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Классификация недобросовестного поведения в праве 
 

Седова Ж.И., кандидат юридических наук, 

Российский государственный университет правосудия 

 

Аннотация: добросовестность невозможно оценить без познания ее антипода, то есть без того, что 

именно является недобросовестным поведением. Термины «недобросовестное поведение», «недобросо-

вестные действия», «недобросовестная практика» и более тринадцати их производных аналогов 

применяются в нормах права, а также актах Суда Евразийского экономического союза, Европейского суда 

по правам человека, высшими судами Российской Федерации. Однако в праве до сих пор отсутствует 

определение понятия «недобросовестного поведения», в связи с чем разработка этого правового понятия 

сохраняет актуальность. В целях предотвращения недобросовестного поведения в праве вводятся нормы-

запреты выявленных судебной практикой по состоянию на сегодня недобросовестных торговых, финансо-

вых, налоговых практик, включая недобросовестное использование цифровых технологий, оказывающих 

влияние на сознание индивидов или их целевых групп при выборе определенного вида поведения. С цель оцен-

ки многомерности недобросовестного поведения и всех его характеристик в статье приводится его клас-

сификация. Недобросовестное поведение в праве может быть классифицировано: (1) по субъектному со-

ставу; (2) по направленности действий; (3) по характеру воли актора (носителя поведения); (4) в зависи-

мости от истинных намерений актора; (5) в зависимости от результата (то есть в зависимости от то-

го, кому причинен ущерб); (6) по характеру действий; (7) по сфере регулирования правоотношений, где вы-

явлено недобросовестное поведение. Отрицание недобросовестного поведения, как естественная мораль-

но-нравственная реакция человека на любую несправедливость, представляет собой ещё и метод правово-

го регулирования, основанный на принципе добросовестности. 

Ключевые слова: принцип добросовестности, недобросовестное поведение, отрицание недобросовест-

ного поведения, классификация поведения 

 

Для цитирования: Седова Ж.И. Классификация недобросовестного поведения в праве // International 

Law Journal. 2023. Том 6. № 4. С. 9 – 14. 

 

Classification of bad faith conduct in the law 

 

Sedova Zh.I., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), 

Russian State University of Justice 

 

Abstract: good faith cannot be assessed without knowing its antipode, that is, without knowing what exactly is 

bad faith conduct. The terms "bad faith conduct", "bad faith actions", "bad faith practice" and more than thirteen 

of their derivative analogues are used in the norms of law, as well as in the acts of the Eurasian Economic Union 

Court, the European Court of Human Rights, the highest courts of the Russian Federation. However, the law still 

lacks a definition of the concept of "bad faith conduct", in connection with which the development of this legal con-

cept remains relevant. In order to prevent unfair conduct the law introduces norms prohibiting unfair trade, finan-

cial and tax practices revealed by judicial practice as of today, including unfair use of digital technologies influ-

encing consciousness of individuals or their target groups in choosing a certain type of behavior. In order to assess 

multidimensionality of bad faith conduct and all its characteristics the article provides its classification. Unfair 

behavior in law can be classified: (1) by subject composition; (2) by the direction of actions; (3) by the nature of 

the actor's will (bearer of behavior); (4) depending on the actor's true intentions; (5) depending on the result (that 

is, depending on who suffers damage); (6) by the nature of actions; (7) by the sphere of legal relations regulation, 

where the bad faith conduct is revealed. Denial of bad faith conduct, as a natural moral reaction of human to any 

injustice, is also a method of legal regulation, based on the principle of good faith. 

Keywords: the principle of good faith, bad faith conduct, denial of bad faith conduct, classification of behavior 

 

For citation: Sedova Zh.I. Classification of bad faith conduct in the law. International Law Journal. 2023. 6 (4). 

P. 9 – 14. 
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Недобросовестное поведение является естественным проявлением человеческой природы, поэтому к 

нему следует относиться как к обыкновенному явлению жизни, с которым всегда необходимо бороться по-

средством установления его запретов во всех сферах жизнедеятельности человека. Недобросовестное пове-

дение можно сравнить с болезнями: (1) его видов столько же много; (2) оно так же зависит от фактических 

обстоятельств (внешних факторов); (3) его так же нельзя искоренить навсегда; (4) оно всегда развивается в 

новые виды и т.д. Несмотря на то, что пресечь проявление недобросовестного поведения никогда не полу-

чится, это не означает, что его не надо запрещать. Выявленные недобросовестные практики должны быть 

прекращены и запрещены, а недобросовестный субъект наказан. 

Ещё в IV-III вв. до н.э. в древнем источнике «Шань цзынь шу», составленном последователями полити-

ческого деятеля Древнего Китая Гуньсунь Яна (Шан Яна) (390-338 гг. до н.э.), указано на то, что «люди по 

своей сути стремятся к порядку, однако, действия их порождают беспорядок», «…если управлять людьми 

как порочными, то всегда утверждается образцовый порядок и страна достигает могущества» [8, c. 52]. 

Данное высказывание подчеркивает необходимость понимания «порочности» или, другими словами, не-

добросовестности для целей создания наиболее эффективных норм, направленных на поддержание спра-

ведливого порядка в обществе. 

Интересен тезис Г. Кельзена о том, что «если мы знаем, что есть пороки, мы уже знаем и то, что являет-

ся добродетелями, поскольку добродетель является противоположностью порока» [3, c. 365]. Следует ещё 

раз отметить, что при изучении справедливости и добросовестности в праве учёные всегда исходили из 

анализа их антиподов: несправедливости и недобросовестности. Также, Аристотель воспринимал суще-

ствование порока в качестве данности [1, c. 166]. 

Таким образом, учитывая естественную природу человека с присущими ему пороками, можно сделать 

вывод, что: (1) порок первичен, (2) затем следует недобросовестное поведение, опосредованное пороком; 

(3) недобросовестное поведение вызывает протест субъекта, которого оно затрагивает, и этот протест вы-

ражается в отрицании недобросовестного поведения, причинившего ему вред; (4) после чего приходит по-

нимание того, что является добродетелью (добросовестностью), которую необходимо защищать, то есть 

через познание (испытанное на себе влияние) недобросовестного поведения приходит понимание добросо-

вестности. Поэтому разнообразие недобросовестного поведения, опосредованного человеческими порока-

ми, необходимо: как минимум, описать в нормах права, а, как максимум, запретить известные на текущий 

исторический момент виды недобросовестных практик в разных сферах правоотношений. 

Общество с момента его появления сталкивается с недобросовестностью (наполнено с древних времен 

столкновением интересов в общей борьбе за существование и получение благ), поэтому чем больше огра-

ничений и запретов (видов отрицания) недобросовестного поведения в правовом поле оно создаёт для 

обеспечения безопасности своей жизнедеятельности, тем выше уровень его развития (цивилизованности). 

Каждая правовая система, по утверждению Р. Алекси, как минимум, стремится быть честной и справедли-

вой [9, c. 85]. Наличие минимальной справедливости и согласие общества с этим минимумом справедливо-

сти являются базовыми условиями для существования и функционирования правовой системы, возможно-

сти её взаимодействия с другими сообществами, которые не управляются данной правовой системой [12, c. 

19]. 

Недобросовестное поведение нарушает право на нравственное достоинство и причиняет вред (мораль-

ный и(или) материальный), в связи с чем добросовестному участнику отношений требуется защита, реали-

зуемая в правовой плоскости посредством применения судом соответствующей нормы позитивного права 

или принципа добросовестности. При этом у суда есть набор правовых средств, соответствующих опреде-

лённым видам отрицания недобросовестного поведения. 

Виды отрицания недобросовестного поведения и соответствующие им правовые средства защиты от не-

добросовестности основаны, в том числе, на социальной морали, которая, по мнению французского фило-

софа Э. Бутру, является прежде всего делом практики, то есть, по сути, наполнение морали нарабатывается 

поведением (положительным и отрицательным). При этом мораль сама по себе бесполезна, если она не 

претворяется в практические результаты, один из которых выражается, например, в «прогрессе справедли-

вости в человеческих обществах». Учитывая то, что согласно философскому учению бытие всегда предше-

ствует познанию, а познание воздействует, в свою очередь, на бытие, то человек, осуществляя добро, по-

степенно приходит к его определению [6, c. 3-4], в том числе и в сфере права: противостоя недобросовест-

ному поведению, правовед вынужден дать определение «недобросовестному поведению» для целей созда-

ния чётко определенных универсальных механизмов противодействия всем видам недобросовестного по-

ведения, и даже тем, которые ещё не сложились на практике, но неминуемо возникнут в силу научно-

технического прогресса. 
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К. Маркс справедливо указывал на то, что индивида не существует для закона вне его действий (поведе-

ния) [5, c. 404]. Именно по пути создания норм права, запрещающих недобросовестное поведение – наибо-

лее часто встречающиеся недобросовестные коммерческие практики в правоотношениях с потребителями и 

недобросовестные практики на финансовых рынках, – пошло развитие международного права. 

Недобросовестное поведение в праве может быть классифицировано следующим образом: 

1) по субъектному составу (то есть в зависимости от того, кто недобросовестно действует или без-

действует): 

- индивидуальное; 

- коллективное; 

2) по направленности действий: 

- экономическое (в том числе коммерческое); 

- политическое; 

3) по характеру воли актора (носителя поведения): 

- волевое осознанное; 

- бессознательное под внешним влиянием; 

4) в зависимости от истинных намерений актора (носителя поведения): 

- преднамеренное; 

- случайное; 

5) в зависимости от результата (то есть в зависимости от того, кому причинен ущерб): 

- частное; 

- публичное; 

6) по характеру действий: 
- активное; 

- пассивное; 

7) по сфере регулирования правоотношений: 

- материальное; 

- процессуальное. 

Примером индивидуального недобросовестного поведения является любое частное злоупотребление 

правами субъектом права в коммерческих правоотношениях или в процессуальном поведении. Коллек-

тивным является вид недобросовестного поведения, который используется массово (большим количеством 

субъектов права): например, налоговая оптимизация, которая не преследует какой-либо бизнес-цели, кроме 

как ухода от налогообложения; использование налоговой льготы не в соответствии с целью правового ре-

гулирования. Также, к коллективному недобросовестному поведению следует отнести направленные на 

причинение вреда действия юридического лица, как коллективного субъекта права. 

Примерами экономического недобросовестного поведения являются уклонение от уплаты налогов, 

недобросовестные коммерческие практики, недобросовестные практики на финансовом рынке. В частно-

сти, современные международные и национальные источники права запрещают известные по состоянию на 

сегодняшний день виды недобросовестного поведения, закрепляя как исчерпывающие, так и неисчерпыва-

ющие перечни недобросовестных практик в разных сферах правоотношений, например: (1) разработанные 

ОЭСР фундаментальные международные правила по противодействию уклонению от уплаты налогов – 

General Anti-avoidance Rules (GAAR) [7], представляющие собой общие принципы по выявлению злоупо-

треблений в налоговой сфере; (2) тридцать один вид недобросовестных коммерческих практик (исчерпы-

вающий перечень), указанные в Директиве № 2005/29/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского 

Союза «О недобросовестной коммерческой практике по отношению к потребителям на внутреннем рынке 

(Директива о недобросовестной коммерческой практике)» от 11.05.2005; (3) девять запрещенных недобро-

совестных торговых практик, которые возникают в связи с продажей сельскохозяйственной и продоволь-

ственной продукции, и еще шесть запрещенных видов торговой практики в этой же сфере, если они не бы-

ли предварительно согласованы в ясных и недвусмысленных условиях в договоре поставки или в последу-

ющем соглашении между поставщиком и покупателем («минимальный» исчерпывающий перечень), ука-

занные в   Директиве № 2019/633 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О недобросо-

вестной торговой практике в деловых отношениях в сельскохозяйственной и продовольственной цепочке 

поставок» от 17.04.2019; (4) неисчерпывающий перечень недобросовестных практик на финансовом рынке, 

содержащийся в Договоре о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, между 

Центральным банком Российской Федерации и Национальным Банком Республики Казахстан в области 

надзора за финансовым рынком от 07.06.2018; (5) антиконкурентные практики на торгах, противодействию 

которым посвящена статья 17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». 
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Отрицание недобросовестного поведения является новым методом правового регулирования обще-

ственных отношений, основанным на принципе добросовестности. Общество не приемлет недобросовест-

ное поведение в любом его виде и борется с ним преимущественно посредством установления его запретов: 

новые нормы-предписания международного права всё чаще закрепляют запреты известных по состоянию 

на сегодня видов недобросовестных коммерческих и финансовых практик. Для усиления отрицания в меж-

дународных нормах государства устанавливают для себя обязательства по обеспечению сверхимператив-

ности запретов недобросовестных практик, что реализуется ими уже в рамках национального права и пра-

воприменения. Например, в 2019 году пунктом 4 статьи 3 Директивы №2019/633 Европейского парламента 

и Совета Европейского Союза «О недобросовестной торговой практике в деловых отношениях в сельскохо-

зяйственной и продовольственной цепочке поставок» от 17.04.2019 было закреплено обязательство госу-

дарств-членов ЕС «обеспечивать, чтобы запреты… [недобросовестной торговой практики] представляли 

собой преобладающие императивные положения, применимые к любой ситуации, подпадающей под дей-

ствие указанных запретов, независимо от права, которое в противном случае было бы применимо к со-

глашению о поставках между сторонами». Данная международная норма закрепила обязательство госу-

дарств-членов ЕС обеспечивать сверхимперативность запретов недобросовестных торговых практик. 

Политическое недобросовестное поведение коррелирует, как правило, с экономическим: например, 

введение государством недружественных односторонних мер ограничительного характера без веских пра-

вовых оснований и в нарушение норм международного права. В частности, в 2020 году США ввели одно-

сторонние меры ограничительного характера против нескольких старших должностных лиц, главного про-

курора и директора департамента по вопросам юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге, за-

претив им въезд в США (административные ограничительные меры) и заморозив их американские активы 

(экономические ограничительные меры) [11]. Причиной введения таких мер США явилось то, что Между-

народный уголовный суд занимается расследованием действий военнослужащих США в Афганистане, пы-

таясь выяснить, возможно ли квалифицировать их деяния как военные преступления [2]. Введение США 

национальных ограничительных мер против чиновников международной организации, по сути, направлено 

на блокировку деятельности международной организации в нарушение норм международного права, а так-

же нарушает международный иммунитет международной организации. Позднее, осознав неправомерность 

своих действий, США отменили 01.04.2021 эти односторонние ограничительные меры, указав на то, что 

хотя Соединенные Штаты продолжают возражать против заявлений Международного уголовного суда о 

юрисдикции в отношении военных США (в том числе их союзников), не являющихся участником между-

народного договора о создании Международного уголовного суда, а также в отсутствие их согласия или 

обращения Совета Безопасности ООН, и будут продолжать защищать нынешних и бывших военных США 

от любых попыток осуществления такой юрисдикции Международным уголовным судом, однако введение 

США финансовых ограничительных мер против Международного уголовного суда и его персонала – это 

неэффективная и неподходящая стратегия для решения Соединенными Штатами проблемных вопросов с 

Международным уголовным судом [10]. Национальные санкции, введенные против чиновников междуна-

родной организации в связи с осуществлением ими их должностных обязанностей, являются не только 

нарушением международного права, но и очевидным примером недобросовестного политического поведе-

ния (оказания неправомерного политического давления), которое было устранено только в апреле 2021 го-

да. Данная ситуация является также примером публичной недобросовестности США, так как целью вве-

дения национальных американских ограничительных мер являлись международные чиновники, а значит и 

сама международная организация. 

Волевое осознанное недобросовестное поведение характеризуется волевым выбором определённого 

вида поведения, направленным на преднамеренное причинение вреда другим субъектам правоотношений. 

Например, по договору об утилизации отходов подрядчик предоставил заказчику отчет об утилизации от-

ходов на специализированном полигоне, тогда как выбросил отходы в несанкционированном месте, не вы-

полнив условия договора, причинив вред публичному интересу – загрязнив земли сельскохозяйственного 

назначения, а также рассчитывая на неосновательное обогащение. Заказчик обнаружил факт недостоверно-

сти отчета и сообщил в полицию и природоохранную прокуратуру об экологическом правонарушении под-

рядчика. После возбуждения административного и уголовного производств по факту загрязнения окружа-

ющей среды подрядчик в целях прекращения правонарушения и избегания своей административной и уго-

ловной ответственности перевез эти отходы с земель сельскохозяйственного назначения на специализиро-

ванный полигон и потребовал от заказчика оплату по договору. Заказчик отказался платить недобросовест-

ному подрядчику, так как гражданско-правовые отношения по договору закончились невыполнением работ 

в момент получения заказчиком недостоверного отчета от подрядчика об их выполнении. Действия под-

рядчика по устранению правонарушения осуществлялись им за свой счет в рамках публично-правовых от-

https://www.bbc.com/russian/news-51752532
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ношений, так как они были направлены на прекращение правонарушения и избегание его ответственности, 

а не на выполнение работ по договору, то есть целеполагание в его поведении было уже иное. Правовая 

цель поведения имеет существенное значение для квалификации поведения сторон правоотношений. За-

казчик не должен платить за избегание подрядчиком административной и(или) уголовной ответственности. 

Устранение подрядчиком нарушения природоохранного законодательства не относится к договорным от-

ношениям и не связано с исполнением договора. На основании принципа добросовестности, являющегося 

общим принципом права, нормой jus cogens и сверхимперативной нормой права, подрядчик при указанных 

обстоятельствах, очевидно свидетельствующих о явном его недобросовестном поведении, утратил право на 

получение оплаты за невыполненные работы. По сути, имел место отказ от права: подрядчик отказался от 

права на оплату работ, выбрав линию недобросовестного поведения, не подлежащего защите.  Учитывая, 

что принцип добросовестности не разрешает извлекать выгоду из своего недобросовестного поведения, то 

любое недобросовестное поведение своим правовым последствием имеет утрату недобросовестным субъ-

ектом права на судебную защиту. 

Бессознательное недобросовестное поведение свидетельствует об ослаблении воли актора внешним 

влиянием в момент принятие им решения о выборе линии поведения. К такому внешнему влиянию отно-

сятся такие специальные технологии, как: (1) решения, принятые искусственным интеллектом (нейросе-

тью); (2) высокие гуманитарные технологии (от англ. high-humanitarian technologies или «Hi-Hume техноло-

гии»), под которыми понимается конвергенция социальных, информационных, коммуникационных, 

нейрофизиологических и иных технологий, изменяющих человеческое сознание и управляющих поведени-

ем человека как социотехнической системой. 

Относительно высоких гуманитарных технологий (Hi-Hume технологий), оказывающих влияние на по-

ведение человека, И.В. Лысак подчеркивает их влияние на сознание индивидов или их целевых групп при 

выборе определенного вида поведения (в т.ч группового поведения) и относит к ним следующие виды тех-

нологий: маркетинговые технологии, управляющие выбором потребителей; антикризисные технологии по 

выводу компаний из экономического кризиса; коучинг-технологии по мотивации персонала и поддержа-

нию внутрикорпоративного командного духа; бизнес-инжиниринговые технологии по созданию новых 

проектов; политтехнологии и пр. [4, с. 260 - 262]. Право в текущем моменте не научилось учитывать влия-

ние Hi-Hume технологий на поведение физических лиц и не использует тот факт, что эти технологии могут 

разрушать механизмы саморегуляции человека, в связи с чем поведение субъекта правоотношения под 

влиянием технологий можно было бы отнести к поведению с пороком воли. 

Учитывая, что преднамеренное недобросовестное поведение совпадает с осознанным волевым, так как 

актор предвидит и осознает негативный результат своего поведения для третьих лиц, то случайное недоб-

росовестное поведение в зависимости от мотива может варьироваться от халатности до действий в усло-

виях и состоянии крайней необходимости. 

Активное недобросовестное поведение характеризуется предпринятыми действиями, которые имели 

место в реальной действительности как юридический факт, тогда как пассивное недобросовестное пове-

дение – это бездействие, примером которого может служить неэффективное исполнение или неисполнение 

своих функций государственным органом исполнительной власти: непринятие решений по вопросам своей 

компетенции в установленные законодательством сроки. 

Современная судебная практика рассматривает споры из недобросовестного поведения как в коммерче-

ских (материально-правовых) отношениях, так по вопросам злоупотребления процессуальными права-

ми. 

На основании международных и национальных правовых источников можно сформулировать понятие 

«недобросовестное поведение» в праве – это поведение субъекта права, которое обладает признаком ре-

альности (оно не может носить гипотетический характер), имеет прямую причинно-следственную связь с 

негативными экономико-правовыми последствиями, возникшими у других субъектов права, имеет индиви-

дуализацию (оно связано с конкретным носителем поведения) и по итогу сопоставления со всеми видами 

отрицания недобросовестного поведения явно свидетельствует о недобросовестности (очевидном отклоне-

нии действий от добросовестного поведения), что привело к необходимости применения судом правовых 

средств отрицания недобросовестного поведения. Характеристиками недобросовестного поведения явля-

ются: (1) волевой выбор недобросовестного поведения актором; (2) его непредсказуемость для контрагента; 

(3) антисоциальность его цели; (4) нарушение баланса интересов участников правоотношений; (5) причи-

нение вреда (морального и(или) материального); (6) нарушение прав других лиц (как минимум права на 

нравственное достоинство); (7) несоответствие намерений совершаемым действиям; (8) использование прав 

не в соответствии с целью правового регулирования. 
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О правовом статусе протоколов межгосударственных комиссий в области рыболовства 

 

Сенников С.А., 

Южный федеральный университет 

 

Аннотация: в статье исследуется вопрос о том, чем с точки зрения международного права являются 

протоколы межгосударственных комиссий, образованных с участием Российской Федерации и других 

стран, в сфере рыбного хозяйства, в частности, носит ли их применение обязательный характер на тер-

ритории Российской Федерации независимо от ратификации или имплементации в национальное законо-

дательство.  

В правоприменительной практике стали встречаться позиции, согласно которым протоколы и иные 

решения подобных международных комиссий, регулирующие ключевые вопросы рыболовства в погранич-

ных водоемах и распределяющие права на вылов водных биологических ресурсов между рыболовными пред-

приятиями сопредельных государств, не подлежат обязательному применению, пока их положения не бу-

дут закреплены во внутринациональной системе права. 

Автором последовательно обосновывается противоположная позиция, согласно которой протоколы 

межгосударственных комиссий в области рыболовства являются обязательными к применению независи-

мо от их имплементации в национальное законодательство. Для этого использована трехступенчатая 

система обоснования: нормы законов и подзаконных актов Российской Федерации – судебная практика – 

доктрина. На всех трех уровнях исследования по итогам проведенного анализа были сформулированы до-

воды в обоснование обозначенной правовой позиции. 

Ключевые слова: международные договоры, протоколы межведомственных комиссий по рыболовству, 

меры регулирования промысла, международные отношения, самоисполнимые, несамоисполнимые нормы 

международного права, презумпция самоисполнимости, рыбохозяйственное право 
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Abstract: the article examines the question of what are the protocols of intergovernmental commissions of Rus-

sian Federation and other countries in the field of fisheries from the point of view of international law, and whether 

their application is mandatory on the territory of the Russian Federation, regardless of ratification or implementa-

tion into national legislation. 

There are opinions in law enforcement practice according to which protocols and other decisions of such inter-

national commissions regulating key issues of fishing in border waters and distributing rights to catch aquatic bio-

logical resources between fishing enterprises of neighboring countries are not subject to mandatory application 

until their provisions are fixed in the domestic legal system. 

The author consistently substantiates the opposite position according to which the protocols of interstate com-

missions in the field of fisheries, including the protocols of the RUK, are mandatory regardless of their implemen-

tation into national legislation. The author used a three–stage system of justification: legislation of the Russian 

Federation К judicial practice К doctrine. Arguments in support of the designated legal position were formulated 

at all three levels of the study, based on the results of the analysis. 

Keywords: international treaties, protocols of interdepartmental commissions on fisheries, fishing regulation 
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1. Правовой статус протоколов межгосударственных комиссий 

в сфере рыболовства – позиции судебной практики 

Российская Федерация является стороной более, чем в 70 международных договорах [1], многие из ко-

торых предусматривают участие в двухсторонних межправительственных и межведомственных объедине-

ниях (21), а также в многосторонних международных организациях по вопросам рыболовства (12) [2]. При 

этом указанные организации формируют самостоятельное правовое регулирование в отношении рыболов-

ства в трансграничных морских водах, открытом море, районах действия международных договоров, в т.ч. 

в исключительных экономических зонах иностранных государств. Такое правовое регулирование дополня-

ет внутренние национальные правила рыболовства в том или ином рыбохозяйственном бассейне. 

Тем самым в пограничных районах, где происходит совместное использование водных объектов не-

сколькими соседними государствами, возможна ситуация двойного регулирования – внутринациональными 

правилами рыболовства с одной стороны, и решениями межгосударственных организаций с другой. К та-

ким межгосударственным организациям относятся Российско-Украинская комиссия по вопросам рыболов-

ства в Азовском море, Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству, Комиссия по рыболов-

ству в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК), Смешанная комиссия по рыболовству в 

Балтийском море, Комиссия по водным биоресурсам Каспийского моря и др. 

В связи с этим представляется необходимым с практической и теоретической точек зрения определиться 

с правовым статусом решений перечисленных и других подобных комиссий, в которых участвует Россий-

ская Федерация, чтобы понять условия и пределы их действия для российских резидентов, осуществляю-

щих деятельность в сфере рыболовства. 

В судебной практике встречаются случаи, когда государственные органы признают протоколы межго-

сударственных комиссий по рыболовству не обязательными к применению до их имплементации в дей-

ствующее национальное законодательство путем принятия Федеральным агентством по рыболовству соот-

ветствующих подзаконных нормативных правовых актов. 

1.1. Дело по протоколам Российско-Украинской Комиссии  

(РУК) по вопросам рыболовства в Азовском море 

Так, в деле №А53-11437/2021 [3], рассматриваемом Арбитражным судом Ростовской области, индиви-

дуальным предпринимателем оспаривался отказ территориального подразделения Росрыболовства в выда-

че разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, обусловленный отсутствием в Правилах 

рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна [4] регламентации специализирован-

ных орудий добычи (вылова) и сроков добычи (вылова) камбалы-калкан в Азовском море. 

В итоге суд решил, что в отсутствие соответствующего регулирования в Правилах рыболовства для 

Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна разрешение на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов на 2021 год надлежало выдать на основании нормы п. 7.3.1 протокола XXXII сессии Российско-

Украинской Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море [5]. 

При этом оспоренный отказ в выдаче разрешения был сделан до издания приказа Росрыболовства от 

31.03.2021 №157 «О мерах по выполнению решений XXXII сессии Российско-Украинской Комиссии по 

вопросам рыболовства в Азовском море» [6], то есть до имплементации решений РУК в российское зако-

нодательство. 

Следовательно, суд посчитал протокол РУК действующим непосредственно с момента подписания сто-

ронами, не требующим отдельного включения в национальное законодательство для использования его по-

ложений российскими правоприменителями, отдельно подчеркнув, что такой силой решение РУК обладает 

ввиду пробела в регулировании соответствующих отношений в национальных Правилах рыболовства. В 

итоге принятое решение и сделанные выводы устояли в двух последующих вышестоящих инстанциях. 

Примечательно, что на этапе кассационного рассмотрения Пограничное управление ФСБ России по 

Краснодарскому краю пыталось вступить в дело третьим лицом на стороне ответчика в целях оспаривания 

решения суда первой инстанции. Из этого следует, что пограничный орган не согласился с признанием 

норм протоколов РУК непосредственно действующими, очевидно считая необходимым их предваритель-

ную имплементацию в структуру законодательства для придания им обязательного характера. 

Необходимо отметить, что в указанном деле суды руководствовались разъяснениями Пленума Верхов-

ного Суда РФ, содержащимися в п. 2 постановления от 23.11.2010 №27 «О практике рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, связанных с нарушением правил и требований, регламентирующих 

рыболовство» [7], в которых говорится о приоритете правил международного договора перед нормами за-

конодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. Следовательно, можно заключить, что 

суды исходили из квалификации протокола РУК как части международного договора. 
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1.2. Дело по протоколам Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству 

В схожем деле, рассматриваемом Мурманским областным судом (решение от 16.08.2016 № 21-355/2016 

[8]), был сделан аналогичный вывод в отношении юридической силы протоколов Смешанной Российско-

Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК), определяющих порядок осуществления рыболовства в Ба-

ренцевом и Норвежском морях. 

Так, судья отклонил довод жалобы на постановление по делу об административном правонарушении, 

связанный с тем, что действующее отечественное правовое регулирование не распространяется на Норвеж-

скую экономическую зону, а протоколы СРНК сами по себе не действуют на территории России. В ответ 

судья отметил, что в состав действующего законодательства РФ о рыболовстве и сохранении водных био-

ресурсов входят также признанные нормы международного права, к которым относятся положения прото-

колов очередных и внеочередных сессий СРНК. 

Подобный вывод суда свидетельствует об отнесении протоколов СРНК к разновидности непосредствен-

но действующих международных соглашений, которые «по своей юридической силе в соответствии поло-

жениями Федерального закона от 15 июля 1995 г. №101-ФЗ «О международных договорах Российской Фе-

дерации» (далее – Федеральный закон от 15 июля 1995 г. №101-ФЗ), с разъяснениями Пленума Верховного 

Суда РФ, действуют в России на уровне подзаконных нормативных правовых актов, носят межведомствен-

ный характер». Вместе с тем судья следовал тем же разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, на кото-

рые ссылался Арбитражный суд Ростовской области в описанном выше деле. 

В деле №А42-5491/2014 Арбитражный суд Мурманской области использовал аналогичную правовую 

позицию, которая была поддержана на уровне высшей судебной инстанции (постановление Верховного 

Суда РФ от 5 августа 2015 г. №307-АД15-8688) [9]. 

Итак, как мы видим, в правоприменительной практике встречаются правовые позиции, согласно кото-

рым протоколы межправительственных или межгосударственных комиссий не являются международными 

договорами и не носят обязательный характер, пока их положения не включены в соответствующие прави-

ла рыболовства. Однако суды занимают противоположную сторону, квалифицируя подобные протоколы в 

качестве самоисполнимых международных соглашений, не требующих отдельного признания или ратифи-

кации отечественным законодателем. 

2. Нормативно-правовое обоснование обязательности протоколов  

межгосударственных комиссий по рыболовству 

2.1. Презумпция самоисполнимости 

С точки зрения теории договорные нормы международного права делятся на те, что применяются непо-

средственно (самоисполнимые), и те, что применяются опосредованно (несамоисполнимые) [10]. В док-

трине считается, что нормы первой категории не требуют дальнейшей конкретизации и принятия каких-

либо внутригосударственных нормативных правовых актов для осуществления, то есть они обязательны к 

применению независимо от имплементации в национальное позитивное право, а нормы второй категории 

напротив – не обязательны к применению, пока их не воспроизведут в национальном законе или подзакон-

ном акте. 

В качестве примеров самоисполнимых норм обычно приводят положения Конвенции ООН «О догово-

рах международной купли-продажи товаров» 1980 г. (т.н. Венская конвенция) [11], несамоисполнимых – 

положения некоторых международных договоров по морскому праву, получившие закрепление в главах 

КТМ РФ [12], например, Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязне-

ния нефтью 1969 г. [13], часть правил которой содержатся в главе XVIII КТМ РФ [14]. 

Указанная градация условий международных договоров получила закрепление на законодательном 

уровне [15], так же, как и положение о том, что самоисполнимые и несамоисполнимые нормы могут быть 

включены в один и тот же международный договор. 

В докладе Совета Федерации Федерального Собрания, утвержденном постановлением от 08.02.2006 

№36-СФ [16] и посвященном состоянию законодательства в РФ, содержится идея о наличии в российском 

правопорядке презумпции самоисполнимости положений международного права, включенных в законода-

тельство государства (они считаются «включенными», если уполномоченный орган подтвердил обязатель-

ность международного договора для государства). Это означает, что любой субъект правоприменения (суд, 

правоохранительные органы, органы исполнительной власти разных уровней и др.) в случае необходимо-

сти использования и толкования международных правовых норм должен воспринимать их как самоиспол-

нимые, если иное прямо не указано в самом международном договоре или явным образом не вытекает из 

смысла этих норм. Более того, если правоприменительный орган квалифицирует те или иные международ-

ные правовые нормы как несамоисполнимые, и откажет в их применении, он должен доказать и мотивиро-

вать свою позицию. 
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Причем в своем докладе, постулируя обозначенную презумпцию, Совет Федерации не ограничивался 

положениями исключительно международных договоров, но распространял ее на любые источники меж-

дународного права, в том числе решения международных органов. 

Исходя из изложенного, положения протоколов комиссий по вопросам рыболовства, будь то РУК, СРНК 

и др., по умолчанию следует признавать самоисполнимыми и не требующими включения в российскую си-

стему права путем принятия специального подзаконного или законодательного акта, поскольку они по об-

щему правилу становятся частью отечественного законодательства с момента их подписания уполномо-

ченным государственным органом (в рассматриваемом случае Росрыболовством). Исключениями могут 

быть случаи отдельного упоминания в протоколах о том, что некоторые их положения действуют опосре-

дованно, только после принятия уполномоченными органами соответствующих нормативных правовых 

актов. 

2.2. Внутреннее законодательство 

Еще одним свидетельством обязательности положений протоколов межгосударственных комиссий по 

рыболовству с момента их подписания, а не с момента издания специального приказа Росрыболовства вы-

ступают нормы внутригосударственных актов, в частности постановлений Правительства РФ от 25 августа 

2008 г. №643 [17] и от 22 октября 2008 г. №775 [18]. 

Так, в названных постановлениях говорится не только о международных договорах, но и о таком виде 

документов в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, как «решения (протоко-

лы), принимаемые на заседаниях (сессиях) международных смешанных комиссий, созданных в соответ-

ствии с международными договорами РФ», а также «протоколы комиссий, созданных в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоре-

сурсов». В каждом из обозначенных постановлений Правительство РФ относит подобные решения (прото-

колы) к непосредственно действующим, обязательным к применению независимо от дополнительных актов 

Росрыболовства – в первом случае на основании таких документов готовится объявление о подготовке и 

заключении договоров в отношении водных биоресурсов открытого моря и соответствующих районов дей-

ствия международных договоров, во втором – закрепленный в протоколах порядок выдачи и регистрации 

разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов обладает большей юридической силой по сравнению с 

порядком, установленным Правительством РФ. 

Тем самым Правительство РФ не проводит различий между актами и решениями международных ко-

миссий в области рыболовства и международными договорами в этой же сфере регулирования с точки зре-

ния их обязательности и непосредственности действия. 

Более того, с 14.03.2020, то есть с даты принятия Закона о поправке к Конституции РФ №1-ФКЗ [19] 

статья 79 Конституции РФ дополнена положением, согласно которому решения межгосударственных орга-

нов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противореча-

щем Конституции РФ, не подлежат применению. Во исполнение названной конституционной поправки 

были внесены сообразные дополнения во многие другие законы, в том числе в п. 4 ст. 5 Федерального за-

кона от 15 июля 1995 г. №101-ФЗ, который имеет аналогичное содержание. Из этого можно заключить, что 

по общему правилу, если не будет установлено противоречие Конституции РФ, решения межгосударствен-

ных органов, основанные на международных договорах Российской Федерации, являются обязательными к 

применению на территории России без дополнительных условий. 

Наконец, еще одним доводом в пользу отстаиваемой нами позиции выступает поддержанный Советом 

Федерации в упоминавшемся выше докладе (постановление от 08.02.2006 №36-СФ) принцип правового 

положения нератифицированных межгосударственных, межправительственных и межведомственных дого-

воров. Во-первых, они входят в отечественную правовую систему, поскольку ратификации требует только 

ограниченное число международных договоров, затрагивающих особо важные общественные отношения, 

критерии для определения которых перечислены в ст. 15 Федерального закона от 15 июля 1995 г. №101-ФЗ, 

остальные договоры применяются без ратификации. Во-вторых, согласно обозначенному принципу в 

иерархии источников права нератифицированные международные договоры приравниваются к подзакон-

ным актам, так как не могут обладать большей юридической силой, чем законы, поскольку согласие на их 

обязательность не требует принятия федерального закона (не с помощью ратификации). В итоге примене-

ние указанного принципа приводит к следующим последствиям – при возникновении коллизии между 

нормами федерального закона и нератифицированного международного договора подлежит применению 

закон, а если коллизия возникает между внутригосударственным подзаконным актом и нератифицирован-

ным международным договором – последний обладает большей юридической силой, если соответствую-

щий подзаконный акт принят тем же государственным органом, который подписал международный дого-

вор, либо нижестоящим органом власти. 
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Таким образом, и в судебной практике, и в доктрине, и в действующем законодательстве имеются явные 

свидетельства того, что протоколы международных комиссий по вопросам рыболовства, по общему прави-

лу должны применяться непосредственно с момента принятия без специальной имплементации подзакон-

ным актом. Причем справедливость этого утверждения не зависит от квалификации таких протоколов с 

точки зрения источников международного права – как части международных договоров или самостоятель-

ных решений межгосударственных органов, для любой квалификации имеется нормативно-правовое и док-

тринальное обоснование непосредственности применения. 

Заключение 

По итогам проведенного анализа удалось прийти к следующим выводам. 

1. В практике правоприменительных органов встречается позиция, согласно которой протоколы меж-

государственных комиссий в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов сами по себе не име-

ют обязательной юридической силы, пока их положения не будут имплементированы в действующее зако-

нодательство РФ посредством принятия отдельного приказа Росрыболовства. 

2. Материалы судебной практики позволяют судить о том, что суды не склонны поддерживать выше-

указанную правовую позицию, признавая протоколы межгосударственных комиссий непосредственно дей-

ствующими и обладающими юридической силой сразу с момента подписания уполномоченным государ-

ственным органом. 

3. В пользу непосредственного действия протоколов и актов межгосударственных комиссий в области 

рыболовства также свидетельствует презумпция самоисполнимости международно-правовых норм, под-

держанная Советом Федерации Федерального Собрания РФ, в силу которой положения любого источника 

международного права (договора, решения международного органа и др.), в отношении которого уполно-

моченным российским государственным органом (организацией) выражено согласие на обязательность его 

действия для Российской Федерации, признаются частью отечественной системы права, то есть включают-

ся в действующее законодательство непосредственно с момента выражения указанного согласия. Если пра-

воприменитель отказывает в применении того или иного международно-правового положения, он должен 

мотивировать и обосновать свой отказ. Иными словами, по умолчанию в области применения протоколов и 

иных актов двухсторонних и многосторонних международных комиссий действует опровержимая пре-

зумпция самоисполнимости. 

4. В действующем позитивном праве имеются положения, свидетельствующие о признании законода-

тельными органами и Правительством РФ самоисполнимости протоколов межгосударственных комиссий 

по вопросам рыболовства. Исходя из указанных положений, непосредственное действие положений таких 

протоколов не зависит от того, признавать их международными договорами или решениями межгосудар-

ственных органов, они в любом случае являются источниками международного права, применяемыми на 

территории Российской Федерации. 

5. Протоколы межгосударственных комиссий, подписанные уполномоченными представителями Ро-

срыболовства от имени Российской Федерации, применяются в отсутствие внутреннего регулирования 

схожих вопросов либо при наличии противоречий (коллизий) между ними и подзаконными актами Росры-

боловства, в иных случаях, например, при коллизиях с подзаконными актами вышестоящих государствен-

ных органов (Правительства РФ, Президента РФ и др.) или с федеральными законами – подлежат примене-

нию соответствующие вышестоящие внутригосударственные нормативные правовые акты.  
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Географические указания и наименования мест происхождения 

товаров как инструмент развития регионов 
 

Бродников А.С., 

Новосибирский государственный университет 

 

Аннотация: в условиях развития внутреннего рынка особое значение приобретает защита географи-

ческих указаний и наименований мест происхождения товаров как инструментов развития отечествен-

ных производителей в регионах Российской Федерации. Целью работы является исследование влияния гео-

графических указаний и наименований мест происхождения товаров на развитие производства и туризма 

в регионах. В работе были сформулированы основные проблемы, возникающие при использовании и охране 

географических обозначений. Определены основные способы охраны географических указаний и наименова-

ний мест происхождения товаров субъектами малого и среднего предпринимательства. Проанализирована 

судебная практика по спорам, связанным с разграничением географических указаний и наименований мест 

происхождения товаров от других средств индивидуализации. Выявлен приоритет географических указа-

ний и наименований мест происхождения товаров над товарными знаками, что, по мнению автора, по-

ложительно влияет на сохранение и укрепление особой ценности региональных брендов для местных про-

изводителей. Сделаны выводы об особом значении географических обозначений для регионов, производя-

щих крепкие напитки. Исследованный в работе зарубежный опыт показал, что предоставление охраны гео-

графическим указаниям и наименованиям мест происхождения товаров повышает инвестиционную при-

влекательность региональных брендов. Инвестиционная привлекательность позволяет обеспечить ста-

бильное развитие субъектам малого и среднего бизнеса, что в свою очередь приводит к образованию новых 

рабочих мест, созданию новых продуктов, развитию туризма и т.д. 

Ключевые слова: товарный знак, обозначение, правовая охрана, PGI, географическое указание, незакон-

ное использование, средство индивидуализации, бренд 
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Geographical indications and designations of origin of goods as a tool for regional development 

 

Brodnikov A.S., 

Novosibirsk State University 

 

Abstract: in the context of the development of the domestic market, the protection of geographical indications 

and appellations of origin of goods as tools for the development of domestic producers in the regions of the Rus-

sian Federation is of particular importance. The aim of the work is to study the influence of geographical indica-

tions and appellations of origin of goods on the development of production and tourism in the regions. The paper 

formulated the main problems arising in the use and protection of geographical indications. The main methods of 

protection of geographical indications and appellations of origin of goods by small and medium-sized businesses 

are determined. The jurisprudence on disputes related to the delimitation of geographical indications and appella-

tions of origin of goods from other means of individualization is analyzed. The priority of geographical indications 

and appellations of origin over trademarks is revealed, which, in the author's opinion, has a positive effect on the 

preservation and strengthening of the special value of regional brands for local producers. Conclusions are drawn 

about the special significance of geographical designations for regions producing strong drinks. The foreign expe-

rience studied in the work has shown that the provision of protection to geographical indications and appellations 

of origin of goods increases the investment attractiveness of regional brands. Investment attractiveness allows to 

ensure stable development of the subjects small and medium-sized businesses, which in turn leads to the creation of 

new jobs, the creation of new products, the development of tourism, etc. 

Keywords: trademark, designation, legal protection, PGI, geographical indication, illegal use, means of indi-

vidualization, brand 
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Географические указания (далее – ГУ) и наименования мест происхождения товаров (далее – НМПТ) 

представляют повышенный интерес для исследователей в области права ввиду экономических преиму-

ществ, которые данные инструменты могут дать для развития малого и среднего бизнеса. Дальнейшее раз-

витие гражданского законодательства формирует потребность изучать такие институты как с научной, так 

и с практической точки зрения. 

Целью введения в Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] института ГУ явля-

лось создание более благоприятной среды для развития российских региональных брендов. По нашему 

мнению, эта цель оправдана тем, что НМПТ долгое время оставалось непопулярным среди региональных 

производителей, в то время как фактически количество региональных брендов намного больше. 

Вместе с тем производители продолжают заявлять обозначения на НМПТ, поскольку с 2019 года Роспа-

тент активно информирует общество об особой ценности данных средств индивидуализации как эффек-

тивных механизмов развития и повышения известности не столько самих производителей уникальной 

национальной продукции, сколько регионов России. 

По данным Роспатент на сентябрь 2022 года зарегистрировано 297 ГУ и НМПТ, среди которых 30 свиде-

тельств приходится на ГУ. Кроме того, зарубежный опыт активного применения ГУ и НМПТ во многих 

странах, а также планомерное развитие и продвижение института ГУ и НМПТ в рамках Лиссабонской си-

стемы охраны НМПТ и ГУ дополнительно приковал внимание производителей и законодателей к данным 

объектам. На сегодняшний день ГУ и НМПТ достаточно распространены в мировой практике – например 

в странах в Европе имеются сведения о 3 000 географических указаний. Лидеры по количеству зарегистри-

рованных указаний – это Италия и Франция. 

ГУ и НМПТ – особые объекты, индивидуализирующие конкретные товары. Возможность защиты этих 

объектов интересует не только собственников: правовая охрана важна для развития культуры и экономики 

региона, что проявляется в разных аспектах. Для предоставления охраны конкретному НМПТ или ГУ сле-

дует рассмотреть условия создания товара на определенной территории. Такие особенности повышают ис-

торико- культурное значение производимой продукции. Наиболее отчетливо культурно-историческая цен-

ность проявляется у изделий народного промысла. Российскому потребителю хорошо известны такие изде-

лия, как Гжель (НМПТ №2), Мстёра (НМПТ №38), Павлопосадский платок (НМПТ №123), Хохлома 

(НМПТ № 13) и другие изделия, которые по праву есть достояние многонационального русского населе-

ния. ГУ и НМПТ являются средствами сохранения традиционной культуры. 

В соответствии с действующем законодательством срок охраны является неограниченным, то есть, за-

щита объекта будет продолжаться до тех пор пока существует реальная, объективная возможность продол-

жать создание конкретного товара с определенными свойствами, указанными в реестре при закреплении 

ГУ и НМПТ. 

На территории обозначенного объекта исключительное право будет действовать ровно 10 лет. При этом 

продлевать срок действия допустимо неограниченное число раз. Поскольку охрана традиционных выраже-

ний культуры не ограничена во времени, сохраняются и традиционные знания, рецепты и технологии. Сам 

факт охраны ГУ и НМПТ означает признание особой ценности изделий и продуктов народов региона, что 

способствует не только их сохранению для будущих поколений, но и получению дополнительного дохода 

от народного промысла [11]. 

Проявлением культуры многонационального народа России считаются также и продукты питания. Од-

ними из самых известных являются Тульский пряник (НМПТ №32), Минеральная вода «Нарзан» (НМПТ 

№35), Астраханский арбуз (НМПТ №111), грузинское вино Киндзмараули (НМПТ №149) и др. Маркиров-

ка данных товаров с указанием на их защищенность режимом НМПТ привлекает внимание к национально-

му товару, повышает на него спрос среди отечественных и зарубежных потребителей. 

Стоит указать, что НМПТ используется для обозначений, обладающих широкой и давно сформировав-

шейся известностью. Рассмотрим известный Тульский пряник. История производства этого пряника берет 

начало с XVII века и до сегодняшнего дня Тульский пряник остается одним из самых известных кондитер-

ских изделий России. Богатая и долгая история национальных изделий также способствует повышению 

туристической привлекательности регионов. Программы экскурсий по заводам, фабриками, мастерским, 

например, экскурсии на заводы по изготовлению гжельских фарфоровых изделий, в мастерскую жостов-

ской росписи – это уникальная возможность для туристов всех возрастов познакомиться с историей и куль-

турой своей страны. 

Правовой режим охраны ГУ позволяет региональным производителям выходить на рынок даже в том 

случае, если их товар не настолько широко известен потребителям, как НМПТ. Это значит, что товар, мар-

кируемый ГУ, мог появиться относительно недавно или ранее был не способен отвечать иным критериям 

охраноспособности НМПТ. Так, в августе 2022 г. было зарегистрировано ГУ №293 «Федосихинские пель-
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мени», уникальный рецепт которых, основан на давних традициях. Федосихинские пельмени заняли I место 

на втором Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России-2021» и тем 

самым приковали внимание общественности к данному продукту. 

Географические обозначения привлекают внимание потребителя не только к конкретному продукту, 

но и к месту производства – российскому региону. Рассмотрим эту связь на примере одного из известных 

обозначений, зарегистрированного в марте 2021 – географическое обозначение №261 «Мацеста чай». Он 

выращивается рядом с рекой Мацеста, в районе с одноименным санаторием. Производители чая устраива-

ют экскурсии на чайные плантации, что дополнительно повышает туристическую привлекательность и так 

популярного среди граждан России Краснодарского края. 

Введение ГУ в ГК РФ позволило обеспечить правовую охрану тем обозначениям, которые были зареги-

стрированы в другой стране в соответствии с Лиссабонской системой (например, в США охраняется обо-

значение «OIDAHO» для картофеля), в рамках режима PGI в Европейском союзе. На данный момент ино-

странными ГУ стали: ГУ №259 «Korean Red Ginseng» («Корейский красный женьшень») от 2021 и ГУ №278 

«Napa Valley» в январе 2022. 

Возможность предоставления иностранным ГУ правовой охраны до изменений ГК РФ была затрудни-

тельна. Известный пример – американский бренд «Napa Valley» для вин: изначально служба по интеллек-

туальной собственности не стала оформлять документы для указанного обозначения [9], поскольку, по мне-

нию регистрирующего органа, защита в рамках американской юрисдикции не соответствовала требования к 

НМПТ по ГК РФ. Суд также не согласился с позицией производителя вина и снова отказал в регистрации в 

качестве НМПТ. Однако в настоящее время марка «Napa Valley» все-таки зарегистрирована. 

Аналогичная ситуация произошла с брендом «EMILIA» номер дела №2014721690. Роспатент в 2017 

также не предоставил итальянскому заявителю правовую охрану режима PGI, поскольку защита ГУ в 

стране происхождения (Италия) не подтверждает факт его правовой охраны в качестве НМПТ [10]. Суд по 

интеллектуальным правам РФ так же указал, что охрана обозначения режимом PGI и в рамках Лиссабон-

ского соглашения 1958 г. по общим признакам соответствует режиму охраны НМПТ в России [8]. 

Интерес рядового потребителя к уникальным и особенным продуктам, к культуре своей страны и ее мно-

гонационального народа способствует, прежде всего, экономическому развитию региона. Распространение 

товаров под знаком защищенных законом географических наименований знакомит потребителя с каче-

ственной отечественной продукцией, завоевавшей определенный уровень доверия. Зарубежный опыт, в 

свою очередь, показал, что предоставление охраны ГУ и НМПТ повышает инвестиционную привлекатель-

ность региональных брендов [16]. Инвестиционная привлекательность позволяет обеспечить стабильное 

развитие субъектам малого и среднего бизнеса, что в свою очередь приводит к образованию новых рабочих 

мест, созданию новых продуктов, развитию туризма и т.д. 

ГУ и НМПТ являются маркетинговыми инструментами, повышающими уровень конкурентоспособности 

и известности региона. Среди наиболее известных обозначений, завоевавших репутацию на международ-

ном рынке, можно выделить итальянскую Пармскую ветчину, французский Коньяк, бананы «Banano de 

Costa Rica», грузинские вина, чешское пиво – все это является визитной карточкой страны и региона. По-

вышению конкурентоспособности способности способствует и выход на международный рынок путем ре-

гистрации наименований в рамках Лиссабонской системы охраны географических наименований. 

В то же время, как отмечает В.И. Еременко, необходимо понимать, что ГУ и НМПТ сами по себе не яв-

ляются единственно действенными инструментами по продвижению региональных брендов, поскольку для 

создания прибыльного регионального бренда требуется всесторонняя и системная работа по его развитию, 

что включает в себя масштабное рекламирование и привлечение инвестиций [13]. 

Поддержке региональных производителей способствует непосредственно предоставляемый режим 

охраны ГУ и НМПТ. Известно, что по нормам ст. 1518 ГК РФ правовая охрана возникает с момента реги-

страции и выдачи свидетельства о предоставлении исключительного права. Это единственный доку-

мент, удостоверяющий полномочия правообладателя. Соответственно отсутствие свидетельства, говорит о 

незаконном использовании обозначения. Стоит отметить, что такую продукцию достаточно легко выявить, 

потому ГУ и НМПТ обладают конкретным уровнем репутации и легко узнаваемы среди товаров иных произ-

водителей. 

Сами производители региональных товаров отмечают, что появление в законе ГУ позволяет обращать 

внимание потребителя к оригинальным продуктам, в частности, к специальной маркировке [14]. Кроме того, 

«мягкие» требования к регистрации ГУ, небольшой размер пошлин сподвигнут бизнес на более активное 

использование нового механизма защиты ради повышения узнаваемости собственных брендов. 

Развитие и расширение производства способствует распространению товаров на уровне отечественного 

рынка. Здесь стоит отметить преимущество правового регулирования ГУ и НМПТ, которое направлено на 
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поддержку производителей. Благодаря поправкам, которые были внесены в параграф 3 главы 76 части 4 ГК 

РФ в совокупности с применением положений ст. 1518 ГК РФ допускается совладение правом через возмож-

ность специального субъекта, ассоциации или объединения производителей, направить заявку на предо-

ставление регистрации как ГУ, так и НМПТ. Ранее зарегистрировать НМПТ имело возможность только од-

но лицо, сейчас – объединение лиц [16]. Преимуществами данной нормы являются: учет интересов всех 

лиц, участвующих в продвижении товара; уменьшение издержек путем распределения затрат среди всех 

участников; совместная разработка требований к товару; возможность участия малых и средних предприя-

тий, а также индивидуальных предпринимателей в ассоциации. Также объединению намного проще коллек-

тивно защищать свои исключительные права от незаконного использования защищенного обозначения тре-

тьими лицами. 

Товары, на которых незаконно используется ГУ или НМПТ, признаются контрафактными. Законодатель-

ством предусмотрены различные способы защиты обозначений, а также определенные санкции за нару-

шение режима правовой охраны. Прежде всего, ГК РФ предусматривает возможность лица, являющегося 

обладателем права настаивать на изъятии и уничтожении продукции, отвечающей признакам контрафак-

ции. 

В действующем российском праве также предусмотрены меры административного и уголовного харак-

тера за проступки, связанные с незаконным использованием интеллектуальной собственности. Данные ме-

ры направлены на дополнительное поддержание рынка уникальных региональных брендов. 

Более строгая мера ответственности наступает в соответствии с Уголовным кодексом Российской Феде-

рации (далее – УК РФ), при этом учитываются комментарии, данные законодателем примечаниями к стать-

ям, например, ст. 180 УК РФ [3]. Если схожий состав противоправного деяния закреплены в нормах Кодек-

са об административных правонарушениях (далее 

– КоАП РФ), например, ст. 14.10 КоАП РФ. Разграничение происходит с учетом размера нанесен-

ного ущерба. При этом обе нормы прямо не предусматривают понятие «географического указания» после 

его появления в ГК. В то же время п. 3 ст. 1516 ГК РФ приравнивает ГУ и НМПТ при разрешении некото-

рых вопросов, например, при использовании, применении, регистрации и в других случаях. Ответствен-

ность за нарушение режима правовой охраны устанавливается, равно как и для средств индивидуализации. 

Правовой режим охраны средств индивидуализации устанавливается также законодательством о рекла-

ме [12]. Охрану ГУ и НМПТ в данном случае следует рассматривать как косвенный способ регулирования 

(как в рамках КоАП РФ и УК РФ), поскольку в подобных законах содержатся только нормы, пресекающие 

незаконное использование защищенных законом географических наименований. Недобросовестная конку-

ренция не допускается в случае введения заблуждения в отношении НМПТ в соответствии с нормами ст. 

14.2 Федерального закона «О защите конкуренции» [4]. 

Дополнительным инструментом продвижения региональных брендов, как мы считаем, может быть назван 

товарный знак (далее – ТЗ). ТЗ допускается совместное использование с ГУ и НМПТ. Для деятельности с ГУ 

и НМПТ подразумевается отсутствие монопольного права, поскольку указанные средства индивидуализа-

ции в виде ГУ являются общедоступными. Однако для будущих владельцев ТЗ именно этот инструмент мо-

жет оказаться приемлемым, так как он никак не ограничивает права пользования на исключительное право. 

Впоследствии, другие лица, ранее не знакомые с режимами ГУ и НМПТ пытаются зарегистрировать ТЗ для 

своего географического обозначения с целью сохранения возможности для локальных производителей при 

указании на этикетке места производство товара, то есть, конкретного географического объекта. 

Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП) выработал практику, согласно которой при возникно-

вения вопроса о сравнении обозначения, требующего регистрации в качестве ТЗ и сходного до степени 

смешения с охраняемым НМПТ, не имеет правового значения однородность товаров. Это подтверждается 

практикой суда, например, дело № СИП-839/2019 [7]: НМПТ №3 «Вологодское  кружево» было противопо-

ставлено обозначение «Вологодская кружевница» для товаров 30 класса МКТУ по заявке №2018709818. 

При разрешении указанного дела судебный орган руководствовался положением пункт 7 ст. 1483 ГК РФ. 

Однако важно отметить, что если лицо, заявляющее ГУ или НМПТ в ТЗ, уже обладает свидетельством на 

географическое обозначение, то введения потребителей в заблуждение не происходит. При этом во избе-

жание установлении монополии на географическое обозначение, НМПТ в ТЗ может быть включено только 

как неохраняемый объект. Такое правило создает возможность для существования комбинированных ТЗ. В 

комбинированных ТЗ №452165, №465041 содержится охраняемое законом НМПТ №15 «НАРЗАН»; 

в товарных знаках №596056, №885454 содержится охраняемое законом НМПТ № 267 «Майкопское пи-

во». В свидетельствах на данные и другие товарные знаки дополнительно указывается, что слова 

«Нарзан», «Кисловодск», «Майкопское», «Майкоп» – это элементы, которые не охраняются, что выводит 

слова из объема правовой охраны и позволяет другим лицам использовать их другим лицам. 

http://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=452165&TypeFile=html
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Необходимо также иметь в виду, что в силу п. 5 ст. 1483 ГК РФ в рамках международных соглашений, в 

которых принимает участие Российская Федерация, не допускается регистрация обозначений в качестве 

ТЗ, позволяющих определять некоторые вина или спиртные напитки как происходящие с территории одно-

го из государства-участника международного соглашения, если такое обозначение имеет особые свойства, 

качество или репутацию, связанные с местом происхождения. Таким образом, данная норма предусматрива-

ет дополнительную охрану интересов иностранных компаний, производящих спиртные напитки с исполь-

зованием географических обозначений. 

В деле №СИП-611/2019 заявитель подал заявку на регистрацию комбинированного географического обо-

значения №2018740491, включающее словосочетание «RUSSIAN BEAR», в отношении 32 и 33 классов 

МКТУ, в том числе в отношении водки. Роспатент отказал в предоставлении правовой охраны, так как дан-

ное обозначение было сходным до степени смешения с известным нам и охраняемым НМПТ под номером 

65 «Русская водка» для товаров «водка». 

При рассмотрении данного дела в суде кассационной инстанции доводы Роспатента были поддержаны [5], 

вследствие чего в предоставлении правовой охраны рассматриваемому выше обозначению было отказано. 

Производитель «RUSSIAN BEAR» ссылался на тот факт, что ранее им уже были зарегистрированы ТЗ со 

спорным обозначением (№230596, №582379, №593917), имеющие более раннюю дату приоритета, чем 

НМПТ «Русская водка». Президиум СИП отклонил и эти доводы со ссылкой на ст. ст. 1252, 1483 ГК РФ 

[6]. Следовательно можно сделать вывод о том, что наличие других более ранних ТЗ не имеет правового 

значения при сравнении нового ТЗ и НМПТ, каждый из которых имеет конкретную дату приоритета. Дан-

ное положение позволяет выделить еще одну линию для разграничения НМПТ от ТЗ и ГУ. 

Исследование норм, регулирующих порядок предоставления правовой охраны ТЗ, ГУ и НМПТ позволя-

ет сделать вывод о том, что практика деятельности и судебная практика стремятся установить приоритет 

ГУ и НМПТ над ТЗ. По нашему мнению, данная тенденция положительно влияет на сохранение и укрепление 

особой ценности региональных брендов для местных производителей, поскольку предоставляет им больше 

возможностей и, соответственно, меньше преград для продвижения национальной продукции на отече-

ственном и мировом рынке. 

Стоит отметить особое значение ГУ и НМПТ для развития винодельческих регионов и регионов, произ-

водящих крепкие спиртные напитки. Вина и крепкие спиртные напитки являются одними из самых востре-

бованных товаров для потребителей всего мира, что зачастую приносит регионам широкую мировую извест-

ность и прибыль. К наиболее известным охраняемых географических обозначений для крепкой алкоголь-

ной продукции можно выделить Текилу, Бурбон, Коньяк, Киндзмараули, а также Шотландский виски, Бор-

до и др. Охрана ГУ для вин и крепких спиртных напитков дополнительно предусматривались еще Согла-

шением ТРИПС. 
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«формальная определенность права» 
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Аннотация: одним из важнейших конституционных требований к правовому закону является требо-

вание его правовой определенности. Однако данное требование не ограничивается определенностью пра-

вовой формы, но предполагает учет материального или фактического аспекта определенности права. В 

статье проводится теоретический анализ терминов формальная определенность права, постиндустри-

альное общество, информационное общество. В статье рассматривается правовая определенность через 

дихотомию ее формального и материального аспектов. Представляется, что возникновение неопределен-

ности в праве напрямую связано с процессом толкования формально определенных абстрактных норм 

права, где на первый план выходит проблема субъективности толкования. Рассматриваемый в процессу-

альном праве принцип res judicata также имеет своей целью достижение стабильности правового регули-

рования общественных отношений; но уже не на уровне системы права в целом, а на локальном уровне 

конкретного правоотношения. Характерный для отечественной юриспруденции подход к праву как форме 

не является гносеологически бесспорным. Различные аспекты формальной и фактической определенности 

в праве, а также обосновывает необходимость расширения инструментальной базы науки теории права 

и конституционного права. В частности, в качестве одной из перспективных гносеологических парадигм 

выступает социокультурный подход к праву. 

Ключевые слова: правовая определенность, формальная определенность, определенность правового 

статуса, социокультурный подход 
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Trends in the implementation of the modern interpretation of the concept of «formal certainty of law» 
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Abstract: one of the most important constitutional requirements for a legal law is the requirement of its legal 

certainty. However, this requirement is not limited to the certainty of the legal form, but involves taking into ac-

count the material or factual aspect of the certainty of law. The article provides a theoretical analysis of the terms 

formal certainty of law, post-industrial society, information society. The article examines legal certainty through 

the dichotomy of its formal and material aspects. It seems that the emergence of uncertainty in law is directly relat-

ed to the process of interpreting formally defined abstract norms of law, where the problem of subjectivity of inter-

pretation comes to the fore. The principle of res judicata, considered in procedural law, also aims to achieve sta-

bility of the legal regulation of public relations; but no longer at the level of the legal system as a whole, but at the 

local level of a specific legal relationship. The author comes to the conclusion that the approach to law as a form 

characteristic of Russian jurisprudence is not epistemologically indisputable. Various aspects of formal and factual 

certainty in law, and also substantiates the need to expand the instrumental base of the science of the theory of law 

and constitutional law. In particular, the sociocultural approach to law is one of the promising epistemological 

paradigms. 

Keywords: legal certainty, formal certainty, certainty of legal status, socio-cultural approach 
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Современная интерпретация формальной определённости в контексте права получает значительное тео-

ретическое и практическое значение. Это происходит, потому что поиск интерпретации понятия «формаль-

ная определенность права» напрямую связан с явлением юридических конфликтов и правовых споров. В 

связи с этим Суд по правам человека в Европе и Конституционный Суд Российской федерации сделали за-

ключение о праве на существование термина  «принцип правовой определенности». Рассматриваемая про-
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блема требует пояснения, является ли «формальная определенность права» принципом права или это фе-

номен другого характера, и какие его сущностные стороны. 

Если мы обратимся с данным вопросом к российской теории права, станет понятно, что единого мнения 

по определению данного понятия нет. 

Принцип правовой определённости наиболее широко рассматривается Т.М. Пряхиной, которая полагает, 

что данный принцип – это совокупность дополняющих друг друга требований, которым закон должен от-

вечать в полной мере, а также постулатов и правил законотворческой деятельности [1]. 

Т.Н. Назаренко и В.И. Анишина соотносят понятие «принципа правовой определенности» с понятием 

«формальной определённости» [2]. 

По мнению Е.А. Борисовой сущность данного принципа заключается в том, чтобы соблюдать опреде-

лённые требования непосредственно устойчивости судебных актов [3]. 

Можно обобщить вышеназванные определения отечественных правоведов и представить такое опреде-

ление «формальной определённости права», которое подразумевает наиболее точное значение, которое в 

свою очередь приводит к тем обстоятельствам, которые будут иметь правовые последствия, а также чёткое 

указание участников и сущность санкций за их нарушение [4]. 

В соответствии с вышесказанным, с анализом мнений различных отечественных правоведов, можно 

прийти к выводу, что принцип правовой определенности представляет собой особое социальное явление, за 

основу которого взяты определённые, правовые принципы. Необходимо обратить внимание на более по-

дробное описание неопределённости в праве, её проявления и на средства для преодоления неопределённо-

сти. 

Неопределенность в праве – это ситуация, когда правовые нормы оказываются неоднозначными или не-

понятными, что ведет к возможности для различных интерпретаций и спорных ситуаций при их примене-

нии. Это часто возникает в связи с тем, что законодательство не учитывает всех возможных сценариев и не 

может предусмотреть все нюансы конкретной ситуации. Однако, суд и применение закона часто позволяют 

разрешить непонятности, определив конкретный смысл и понимание той или иной нормы. 

На основании философского учения Г.-В. Гегеля «субстанциональная воля» общества является смысло-

содержащим и объективированным источником права, который в свою очередь воплощается в государ-

ственном строе и праве [5]. 

Э. Бетти писал, что акт толкования непосредственно предполагает интерпретатора в качестве мысляще-

го и живого духа, а также дух в смыслосодержащих и объективированных формах, как у Г. Гегеля, кото-

рые, как правило, необходимо понимать в соответствии с их начальным предназначением [6]. 

Таким образом, толкование права зависит во многих случаях от мыслей субъекта толкования, в котором 

отражаются непосредственно этические ценности желания и субъективные цели самого толкователя отно-

сительно итога определения понятия. 

Могут возникнуть конфликтные определения правовых предписаний ввиду того, что право определяют 

различные учёные, которые имеют противоречащие требования и интересы к определению непосредствен-

но самого понятия. Следовательно, в истинной ситуации правового регулирования общественных отноше-

ний субъективная неопределенность выступает в качестве неопределённости права. 

Однако личностная неопределенность в праве относится к ситуациям, когда в правовых отношениях не 

удается установить четких и однозначных субъектов правоотношений. Такая неопределенность может воз-

никать при рассмотрении специфических случаев, например, в контексте наследства, прав на муниципаль-

ную или государственную собственность, либо прав на интеллектуальную собственность. Обладание пра-

вом в таких случаях может быть затруднено из-за того, что правовые нормы или установления могут быть 

неясными, двусмысленными или противоречивыми. 

Принцип "res judicata" является одним из центральных принципов процессуального права и заключается 

в том, что решение, принятое по делу однажды, не может быть пересмотрено второй раз в том же или свя-

занном с ним деле. Это означает, что второе дело на ту же тему, в котором уже было принято решение, 

должно быть рассмотрено и решено в соответствии с уже установленными фактами и правовыми вывода-

ми, несмотря на возможные изменения обстоятельств. Принцип "res judicata" основан на принципе ста-

бильности правосудия и является инструментом обеспечения законности и предсказуемости в правоприме-

нительной деятельности. 

Можно предположить о существовании дискуссии о том, что необходимо объединить существующие в 

российском праве, правоприменительной практики и законодательстве принципов права в единый объеди-

няющий принцип.  

https://femida-science.ru/index.php/home/vypusk-2/item/81-pravovaya-opredelennost-printsip-ili-yavlenie#_ftn2
https://femida-science.ru/index.php/home/vypusk-2/item/81-pravovaya-opredelennost-printsip-ili-yavlenie#_ftn1
https://femida-science.ru/index.php/home/vypusk-2/item/81-pravovaya-opredelennost-printsip-ili-yavlenie#_ftn5
https://femida-science.ru/index.php/home/vypusk-2/item/81-pravovaya-opredelennost-printsip-ili-yavlenie#_ftn6
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В свою очередь отражается в многообразии коммуникативной практики всеобщность современного об-

щества. Устойчивость различных общественных отношений необходима для передачи общества, его куль-

турного и социального строя, именно поэтому необходимо включить в круг приоритетных задач [9]. 

Принцип правовой определенности – это один из основных принципов государства права, закрепленный 

в Конституции многих стран мира. Он подразумевает, что законы должны быть ясными, однозначными и 

предсказуемыми, чтобы люди могли знать, как им следует действовать и какие последствия могут ожидать 

в случае нарушения закона. Также этот принцип означает, что государственные институты, включая суды и 

правоохранительные органы, должны применять законы постоянно и последовательно, не допуская разно-

чтений или толкований, которые могут привести к несправедливости или нарушению прав граждан. 

Существует материальная и формальная сторона явления правовой определённости. Формальная опре-

делённость права обеспечивает стабильное правовое регулирование общественных отношений. В таком 

случае необходимо уточнить, что это должно проявляться в единообразном понимании, применении и тол-

ковании права. Это уже относится к осуществлению материальной стороны правовой определённости. 

Таким образом, стабильное правовое регулирование общественных отношений может быть только то-

гда, когда осуществлено общее понимание существующего права. Следовательно, преодоление неопреде-

лённости вправе приведёт именно к общему пониманию существующего права. 

Достижение стабильности регулирования общественных отношений в плане права становится возмож-

ным также и при применении принципа res judicata. 

Таким образом, необходимо сделать следующие выводы:  

1) принцип правовой определенности – это особое социальное явление, которое в свою очередь отража-

ет стабильность имеющихся общественных отношений; 

2) реализация стабильности правового регулирования общественных отношений становится возможным 

лишь при едином понимании существующего права, то есть, если преодолена неопределённость в праве; 

3) отражение принципа правовой определённости находится среди принципов права, которые направле-

ны на стабильность правового регулирования общественных отношений. 
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Расследование терроризма: уголовно-правовые и криминалистические аспекты 
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Аннотация: терроризм – это многоплановое сложное и вместе с тем – крайне болезненное для всего 

международного сообщества следствие глобализации.  На сегодняшний день в мировом сообществе сло-

жилась сложная ситуация, сопряженная с системным противодействием этой глобальной угрозе и рас-

следованием преступлений террористической направленности. Данная проблема обусловлена, в первую 

очередь, разноплановостью рассматриваемого явления. 

Терроризм в нынешнем своем виде, конечно же, нельзя считать явлением новым, однако лишь в послед-

ние десятилетия терроризм стал серьёзной угрозой на глобальном уровне. Поэтому совершенно справед-

ливо и оправданно то, что всевозможные международные организации и государства-партнеры стре-

мятся организовать деятельность по расследованию, предотвращению и уничтожению подобного рода 

угрозы. В данной статье мы исследуем уголовно-правовые и криминалистические аспекты составов пре-

ступлений, сопряженных с террористической деятельностью. Практическая значимость настоящего 

исследования заключается в том, что полученные по его итогам результаты применимы как теоретиче-

ская основа для более глубокого исследования отдельных аспектов расследования преступлений террори-

стической направленности и достижения государствами совместных результатов в области коллектив-

ной безопасности. 

Ключевые слова: расследование терроризма, противодействие терроризму, криминологическая харак-

теристика терроризма 
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Abstract: terrorism is a multifaceted, complex and at the same time extremely painful consequence of globaliza-

tion for the entire international community. To date, a difficult situation has developed in the world community, 

coupled with a systematic counteraction to this global threat and the investigation of terrorist crimes. This problem 

is caused, first of all, by the diversity of the phenomenon under consideration. 

Terrorism in its current form, of course, cannot be considered a new phenomenon, but only in recent decades 

has terrorism become a serious threat at the global level. Therefore, it is absolutely fair and justified that all kinds 

of international organizations and partner States seek to organize activities to investigate, prevent and eliminate 

this kind of threat. In this article, we investigate the criminal-legal and criminalistic aspects of the elements of 

crimes associated with terrorist activity. The practical significance of this study lies in the fact that the results ob-

tained from it are applicable as a theoretical basis for a deeper study of certain aspects of the investigation of ter-

rorist crimes and the achievement of joint results by States in the field of collective security. 

Keywords: terrorism investigation, counteraction to terrorism, criminological characteristics of terrorism 
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Ежегодно от террористических действий в мире погибают люди, что повышает актуальность изучения 

и борьбы с данными явлениями. В числе наиболее крупных мировых террористических актов можно 

назвать подрыв башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, в результате 

которого погибло более 3 тысяч человек; серию взрывов на железнодорожном вокзале Аточа в Мадриде 

11 марта 2004 года (погиб 191 человек, более 2 тысяч раненых); захват школы в Беслане 1 сентября 2004 

года (335 погибших); террористический рейд на г. Гамбора в Нигерии 6 мая 2014 (более 300 погибших) 

[1]. 

Из относительно недавних террористических актов, совершённых в отношении граждан РФ, можно 

назвать подрыв над Синайским полуостровом авиационного борта А321 авиакомпании «Когалымавиа», 
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летевшего из Санкт-Петербурга в Египет. В результате данной террористической операции погибло бо-

лее 220 человек, а туристическое сообщение между Россией и Египтом было закрыто в связи с невоз-

можностью гарантировать безопасность полётов [2]. Традиционно под терроризмом подразумеваются 

некие радикальные идеи общественного устройства, реализация которых осуществляется насильствен-

ными, общественно опасными способами [3]. 

Во-первых, террористическая деятельность проводится преимущественно в рамках организованных 

групп. Самыми распространенными видами таких групп, выделяемых криминалистами, являются 

террористическое сообщество и террористическая организация [4]. 

Во-вторых, такие преступления, как террористический акт, посягательство на жизнь общественного 

деятеля, захват заложников, организация массовых беспорядков, участие в незаконном вооружённом 

формировании, и т.д., квалифицируются как террористические, а также, как правило, выступают в роли 

формы реализации террористических идеологий [5]. 

Согласно Резолюции Совета Безопасности ООН №2178 (2014) злоупотребление государственной 

монополией на насилие признается питательной средой для терроризма, т.к. зачастую терроризм 

представляет собой политическую деятельность, базирующуюся на массовом использовании террора [6]. 

Несмотря на строго правовой статус термина «терроризм» и его присутствие во многих официальных 

документах, его толкование все еще является предметом дискуссии. Основная проблема 

терминологического определения терроризма заключается в его правильном отделении от 

насильственных действий, не связанных с реализацией террористических идей (движения за 

независимость, восстания против диктаторов и т.д.). 

Анализ социально-политической обстановки в России и сопредельных государствах, содержащийся в 

материалах парламентских и правительственных коллегий, посланиях Президента РФ Федеральному Со-

бранию, стратегических документах федерального уровня, нормативных правовых актах, судебной прак-

тике, научных исследованиях неопровержимо демонстрирует указание на терроризм как одну из важ-

нейших угроз национальной безопасности РФ, ее конституционному строю, общественно-политической 

стабильности государства и общества. 

В новейшей истории РФ пик террористической активности пришёлся на конец 1990-х – первую поло-

вину 2000-х годов в связи с проведением контртеррористических действий на территории Северного 

Кавказа и совершением ответных террористических действий со стороны исламистского подполья, с ко-

торым и осуществлялась данная борьба. Среди наиболее масштабных террористических актов данного 

периода можно обозначить захват больницы в Буденновске в 1995 году (195 погибших), подрывы жилых 

домов в Москве и Волгодонске в 1999 году (307 погибших), рейд на Кизляр в 1999 году (78 погибших), 

захват школы в Беслане в 2004 году (336 погибших) [7]. 

С тех пор социально-политическая обстановка в РФ существенно изменилась. Деятельность террори-

стического подполья в РФ была подавлена, все основные террористические группировки, действовавшие 

на территории РФ – уничтожены либо выдавлены за границу. Данному перелому обстановки в значи-

тельной мере способствовали учреждение в 2006 г. Национального антитеррористического комитета 

(НАК), реорганизация и налаживание координации работы силовых структур, приобретение боевого 

опыта в борьбе с террористическим подпольем, техническое перевооружение органов правопорядка, 

формирование пророссийской элиты республик Северного Кавказа. В результате вышеперечисленных 

мер количество террористических актов на территории России существенно снизилось, значительно вы-

росло количество предотвращённых терактов, а также уровень их раскрываемости (до 80%) [8]. 

Справедливо было бы заключить, что особенностью деятельности по противодействию терроризму 

является то, что она в самом начале носила преимущественно реагирующий характер, нежели превентив-

ный. Вместе с тем необходимо также помнить, что основой антитеррористического законодательства яв-

ляется непосредственно Конституция РФ, запрещающая пропаганду или агитацию, возбуждающую соци-

альную, расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду, а также создание и деятель-

ность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение 

основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности 

государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни (ст. 13, ст. 29). 

Наиболее полное и всеобъемлющее определение терроризма развернуто в Федеральном законе от 25 

июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии террористической деятельности» [10]. 

В соответствии с №114-ФЗ, террористическая деятельность включает в себя: 
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 посягательство на конституционный строй и территориальную целостность Российской 

Федерации; 

 публичное оправдание террористической и прочей террористической деятельности; 

 разжигание межнациональной, межрелигиозной и иной розни между различными группами 

населения; 

 пропаганда национального, расового, религиозного, полового превосходства и/или 

неполноценности; 

 осуществление публичной дискриминации граждан по признаку их отношения к той или иной 

национальности, расе, религии, полу; 

 воспрепятствование реализации гражданами своего активного избирательного права, в том числе 

связанное с нарушением тайны голосования, путём применения насилия или угрозы такового;  

 воспрепятствование работе органов государственной власти и местного самоуправления, средств 

массовой информации, избирательных комиссий путём применения насилия или угрозы такового;  

 публичная демонстрация символики нацистской Международного сообщества, не связанная с 

учебно-просветительскими и научно-исследовательскими целями, а также не содержащая информацию о 

негативном характере нацистской идеологии; 

 публичные призывы к осуществлению вышеуказанных деяний, включая распространение 

террористических материалов, их изготовление и хранение; 

 приготовление и покушение на вышеперечисленные деяния, а также подстрекательство к их 

осуществлению; 

 пособничество в осуществлении вышеперечисленных деяний, включая предоставление 

финансирования, предоставление трудовых ресурсов, материально-технической базы, а равно любой 

иной помощи террористическому сообществу либо его членам [11]. 

На наш взгляд, настоящий федеральный закон содержит скорее широкое определение терроризма, 

определяющее его как некий «классификатор» определённых деяний, подпадающих под данный общий 

термин. Аналогичный подход наблюдается и в определении терроризма. В широком смысле данный тер-

мин объединяет все деяния террористического характера, включая не только террористический акт (ст. 

205 УК РФ), содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ) и публичную пропаганду тер-

рористической деятельности либо публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ), но и захват за-

ложников (ст. 206 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), посягатель-

ство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), насильственный захват вла-

сти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ), диверсия (ст. 281 УК РФ) и прочие преступ-

ления против государственной безопасности и конституционного строя [13]. 

Данное «широкое» толкование понятия терроризма содержится в Федеральном законе «О противодей-

ствии терроризму» [14]. При этом, наблюдая некое противоречие между данным федеральным законом и 

профильной статьей УК РФ, ряд исследователей выдвигает позицию об отсутствии необходимости ст. 

205 УК РФ и производных от неё. К примеру, как утверждает А.В. Наумов: «Вряд ли есть нужда в общем 

уголовно-правовом понятии терроризма, поскольку в действующем УК РФ нет недостатка в нормах об 

ответственности за терроризм. Напротив, речь может идти даже об определенном их избытке» [15]. 

Криминалистами и социологами выделяются следующие основные особенности функционирования 

терроризма в РФ: 

1. Рост одиночного терроризма (примеры – Г. Бобокулова, Москва, 2016 год, отрезала голову 3-

летнему ребёнку и публично угрожала себя подорвать [16]; М. Жлобицкий, Архангельск, 2018 год, 

совершил самоподрыв в здании областного УФСБ). Одиночный терроризм с точки зрения 

предотвращения и расследования преступлений кардинально отличается от террористических сообществ 

и группировок, поскольку для борьбы с ним неприменимы методы агентурно-разведывательной работы, 

посредством которых силовые структуры зачастую предотвращают террористические акты 

террористических сообществ, выявляют и арестовывают их лидеров, и т.д. 

2. Наличие идеологической основы у террористов. Как правило, террористами являются либо 

апологеты крайне левых идеологий (троцкизм, анархизм), либо крайне правых (религиозный 

фундаментализм). Абсолютное большинство террористических актов, произошедших в РФ на 

протяжении её новейшей истории, было совершено приверженцами именно данных идеологий. 
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3. Наличие групп риска среди населения. Такими группами риска, представители которых наиболее 

уязвимы перед террористической пропагандой, являются в первую очередь сообщества мигрантов из 

Средней Азии (закрытые сообщества религиозных людей с низким уровнем жизни). Необходимо 

учитывать, что в странах Средней Азии действует разветвлённая сеть исламистской пропаганды, а также 

вербовщики многочисленных террористических группировок. Таким образом, жители данных стран 

могут прибывать на территорию РФ, будучи изначальными сторонниками террористических идей, а, 

возможно, уже действующими членами террористических сообществ. 

4. Готовность к смерти и отсутствие понимания ценности человеческой жизни. Среди террористов 

наблюдается самый высокий процент преступников, ликвидированных при попытках ареста, 

вооружённых столкновениях с сотрудниками правоохранительными органами. Наряду с этим, ряд 

террористов совершают свои преступления посредством самоубийства взрывом, цель которого – 

уничтожить вместе с собой как можно больше людей. 

5. Распространение «телефонного терроризма». В течение 2018-2019 гг. ряд крупных городов 

России, включая Москву и Санкт-Петербург, подвергся многочисленным телефонным звонкам с 

сообщениями о минировании различных административных зданий, объектов массового скопления 

граждан (торгово-развлекательные комплексы, бизнес-центры, учреждения образования и 

здравоохранения, и т.д.), что повлекло за собой массовые эвакуации и приостановку функционирования 

«заминированных» учреждений на время работы спецподразделений МЧС. Несмотря на отсутствие 

жертв, данные деяния также являются террористическими, так как влекут за собой массовую 

дезорганизацию работы учреждений, а также распространяют панику среди населения [17]. 

В связи с вышеперечисленными обстоятельствами, на наш взгляд, особый интерес приобретает тема 

потенциального кадрового состава террористов, наиболее уязвимых к их пропаганде групп населения. 

Согласно исследованию Л.С. Рубан, большинство членов террористических группировок является лица в 

возрасте до 30 лет (69%). Это обусловлено тем, что в силу небольшого жизненного опыта и распростра-

ненности максималистического отношения к окружающему миру данная категория населения сравни-

тельно легко поддается психологическим манипуляциям и методам террористической вербовки [16]. Как 

было указано выше, среди террористов лица в возрасте от 18 до 29 лет составляют 69%, от 30 до 39 лет – 

26%, от 40 до 49 лет – 5%. Среди лиц старше 50 лет террористов не обнаружено. 

Помимо этого, при анализе потенциальной кадровой базы террористических идеологий нужно пони-

мать, что значительная часть террористического сообщества на территории РФ связана с исламским фун-

даментализмом, в силу чего в РФ большинство выявленных, задержанных и уничтоженных террористов 

является уроженцами мусульманских республик бывшего СССР (страны Средней Азии), либо регионов 

России с высокой долей мусульманского населения (национальные республики Поволжья и Северного 

Кавказа) [18]. Все вышеперечисленные факторы должны быть учтены при формировании адекватной ан-

титеррористической политики. 

Как уже отмечалось, складывающаяся ситуация заставляет говорить о терроризме как важнейшей со-

ставляющей общественного бытия, как международном сообществе, в целом, так и в России – государ-

стве, которое в силу географического положения, многообразия культурных сред и идеологической не-

однородности, крайне чувствительно к террористической активности. Таким образом, можно утверждать, 

что, несмотря на значительное снижение уровня террористической активности в РФ по сравнению с 

1990-ми – 2000-ми годами, данная угроза общественной безопасности и конституционному строю РФ 

остаётся одной из наиболее весомых. 

Терроризм совершенствуется, получает кадровую, финансовую и материальную подпитку из-за рубе-

жа, приобретает новые формы и проявления. В данных условиях необходимо осознавать, что только сов-

местными усилиями законодателей, правоохранительных органов и научного сообщества можно нивели-

ровать данную угрозу и свести террористическую активность в РФ до минимального уровня. Правовое 

регулирование противодействия терроризму должно формироваться, опираясь на имеющийся опыт каж-

дой конкретной страны в этой области. Так как рассматриваемое явление имеет достаточно высокий уро-

вень угрозы для общественной безопасности, важно в полной мере реализовать на практике теоретиче-

ские установки, закрепленные в специальном антитеррористическом законодательстве. 

Таким образом, правовая регламентация противодействия террористической и террористической дея-

тельности (с учетом мирового опыта) подразумевает разноплановое воздействие на причины и предпо-

сылки организации такой деятельности, в числе которых: 

1. предиктивные меры по проведению профилактических бесед с населением, особенно лицами, не 

достигшими совершеннолетнего возраста; 
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2. отслеживание и арест денежных средств, предназначенных для поддержания террористической 

деятельности; 

3. идентификация и наблюдение за агентами рекрутирования и вербовщиками террористических ор-

ганизаций на территории России и Европы; 

4. отслеживание средств материального обеспечения терроризма в виде продовольствия, оружия, 

боеприпасов, транспорта, техники и боевых снарядов; 

5. создание оперативно-стратегических отрядов и служб управления, координирующих свою дея-

тельность с органами разведывательных служб и контрразведки, федеральных специальных служб и Ин-

терпола; 

6. мониторинг активности и подробная аналитика разведданных, создание эффективной сети аген-

тов-информаторов; 

7. внедрение сотрудников антитеррористических служб в террористические ячейки с целью расши-

рения возможности инсайд-мониторинга; 

8. эффективная работа по предотвращению последствий террористической деятельности, например, 

силами служб безопасности и Интерпола. 

Международный терроризм является худшим из возможных насильственных инструментов 

интернациональной преступности, используемым в борьбе как против власти, так и, зачастую, самой 

властью для достижения определенных политических или военных целей. В этом смысле тактический 

элемент в сфере борьбы с терроризмом рядом экспертов признается наиболее эффективным с точки 

зрения стратегии комплексного, системного и институционального развития методов 

антитеррористического воздействия, ввиду направленности не на последствия деятельности 

террористических и террористических организаций, а на причины возникновения подобных ячеек.  

Рассмотрев понятие и сущность терроризма на примере нормативных актов различных стран и 

концепций, описанных в литературе, мы выделили ряд признаков, которые качественно «переводят» су-

губо теоретический вопрос в плоскость практических проблем. Так, на наш взгляд, в современном мире, 

к сожалению, пока что не удается сформировать единую эффективную стратегию борьбы с терроризмом. 

И такое положение дел проистекает в том числе из-за отсутствия согласованного и единого понимания 

данного явления. 

Это связано, как с политико-правовыми проблемами квалификации терроризма даже на уровне его 

унифицированной дефиниции, так и с крайне согласованными действиями отдельных  структур внутри 

каждой отдельной страны. В условиях, когда борьба с терроризмом представляет собой глубоко закон-

спирированный комплекс мероприятий даже на государственном уровне, а антитеррористическая поли-

тика входит в сферу компетенций множества правоохранительных структур разного уровня, говорить о 

некой системе эффективных мер по противодействию терроризму на международном уровне, увы не 

приходится. 

Вместе с тем уровень террористических актов в мире растёт, усложняются способы их совершения, 

растёт уровень насилия, причиняемый обществу в рамках террористической деятельности. Согласно 

международным научным исследованиям, совокупный бюджет в сфере терроризма составляет ежегодно 

до 20 млрд. долларов США. Проблема исследования терроризма является многоаспектной, затрагиваю-

щей разные стороны общественных отношений. Ввиду обозначенного характера проблематики, данный 

вопрос, на наш взгляд должен решаться системно. Существенную часть усилий международного сообще-

ства было бы разумно сосредоточить на базовом терминологическом уточнении содержания и сущности 

понятий «терроризм», «террористическая деятельность», «террористический акт». Унификация подходов 

к пониманию определения и сущности терроризма – это первый шаг к формированию рабочей системы 

по международному противодействию терроризму. 

Мы считаем, что противодействие терроризму в России и других государствах является значимым 

направлением деятельности по объединению общественно-политических, национально-культурных и 

правовых усилий в сфере обеспечения глобальной внутригосударственной и международной безопасно-

сти. Системный подход к мероприятиям по предупреждению, выявлению, пресечению, устранению при-

чин и условий, способствующих совершению правонарушений, квалифицируемых как терроризм, явля-

ется одним из важнейших условий обеспечения безопасной и благополучной социально-экономической 

жизни государства. 
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Важнейшей задачей правоохранительной и социально-политической систем международного сообще-

ства является формулирование и формирование последовательной антитеррористической и антитеррори-

стической уголовной политики, которая сможет эффективно противодействовать любым проявлениям 

терроризма, устранит почву для развития террористической и террористкой идеологии, и, в итоге, обес-

печит безопасность населения и объектов социально-значимой инфраструктуры. 
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные аспекты трансплантации в российское гражданское 

законодательство доктрины эстоппель как материально-правового запрета на противоречивое поведе-

ние. Данный правовой принцип достаточно давно известен правопорядкам государств общего и конти-

нентального права, что поднимает вопрос о заимствованном характере запрета на противоречивое пове-

дение. В статье подчеркивается отсутствие в гражданском законодательстве Российской Федерации 

легальной дефиниции и условий применения доктрины эстоппель. Нормы о запрете противоречивого пове-

дения размещены в нескольких взаимосвязанных статьях гражданского законодательства, что ставит 

вопрос о характере и условиях применения судами данного принципа. В статье выделяется система усло-

вий, при которых судебный правоприменитель вправе задействовать доктрину эстоппеля. На основании 

сравнительно-правового анализа делается вывод о том, что нормы российского гражданского законода-

тельства о запрете противоречивого поведения схож с применением континентальной конструкции в 

немецком законодательстве. Доктрина эстоппель тесно связана с представлениями о добросовестности 

и справедливости. Недобросовестное поведение стороны гражданского правоотношения, нарушающее 

данные ранее общения, позволяет ей извлекать выгоду для себя, тем самым нанося ущерб добросовестной 

стороне. Сделан вывод, что конструкция запрета на противоречивое поведение в российском праве нахо-

дится на ранних стадиях развития. 
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Введение 

Для участников гражданского оборота типично менять свое поведение под влиянием каких-либо обсто-

ятельств. Постоянно изменяющаяся социальная, экономическая, правовая среда, так или иначе, влияет на 

принятие решения человека вести себя определенным образом. Для индивида совершенно естественно ино-

гда вести себя противоречиво, однако, это может привести к негативным последствиям в гражданско-

правовой среде. В связи с этим правопорядок должен защищать того, кто добросовестно полагается на 

определенные договором условия и первоначальное поведение контрагента. Здесь на первый план выходит 

принцип добросовестности, который требует от контрагентов в договоре защиты законного ожидания пу-

тем запрета противоречивого поведения. 

Институт запрета противоречивого поведения имеет своей целью защиту добросовестного лица, поло-

жившегося на определенное поведение контрагента, что, несомненно, является важным для защиты граж-

данского оборота. Согласно данному принципу лицо утрачивает право на возражение, если действует не-

добросовестно, то есть сторона не сможет оспорить или расторгнуть договор в результате такого поведения 

[5, с. 46]. 

Так, показательно, что подход российских судов схож с подходом судов романо-германской правовой 

семьи, которые при применении заперта противоречивого поведения используют общий принцип добросо-

вестности. С течением времени российская практика стала нуждаться в конкретизации принципа добросо-

вестности, для более ясного и точного его применения судами. Так, в Концепции развития гражданского 

законодательства [1] одной из целей проведения реформы гражданского законодательства стала конкрети-

зация статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ), а также сопутствующая 

глобальная цель – стабилизация оборота сделок в России путем введения ряда изменений в регулирование 

недействительности сделок в ГК РФ. Одним из способов сохранения сделок было создание конструкции 

запрета противоречивого поведения для поддержания стабильности оборота и повышения доверия участ-

ников заключаемых сделок к контрагенту. В связи с данным обстоятельством сложились объективные 

предпосылки для имплементации в российское законодательство запрета на противоречивое поведение – 

так называемый принцип эстоппель. Именно необходимость правовой защиты добросовестного ожидания 

участников гражданских правоотношений стала причиной принятия решения о целесообразности включе-

ния в ГК РФ принципа эстоппель [4, с. 345]. 

Основная часть 

С недавнего времени в систему гражданского законодательства были введены нормы, конкретизирую-

щие принцип добросовестности через призму эстоппель (запрет на противоречивое поведение), а именно п. 

2 и п. 5 ст. 166, п. 2 ст. 431.1 и п. 3 ст. 432 ГК РФ. Введенный российским законодателем механизм не явля-

ется эстоппелем в том смысле, в котором он понимается в родоначальном значении. Такой механизм боль-

ше схож с применением континентальной конструкции в немецком законодательстве, поскольку опирается, 

прежде всего, на принцип добросовестности и защиты доверия, в отличие от англо-американского подхода, 

который использует эстоппель обещанием для преодоления доктрины встречного удовлетворения. Законо-

дательные положения ГК РФ прямо не содержат в себе наименование и дефиницию принципа эстоппель. 

Несмотря на этот факт, они предписывают такие последствия подтверждения договора или сделки одной из 

сторон, в результате которых этой стороне запрещается заявлять, что договор не был заключен, или утвер-

ждать, что заключенное соглашение является недействительным или подлежащим оспариванию. Такими 

положениями являются, в частности, пункт 4 и часть 5 части 2 статьи 166, часть 3 статьи 432, часть 2 статьи 

431.1 и Часть 5 ст. 450.1 ГК РФ, которые относятся к различным ситуациям. 

Пункт 4 части 2 статьи 166 ГК РФ устанавливает, что сторона, поведение которой указывает на ее наме-

рение сохранить сделку, не может подавать иск о признании сделки недействительной или недействитель-

ной при наличии оснований, о которых она знала или должна была знать в то время, когда она выразила это 

намерение. Часть 5 той же статьи гласит, что требование о признании сделки недействительной не может 

быть подано лицом, которое действует недобросовестно, особенно если поведение этого лица заставило 

других действовать, полагаясь на действительность договора. Стоит отметить, что лицо, действующее по 

доверенности, не обязательно должно быть стороной договора, поскольку при определенных обстоятель-

ствах ГК РФ также предоставляет третьим лицам право требовать признания договоров недействительны-

ми или восстановления недействительных договоров. Часть 3 статьи 432 ГК РФ определяет принятие ис-

полнения договора в качестве случая такого подтверждения для контрактов, которые в противном случае 

могли бы быть объявлены незаключенными. 

Данные правовые новеллы стали результатом правовой трансплантации в «тело» российского граждан-

ского законодательства доктрины эстоппель, появившейся и разработанной в странах общего права. Этот 

механизм предоставляет защиту лицу, положившегося (доверившемуся) на изменившееся поведение своего 
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контрагента, и стимулирует данного контрагента придерживаться своего изменившегося поведения для не-

допущения злоупотреблений по отношению к положившемуся лицу. Сама доктрина эстоппель поэтому и 

имеет такое название, поскольку запрещает лицу противоречить своему предшествующему поведению в 

целях защиты ожиданий контрагента. По мере становления правовой системы Великобритании механизм 

работы эстоппель до конца не сформировал четких границ. Это объясняется существованием множества 

разновидностей механизмов эстоппель, каждый из которых нацелен разрешать разные правовые задачи с 

учетом различных совокупностей обстоятельств дела. 

Некоторые ученые считают, что все существующие доктрины эстоппель постепенно сливаются в еди-

ный механизм. Отечественная доктрина также полагает, что доктрина эстоппель представляет собой само-

стоятельную доктрину. Однако, все эти конструкции объединяет общее правило запрета противоречивого 

поведения, выводимого из принципа добросовестного поведения и защиты доверия. Нужно отметить, что 

понятия добросовестности в английском праве не существует и такой стандарт поведения формируется при 

рассмотрении конкретного дела самостоятельно. Несмотря на такие предлагаемые унифицированные под-

ходы, характерные континентальным правопорядкам, английское право вряд ли допустит появление какой-

либо систематики или упрощения, опасаясь нарушения отличительной черты функционирования англий-

ского прецедентного права и проникновения в него чужеродных конструкций. 

Существует несколько конструкций эстоппель, выделяемых в английском праве. Общее право признает 

эстоппель записью, который запрещает противоречить тому, что уже написано, в частности, это имеет от-

ношение к принципам судебных решений – исключительности и преюдициальности (estoppel by record, or 

estoppel per rem judicatam); эстоппель документом за печатью, препятствующий оспаривание факта, задо-

кументированного в особой форме (estoppel by deed); правило, запрещающее противоречить установлен-

ными между сторонами соглашениями и подтверждёнными тем или иным образом, иными словами – эс-

топпель соглашением (estoppel by convention); эстоппель заверениями, при котором лицо, давшее другому 

лицу, положившемуся и понесшему ущерб, заверение о факте, не может впоследствии изменять свое пове-

дение [6, с. 128]. 

Общей чертой применения различных правовых конструкций принципа эстоппель является наличие ря-

да условий. Во-первых, это наличие у субъекта права ясной позиции по вопросу факта или права. Данное 

лицом заверение о существующем факте или о существующем намерении является основанием возникно-

вения эстоппеля заверением. При совершении двустороннего волеизъявления на заключение договора име-

ет место эстоппель соглашением. Соответственно, эстоппель обещанием порождает последствия после за-

верения о будущем намерении, или об обещании.  Во всех перечисленных случаях после объявления заве-

рения лицо, его давшее, утрачивает право противоречить сказанному. Также, заверение или обещание 

должно быть ясным и недвусмысленным для контрагента. Оно может быть выражено в письменной или 

устной форме, в качестве конклюдентных действий, а также в некоторых случаях может быть выражено в 

форме молчания. Во-вторых, необходимо осуществление действий лицом, которое добросовестно положи-

лось на обещание первого субъекта. В-третьих, наличие ущерба, исходя из практики, до конца не является 

обязательным применительно ко всем ситуациям, где есть полагание лица на противоречивое поведение 

контрагента. Таким ущербом может являться потеря лицом активов или передача собственных активов, 

которые в действительности ему не подлежали [3, с. 133]. 

Континентальные правопорядки так же запрещают противоречивое поведение, однако, используют не 

механизм «эстоппель» в его исконном англо-американском понимании, а базируются на общем принципе 

добросовестности и защите доверия. Эти правопорядки не запрещают договоры, в которых отсутствует 

встречное удовлетворение, а, соответственно, не используют доктрину встречного удовлетворения. Конти-

нентальный подход к запрету противоречивого поведения одновременно схож в идейных положения по 

вопросу справедливости и различен в правоприменительной практике разных стран [8, с. 5]. 

Проводя параллель с англо-американским эстоппелем, континентальный запрет противоречивого пове-

дения не требует в качестве обязательного критерия полагание лица на изменившееся поведение. Рассмат-

риваемый механизм тем и характерен, что достаточно лишь противоречивого поведения для привлечения 

лица к ответственности. Также, в отличие от англо-американской модели, не обязательно чтобы лицо, по-

лагающееся на поведение контрагента, существенно изменило свое поведение. Таким образом, акцент в 

континентальном механизме применения запрета противоречивого поведения сдвигается в сторону лица, 

изменяющего свое поведение, меньшее внимание уделяя положившемуся на эту ситуацию лицу. Основная 

идея такого подхода заключается в поддержании стабильности гражданского оборота путем запрета недоб-

росовестных практик. Попытка проанализировать различные трактовки понятия эстоппеля, а также разли-

чия между отдельными юрисдикциями общего права могла бы претендовать на отдельное развернутое ис-

следование, требующее соответствующего масштаба охвата правового материала и объемов самостоятель-
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ного научного труда. Это систематизированный инструмент защиты интересов добросовестной стороны 

договора [7, с. 43]. 

В основе принципа эстоппеля лежат идеи принцип справедливости и равенства. Краткое описание его 

сущности можно сформулировать следующим образом. Когда человек своими словами или поведением 

заставил другого поверить в определенное положение дел, ему не будет позволено действовать иным обра-

зом, так как это было бы несправедливо по отношению к другой стороне. На первый взгляд, эта формула 

обеспечивает достаточную гибкость применения, отвечая общим соображениям справедливости. Однако, 

несмотря на очевидные претензии на свою этическую простоту, вряд ли существует более спорная или бо-

лее сложная область обязательственного права. 

Эстоппель традиционно воспринимался как принцип, имеющий ряд совершенно отдельных направле-

ний, которые действуют совершенно по-разному и основаны на разных положениях. Первоначальная 

функция эстоппеля состоит в том, чтобы помешать стороне сделать заявление, противоречащее ее прежне-

му поведению. Эта форма эстоппеля охватывает, например, случаи, в которых устанавливаются правила 

исключения. Однако доктрина эстоппеля эволюционировала дальше и вышла далеко за рамки этой цели. 

Эстоппель по соглашению, например, возникает в тех случаях, когда стороны соглашения действовали на 

основании того, что какое-то положение договора имеет особое значение и будет действовать для того, 

чтобы одна из сторон впоследствии не пыталась утверждать, что это положение означает что-то другое. 

Результаты исследования 

Доктрина эстоппеля в российском праве находится на ранних стадиях развития. Особенно судебная 

власть сталкивается с проблемой соответствующих критериев для определения того, какие законодатель-

ные положения могут быть применены с помощью этого правового института, а какие нет. Различия в док-

трине между английским и российским правом вызывают сомнения в том, что положения ГК РФ об эстоп-

пеле являются эффективным правовым инструментом, а не просто источником вдохновения для дальней-

шего развития на основе ранее существовавших российских правовых традиций. Очевидно, что не всякая 

ситуация переменчивого поведения может быть истолкована судом как ситуация эстоппеля. Для констата-

ции подобного рода ситуации требуется обнаружение ряда взаимосвязанных признаков, которые и предо-

ставляют суду возможность применить доктрину эстоппель для защиты добросовестной стороны. 
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Аннотация: в настоящей научной статье рассматриваются особенности правового статуса неюрис-

дикционных форм защиты вещных прав по российскому законодательству. Нормативно закреплено, что 

участнику гражданских правоотношений представлены различные способы реализации права на защиту, 

среди которых выделяются как юрисдикционные, так и неюрисдикционные. Это связано с конституцион-

ным закреплением объема максимально возможного гарантирования защиты прав, свобод, законных ин-

тересов. Отмечается, что на практике неюрисдикционные способы защиты не менее распространены, 

чем, например, юрисдикционные. Неюрисдикционная форма защиты права охватывает собой действия 

граждан и организаций по защите гражданских прав и охраняемых законом интересов, которые осу-

ществляются ими самостоятельно, без обращения за помощью к компетентным государственным орга-

нам. Автор работы кратко анализирует существующие неюрисдикционные формы защиты, рассматри-

вает их применение на практике. Исследуются проблемы и перспективы дальнейшего развития данных 

способов защиты, где автор акцентирует внимание на их значимости для всей системы защиты прав. В 

ходе проведенного нами анализа были выделены два ключевых способа защиты вещных прав – самозащита 

и оперативный метод защиты вещных прав. Кроме того, гражданское законодательство содержит и 

ряд других неюрисдикционных способов защиты вещных прав, среди которых, например, можно выделить: 

удержание своего имущества или имущества правонарушителя, медиация, меры претензионного порядка 

и др. 

Ключевые слова: вещное право, защита вещных прав, юрисдикционные способы, неюрисдикционные 

способы, самозащита 
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Abstract: this scientific article discusses the features of the legal status of non-jurisdictional forms of protection 

of property rights under Russian law. It is normatively fixed that the participant of civil legal relations is presented 

with various ways of exercising the right to protection, among which there are both jurisdictional and non-

jurisdictional ones. This is due to the constitutional fixing of the scope of the maximum possible guarantee of the 

protection of rights, freedoms, legitimate interests. It is noted that in practice, non-jurisdictional methods of protec-

tion are no less common than, for example, jurisdictional ones. The non-jurisdictional form of protection of the 

right covers the actions of citizens and organizations for the protection of civil rights and legally protected inter-

ests, which are carried out by them independently, without recourse to the competent state bodies. The author of 

the work briefly analyzes the existing non-jurisdictional forms of protection, considers their application in practice. 

The problems and prospects for the further development of these methods of protection are explored, where the 

author focuses on their significance for the entire system of rights protection. In the course of our analysis, two key 

ways to protect property rights were identified - self-defense and an operational method for protecting property 

rights. In addition, civil law contains a number of other non-jurisdictional ways to protect property rights, among 

which, for example, one can single out: retention of one's property or property of the offender, mediation, claim 

measures, etc. 

Keywords: property law, protection of property rights, jurisdictional methods, non-jurisdictional methods, self-
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Введение 

Система юрисдикционных и неюрисдикционных способов защиты прав нормативно предусмотрена по-

ложениями Гражданского кодекса РФ.  

Юрисдикционная форма включает закрепленные в правовом выражении способы защиты [11]. В свою 

очередь, неюрисдикционные способы не связаны напрямую с такими субъектами, предполагают использо-

вание именно тех способов, которые не требуют обращения в суд или орган власти. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена высокой степенью социальной значимости 

использования разного рода способов защиты прав и свобод. Регламентирование законом различных раз-

новидностей позволяет осуществлять данные формы защиты более эффективно и действенно, применить в 

конкретной практической ситуации наиболее подходящий способ [6]. Несовершенства законодательства в 

практических вопросах применения неюрисдикционных способов защиты вещных прав обосновывают ак-

туальность данного исследования. 

Цель настоящей статьи – проанализировать неюрисдикционные способы защиты вещных прав. 

Основная часть 

В начале исследования обратимся к ключевым понятиям по теме исследования. 

Говоря непосредственно о вещных правах, отметим, что это разновидность гражданских прав, объектом 

которых выступает право субъекта правоотношений на конкретную вещь, производя различны действия с 

которой субъект реализует свои цели и задачи. Это абсолютное право, которое предоставляет собственнику 

вещи возможность совершения всех его правомочий. 

Неюрисдикционные способы защиты вещных прав по своей сущности и внешнему выражению проти-

воположны, соответственно, юрисдикционным способам. Юрисдикционные способы защиты вещных прав 

имеют четкое нормативное закрепление и формально определенное содержание, выраженное через адми-

нистративные (и не только) регламенты и т.д. [4, 10]. Это способы, которые участник правоотношений не 

может осуществлять без посторонней помощи: (в отличие от неюрисдикционных способов защиты вещных 

прав, где не требуется ни специальных знаний, ни обращения к какому-либо профильному эксперту). Нор-

мативно статус неюрисдикционных способов защиты вещных прав регламентируется положениями главы 

20 части первой Гражданского кодекса РФ. 

Примерами юрисдикционных способов защиты вещных прав может служить одно из наиважнейших 

конституционных прав – право на судебную защиту. Еще один пример – административный порядок защи-

ты, который реализуется в установленных законом случаях. Два этих варианта представляют собой всю 

совокупность юрисдикционных способов защиты прав [3]. В некоторых случаях применяется также сме-

шанный административно-судебный порядок. 

Выделим отличительные признаки юрисдикционных способов защиты – для более эффективного срав-

нения с неюрисдикционным процессом: 

– формальная определенность, нормативная закрепленность, санкционированность государством; 

– четко установленный алгоритм действий – строгий механизм реализации функции; 

– связан с обращением к уполномоченным органам; 

– объект – нарушенные или оспариваемые субъективные права, и т.д. [2]. 

В настоящей статье рассмотрим более подробно два неюрисдикционных способа защиты вещных прав – 

таких, как самозащита и оперативный способ защиты вещных прав.  

Самозащита – относительно новый способ защиты гражданских прав, как отмечают специалисты, зани-

мает в системе особое место. Согласно нормам ст. ст. 12, 14 Гражданского кодекса РФ, самозащита – это 

универсальная форма защиты гражданских прав. Самозащита в интересующем нас контексте понимается 

как определенные действия участника гражданских правоотношений, направленные на предотвращение 

нарушения и ликвидацию наступивших последствий [1]. 

В теории науки гражданского права факт применения самозащиты именно в вещных правоотношениях 

исследуется довольно активно. Так, например, признанный корифей отрасли В.В. Витрянский, отмечал, что 

самозащита – это способ предупреждения или пресечения нарушения права, который вполне себе может 

применяться в частной собственности [3]. 

Позицию В.В. Витрянского поддерживает, например, С.А. Краснова, которая в своем исследовании де-

лает акцент на том, что самозащита вещно-правового характера направлена на беспрепятственное осу-

ществление права собственности и является мерой охраны при обязательственно-правовом характере со-

стояния крайней необходимости и дозволенного самоуправства, или самопомощь [4]. 

Второй способ защиты вещных прав, который стоит обособленно в сравнении с другими, – это так 

называемый оперативный способ защиты вещных прав. 
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В частности, в рамках данного термина понимается совокупность различных юридических средств, ко-

торые применяются непосредственно участником спорных правоотношений, без обращения к конкретному 

уполномоченному субъекту. Интересно, что такие меры носят все же юридический, а не фактический ха-

рактер, поскольку в любом случае влекут наступление правовых последствий в виде изменения набора прав 

и обязанностей субъекта, в т.ч. их прекращение [1, 12]. 

На примере данного способа защиты перечислим ключевые признаки неюрисдикционных способов, от-

личающие их, соответственно, от юрисдикционных: 

– применяются только в случае, если совершено какое-либо правонарушение, то есть носят правоохра-

нительный характер; 

– применяются в одностороннем порядке, то есть участник правоотношений не обращается к уполномо-

ченным органам (из правила есть исключения); 

– не исключает возможности применения впоследствии юрисдикционных способов – например, обра-

щения в суд в соответствии со ст. 51 Конституции РФ, и т.д. [6].  

В целом, как отмечают специалисты, данный способ защиты вещных прав на практике считается доста-

точно действенным и эффективным, в том числе в сравнении с другими неюрисдикционными способами 

защиты. 

Далее рассмотрим, каким образом применяются неюрисдикционные способы защиты вещных прав. 

Неэффективность действующей судебно-арбитражной практики в последние годы превратилась даже в 

некоторую тенденцию, особенно если речь идет о применении виндикационного и негаторного исков [5]. 

Соответственно, возрастает актуальность для использования разных неюрисдикционных способов. На это 

также обращает внимание в своих трудах В.В. Витрянский [3]. В частности, он пишет о том, что традици-

онные формы защиты в итоге могут оказаться актуальными лишь в тех случаях, когда спор представляет 

собой какое-то элементарное нарушение, в том числе не сопровождающееся какими-либо несущими юри-

дические последствия действиями по оформлению права. 

В частности, рассмотрим особенности применения такого способа, как признание права как разновидно-

сти самозащиты вещных прав. Так, в соответствии Определения Верховного Суда РФ от 13.03.2020 N 306-

ЭС19-19642 по делу N А55-12718/2018, предприниматель, намереваясь получить разрешение на строитель-

ство магазина на категории земель «земли населенных пунктов», принадлежащему Г., обозначила в обос-

нование своих требований наличия договора о намерениях с Г. Однако в выдаче разрешения было отказа-

но, поскольку данного основания пользования земельным участком нет в нормах российского законода-

тельства. Предприниматель все же возвела магазин, а впоследствии произвел обмен земельными участками 

и стал фактическим владельцем земли под своим же магазином. Вновь произведя действия по получению 

разрешения, предприниматель несколько раз по-прежнему получал отказы, в котором в том числе были 

ссылки также и на то, что спорный объект недвижимости уже возведен. Суды нескольких инстанций также 

отказали в удовлетворении требований, ссылаясь на то, что приведенные действия не свидетельствуют о 

добросовестности поведения лица и не могут служить основанием для легализации гражданского правона-

рушения. Лишь только Судебная коллегия Верховного Суда РФ вернула дело на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции [8]. 

В обоснование своего решения коллегией было указано следующее. Во-первых, обозначенное здание по 

нормам Гражданского кодекса РФ попадает под определение самовольной постройки. Соответственно, ли-

цо, которое ее возвело, не становится автоматически ее собственником, то есть не имеет права реализовы-

вать три известных правомочия собственника – владение, пользование, распоряжение. Кроме того, в силу 

своего статуса самовольная постройка подлежит сносу. При этом, как известно, такая постройка вполне 

себе может быть легализована.  

Также, как следует из выводов суда, само по себе отсутствие разрешения на строительство в подобной 

ситуации – это не основание для получения отказа в иске о признании права собственности. Вместе с тем 

суду в рамках процедуры необходимо установить ряд имеющих значение для разрешения дела обстоятель-

ств, среди которых, в частности, факты того, предпринимал ли субъект, создавший самовольную построй-

ку, необходимые меры для легализации ее статуса. Например, это могут быть действия по получению раз-

решения на строительство. Кроме того, например, установлению подлежит правомерность отказа в выдаче 

такого разрешения, полученного от уполномоченного органа. 

В данном случае суды необоснованно уклонились от исследования по существу вопросов наличия у 

истца прав, допускающих строительство на спорном земельном участке данного объекта, а также о некото-

рых других, имеющих существенное значение для вынесения решения по делу обстоятельств. 

На данном примере представляется, в каком случае вещные права на самовольную постройку могут 

быть защищены. Для этого необходимо: отсутствие недобросовестного поведения, наличие у лица, осу-
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ществляющего застройку, прав на такое строительство, осуществление строительства по установленным 

законом требованиям и без нарушений чьих-либо прав и законных интересов. 

В соответствии с Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 

24.12.2019 по делу N 307-ЭС19-13722, А13-8951/2018, администрация муниципального образования, в чьи 

полномочия также входило распоряжение земельными участками, на которые не было разграничено право 

государственной собственности, предоставила казенному учреждению один из таких земельных участков в 

постоянное (бессрочное) пользование. Межрегиональное управление Росимущества обратилось с заявлени-

ем в уполномоченный орган с требованием о государственной регистрации права собственности Россий-

ской Федерации на земельный участок. В качестве основания были отмечены положения п. 1 ст. 3.1. Феде-

рального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-

дерации», то есть процесс разграничения государственной собственности на землю и соответствующее 

нормативное закрепление перечня категорий земельных участков, которые относятся к федеральной соб-

ственности. Однако регистрирующим органом было указано на отсутствие оснований для государственной 

регистрации. В свою очередь, управление Росимущества обжаловало действия уполномоченного органа в 

суд, где и в первой, и в апелляционной инстанциях требования управления были удовлетворены. 

Кассационная инстанция, однако, со своими нижестоящими коллегами не согласилась – решения судов 

были отменены, в удовлетворении заявления отказано. Вынося такое постановление, суд исходил из сле-

дующей аргументации. 

По мнению суда кассационной инстанции, администрация в силу положений п. 2 ст. 16 Земельного ко-

декса Российской Федерации не уполномочена на издание актов о разграничении государственной соб-

ственности на землю, учреждению спорного земельного участка на праве постоянного бессрочного пользо-

вания не могла повлечь разграничение государственной собственности. 

Как отмечается в материалах дела, при наличии обоснованной необходимости орган власти, среди пол-

номочий которого определено распоряжение земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, обязан выполнить действия по фактическому предоставлению такого земельного 

участка одному из установленных законом субъектов – для строгого целевого использования. При этом по-

добное предоставление выступает в качестве законного основания для разграничения права, за которым, в 

свою очередь, следует осуществление процедуры регистрации права собственности соответствующего 

публично-правового образования. 

При этом уполномоченный орган, осуществляя предоставление земельного участка на соответствующем 

праве, не может действовать произвольно, в своих интересах без обоснования необходимости такого 

предоставления. Так, орган местного самоуправления, осуществляющий распоряжение земельными 

участками, государственная собственность на которые на разграничена, расположенными в границах 

соответствующего муниципального образования, не вправе принять решение о закреплении на праве 

постоянного (бессрочного) пользования такого участка земли за иным органом местного самоуправления 

или муниципальным учреждением только с целью последующего разграничения права собственности на 

этот участок в пользу муниципального образования [9]. 

В данном примере ключевым является вывод о том, что при наличии обоснованной и нормативно 

подтвержденной необходимости уполномоченный на распоряжение земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, орган власти вправе осуществить такое 

распоряжение для целевого использования установленной законом группе субъектов. Такое 

предоставление является основанием для разграничения права и последующей регистрации права 

собственности на земельный участок соответствующего публично-правового образования. В данном случае 

суд подтвердил и гарантировал право на земельный участок, установив исключительные полномочия 

органа местного самоуправления в этом отношении [7]. 

Заключение 

Таким образом, подводя итог рассматриваемому вопросу, обозначим следующие выводы. 

1. Неюрисдикционные способы защиты вещных прав – это предусмотренные законодательством 

способы защиты вещных прав, которые подразумевают самостоятельные действия участника гражданских 

правоотношений по защите вещных прав без обращения в суд или уполномоченный орган власти.  

2. С практической точки зрения также можно сделать вывод о том, что неюрисдикционные способы за-

щиты более актуальны для участника гражданских правоотношений. Они являются более пластичными и 

гибкими, что позволяет применять такие способы защиты более широко.  

3. В ходе проведенного нами анализа были выделены два ключевых способа защиты вещных прав – са-

мозащита и оперативный метод защиты вещных прав. Кроме представленных в работе, гражданское зако-

нодательство содержит и ряд других неюрисдикционных способов защиты вещных прав, среди которых, 
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например, можно выделить: удержание своего имущества или имущества правонарушителя, медиация, ме-

ры претензионного порядка, некоторые другие. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет судить об актуальности и практической значимости не-

юрисдикционных способов защиты для современных гражданских правоотношений. 
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Понятие и основные характеристики субъективной стороны преступления 
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Северо-Кавказский федеральный университет 

 

Аннотация: в статье рассматривается понятие и общая характеристика субъективной стороны 

преступления как целостного элемента состава преступления. Отмечается дискуссионный характер 

субъективной стороны преступления, который уже давно стал пристального объектом научного иссле-

дования. Отдельно указывается, что в уголовном законе понятие субъективной стороны не закреплено, в 

связи с чем её с полным правом можно считать теоретической категорией. Показано, что основная 

сложность связана с установлением признаков субъективной стороны преступления, что обуславливает 

большое количество ошибок в практической деятельности. Доказывается, что понятия «субъективная 

сторона преступления» и «субъективная сторона состава преступления» соотносятся между собой как 

часть и целое, при этом первое понятие выступает в качестве юридической основы второго. Выясняется 

отражательная и преобразовательная природа субъективной стороны преступления. Основными харак-

теристиками субъективной стороны преступления признаны: 1) психическая, нематериальная природа; 2) 

непосредственная связь с объективной стороной преступления; 3) системно-структурный характер, поз-

воляющий выделить в ней определенные составные части. Раскрывается содержание каждой из приве-

денных характеристик субъективной стороны преступления. Отмечается центральное место психиче-

ского отношения в структуре субъективной стороны преступления и его взаимосвязь с другими психиче-

скими феноменами. Перечисляются ключевые составные части субъективной стороны преступления. 

Указывается на их взаимосвязанный и взаимообусловленный характер. 

Ключевые слова: преступление, состав преступления, субъективная сторона преступления, элемент 

состава преступления, вина, психическое отношение, эмоции, мотив преступления 
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The concept and main characteristics of the subjective side of crime 
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Abstract: the article discusses the concept and general characteristics of the subjective side of the crime as an 

integral element of the crime. The debatable nature of the subjective side of the crime, which has long been a close 

object of scientific research, is noted. Separately, it is indicated that the concept of the subjective side is not fixed in 

the criminal law, and therefore it can rightfully be considered a theoretical category. It is shown that the main dif-

ficulty is associated with the establishment of signs of the subjective side of the crime, which causes a large number 

of errors in practice. It is proved that the concepts of "the subjective side of the crime" and "the subjective side of 

the corpus delicti" correlate with each other as part and whole, while the first concept acts as the legal basis of the 

second. It turns out the reflective and transformative nature of the subjective side of the crime. The following are 

recognized as the main characteristics of the subjective side of the crime: 1) mental, intangible nature; 2) direct 

connection with the objective side of the crime; 3) system-structural character, which allows to single out certain 

constituent parts in it. The content of each of the above characteristics of the subjective side of the crime is re-

vealed. The central place of the mental attitude in the structure of the subjective side of the crime and its relation-

ship with other mental phenomena is noted. The key components of the subjective side of the crime are listed. Their 

interconnected and interdependent nature is indicated. 

Keywords: crime, corpus delicti, subjective side of the crime, element of corpus delicti, guilt, mental attitude, 

emotions, crime motive 
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Субъективная сторона преступления – один из самых дискуссионных и важных объектов исследования в 

теории уголовного права. Являясь элементом состава преступления, внутренней стороной любой преступ-

ной деятельности, она издавна привлекала внимание ученых-юристов и психологов.  Это обусловлено тем, 

что субъективная сторона преступления выступает сознательно-волевой манифестацией личности виновно-

го и в этом плане она позволяет достаточно глубоко изучить психологию преступника, ответить на вопрос 

почему он решил совершить преступление. Субъективная сторона раскрывает весь психологический меха-

низм принятия виновным определенного решения, приведший к конкретному признанному преступным 

поведенческому акту. 

Понятие субъективной стороны преступления сугубо теоретическое. В уголовном законе нет такого по-

нятия. При этом имеется в виду и само использование термина «субъективная сторона преступления» в 

тексте уголовного закона и определение её понятия в какой-либо статье УК РФ. Иное дело теория уголов-

ного права. Здесь понятие субъективной стороны преступления не только считается общепризнанным 

названием одного из элементов конструкции состава преступления, но и имеются множество различных 

определений её понятия, которые несмотря на все их вариации, в целом раскрывают одну и ту же прису-

щую ей суть, а именно психическую сторону совершаемого преступления. 

В теории уголовного права под субъективной стороной преступления принято понимать психическую 

деятельность лица, непосредственно связанную с совершаемым преступлением [1, с. 629]. Это «классиче-

ское» определение данного элемента состава преступления при всей своей кажущейся простоте поднимает 

целый ряд острых вопросов, главнейший из которых заключается в установлении признаков субъективной 

стороны правоприменительными органами в процессе практической деятельности. Как показало изучение 

практики «почти половина следственно-судебных ошибок связано с упрощенной однозначной и прямоли-

нейной трактовкой субъективной стороны преступного поведения» [2, с. 4]. Обусловлено это тем, что субъ-

ективная сторона преступления недоступна прямому эмпирическому наблюдению и правильный вывод о её 

характере и содержании можно сделать, только изучив все фактические обстоятельства совершенного ви-

новным лицом преступления, которые доступны в объективной форме. 

Субъективная сторона преступления не тождественна понятию субъективной стороны состава преступ-

ления. Первое понятие шире, оно включает в себя второе, являющееся элементом состава преступления, 

обуславливает его наличие и квалификацию [3, с. 6-7]. Субъективная сторона состава преступления пред-

ставляет собой таким образом юридический каркас субъективной стороны преступления, состоящий из од-

ного обязательного признака – вины, и трех факультативных признаков – мотива преступления, цели пре-

ступления, эмоционального состояния потерпевшего. 

Субъективная сторона преступления образуется в результате взаимодействия психологических особен-

ностей конкретной личности, совершающей преступление и внешних условий социальной среды, в которой 

личность находиться. Она является для индивида как субъективным образом, сознательно отражающим 

объективные обстоятельства совершаемого преступления, так и избирательным волевым воздействием на 

характер совершаемого преступления, используя его как средство для удовлетворения своих потребностей 

и интересов. 

При раскрытии субъективной стороны преступления необходимо обратить внимание на ряд присущих 

ей основных характеристик, к которым в частности относиться: 1) психическая, нематериальная природа; 

2) непосредственная связь с объективной стороной преступления; 3) системно-структурный характер, поз-

воляющий выделить в ней определенные составные части, иначе названные в доктрине уголовного права 

признаками субъективной стороны преступления. 

Психическая, нематериальная природа субъективной стороны преступления заключается в том, что она 

выражается в психической деятельности, представляющей собой сложный психофизиологический фено-

мен, суть которого связана с возникновением, развитием и прекращением существования различных пси-

хических процессов и явлений, обусловливающих тот или иной вариант преступного поведения человека. 

Отсюда можно сделать вывод, что субъективная сторона преступления – это протекающий во времени пси-

хический акт, состоящий из целой совокупности происходящих в психической сфере человека явлений и 

процессов, которые не занимают никакого физического пространства, так как существуют только в особом 

субъективном мире лица, совершающего преступление. 

Важно отметить, что образующие субъективную сторону преступления психические феномены нельзя 

четко разграничить между собой. Как отмечает А.И. Плотников «психические явления не имеют физиче-

ского измерения. Они представляют собой качественно иную реальность, чем предметный мир, и в силу 

этого не могут иметь резких очертаний и границ. Известная расплывчатость (по отношению к понятиям 

предметного мира) – их неизбежное свойство, которое следует признать, как данность» [4, с. 78]. 
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Анализ юридически значимых признаков субъективной стороны преступления показывает, что она ка-

сается четырех подсистем психической организации человека: сознательной, волевой, эмоциональной и 

мотивационно-целевой. При этом основу содержания субъективной стороны преступления, составляет осо-

знаваемое содержание психической сферы человека, связанное с совершаемым преступлением. Осознавае-

мыми в данном случае являются те психические феномены и образы, на которые направлен или может 

быть направлен фокус внимания человека. Говоря иными словами преступление прежде всего является ак-

том человеческого сознания и воли, который выражается во внешний мир в виде совершения определенно-

го действия или бездействия. Таким образом, преступление всегда есть продукт деятельности «Эго» (Я) 

человека. Однако сознательно-волевая сфера человека во многом зависит от происходящих в его психике 

бессознательных процессов. Ещё К.Г. Юнг обращал внимание на то, что «бессознательные процессы нахо-

дятся в компенсаторной связи с сознанием» и далее он отмечал: «Я недвусмысленно употребляю слово 

«компенсаторный», а не слово «контрастирующий», потому, что сознание и бессознательное вовсе не обя-

зательно противоположны друг другу, но взаимно дополняются до целого – самости» [5, с. 15]. Это говорит 

о том, что между сознанием и бессознательным началом нет непреодолимой пропасти. Сознательные и 

бессознательные явления и процессы постоянно перетекают и трансформируется друг в друга. Поэтому 

полностью отрицать роль бессознательных психических процессов в генезисе субъективной стороны пре-

ступления было бы неправильно, но и определение точных параметров взаимодействия сознания и бессо-

знательного в этом вопросе ещё только предстоит выяснить. 

Психическая природа субъективной стороны не поддается непосредственному восприятию и наблюде-

нию с помощью органов чувств человека. В связи с этим вывод о ней делается только на основании анализа 

и оценки поведения субъекта и остальных объективных обстоятельств совершенного преступления. Говоря 

о недоступности субъективной стороны преступления для чувственного восприятия другими лицами, мы 

имеет в виду только её информационную, психологическую часть, выраженную в совокупности сменяю-

щих друг друга мыслей, образов, представлений и побуждений. В свою очередь биологическая, нейрофи-

зиологическая часть субъективной стороны преступления, материальной основой которой является голов-

ной мозг и нервная система человека доступна эмпирическому познанию. Как установила современная 

наука проявление психической деятельности в головном мозге происходит благодаря его электрической 

(испускания электромагнитных волн разной длины) и биохимической активности, которые осуществляются 

путем передачи нервных импульсов от одной клетки к другой через их химическое (медиаторы) или элек-

трическое взаимодействие (движение ионов) по синоптическим связям (синапсам) [6, с. 344]. 

В субъективную сторону преступления входят не все психические феномены присущие человеку. Её об-

разует только то содержимое психики, которое имеет предметную связь с объективной стороной преступ-

ления. В реальной жизни преступление вообще представляет собой единый психофизиологический акт, в 

котором и субъективная и объективная сторона преступления существует в единстве и нераздельной це-

лостности обуславливая совершение преступления в одно время, в одном месте, одним и тем же лицом. 

Несмотря на то, что с онтологической точки зрения субъективная сторона как особого рода психическая 

субстанция едина, она, тем не менее состоит из целой цепи взаимосвязанных психических феноменов, что 

указывает на её системно-структурный, неоднородный характер. 

Центральное место в субъективной стороне преступления занимает психическое отношение лица к со-

вершенному им деянию и его последствиям. Под психическим отношением В.Н. Мясищев понимает внут-

реннюю сторону связи человека с действительностью, содержательно характеризующие личность, как ак-

тивного субъекта с его избирательным характером внутренних переживаний и внешних действий, направ-

ленных на различные стороны объективной действительности [7, с. 88]. В субъективной стороне преступ-

ления психическое отношение – это избирательная, активная, сознательно-волевая, ценностно-личностная 

взаимосвязь субъекта с его преступным деянием и его последствиями в котором раскрываются как соци-

ально-приобретенные, так и индивидуализированные (врожденные) черты личности данного субъекта. 

В основе формирования психического отношения лица к совершенному им преступлению лежат уста-

новки и определенная иерархия мотивов. Именно они находят выражение в соответствующей преступной 

деятельности лица. Общим свойством установок и иерархии мотивов лица, совершившего преступление 

является смещение акцента с социально-значимых ценностей на личностно-значимые потребности. Уста-

новка, как правило, носит неосознанный антисоциальный, асоциальный или недостаточно выраженный со-

циальный характер и означает готовность лица к совершению противоправного поведения. В мотивации 

лица, совершившего преступление, обычно преобладают мотивы, направленные на удовлетворение физио-

логических или материальных потребностей. Однако иногда могут иметь место и более возвышенные мо-

тивы, выражающие духовные потребности человека, например, мотив сострадания. 

http://www.medklassika.ru/search?text=%EF%E5%F0%E5%E6%E8%E2%E0%ED%E8%E9&searchid=147610&web=0#182&
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Важное значение в субъективной стороне преступления имеет эмоциональный фон. Он включает в себя 

все протекающие во время совершения преступления эмоциональные процессы: эмоции, чувства, аффекты 

и настроения. В психологической науке эмоциональные процессы изучены довольно слабо и у них нет об-

щепринятого определения. Но неоспоримым свойством эмоциональных процессов является их способность 

влиять на сознательно-волевую активность лица. Психическая деятельность человека всегда протекает на 

том или ином эмоциональном фоне, отчего зависит её сила, глубина, характер и направленность. Сильные 

эмоциональные процессы могут существенно снижать сознательно-волевой контроль лица над своим пове-

дением, вплоть до полного его исключения. Особое значение в уголовном праве в этом плане имеют аф-

фекты. В зависимости от их характера (физиологический или патологический) они могут не только дефор-

мировать психическое отношение лица к совершенному им преступлению, но и вообще исключить способ-

ность лица к осознанию фактической и социальной стороны совершаемого им действия (бездействия), а 

также к руководству его совершением. 

В субъективной стороне преступления можно выделить несколько основных частей, каждая из которых 

может получить при определенных обстоятельствах самостоятельное юридическое значение: а) сознатель-

но-волевое отношение к совершаемому преступному деянию; б) внутренние психологические побудитель-

ные причины, нередко обусловленные внешними обстоятельствами, которые влияют на механизм принятия 

решения виновным лицом; в) конечные идеальные представления, выступающие ориентирами для совер-

шающего преступное деяние виновного лица, определяющие характер и направленность его действий (без-

действия); г) доминирующие эмоциональные состояния; д) деятельность волевой сферы виновного касаю-

щейся общественно опасных результатов совершенного преступного деяния. В научной литературе все 

указанные составные части субъективной стороны преступления рассматриваются как отдельные её при-

знаки, образующие содержание данного элемента состава преступления. В реальности, же они не просто 

взаимосвязаны, но и в прямом смысле слова взаимообуславливают существование друг друга.  
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Аннотация: работа посвящена определению ключевых проблем организации и деятельности Совета 

Безопасности ООН по поддержанию международного мира и безопасности в современном мире. Рас-

смотрены возможные способы и проекты оптимизации деятельности Совета Безопасности ООН, в ко-

торых должен учитываться и уважаться государственный суверенитет всех членов ООН в формирую-

щемся вопреки деструктивной, противоречащей основным принципам и нормам международного права 

политической позиции некоторых западных стран подлинно многополярном мире. 

Сформулированы авторские теоретико-методологические и научно-практические выводы о действен-

ных механизмах, позволяющих сформировать эффективную модель межгосударственного сотрудниче-

ства на уровне Совета Безопасности ООН, предполагающего как незыблемость прерогатив постоянных 
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Определение и тщательный анализ проблемных вопросов, возникающих перед Советом Безопасности 

ООН (далее – СБ ООН) при осуществлении его деятельности по поддержанию международного мира и 

безопасности, является необходимым структурным элементом комплексного научного исследования меж-

дународно-правового статуса и актуальных проблем реформирования указанного главного органа Органи-

зации Объединенных Наций (далее – ООН), поскольку от их корректной постановки напрямую зависит эф-

фективность указанного процесса, имеющего исключительную актуальность на современном этапе разви-

тия международного права. При этом представляется достаточно важным обратить внимание именно на те 

аспекты, которые прямо влияют на качество выполнения СБ ООН своей основной системообразующей 

функции по поддержанию международного мира и безопасности в универсальном (планетарном) масштабе. 

В целом, как показывает практика функционирования СБ ООН на протяжении 1945-2023 гг., проблем-

ные вопросы, возникающие в процессе деятельности этого органа международной организации, можно 

классифицировать по двум содержательным направлениям: а) фактические, вытекающие из текущего со-

стояния международных отношений и отражающие конкретные угрозы, вызовы и изменения, реагирование 

на которые требует модернизации действующих международно-правовых норм или принятия новых нор-

мативных положений учредительного характера о месте и роли СБ ООН в формировании унифицированно-

го подхода к решению соответствующих вопросов повестки дня; б) международно-правовые (формально-

юридические), отражающие несовершенство отдельных нормативных элементов международно-правового 

статуса СБ как главного органа ООН и приводящие к низкой эффективности этого органа в достижении 

целей и решении задач, регламентированных уставными положениями, разделяясь по основной направлен-

ности объекта реформирования на институциональные, организационно-правовые, функциональные и нор-

мативно-правовые. 

Как уже отмечалось, действующий и воплощенный в положениях Устава ООН [1] международно-

правовой статус главных органов ООН отображает те политико-правовые реалии, которые сложились еще 

во время разработки и принятия Устава в 1945 г., поэтому, как логично предположить, существенно изме-

нившиеся фактические обстоятельства международных отношений требуют приведения международно-

правовых норм, на которых базируется общепризнанная концепция всеобщей безопасности, в соответствие 

с существующими реалиями многополярного мира. 

На уровне самой ООН, являющейся наивысшим уровнем межгосударственного взаимодействия в со-

временном мире, понимание такой потребности нашло свое проявление, в частности, в создании Группы 

высокого уровня по угрозам, вызовам и изменениям в составе известных политических деятелей из разных 

регионов мира, которая 1 декабря 2004 г. .представила Генеральному Секретарю ООН доклад «Более без-

опасный мир: наша общая ответственность» (далее: доклад Группы высокого уровня) [2], ключевым тези-

сом которого является признание необходимости «серьезных изменений» в структуре ООН и ее деятельно-

сти. 

Как констатируется в части I этого рамочного документа, «учредители Организации Объединенных 

Наций думали в первую очередь о безопасности государства», и продолжается: «главная задача в XXI веке 

состоит в том, что мы должны добиться нового, более глубокого понимания системы коллективной без-

опасности в всех ее измерениях и со всеми ее функциями, обязанностями, стратегиями и учреждениями, 

поскольку только в таком случае система коллективной безопасности будет эффективной, экономически 

рациональной и справедливой». В частности, среди основных угроз, угрожающих международному миру и 

безопасности в современном мире, акцентируется внимание на основных их блоках, которых насчитывает-

ся шесть: 1) экономические и социальные угрозы, включая бедность, инфекционные заболевания, экологи-

ческую деградацию; 2) межгосударственный конфликт; 3) внутренний конфликт, включая гражданскую 

войну, геноцид и другие массовые зверства; 4) проблема распространения ядерного, радиологического, хи-

мического и биологического оружия; 5) международный терроризм; 6) транснациональная организованная 

преступность. 

Как уже было отмечено, по содержательному наполнению существующие на современном этапе про-

блемы в деятельности СБ ООН можно классифицировать на институциональные, организационно-

правовые, функциональные и нормативно-правовые, причем определение конкретных проблемных между-

народно-правовых вопросов в рамках указанных доктринально-теоретических групп требует тщательного 

комплексного политико-правового и формально-юридического анализа. 

Как представляется, главной онтологической характеристикой, позволяющей оценить эффективность 

деятельности СБ ООН, является его способность действенно и оперативно устранять угрозы и вызовы 

международному миру и безопасности, которые фактически возникают из различных источников в совре-

менном мире.  
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Исходя из обозначенного общего методологического подхода, концептуально, деятельность СБ ООН по 

поддержанию международного мира и безопасности следует анализировать, с одной стороны, как неотъем-

лемую составную часть деятельности ООН как единственной в мире универсальной международной орга-

низации общей компетенции, а с другой – с точки зрения ее соответствия реальным конкретно-

историческим условиям и угрозам ХХI века, которые складываются в силу комплекса воздействующих на 

международный правопорядок политических, экономических, социальных, технологических, информаци-

онных и прочих факторов. 

Обобщая два указанных направления решения проблемных вопросов деятельности СБ ООН, можно сде-

лать концептуальный вывод о необходимости адаптации институционального механизма всей ООН в це-

лом, а не только ее отдельного органа, к принципиально новым угрозам и вызовам современности путем 

внесения изменений и дополнений в Устав ООН, имеющих целью повышение эффективности ООН посред-

ством усиления ее главных органов, включая СБ ООН, а также адаптации международного права, прежде 

всего – положений непосредственно самого Устава ООН, к современным реально существующим фактиче-

ским условиям, в которых формируется адекватное правовое регулирование международных отношений.  

Следовательно, проблемные вопросы деятельности СБ ООН должны рассматриваться в неотъемлемой 

диалектической взаимосвязи как с проблемой недостаточной эффективности ООН в целом, так и с факти-

ческими угрозами международному миру и безопасности в современном мире. 

В то же время, свое внешнее проявление проблемы деятельности СБ ООН по поддержанию междуна-

родного мира и безопасности находят в конкретных институциональных аспектах организационно-

правового и функционального характера. 

Основной организационно-правовой проблемой в функционировании СБ ООН как органа международ-

ной организации усматривается его неспособность к принятию какого-либо решения в ситуациях, объек-

тивно требующих реагирования в соответствии с действующими уставными нормами, определяющими со-

ответствующие функции и полномочия. 

Нормативные предпосылки возникновения подобной проблемы изначально заложены в механизме голо-

сования для принятия решений по непроцедурным вопросам, установленном п. 3 ст. 27 Устава ООН (т.н. 

«ялтинская формула»). 

В то же время, С.В. Додонова рассматривает эту проблему с точки зрения более широкого нормативного 

подхода, указывая на два немаловажных обстоятельства: 1) в основе системы коллективной безопасности 

находится Устав ООН; 2) основные цели и принципы права международной безопасности являются одно-

временно и целями и принципами международного права в целом, которые объективируют актуальность 

постановки вопроса о способности международного права адекватно решать свою главную задачу, коей как 

раз и является поддержание международного мира и безопасности [3]. 

С таким замечанием в целом следует согласиться, ведь, как отмечают А.Н. Барабанов, В.А. Голицын и 

В.В. Терещенко, «ситуации, когда Совет Безопасности оказывается «заблокированным» одним или рядом 

постоянных членов и не может принять никакого решения по применению силы, иногда интерпретируются 

как его неспособность реагировать должным образом на серьезные международные кризисы, заставляющие 

государства или группы государств действовать самостоятельно, в том числе силовыми методами» [4]. 

Одним из примеров такого нигилистического отношения к исключительной компетенции СБ ООН, яв-

ляющейся одной из фундаментальных основ сложившегося после 1945 г. международного правопорядка, 

стало принятие в 1998 г. Североатлантической ассамблеей резолюции по вопросам евроатлантической без-

опасности, в которой отмечается, что НАТО «должна быть готова действовать в случае, если Совет Без-

опасности ООН не сможет осуществлять свои функции по поддержанию международного мира и безопас-

ности» [5]. 

Необходимо отметить, что обозначенный подход к обеспечению международной, а точнее сказать – сво-

ей собственной, безопасности, к сожалению, стал не просто абстрактной нормой-целью, а руководством к 

действию государств, входящих в НАТО, многократно применявшимся после принятия соответствующей 

резолюции. 

Так, в 1999 г. без обязательной и единственно возможной для санкционирования применения военной 

силы резолюции СБ ООН, НАТО провело противоречащую всем основным принципам и нормам междуна-

родного права коллективную операцию, обозначаемую в документах самой организации как «Союзная си-

ла» (англ. Operation Allied Force) [6], в рамках которой с 24 марта по 10 июня проводились интенсивные 

бомбардировки суверенной территории Югославии, в результате которых разрушалась военная и граждан-

ская инфраструктура, гибли и получали ранения военнослужащие и гражданское население, были спрово-

цированы огромные потоки беженцев и внутренних переселенцев. При этом, осуществляемые действия ни-

коим образом также не соответствовали гипотетически возможному исключению для применения военной 
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силы без резолюции СБ ООН – в целях самообороны, поскольку никакой угрозы для государств-членов 

НАТО действия Югославии не представляли.  

Приведенный пример стал первым явным, но далеко не последним примером полного игнорирования и 

прямого нарушения государствами-членами НАТО под эгидой всего военно-политического блока как це-

лостной структуры установленных императивными нормами международного права оснований и порядка 

применения вооруженных сил для поддержания международного мира и безопасности, без соблюдения ко-

торого складываются все основания констатировать наличие признаков акта агрессии в описываемых одно-

сторонних действиях. 

В частности, целый ряд государств НАТО, прежде всего – США, осуществили вторжение в Ирак в 2003 

г. без резолюции СБ ООН и отсутствии юридических оснований для активации механизма индивидуальной 

или коллективной самообороны, в результате которого, по различным оценкам, суммарные потери граж-

данского населения на всех стадиях конфликта составили от 116 000 до 1 500 000 только погибшими [7]. 

Другим вариантом агрессивных действий со стороны отдельных государств-членов НАТО является яв-

ный выход за пределы целей принятия и методов реализации резолюции СБ ООН, как это имело место в 

случае с интервенцией в Ливию. По ливийскому вопросу была принята основанная на ст. 42 Устава ООН 

Резолюция СБ 1973 от 17 марта 2011 г. [8], декларирующая защиту мирных жителей как цель внешнего во-

енного вмешательства (т.н. «гуманитарная интервенция»), однако коалиция, ведущая роль в которой при-

надлежала США, фактически подменила цели проводимой операции, заняв сторону повстанцев и в конеч-

ном итоге спровоцировав не только значительное увеличение жертв среди гражданских лиц, но и размыва-

ние ливийской государственности как таковой, единство и целостность которой не восстановлена и по со-

стоянию на сегодня. Кроме того, международная коалиция фактически молчаливо одобрила не имеющее 

ничего общего с соблюдением основных прав человека и не укладывающееся в элементарные понятия о 

морали и нравственности убийство повстанцами с особой жестокостью 20 октября 2011 года захваченного 

ими в плен после завершения битвы за Сирт легитимного лидера Ливии М. Каддафи. 

В результате этих и многих других односторонних агрессивных действий государств-членов НАТО, ре-

шение об осуществлении которых принимаются исключительно на политической, а не на правовой основе, 

в современном мире сложилась ситуация, которую очень точно относительно различных сфер междуна-

родных отношений охарактеризовал министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров: «В по-

литике – расшатывание международно-правового фундамента, нарастание нестабильности и неустойчиво-

сти, хаотичная фрагментация глобального пространства, углубление недоверия между участниками между-

народной жизни. В сфере безопасности – размывание грани между несиловыми и силовыми методами до-

стижения внешнеполитических целей, милитаризация международных отношений, повышение роли ядер-

ного оружия в доктринальных документах США, снижение порога его возможного применения, появление 

новых очагов вооруженных конфликтов, сохранение глобальной террористической угрозы, милитаризация 

киберпространства» [9]. 

При этом некоторые исследователи оценивают ситуацию отсутствия консенсуса в СБ ООН в соответ-

ствии с «ялтинской формулой» единогласия постоянных членов с достаточно радикальных позиций, пола-

гая, что в случае отсутствия резолюции РБ о применении принудительных мер, направленных на обеспече-

ние международного мира и безопасности, необходимо констатировать факт невыполнения указанным 

главным органом ООН своих обязанностей в соответствии с главой VII Устава, в результате чего уставные 

положения утрачивают свою силу в отношении конкретной ситуации [10]. 

Подобная позиция, как представляется, противоречит международно-правовым нормам, поскольку при-

нятие решения о принятии принудительных мер является исключительной компетенцией РБ ООН, на чем 

фундаментально построена вся архитектоника универсальной безопасности начиная с 1945 г. 

Таким образом, в некоторой степени можно согласиться с С.В. Черниченко, по мнению которого лучше, 

чтобы не было принято никакого решения, чем принято решение, которое провоцирует обострение проти-

воречий, между постоянными членами СБ [11], поскольку поиск компромиссных консенсуальных позиций 

постоянными членами является ключевым условием недопущения гипотетического прямого вооруженного 

конфликта между ними, для чего крайне важным обстоятельством является учет мнений и политико-

правовых позиций каждой из пяти мировых Великих держав, обладающих правом вето. 

Кроме того, «ялтинская формула», положенная в основу международно-правового статуса СБ ООН, от-

ражает и необходимую целесообразность построения реально многополярного мира с одинаковым уваже-

нием к принципу суверенного равенства государств со стороны всех участников международных отноше-

ний. При этом совершенно недопустимой альтернативой дальнейшему сохранению и соблюдению принци-

па единогласия постоянных членов СБ представляется прямая конфронтация между ними, которая может 

стать критической для выживания всей человеческой цивилизации, принимая во внимание существующий 
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военно-промышленный и технологический потенциал ядерных государств, к которым относятся все ука-

занные страны. 

При этом некоторые организационно-правовые аспекты деятельности СБ ООН действительно нуждают-

ся в усовершенствовании и модернизации с целью обеспечения как можно более полного представитель-

ства в главном органе ООН по поддержанию международного мира и безопасности всех континентов и ре-

гионов, направленного на полноценную легитимацию и универсализацию принимаемых решений. Для ре-

шения такой задачи, прежде всего, необходимо расширить географическое представительство в СБ ООН, 

которое не должно ограничиваться, например, только либо преимущественно североамериканскими или 

европейскими государствами. 

В данном контексте следует признать справедливой и взвешенной позицию С.В. Лаврова о том, что 

«реформа Совета Безопасности назрела, потому что, когда из 15 членов Совета Безопасности в прошлом 

году шесть, а в будущем году с учетом переизбрания непостоянных членов уже будет семь западных стран, 

почти половина, конечно, это никуда не годится, конечно, это не репрезентативный состав, и, конечно же, 

хроническая недопредставленность развивающихся стран должна быть урегулирована» [12]. Соответствен-

но, логично, если дополнительные места при расширении состава СБ ООН будут предоставлены государ-

ствам Африки, Азии, Южной и Латинской Америки, что, в свою очередь, отражает концепцию многопо-

лярного мира, состоящего из независимых государств, обладающих реальным суверенитетом, как един-

ственно возможной альтернативы однополярной гегемонии, которую в мировой политике, экономике и 

международном праве стремятся навязать США и ее единомышленники по блоковому, конфронтационно-

му восприятию окружающей действительности. 

В целом, подводя итоги проведенного исследования проблемных вопросов деятельности СБ ООН по 

поддержанию международного мира и безопасности в современном мире, можно прийти к таким важней-

шим выводам: а) проблемные вопросы, возникающие в процессе деятельности СБ ООН, можно разделить 

на фактические и формально-юридические, при этом саму по себе необходимость консенсуального приня-

тия решений следует считать не проблемой, а безальтернативной целесообразностью, отражающей «ялтин-

скую формулу» как фундаментальную основу обеспечения международного мира и безопасности начиная с 

1945 г. по сегодняшний день; б) основной фактической проблемой, препятствующей достижению консен-

суса при принятии решений в СБ ООН, является односторонняя ориентация некоторых постоянных членов, 

прежде всего – США, на доминирование национальных политических и экономических интересов над ува-

жением государственного суверенитета остальных участников международных отношений; в) основные 

усилия мирового сообщества по организационно-правовому реформированию СБ ООН должны быть 

направлены, прежде всего, на расширение географического представительства с целью обеспечения как 

можно более широкой международной легитимации его решений и вовлечения в процесс их принятия 

представителей всех континентов и регионов, причем, учитывая чрезмерное представительство в исследу-

емом органе западных государств, такое расширение должно происходить путем предоставления непосто-

янного и, возможно, постоянного членства государствам Африки, Азии, Латинской Америки, в том числе – 

с учетом независимости их внешней политики и реальных фактических возможностей ее самостоятельного 

осуществления в соответствии с основополагающим принципом суверенного равенства. 
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Конститутивные элементы договора энергоснабжения (на примере электрической энергии) 

 

Корзинкин С.С., специалист, 

Московский государственный университет приборостроения и информатики 

 

Аннотация: электрификация производственных мощностей как очередной результат научно-

технического прогресса является одним из основных условий стабильного существования и развития со-

временного хозяйственного оборота, основанного на использовании крупных промышленных комплексов 

для массового производства товаров, работ и услуг. Признание энергии в качестве блага и товара с эко-

номической точки зрения повлекло глобальное распространение электроснабжения как формы продажи 

такого товара, что требует надлежащего определения договора снабжения, установления его основных 

сущностных признаков в целях правильной квалификации правоотношений по энергоснабжению и отгра-

ничения их от смежных институтов и конструкций. По результатам исследования автор приходит к вы-

воду о том, что договор энергоснабжения является разновидностью договора купли-продажи, имеющим 

особый и уникальный с точки зрения своих природно-физических характеристик предмет – энергию, ко-

торая, хоть и является объектом материального мира, не может быть отнесена к категории «вещь» в 

связи с отсутствием телесной оболочки и скорой потребляемости в процессе производства. В то же 

время сама по себе передача энергии по договору не является единственным признаком договора энерго-

снабжения. Важно также учитывать, что для квалификации отношений именно как отношений по энер-

госнабжению необходимо, чтобы энергия передавалась от продавца покупателю особым способом – через 

сети напрямую в энергопринимающее устройство потребителя. Договор, по которому осуществляется 

продажа объектов, способных хранить или вырабатывать энергию (батареи, аккумуляторы), не может 

признаваться договором энергоснабжения. Наконец, последним основным характерным признаком дого-

вора энергоснабжения является особый статус продавца (поставщика) энергии, которым может высту-

пать не любое лицо, а только «энергоснабжающая организация», адекватное определение которой в дей-

ствующем законодательстве отсутствует. Представляется, что помимо таких признаков, как облада-

ние статусом коммерческого юридического лица, продавец (поставщик) по договору энергоснабжения 

должен осуществлять деятельность по производству и продаже энергии в качестве своей основной дея-

тельности. 

Ключевые слова: энергоснабжение, договор энергоснабжения, продажа энергии, электроснабжение 

 

Для цитирования: Корзинкин С.С. Конститутивные элементы договора энергоснабжения (на примере 
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Сonstitutive elements of an energy supply contract (on the example of electric energy) 

 

Korzinkin S.S., Specialist, 

Moscow State University of Instrument Engineering and Computer Science 

 

Abstract: electrification of production facilities as another result of scientific and technological progress is one 

of the main conditions for the stable existence and development of modern economic turnover based on the use of 

large industrial complexes for mass production of goods, works and services. The recognition of energy as a good 

and commodity from an economic point of view has led to the global spread of electricity supply as a form of sale 

of such goods, which requires a proper definition of the supply contract, the establishment of its main essential fea-

tures in order to properly qualify the legal relations on energy supply and delimit them from related law institu-

tions and structures. According to the results of the study, the author comes to the conclusion that the energy sup-

ply contract is a type of purchase and sale contract that has a special and unique object from the point of view of 

its natural and physical characteristics - energy, which, although it is an object of the material world, cannot be 

classified as a "thing" due to the absence of a corporeal shell and fast consumability in the production process. At 

the same time, the transfer of energy under the contract itself is not the only sign of an energy supply contract. It is 

also important to take into account that in order to qualify the relationship as an energy supply relationship, it is 

necessary that energy is transferred from the seller to the buyer in a special way – through networks directly to the 

consumer's energy receiving device. The contract under which the sale of objects capable of storing or generating 

energy (batteries, accumulators) is carried out cannot be recognized as an energy supply contract. Finally, the last 

main characteristic feature of an energy supply contract is the special status of an energy seller (supplier), which 

may not be any person, but only an "energy supply organization", an adequate definition of which is absent in the 
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current legislation. It seems that in addition to such signs as having the status of a commercial legal entity, the 

seller (supplier) under the energy supply contract must carry out activities for the production and sale of energy as 

its main activity. 

Keywords: energy supply, energy supply contract, sale of energy, electricity supply 
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Предлагаемой законом формой, опосредующей общественные отношения по передаче электроэнергии 

от одного лица другому, является договор энергоснабжения, по которому, как это определено в п. 1 ст. 539 

ГК РФ, энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную 

сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный 

договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 

энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблени-

ем энергии. 

Несмотря на кажущуюся на первый взгляд простоту изложенной нормы и иных связанных с ней поло-

жений, практика свидетельствует о наличии проблемных или, как минимум, спорных вопросов относи-

тельно оснований для квалификации договорного правоотношения по передаче электрической энергии от 

одного лица другому в качестве отношений, вытекающих из договора энергоснабжения. 

В связи с изложенным имеется необходимость в проведении общего гражданско-правового анализа до-

говора энергоснабжения и отграничения данного договорного типа от иных разновидностей договорных 

правоотношений, что возможно путем определения его сущностных (конститутивных) элементов. 

Первым отличительным признаком договора энергоснабжения и даже главным классификационным ос-

нованием, по которому данный договорный тип выделяется среди других, является предмет данного дого-

вора, а именно – энергия. 

Точное определение энергии как объекта материального мира является предметом дискуссии в есте-

ственнонаучных кругах, пожалуй, с самого момента её появления и широкого распространения в обороте, 

что еще сильнее затрудняет юридическую квалификацию энергии как объекта. В связи с этим некоторыми 

авторами и вовсе признается, что энергия не обладает свойствами самостоятельного объекта гражданских 

прав [1]. 

По нашему мнению, энергия является объектоспособным элементом окружающей среды, по крайней 

мере с юридической точки зрения, что подтверждается тем, что энергия: 1) может свободно передаваться от 

одного лица другому; 2) может быть количественно и качественно исчислена; 3) имеет полезный хозяй-

ственный эффект при её применении в быту и промысле. 

Вышеперечисленные признаки в совокупности свидетельствуют о том, что энергия признается товаром 

в экономическом смысле, а, как известно, право – средство обслуживания экономической сферы, в связи с 

чем формальный отказ в признании энергии объектом гражданских прав не отвечал бы реалиям оборота. 

Еще одной дискуссией, связанной с точным определением электроэнергии как объекта гражданских 

прав, является вопрос о том, является ли такая энергия материальной субстанцией либо же она представля-

ет собой явление нематериального свойства [2]. 

Правильным представляется отнесение электроэнергии к явлениям материального свойства, обладаю-

щими определенными физическими признаками. Электроэнергия, в отличие, к примеру, от таких явно не-

материальных объектов гражданского права, как товарный знак или деловая репутация, обладает свойством 

ощутимости человеком, то есть способностью так или иначе воздействовать на материю (освещение темно-

го помещения, возгорание проводников в результате короткого замыкания, разряд тока и т.п.). 

Отметить лишь можно то, что, несмотря на материальную природу электроэнергии, следует признать 

невозможность её квалификации в качестве вещи в связи с отсутствием у электроэнергии свойств телесно-

сти, что признается присущим всем «силам природы» (свет, тепло, магнитные волны и т.п.) [3]. При этом 

следует также учитывать, что ключевой особенностью энергии является то, что как товар энергия потреб-

ляется сразу же в момент её приобретения, что обуславливает такие особенности энергии, как невозмож-

ность её передачи в залог, аренду или хранение [4]. 

Таким образом, одним из главных свойств договора энергоснабжения является особенность его объекта 

– энергии, которая может с юридической точки зрения быть квалифицирована как бестелесный материаль-

ный объект, главным свойством которого является, согласно общепризнанному взгляду, внутреннее дви-

жение материи, за счет которого имеет место полезный эффект от использования энергии. При этом следу-



International Law Journal 2023. Том 6. №4. 
  

 

 62 

ет признать, что конкретная разновидность энергии, передаваемой по договору энергоснабжения, напри-

мер, электрическая или тепловая, для правовой квалификации значения не имеет. 

Следующим немаловажным признаком, являющимся conditio sine qua non договора энергоснабжения, 

является особенный характер способа передачи энергии по данному договору. 

Как следует из ранее процитированной диспозиции п. 1 ст. 539 ГК РФ, энергия передается «через присо-

единенную сеть», что предполагает единственный возможный с точки зрения техники способ её передачи 

для целей квалификации договорного правоотношения как энергоснабжения. В случае передачи энергии 

каким-либо другим способом соответствующие отношения не могут быть квалифицированы как отноше-

ния по договору энергоснабжения. 

К примеру, при продаже одним лицом другому партии батареек, аккумуляторов или иных объектов, яв-

ляющихся источниками хранения и/или выработки электроэнергии, такие отношения будут скорее регули-

роваться общими нормами о договоре купли-продаже или поставке, но никак не нормами о договоре энер-

госнабжения, поскольку передаваемая продавцом электроэнергия должна передаваться непосредственно по 

соответствующим сетям на энергопринимающее устройство покупателя.  

Продажа тех или иных объектов, способных накапливать или вырабатывать электрическую энергию, не 

может признаваться в качестве отношений по энергоснабжению, поскольку в таких случаях энергия высту-

пает лишь побочным (сопутствующим) объектом, содержащимся внутри вещи, выступающей непосред-

ственным предметом сделки. Обратный подход означал бы, что к ситуации энергоснабжения можно отне-

сти продажу мобильного телефона или, например, наручных часов на батарейках. 

Еще одним конститутивным признаком договора энергоснабжения является субъектный состав соответ-

ствующих правоотношений. Так, ГК РФ однозначно определят, что продавцом (поставщиком) энергии яв-

ляется «энергоснабжающая организация». 

В ранее действовавших Правилах учета электрической энергии (утв. Минтопэнерго РФ 19.09.1996, 

Минстроем РФ 26.09.1996) содержится довольно скудное определение энергоснабжающей организации, 

под которой понималась коммерческая организация независимо от организационно – правовой формы, 

осуществляющая продажу потребителям произведенной или купленной энергии. Данное определение сле-

дует признать неудовлетворительным, поскольку кроме таких признаков, как обладание статусом коммер-

ческого юридического лица, понятие энергоснабжающей организации никак не раскрывается. Также не вы-

держивает критики с точки зрения юридической техники имеющееся в норме уточнение, что продаваемая 

энергия должна быть в свою очередь произведена или куплена энергоснабжающей организацией, что и так 

очевидно, поскольку иных способов обладания лицом энергией в принципе не существует. 

По этой причине Президиумом ВАС РФ было специально издано разъяснение, согласно которому со-

глашение, по которому арендатор компенсирует арендодателю расходы по оплате потребленной электро-

энергии не может признаваться договором электроснабжения, в том числе по модели субабонентского до-

говора (ст. 545 ГК РФ) [5]. В противном случае всякий раз в подобных ситуациях арендодателей или иных 

коммерческих организаций, предоставляющих иным лицам доступ к электроэнергии, следовало бы призна-

вать электроснабжающими организациями, а заключенные ими договоры – договорам электроснабжения. 

Изложенное свидетельствует о необходимости уточнения понятия «электроснабжающая организация» в 

целях предотвращения необоснованного расширения объема данного понятия. Представляется, что опти-

мальным критерием, по которому энергоснабжающие организации могут быть отграничены от других лиц, 

может выступать критерий осуществления данными организациями деятельности по энергоснабжению в 

качестве своего основного вида деятельности. 
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Аннотация: в данной работе автором административное право рассматривается не только как базис 

в контексте учебной дисциплины, но и в контексте одной из основополагающей отрасли права, его взаи-

мосвязанности с административным судопроизводством. Анализируется происхождение, развитие, фор-

мирование и перспективы. Изучается также процесс рассмотрения административного дела в суде и его 

прикладные аспекты, касающиеся реализации нормативно-правовой базы административного права. Ав-

тор обращается к историческим источникам, анализируя природу становления и развития администра-

тивного права для наиболее четкого понимания составляющих академической и практической дисциплины 

для дальнейшего понимания и грамотного внедрения производных продуктов технического прогресса чело-

вечества в его деятельность, в частности – в судопроизводство. Актуализирован вопрос рассмотрения 

административного дела в дистанционном порядке с применением IT-технологий, проанализированы его 

плюсы и минусы. Рассмотрены последствия внедрения информационных технологий в административное 

судопроизводство и делопроизводство по административным делам. В статье предлагаются и анализи-

руются прогрессивные внедрения с целью упростить процесс рассмотрения административного дела с 

максимальной минимизацией рисков, касающихся человеческого фактора и преимущественной максимиза-

цией положительного эффекта, который является следствием внедрения инновационных технологий в 

делопроизводство и судопроизводство. Таким образом, логически выстраивается целесообразность внед-

рения IT-технологий с дальнейшим прогрессивным приобщением информационных технологий к рутинной 

работе с базовыми операциями. В заключении автором производится анализ качества услуг, получаемых в 

следствие сокращения времени на исполнение процедуры по её оказании и скорой её реализации. Более то-

го, подробно рассматривается ситуации, в которых может быть применён и внедрен искусственный ин-

теллект, в частности касающиеся – электронные уведомления, судебных заседаний, судебных решений. 

Ключевые слова: административное право, административное судопроизводство, административное 

дело, суды общей юрисдикции, районный суд, правонарушение административного характера, дистанци-

онные технологии, IT-технологии, искусственный интеллект, IT-адмсудопроизводство 
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Abstract: in this paper, the author considers administrative law not only as a basis in the context of an academ-

ic discipline, but also in the context of one of the fundamental branches of law, its interconnectedness with admin-

istrative proceedings. The origin, development, formation and prospects are analyzed. The process of considering 

an administrative case in court and its applied aspects related to the implementation of the regulatory framework 

of administrative law are also being studied. The author turns to historical sources, analyzing the nature of the 

formation and development of administrative law for the clearest understanding of the components of academic 

and practical discipline for further understanding and competent implementation of derivative products of techno-

logical progress of mankind in its activities, in particular – in the judicial proceedings. The issue of considering an 

administrative case remotely with the use of IT technologies is updated, its pros and cons are analyzed. The conse-

quences of the introduction of information technology in administrative proceedings and administrative proceed-

ings are considered. The article proposes and analyzes progressive implementations in order to simplify the pro-

cess of considering an administrative case with the maximum minimization of risks related to the human factor and 

the preferential maximization of the positive effect that results from the introduction of innovative technologies in 
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record keeping and judicial proceedings. Thus, the expediency of introducing IT technologies with further progres-

sive introduction of information technologies to routine work with basic operations is logically built. In conclusion, 

the author analyzes the quality of services received as a result of the reduction of time for the execution of the pro-

cedure for its provision and its speedy implementation. Moreover, the situations in which artificial intelligence can 

be applied and implemented are considered in detail, in particular concerning – electronic notifications, court ses-

sions, court decisions. 

Keywords: Administrative law, administrative proceedings, administrative case, courts of general jurisdiction, 

district court, administrative offense, remote technologies, IT technologies, artificial intelligence, IT administrative 

proceedings 
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В научной сфере, ровно, как и на практике, всё чаще возникают споры о целесообразности использова-

ния IT-технологий в юриспруденции. Наиболее значимы и потому востребованы в обществе, на сегодняш-

ний день, по нашему мнению, из числа юридических, являются административно-правовые отношения, 

возникающие как с физическими, так и с юридическими лицами. Поэтому в начале работы необходимо об-

ратиться к истокам административного права, неповторимой и уникальной истории формирования отрасли 

правового регулирования общественных отношений. Так, целесообразно было бы полагать, что фундамен-

тальным базисом зарождения и появления административного права стала наука «камералистика». Камера-

листикой считалась наука, охватывающая знания об экономических и административных дисциплинах. За-

родившаяся во второй половине XIX века в дореволюционной России, именно она стала отправной точкой 

развития административной науки, как самостоятельной отрасли права. Данный курс был направлен на 

формирование грамотных чиновников и компетентных управляющих хозяйствами феодалов. Благодаря 

внедрению камералистики, практика управления и координации деятельности внутри государства приоб-

рела определённые принципы, а именно – принцип функциональности, узкой специализации, регламента-

ции обязанностей и унификации штатов. Поистине значимый вклад в развитие науки камералистики внес 

Иосиф фон Зонненфельс – известный австрийский ученый, назначенный профессором камеральных наук и 

полицейского права в 1763 года. Предметом изучения, с учетом отождествления на главенствующую роль 

аппарата управления, Зонненфельс считал безопасность и материальное благополучие граждан внутри гос-

ударства. [6] Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что камеральная наука появилась в связи с 

острой потребность в грамотном распределении финансов, а также необходимостью дальнейшего развития 

экономической политики в государственных структурных подразделениях. 

В итоге, камеральная наука сформировала собственный подход и инструментарий к управленческой де-

ятельности, а также структуру и самостоятельный процесс беспрерывного научного совершенствования. 

Таким образом, пошаговым и постепенным развитием практической управленческой деятельности, на 

укрепившемся в обществе теоретическом базисе камералистики, в XVII-XVIII веках возникло администра-

тивное право, как самостоятельная правовая стезя. Правда, сначала она имела формулировку «наука об 

государственно-правовом устройстве», что ещё тогда подтверждало её неразрывную связь с государством. 

Таким образом, историческое развитие административного права позволяет увидеть, как административное 

право, по мере своего преобразования и формирования, выработало собственный теоретический базис, в 

результате чего сформировало специальные правовые нормы, в результате став самостоятельной юридиче-

ской дисциплиной. 

Следует отметить, что административное право зародилось ещё в бытность существования восточных 

славян, когда все правоотношения сводились к тому, что их регулировал вождь и как известно, государство 

появилось лишь на Киевской Руси. Тогда основной задачей было объединение законов и их унификация по 

всей территории государства. Вместе тем государственное управление проходило некоторые преобразова-

ния, постепенно усложняясь за счёт увеличения сфер влияния в следствии решения всё большего круга во-

просов регулирования. Как показал исторический анализ, проведённый автором, развитие административ-

ного права в России имело несколько этапов. Однако, пик его расцвета пришёлся на период, последующий 

революции 1917 года. Так, первый этап развития отрасли права (1917-1959 г.г.) – характеризовался усилен-

ным созданием юрисдикционных органов для дальнейшего рассмотрения и решения административных 

споров в фиксированной компетенции данных органов. Важнейшим событием в этот период стало Сове-

щание по вопросам науки советского государства и права, проведённое в июле 1938 года. По итогам сове-

щания было утверждено общее определение права, а также формулировка советского права: «Советское 

право есть совокупность правил поведения, установленных в законодательном порядке властью трудящих-
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ся, выражающих их волю и применение которых обеспечивается всей принудительной силой социалисти-

ческого государства, в целях защиты, закрепления и развития отношения и порядков, выгодных и угодных 

трудящимся, полного и окончательного уничтожения капитализма и его пережитков в экономике, быту и 

сознании людей, построения коммунистического общества». В этот же исторический период впервые был 

опубликован учебник по административному праву, сформировав четко разграниченную и систематизиро-

ванную систему юридических дисциплин [1]. 

Второй этап (1959-1987 г.г.) – ступень развития административного права, имеющая конституционное 

закрепление права обжалования неправомерных действий должностных лиц в суде, а также тенденцию к 

расширению подведомственности судов по вопросам административно-правового регулирования возника-

ющих споров. 

Третий этап имел периодизацию с 1987 по 1991 годы, характеризующуюся тем, что за это время было 

проведено законодательное установление порядка обжалования в суде неправомерных действий и невер-

ных решений должностных лиц в государственных органах. 

И четвертый этап, начавшийся и продолжающийся в 1991 году до сих пор, не прекратился, отличаю-

щийся началом судебной реформы, он стал носителем нормативной регламентацией прав гражданина на 

судебную защиту и прав, прописанных в Конституции Российской Федерации 1993 года. 

На основе данного анализа мы можем сделать вывод о том, что развитие административного права в со-

ветский период происходило несколько разнопланово, сама система от периода к периоду менялась карди-

нально, что подтверждают нормативно-правовые акты. В частности, к таковым следует отнести: основы 

законодательства СССР (1980 г) и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях (1984 г). После 

того, как видоизменились формы государства главенствующим принципом, стало разделение властей на 

базе самостоятельности отрасли права. Таким образом, административное право в России прошло огром-

ный исторический путь развития, в ходе которого формировалась законодательная база и нормативно-

правовые акты. Непрерывно продолжается развитие административно-правовой сферы и по сей день, со-

вершенствуясь на благо общества – удовлетворении потребностей общества и государства. 

Можем отметить и три фактора, которые свидетельствуют об уже пройденном значимом пути админи-

стративного права, ведь в ходе него: укрепилась законность сферы и дисциплины в государственном 

управлении, появилась совершенно новая структура административного права и произошло становление 

системы административно-правового регулирование с выявлением проблемных вопросов для дальнейшего 

их решения. 

Так, зарождение административной юстиции пришлось на 1970-е годы, «рука об руку» формируясь и 

внедряясь с судебной реформой 1864 года, которая впервые ввела гласный и независимый от администра-

ции суд, что был основан на принципе «состязательности сторон». Аналогичным образом внедрение полу-

чили институты следователей, адвокатуры и присяжных. Составные части суда появились после судебных 

уставов, того же, 1864 года, сформировав необходимость процесса разбирательства в ходе решения споров 

между государственными органами и частными лицами в судебном порядке общими судами, выделив об-

ращение к мировым судьям в крайнем случае. 

Пик развития судопроизводства пришелся на времена после принятия судебника 1497 года, откуда берут 

корни своего становления и развития органы публичной власти. Последующие эволюция и становление 

административного судопроизводства пришлись на момент появления судебника 1550 года, где уже появи-

лось понятие «административные правоотношения», а также впервые внедрилось в теорию, а уже в даль-

нейшем в практику, право на подачу жалобы с определёнными ограничениями (например, по их количе-

ству). Процесс административного производства имел место быть и во времена Российской империи, когда 

в рамках административных правоотношений решались вопросы между должностными лицами, а все дела 

были доверены Сенату и прокурору. Только к концу XIX появилась необходимость создавать судебно-

административные органы в губерниях для децентрализации власти и ведения более эффективного кон-

троля за огромной территорией государства. 

Таким образом, губернии были наделены следующими полномочиями: разбор жалоб на городские, зем-

ские и иные власти от граждан. Подобная система пускай и была прорывом, но одновременно имела и 

определённые недостатки, а именно – несмотря на системный подход, отсутствовали принципы гласности, 

публичности и состязательности в судебном процессе, а также не была регламентирована длительность 

рассмотрения дела. С принятием ГПК РСФСР в 1922 году, административное судопроизводство модерни-

зировалось, а как институт, стало существовать не только сугубо в теоретическом, но и в практическом 

плане. В частности, был введен судебный порядок обжалования осуществляемой деятельности нотариусов, 

а судебное судопроизводство, как термин и практическая деятельность в период СССР, только начинало 

зарождаться и впервые появилось. Интересно, что временной период с 1920 по 1950 годы административ-



International Law Journal 2023. Том 6. №4. 
  

 

 67 

ная юстиция, в большинстве случаев, характеризовалась лишь деятельностью по рассмотрению жалоб на 

должностных лиц. Большинство административных жалоб рассматривали такие государственные органы, 

как ведомства, министерства, исполкомы, администрации предприятий и учреждений и партийные комите-

ты всех уровней (так называемые в тот период – «квазигосударственные органы»). Новая ступень развития 

административного процесса пришлась на 1960 год, когда был принят Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 12 апреля 1968 года «О порядке рассмотрения заявлений и жалоб граждан» и Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 21 июня 1961 года «О дальнейшем ограничении применения штрафов, налага-

емых в административном порядке». Вместе с тем, ГПК РСФСР закрепил положения об отдельных адми-

нистративно-правовых отношениях. Таким образом в ГПК РСФСР появился раздел, именуемый «Произ-

водство по делам, возникающим из административно-правовых отношений», и глава 22, где в статьях 231 и 

232 рассматриваются общие положения об административно-правовых отношениях по делам, возникаю-

щих в рамках их квалификации. Глава 23, в свою очередь, в статьях 233, 234, и 235 акцентирует внимание 

на жалобах на неправильности в списке избирателей, а глава 24 в статьях 236, 237, 238 и 239 регулируют 

правоотношения, связанные с жалобами на действия административных органов. А именно, например, де-

лами на действия административных органов, процесс подачи жалобы, рассмотрения жалобы и решения 

суда, выносимые по поданной жалобе. Вопреки долгому и сложному пройденному процессуальному пути, 

административное судопроизводство не сразу получило единообразное понимание самого процесса в каче-

стве самостоятельной отрасли российского права. 

Впервые понятие административного права было закреплено законодательно в статье 118 Конституции 

РФ и на тот момент оно понималось как производство по делам об административных правонарушениях, 

вытекающих из КоАП РФ. А споры с органами публичной власти находили разрешение в рамках граждан-

ского процесса. Значительный прогресс в развитии административного судопроизводства наблюдался в 80-

90 годах, ведь именно тогда сложились две основные формы рассмотрения жалоб граждан: судебная и ад-

министративная. И лишь в 2000-х годах реформа о выделении административного судопроизводства полу-

чила свою реализацию с момента принятия Кодекса административного судопроизводства РФ. 

Таким образом, административное судопроизводство можно считать на наш взгляд – производным про-

цессом от административного права. Но в своём развитии, эта отрасль приобрела самостоятельность и осо-

бую актуальность. Современное развитие административного судопроизводства, его стандартизация и 

унификация связанные с принятием процессуального законодательства, закрепляют нормы, принципы, 

правила и модель административного процесса как судебного. На данный момент развитие административ-

ного процесса характеризуется использованием ряда информационных технологий, технологиями по 

упрощению процедур и сокращением времени на рассмотрение дел. Также важными аспектами являются 

повышение качества обслуживания граждан и представителей бизнеса и увеличение прозрачности, откры-

тости деятельности государственных органов. Некоторые современные технологии позволяют автоматизи-

ровать многие процессы, что ускоряет процедурное рассмотрение дел и снижает вероятность ошибок. 

Например, сегодня многие государственные услуги можно получить в режиме онлайн, без личного посе-

щения офиса. Равно и введение электронного документооборота позволяет сократить время на передачу и 

обработку документов. Для повышения качества обслуживания граждан и бизнеса, административные про-

цедуры становятся более простыми. Органы государственной власти, в свою очередь, стараются обеспе-

чить доступность информации о процедурах и услугах, а также оказывать помощь в их получении. Про-

зрачность и открытость деятельности государственных органов становятся все важнее для государства. Ор-

ганы власти публикуют отчеты о своей деятельности, проводят общественные слушания и консультации, 

чтобы вовлечь граждан в активный процесс принятия решений. В целом, современное развитие админи-

стративного процесса направлено на упрощение процедур, повышение качества обслуживания и улучше-

ние доступности государственных услуг, охране прав и свобод граждан [8]. 

Истоки рассмотрения административного дела могут быть связаны и с нарушением гражданами или ор-

ганизациями административного законодательства. Это может быть нарушение правил дорожного движе-

ния, нарушение правил строительства, нарушение правил трудового законодательства и т.д. Процедура 

рассмотрения административного дела может возникнуть и по инициативе государственных органов, 

например, при проверке деятельности предприятий на соответствие требованиям законодательства. 

Рассмотрение административного дела зачастую начинается с составления протокола об администра-

тивном правонарушении, который может быть составлен представителями полиции [2], а также инспекто-

рами Государственной инспекции труда, представителями Роспотребнадзора [3] и т.д. Далее, этот протокол 

передается в суд или квалифицированный орган, который будет рассматривать дело. Таким образом, исто-

ки рассмотрения административного дела связаны с нарушениями административного законодательства и 

могут возникнуть как по инициативе государственных органов, так и по жалобе граждан или организаций. 
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В целом, существующие и ныне активно развивающиеся электронные системы регистрации и рассмот-

рения административных дел в России позволяют упростить процесс подачи заявлений и документов, 

ускорить рассмотрение дел и уменьшить количество бумажной документации. Это отчасти улучшает каче-

ство и эффективность административного правосудия в России. С использованием IT-технологий можно 

автоматизировать многие процессы, такие как регистрация дел, передача материалов между органами, со-

ставление протоколов и решений, а также уведомление сторон о ходе рассмотрения дела. Также IT-

технологии могут быть использованы для более эффективного контроля за исполнением решений по адми-

нистративным делам. 

В целом, использование IT-технологий для контроля за исполнением решений по административным 

делам в большинстве случаев позволяет улучшить процесс и сделать его более прозрачным и эффективным 

[5]. Таким образом, автором предлагается в качестве специального термина для этой части IT-технологий. 

За законностью и дисциплиной с исполнительной власти осуществляет контроль Президент, как основной 

способ обеспечения законности в деятельности органов государственной власти, а также административ-

ный надзор и прокурорский надзор, как особый вид государственной деятельности, осуществляемый через 

специальную структуру. 

В частности, IT-технологии могут использоваться для более эффективного контроля за исполнением 

решений по административным делам в следующих кейсах: 

1. Электронные системы мониторинга исполнения решений. Такие системы позволяют отслеживать ход 

исполнения решений и своевременно реагировать на возможные задержки или нарушения. 

2. Системы автоматического уведомления. Эти системы позволяют автоматически уведомлять органы 

исполнительной власти и стороны о ходе исполнения решений и производить рассылку уведомлений на 

электронную почту или мобильные устройства. 

3. Системы аналитики данных. Данные системы позволяют анализировать информацию об исполнении 

решений и выявлять причины задержек или нарушений, что позволяет принимать меры по устранению 

проблем и улучшению процесса исполнения решений [4]. 

4. Системы электронной отчетности. Эти системы позволяют автоматически формировать отчеты об ис-

полнении решений и предоставлять их в электронном виде. Это упрощает процесс отчетности и уменьшает 

количество бумажной документации. 

5. Системы мониторинга социальных сетей. Эти системы позволяют отслеживать общественное мнение 

о ходе исполнения решений и своевременно реагировать на возможные негативные отзывы или обращения. 

Информационные сервисы правосудия в судах общей юрисдикции зарекомендовали себя отчасти не-

плохо, а системы с использованием совершенно новых инновационных IT-технологий более системно и 

чётко подходят в некоторых случаях (например, в делах с большим объемом) как к организации самого 

подхода в судебном процессе. Системы предназначены для осуществления основных «манипуляций» с ин-

формационными ресурсами, а именно – сбора, хранения, обработки и выдачи информационных докумен-

тов, которые играют господствующую роль в осведомленности по судебным решениям, в том числе, в це-

лях обеспечения легитимного доступа пользователей к информации по судебному разбирательству. Что 

касается документооборота, то системы с использованием способностей и навыков искусственного интел-

лекта предназначены для автоматизации действующего процесса документооборота, а также всех процес-

сов делопроизводства в рамках судебного разбирательства. Неотъемлемой частью в информационных сер-

висах правосудия считается банк судебных решений, который организует и позволяет прогрессировать си-

стеме, содержащей в себе единый банк всех судебных решений. Проводимые мероприятия, так или иначе 

способствуют повышению информационно-справочной осведомлённости, так же обеспечивают официаль-

ный доступ к информации пользователям сети Интернет, позволяют анализировать данные, исходя из опы-

та и практики судебных решений, налаживать видеоконферец-связи в целях внедрения режима удалённого 

участия осуждённых и свидетелей, а также при подаче сведений и вынесения приговора суда. 

На данный момент существует автоматизированная система, которая функционирует на территории 

Российской Федерации – ГАС «Правосудие». [7] Она направлена не только на модернизацию деятельности 

судов, но и создана для формирования единого информационного пространства, где публикуется информа-

ция от федеральных и мировых судов. Такой массив данных позволяет обеспечит официальный доступ к 

информации о деятельности судебных инстанций при наличии электронной подписи у должностного лица 

Российской Федерации. 

Таким образом, автоматизированные системы на территории Российской Федерации есть и активно про-

грессируют, но так или иначе их эффективность требует большой доработки и мониторинга степени внед-

рения в базовые процессы с целями минимизации риска для человеческого фактора и внедрения техноло-

гий искусственного интеллекта в повседневную жизнь. Автор считает, что существует несколько направле-
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ний внедрения IT-технологий в административное судопроизводство, а именно основные из них – элек-

тронное досье, электронное подписание документов должностными лицами. Электронное уведомление, 

электронные судебные заседания, электронные судебные решения и автоматизация процесса, с учётом их 

дополнительного исследования и доработок. Таким образом, электронное досье позволяет хранить судам 

документы в электронном виде, в следствии чего будет упрощен оперативный доступ к ним, процесс под-

писания документов должностными лицами, а также способ электронного хранения, в результате чего и 

произойдёт минимизация риска потери или ошибки. Электронное подписание документов можно автома-

тизировать ещё в большей степени, в результате чего суды смогут подписывать все документы электронно, 

что значительно сократит документооборот в судебном процессе. Электронные уведомления могут дать 

возможность судам уведомлять участников судебного процесса о дате и времени заседаний, а также 

направлять судебные акты и другую информацию через электронную почту или другие мессенджеры. 

Электронные судебные заседания, в ряде случаев, могут стать новой стадией развития и внедрения инфор-

мационных технологий в рамка судебного процесса по той категории дел, которую возможно проводить с 

дистанционным участием сторон. Это позволит проводить судебные заседания через видеоконференцсвязь 

и сократить время и средства на дорогу, тем самым создавая временной ресурс на другие, не менее важные, 

составляющие процедуры судебного процесса. Электронные судебные решения позволят ускорить процесс 

вынесения решений и значительно упростит их хранение, уведомление и обработку перед опубликованием. 

В целом, автоматизация процессов судопроизводства не только может сократить время на объемные ру-

тинные дела, но и значительно улучшит качество получаемых услуг, и исключая ошибки, особенно техни-

ческого характера, как основное явление и следствие человеческого фактора. При этом важно учитывать 

факторы, способствующие улучшению прав и свобод человека и гражданина с тем, чтобы вводимые в ад-

министративное судопроизводство IT-технологии не смогли ущемить или ограничить их. 

Автором вводится понятие «IT-адмсудопроизводство», подразумевающее процесс, в котором происхо-

дит рассмотрение и разрешение споров, связанных с нарушениями законодательства в области информаци-

онных технологий и компьютерных систем. Данный процесс включает в себя, например, вопросы наруше-

ния правил пользования интернетом, нарушения правил защиты персональных данных, нарушения правил 

программного обеспечения и другие. В упомянутом ранее виде судопроизводства могут участвовать как 

государственные, так и частные организации, а также отдельные лица. Решения, принятые в рамках IT-

адмсудопроизводства, могут иметь серьезные последствия в виде штрафов, запретов на использования 

определенных технологий, а также иные методы административного воздействия. 
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О мировой практике обеспечения соблюдения служебной дисциплины  

и законности при прохождении службы в органах внутренних дел  
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Аннотация: проанализирована мировая практика существования органов и институтов, обеспечива-

ющих соблюдение дисциплины и законности в органах внутренних дел, посредством сравнения специфики 

функционирования соответствующих структур, в сравнении с деятельностью кадровых органов в систе-

ме полиции Республики Казахстан и Российской Федерации, а также предложены пути оптимизации их 

работы. 

Уточнено, что от надлежащего функционирования органов внутренних дел зависит уровень прав и 

свобод человека и гражданина в каждом государстве, где они существуют. Поэтому мировая практика 

соответствующих процессов характеризуется различными особенностями, определяющими сущность и 

значение дисциплины и законности в деятельности органов внутренних дел, что обусловливает осуществ-

ление сравнительно-правовой характеристики с определением перспективных направлений заимствования 

наиболее ценных идей. 
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Abstract: the world practice of existence of bodies and institutions that ensure compliance with discipline and 

legality in the internal affairs bodies, by comparing the specifics of functioning of the relevant structures, in com-

parison with the activities of human resources bodies in the police system of the Republic of Kazakhstan and the 

Russian Federation, and also proposed ways to optimize their work, has been analyzed. 

It has been clarified that the level of human and civil rights and freedoms in each state where they exist depends 

on the proper functioning of internal affairs bodies. Therefore, the world practice of the relevant processes is char-

acterized by different features that determine the essence and importance of discipline and legality in the activities 

of internal affairs bodies, which determines the implementation of a comparative legal characterization with the 

definition of promising areas of borrowing the most valuable ideas. 
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Постановка проблематики исследования 

Обеспечение прав и свобод человека выступает приоритетным направлением построения любого совре-

менного правового демократического государства. Вопрос их гарантирования находится в тесной взаимо-

действии с осуществлением деятельности тех или иных государственных институтов. Соответственно, по-

строение такой системы функционирования общества, в котором соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина для государственных служащих будет рассматриваться в качество обычного рядового явления, 

выступает базисом функционирования любой сферы государственно-властной деятельности. Актуально 

указанное и для органов внутренних дел (далее – ОВД) любого современного правового демократического 
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социального государства, где возложенная на ОВД реализация правоохранительной функции в механизме 

государства реализуется на принципах верховенства права, законности и справедливости. 

Система ОВД в современных государствах, включая Республику Казахстан и Российскую Федерацию, 

функционирует исходя из приоритета общечеловеческих ценностей и соблюдения прав человека, что под-

крепляется в том числе и деятельностью внутриведомственных институтов, деятельность которых заклю-

чается в обеспечении соблюдения сотрудниками ОВД норм и требований законов, уставов и приказов как 

общегосударственного значения, так и действующих в ведомственном аспекте. 

Вопрос человеческого фактора в деятельности государственно-властных органов, в том числе и ОВД, 

как в исследуемых государствах, так и за рубежом является достаточно значимым, поскольку правоохрани-

тельные органы наделены монополией на насилие в пределах, четко регламентированных законодатель-

ством, что требует постоянного мониторинга и контроля за гарантированием соблюдения прав человека. 

Несмотря на то, что в различных мировых государствах правоохранительные органы носят разные 

названия, суть их деятельности близка. Кроме того, и вопросы функционирования органов, обеспечиваю-

щих соблюдение дисциплины и законности в органах правопорядка в мире достаточно линейны вне зави-

симости от того, как поименован орган внутриведомственного контроля за личным составом ОВД. Соот-

ветственно, анализ мировой практики и выявление положительного опыта, применимого для заимствова-

ния, может позволить оптимизировать функционирование ОВД на национальном пространстве Республики 

Казахстан и Российской Федерации. 

Целью статьи является исследование мировой практики в сфере обеспечения дисциплины и законности 

деятельности ОВД в мире в целом, а также в Республике Казахстан и Российской Федерации в частности; 

анализ возможных путей оптимизации деятельности институций, осуществляющих контроль за личным 

составом. 

Вопрос применения мировой практики при совершенствовании функционирования институтов, обеспе-

чивающих дисциплину и законность в ОВД отдельных мировых государств, является одним из наиболее 

важных. От надлежащего функционирования правоохранительных органов зависит в большей степени га-

рантированность прав человека  на национальных уровнях. Поскольку Республикой Казахстан и Россий-

ской Федерацией был выбран путь учета лучших международных практик в исследуемой отрасли, актуали-

зирующий оптимизацию и повышение эффективности функционирования государственно-властных инсти-

тутов с их приближением к мировым стандартам, анализ опыта отдельных государств в указанной сфере 

является аксиоматическим. 

Понятие дисциплины (лат. disciplina) на доктринальном уровне рассматривается в качестве определен-

ного порядка реализации человеческого поведения, сложившегося в том или ином обществе согласно об-

щепринятым, в том числе и правовым, нормам, а также моральным устоям, либо требованиям конкретной 

организации, либо стандартам служебного или иного поведения членов коллектива в соответствии с приня-

тым порядком и согласно утвержденным правилам [1, c. 25]. В контексте деятельности ОВД Российской 

Федерации, служебная дисциплина представляет собой соблюдение сотрудником ОВД регламентирован-

ных действующим законодательством, дисциплинарными уставами и положениями Присяги, иными ве-

домственными и локальными нормативными правовыми актами требований к исполнению служебных обя-

занностей (ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 30.11.2011 г. №342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

[2]). Служебной дисциплиной на правоохранительной службе Республики Казахстан является обязательное 

соблюдение сотрудником норм и правил, установленных законодательством, актами руководителей право-

охранительных органов и уполномоченных руководителей (ч. 1 ст. 54 Закона Республики Казахстан от 

06.01.2011 г. №380-IV «О правоохранительной службе» [3]). 

В то же время, «законность» как понятие, обусловливающее сущность обеспечения служебной дисци-

плины, является принципом функционирования государственно-властных органов при осуществлении им 

собственной компетенции в регламентированном законодательством порядке [4, c. 32]. Представленное 

узкое понимание указанного понятия отражает необходимый для целей данной статьи смысл.  

В свою очередь, законность представляет собой принцип деятельности государственно-властных орга-

нов, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц, физических лиц, соответственно 

которому указанные субъекты обязаны соблюдать положения Конституции и законов Российской Федера-

ции (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ [5]) и Республики Казахстан (ст. 4 Конституции РК [6]). 

Соответственно, соблюдение дисциплины и законности в деятельности ОВД в Республике Казахстан и 

Российской Федерации, равно как и во многих иных современных государствах, обеспечивает надлежащее 

функционирование упомянутых органов в пределах определенных полномочий, позволяет сотрудникам 
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ОВД обеспечивать права человека, а также способствовать утверждению принципов верховенства права и 

обеспечения развития государственности. 

Далее представляется целесообразным обратиться к опыту отдельных мировых государств. Для сравни-

тельной характеристики, выбраны Великобритания и США, где значимости обеспечения дисциплины и за-

конности в функционировании органов правопорядка уделяется весомое внимание в правовой доктрине и 

законодательстве. 

В Великобритании непосредственный надзор за полицейскими органами на местах осуществляется ин-

спекторами полиции Великобритании и Государственного департамента по Шотландии. В Англии и Уэльсе 

соответствующий орган включает главного инспектора полиции и 9 подчиненных ему инспекторов, на по-

печении которых пребывает 6 полицейских районов. Для сравнения, в Шотландии предусмотрена только 

должность главного инспектора и одного подчиненного ему инспектора [7]. 

К методам работы инспекторатов полиции МВД Великобритании отнесены ежегодные инспектирования 

деятельности полиции в регионах для выявления текущего состояния и эффективности деятельности  

полиции. Указанные органы опосредованно реализуют и общую превенцию преступности [8]. 

Неправомерное или противоречащее правилам, уставам и общепринятым нормам служебное поведение 

полицейских расследуется специальными должностными лицами. По окончанию проверки, ее итоги предо-

ставляются заместителю главного констебля, который принимает решение о целесообразности привлече-

ния лица к дисциплинарной ответственности [9, c. 101]. 

Помимо указанного, в полиции Великобритании функционирует орган, принимающий жалобы как от 

полицейских, так и от граждан на деятельность сотрудников полиции. Он действует по принципу обще-

ственной палаты, однако эффективность его функционирования оставляет желать лучшего, поскольку под-

данные Великобритании предпочитают судебный порядок обжалования любой государственно-властной 

деятельности [10]. 

Для сравнения, в современной полиции Республики Казахстан и Российской Федерации также преду-

смотрен механизм ведомственного обжалования действий сотрудников ОВД, а в случаях, когда речь идет о 

процессуальном субъекте – регламентирована отдельная возможность пожаловаться на решения, а также 

деятельность указанных лиц (например, следователя, дознавателя) в порядке, предусмотренном уголовно-

процессуальным законодательством обоих государств. При этом, в анализируемых странах вопросы, вклю-

ченные в компетенцию инспекций по личному составу и подразделений собственной безопасности, кон-

тролирующих осуществление служебной деятельности личным составом ОВД, имеют дисциплинарный 

характер. Применительно к Республике Казахстан отметим, что указанные подразделения находятся в пря-

мом подчинении Министра внутренних дел. 

Для сравнения, в США службы по вопросам контроля за законностью и дисциплиной в силовых струк-

турах крайне разнообразны. Например, в ФБР принято проведение внутренних расследований, реализуе-

мых отделом этики и внутренних дел. Указанная структура подчинена министерству юстиции и выведена 

из-под прямого ведения ФБР [11]. В указанном контрольном подразделении предусмотрена защита субъек-

та, обращающегося с жалобой на действия полиции. В то же время, в США во внимание берутся аноним-

ные сообщения о допущенных полицией нарушениях, что представляется недопустимым для казахстанской 

и российской правовых доктрин. 

В отношении контроля за служебной дисциплиной сотрудников ОВД, интерес представляет определе-

ние в журнале Международной ассоциации начальников полиции [13, с. 35] основных моментов, которые 

затрудняют возможности отдела полиции к наказанию или увольнению с должности сотрудников полиции, 

допустивших нарушения. В их числе – нормативное закрепление подходов к определению состава инспек-

ций, а также возложение на них обязанности в равной степени и защищать права сотрудников ОВД, и сле-

дить за их служебной дисциплиной и законностью деятельности. 

Выводы 

Поводя итоги обзорного исследование понятия дисциплины и законности, проанализировав междуна-

родную практику обеспечения дисциплины и законности соответствующими органами в подразделениях 

полиции, представляется обоснованным сформулировать следующие выводы: 

1) сущность дисциплины раскрывается через регламентацию определенного порядка реализации чело-

веческого поведения, сложившегося в том или ином обществе согласно общепринятым, в том числе и пра-

вовым, нормам, а также моральным устоям, либо требованиям конкретной организации, либо стандартам 

служебного или иного поведения членов коллектива в соответствии с принятым порядком и согласно 

утвержденным правилам; 
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2) законность представляет собой понятие, обусловливающее сущность обеспечения служебной дисци-

плины, является принципом функционирования государственно-властных органов при осуществлении ими 

собственной компетенции в регламентированном законодательством порядке; 

3) соблюдение законности и дисциплины в деятельности ОВД как в Республике Казахстан и Российской 

Федерации, так и в проанализированных государствах (Великобритания, США) обеспечивает детализацию 

их полномочий посредством обеспечения прав человека, а также соблюдения принципа верховенства пра-

ва; 

4) на современном этапе в Республике Казахстан и Российской Федерации существует механизм обжа-

лования действий сотрудников ОВД, а в случаях, когда речь идет о процессуальном субъекте – регламен-

тирована отдельная возможность пожаловаться на решения, а также деятельность указанных лиц (напри-

мер, следователя, дознавателя) в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством 

обоих государств; 

5) с учетом проанализированного зарубежного опыта, совершенствование работы с личным составом 

ОВД Республики Казахстан и Российской Федерации в контексте обеспечения законности и дисциплины, 

могли бы позитивно повлиять меры по обеспечению механизма надлежащего обеспечения рассмотрения 

жалоб на действия сотрудников ОВД (или жалоб, инициированных такими субъектами). 

 

Литература 

1. Репьев А.Г., Репьева А.М. Правовые категории «Законность» и «Дисциплина»: опыт системного 

исследования // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки. 2014. № 1 (29). С. 22 – 32. 

2. Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

// «Собрание законодательства РФ», 05.12.2011, № 49 (ч. 1), ст. 7020. 

3. Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 380-IV «О правоохранительной службе» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 03.01.2023 г.) // «Егемен Қазақстан» 2011 жылғы 19 

каңтардағы № 14-17 (26419). 

4. Иванов А.А., Бедретдинов Р.Р. Законность, правопорядок и дисциплина в сфере государственного 

управления // Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 5. С. 31 – 34. 

5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ с 

внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

6. Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.09.2022 г.) // Ведомости Парламента Республики 

Казахстан, 1996 г., № 4, ст. 217. 

7. Police Act 1996 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/16/contents. 

8. Abuse of authority by Police [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://what-when-how.com/police-

science/abuse-of-authority-by-police 

9. Яковлев К.Л., Яковлева Е.И., Яковлева О.Н. Государственно-правовые основы организации 

правоохранительных органов зарубежных стран. М.: ИНФРА-М, 2019. 160 с. 

10. On the Activities of the Complaints Department of the British Police. Police. 1996. № 7. P. 23 – 28. 

11. Macfarlane R.I. Managing for Effective Discipline: Inereasing Officer Confidence in Discipline 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/managing-effective-

discipline-increasing-officer-confidence 

12. Белянинов К. Крысиный отдел [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/1345471 

13. Police Ethics. Building Integrity and Reducing Drug Corruption // The Police Chief. 1991. № 1. P. 27 – 41. 

 

References 
1. Rep'ev A.G., Rep'eva A.M. Pravovye kategorii «Zakonnost'» i «Disciplina»: opyt sistemnogo issledovanija. 

Izvestija VUZov. Povolzhskij region. Obshhestvennye nauki. 2014. № 1 (29). S. 22 – 32. 

2. Federal'nyj zakon ot 30.11.2011 N 342-FZ (red. ot 05.12.2022) «O sluzhbe v organah vnutrennih del Ros-

sijskoj Federacii i vnesenii izmenenij v otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossijskoj Federacii». «Sobranie za-

konodatel'stva RF», 05.12.2011, № 49 (ch. 1), st. 7020. 



International Law Journal 2023. Том 6. №4. 
  

 

 75 

3. Zakon Respubliki Kazahstan ot 6 janvarja 2011 goda № 380-IV «O pravoohranitel'noj sluzhbe» (s 

izmenenijami i dopolnenijami po sostojaniju na 03.01.2023 g.). «Egemen Қazaқstan» 2011 zhylғy 19 kaңtardaғy 

№ 14-17 (26419). 

4. Ivanov A.A., Bedretdinov R.R. Zakonnost', pravoporjadok i disciplina v sfere gosudarstvennogo upravlenija. 

Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2012. № 5. S. 31 – 34. 

5. Konstitucija Rossijskoj Federacii (prinjata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993 s izmenenijami, 

odobrennymi v hode obshherossijskogo golosovanija 01.07.2020). Oficial'nyj tekst Konstitucii RF s vnesennymi 

popravkami ot 14.03.2020 opublikovan na Oficial'nom internet-portale pravovoj informacii 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

6. Konstitucija Respubliki Kazahstan (prinjata na respublikanskom referendume 30 avgusta 1995 goda) (s iz-

menenijami i dopolnenijami po sostojaniju na 19.09.2022 g.). Vedomosti Parlamenta Respubliki Kazahstan, 1996 

g., № 4, st. 217. 

7. Police Act 1996 [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/16/contents. 

8. Abuse of authority by Police [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://what-when-how.com/police-

science/abuse-of-authority-by-police 

9. Jakovlev K.L., Jakovleva E.I., Jakovleva O.N. Gosudarstvenno-pravovye osnovy organizacii 

pravoohranitel'nyh organov zarubezhnyh stran. M.: INFRA-M, 2019. 160 s. 

10. On the Activities of the Complaints Department of the British Police. Police. 1996. № 7. P. 23 – 28. 

11. Macfarlane R.I. Managing for Effective Discipline: Inereasing Officer Confidence in Discipline [Jel-

ektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/managing-effective-

discipline-increasing-officer-confidence 

12. Beljaninov K. Krysinyj otdel [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 

https://www.kommersant.ru/doc/1345471 

13. Police Ethics. Building Integrity and Reducing Drug Corruption. The Police Chief. 1991. № 1. P. 27 – 41. 



International Law Journal 2023. Том 6. №4. 
  

 

 76 

Волезамещающий судебный акт как средство исполнения  
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Аннотация: глобальное распространение корпоративных форм ведения бизнеса в условиях современной 

рыночной экономики предполагает необходимость эффективного управления корпорацией, что осуще-

ствимо посредством возложения на участников корпорации обязательств в соответствии с корпоратив-

ным договором. В то же время, специфика предмета корпоративного договора, которым признается со-

гласованное договором осуществление корпоративных прав участниками (акционерами) обществ, приво-

дит к выводу о невозможности или, как минимум, затруднительности понуждения к исполнению обяза-

тельств из корпоративного договора в натуре. На примере обязательств по осуществлению права голоса 

определенным образом на собрании акционеров, в работе обосновывается невозможность исполнения та-

кого обязательства в натуре с помощью классического механизма, предусмотренного ст. 308.3 ГК РФ. В 

то же время, возможным вариантом решения такой проблемы видится внедрение практики вынесения 

судами волезамещающих судебных актов, с помощью которых итог состоявшегося собрания может 

быть признан таковым, как если бы стороны корпоративного договора не нарушали своих обязательств 

по голосованию в соответствии с принятыми на себя обязательствами. В то же время, в работе подчер-

кивается, что такая конструкция не должна приводить к нарушению прав третьих лиц, не являющихся 

стороной корпоративного договора либо вовсе не участвующих в капитале корпорации. Представляется, 

что возникшие в результате нарушения обязательств по голосованию определенным образом негативные 

правовые последствия в виде вынесения судом волезамещающего судебного акта и признания заключенных 

впоследствии сделок недействительными возможно только при условии, что сторонами корпоративного 

договора являлись все участники корпорации и что третье лицо, права которого могут быть затронуты 

в результате вынесения волезамещающего судебного акта (например, контрагент по сделке), заведомо 

знало о допущенном нарушении корпоративного договора при голосовании. 

Ключевые слова: корпоративный договор, исполнение в натуре, волезамещающий судебный акт, акцио-

неры, корпоративный конфликт 
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Will-substituting judicial act as a tool of fulfilling obligations under a shareholders’ agreement 

 

Olkhovikov A.S., 

Kutafin Moscow State Law University (MSAL) 

 

Abstract: the global spread of corporate forms of doing business in the conditions of a modern market economy 

implies the need for effective management of a corporation, which is feasible by imposing obligations on the par-

ticipants of the corporation in accordance with a shareholders’ agreement. At the same time, the specifics of the 

subject of a shareholders’ agreement, which recognizes the exercise of corporate rights agreed upon by the partic-

ipants (shareholders) of the companies, leads to the conclusion that it is impossible or, at least, difficult to compel 

the specific performance of obligations from the shareholders’ agreement. Using the example of obligations to ex-

ercise the right to vote in a certain way at a shareholders' meeting, the paper substantiates the problematic nature 

of forcing the fulfillment of such an obligation using the classical mechanism of specific performance provided for 

in Article 308.3 of the Civil Code of the Russian Federation. At the same time, a possible solution to such a prob-

lem is seen to be the introduction of the practice of courts issuing will-substituting judicial acts, with the help of 

which the outcome of the meeting can be recognized as such, as if the parties to the shareholders’ agreement did 

not violate their obligations to vote in accordance with the obligations assumed. At the same time, the paper em-

phasizes that such a concept should not lead to a violation of the rights of third parties who are not a party to the 

shareholders’ agreement or do not participate in the capital of the corporation at all. It seems that the negative 

legal consequences arising as a result of the violation of voting obligations in a certain way in the form of the issu-

ance of a will-substituting judicial act by the court and the recognition of transactions concluded subsequently as 

invalid are possible only if all the participants of the corporation were parties to the shareholders’ agreement and 

that a third person whose rights may be affected as a result of the issuance of a will-substituting judicial act (for 
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example, the counterparty to the transaction), obviously knew about the violation of the shareholders’ agreement 

during the voting. 

Keywords: shareholders’ agreement, specific performance, will-substituting judicial act, shareholders, corpo-

rate conflict 
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Как и всякое иное договорное обязательство, обязательство по корпоративному договору представляет 

наибольшую ценность для кредитора только в той ситуации, когда оно реально исполняется должником, 

ведь зачастую взыскание убытков, неустойки либо получение иного денежного эквивалента не будет в 

полной мере способствовать защите преследуемого стороной корпоративного договора интереса [1]. 

На первый взгляд, систематика Гражданского кодекса РФ [2] свидетельствует об отсутствии препят-

ствий для понуждения к исполнению в натуре обязательств по корпоративному договору, что подтвержда-

ется существованием общей для всех договорных обязательств статьи 308.3 кодекса, предусматривающей 

возможность такого понуждения. 

В то же время, специфика предмета корпоративного договора, которым является согласованное участ-

никами такого договора осуществление принадлежащих им корпоративных прав определенным образом, 

показывает, что с осуществлением понуждения к исполнению вытекающих из корпоративных соглашений 

обязанностей могут быть определенные трудности. 

Например, представим себе широко распространенную ситуацию, когда одна сторона корпоративного 

соглашения (должник) приняла на себя обязательство проголосовать в соответствии с указаниями другой 

стороны (кредитор) на предстоящем общем собрании акционеров. 

Не представляется возможным понять, каким образом кредитор сможет через суд понудить к исполне-

нию данной обязанности в натуре, если должник не проголосует на собрании в соответствии с достигнутой 

договоренностью, ведь собрание уже прошло, то есть возможность предоставления должнику повторной 

попытки исполнить условия корпоративного договора кажутся сомнительными. Более того, даже если до-

пустить гипотетически возможную ситуацию, при которой кредитору удастся «реставрировать» предше-

ствующее положение, к примеру, путем инициации нового общего собрания кредиторов и включения в по-

вестку дня желаемых вопросов, каким образом должник может быть функционально принужден к голосо-

ванию определенным образом? Вопрос остается риторическим. 

Указанная проблема была предметом дискуссии в литературе – некоторые авторы признают, что испол-

нение обязательств по голосованию на общем собрании как на регулятивной, так и на правоохранительной 

стадии такого обязательственного отношения, следует признать полностью находящейся во власти долж-

ника в том смысле, что только от его действий зависит, проголосует ли он определенным образом или нет 

[3]. Таким образом, классический инструмент понуждения к исполнению обязанностей в натуре, заложен-

ный в ст. 308.3 ГК РФ, нельзя признать эффективным средством ex post защиты кредитора по обязатель-

ству голосовать определенным образом. 

В то же время в литературе также обсуждается возможность защиты интересов кредиторов по обяза-

тельству голосовать определенным образом с помощью вынесения так называемого волезамещающего су-

дебного акта, которым решение собрания признавалось бы принятым с таким результатом, как если бы не-

исправный должник голосовал в соответствии с принятыми на себя обязательствами (то есть происходит 

замещение воли голосующего должника судом). Поясним данную мысль подробнее на примере. 

Участники А (30% акций) и Б (40% акций) договорились, что участник Б за некоторое предоставление 

(например, за плату) проголосует на предстоящем общем собрании по вопросу о выборе кандидатуры ди-

ректора компании в соответствии с указанием участника А. На собрании участник Б нарушает свое обяза-

тельство, не голосуя за кандидата, на которого указал участник А, в результате чего в качестве директора 

было избрано иное лицо. Однако, ситуация могла бы быть исправлена, если бы участнику А был бы досту-

пен иск о признании решения собрания принятым с таким результатом, как если бы участник Б отдал свои 

голоса за ту кандидатуру, на которую изначально указывал участник А – то есть в таком случае желаемый 

для участника А директор в силу голосования большинством голосов (70%) был бы однозначно избран. 

Практика российских судов свидетельствует скорее об отрицательном отношении к подобным волеза-

мещающим судебным актам, что, по свидетельствам авторов, продиктовано соображениями того, что суд 

не может предрешать исход голосования, поскольку это сводит на нет свободную волю участников голосо-

вания [4]. В то же время представляется, что такое обоснование нельзя признать удовлетворительным, по-
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скольку не понятно, по какой причине должна защищаться свободная воля акционера, которая была добро-

вольно ограничена заключением корпоративного договора. 

По нашему мнению, более существенная проблема в ситуации с волезамещающими судебными актами 

при неисполнении обязанностей по голосованию заключается в нарушении принципа относительности до-

говорных обязательств (п. 3 ст. 308 ГК РФ), ведь получается, что, в силу наличия определенных условий в 

корпоративном договоре отдельных участников корпорации, решение собрания может в последующем из-

мениться на прямо противоположное, при этом в таком собрании могут участвовать иные лица, не являю-

щиеся стороной такого договора, интересы которых явно затрагиваются такой неопределенностью в отно-

шении окончательности принятого решения. 

Представляется, что достижение баланса в данной ситуации возможно за счет установления правила о 

том, что вынесение подобных волезамещающих судебных актов возможно только в той ситуации, когда 

стороной корпоративного договора являются все участники соответствующей корпорации. В такой ситуа-

ции их правовые ожидания никак не могут быть нарушены последующим изменением принятого решения 

собрания, поскольку им, как сторонам корпоративного договора, это было заранее известно. 

В то же время следует обратить внимание на важность обеспечения защиты интересов третьих лиц, не 

являющихся соответственно ни стороной корпоративного договора, ни участниками корпорации – их инте-

ресы могут быть защищены в силу действующего правового регулирования, что уже заложено в норме п. 6 

ст. 67.2 ГК РФ в части указания на то, что нарушение корпоративного договора может повлечь недействи-

тельность сделок только в том случае, когда сторона такой сделки знала или должна была знать о преду-

смотренных корпоративным договором ограничениях. 

Иными словами, в ситуации, когда, например, изначально решением общего собрания было дано согла-

сие на заключение крупной сделки, однако в дальнейшем судом данное решение собрания было видоизме-

нено на противоположное, по нашему мнению, сделка может быть признана недействительной только в той 

ситуации, когда контрагент заведомо знал о корпоративном договоре и нарушении его условий при голосо-

вании на общем собрании по вопросу одобрения сделки. 

Аналогичным образом интересы добросовестных участников гражданского оборота будут защищены в 

ранее приведенном примере с избранием директора – несмотря на то, что изначальным решением собрания 

было избрано иное лицо, нежели то, которое будет указано в дальнейшем в судебном акте, такой изначаль-

но избранный директор мог успеть совершить сделки или иные юридически значимые действия от имени 

компании. Однако, доктрина видимости права [5] защищает интересы лиц, добросовестно полагавшихся на 

открытые данные публичных реестров, в том числе на данные ЕГРЮЛ, содержащие сведения о директоре 

компании, что закреплено в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ [6]. 

Изложенное в совокупности свидетельствует о целесообразности постановки вопроса о внедрении и 

развитии практики применения судами волезамещающих судебных актов в целях предоставления эффек-

тивной защиты кредитору по обязательству из корпоративного договора, предметом которого является го-

лосование определенным образом на общем собрании участников общества. 
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Аннотация: главная цель настоящего исследования состоит в изучении проблем права наследования, 

возникающих на современном этапе развития государства и общества. Для достижения заявленной цели 

необходимо решить первоочередные задачи. Во-первых, необходимо рассмотреть сущностно-

содержательную характеристику совместного завещания. Во-вторых, требуется определить, что пред-

ставляет собой наследственный договор. В-третьих, особого внимания заслуживают вопросы, затраги-

вающие организацию и функционирование наследственного фонда. Автором были решены поставленные 

задачи. По результатам исследования были сформулированы практические рекомендации по совершен-

ствованию действующего гражданского законодательства в части наследования. 
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Вопросы, регламентирующие применение права наследования, в современных условиях приобретают 

все большее значение. Популярность данного института обусловлена тем, что в последние годы на законо-

дательном уровне был серьезно увеличен перечень объектов, переходящих в порядке наследственного пра-

вопреемства. Кроме этого, нельзя игнорировать непрерывно изменяющиеся рыночные отношения и разви-

тие частной собственности. Данные факторы существенно усиливают актуальность права наследования. 

Прежде всего, следует подчеркнуть, что право наследования гарантировано главным законом страны – 

Конституцией Российской Федерации. Вместе с тем, оно в различных аспектах соприкасается с правом 

собственности и одновременно выступает особым элементом гражданского права. Причем данный элемент 

базируется на устоявшихся традициях и культурных ценностях. Он свойственен правовым системам любо-

го государственного образования и способствует установлению прочных взаимосвязей, возникающих меж-

ду различными возрастными категориями населения посредством реализации важной потребности - пере-

дачи имущества и имущественных прав своим потомкам. 

Нормы, закрепленные в Гражданском кодексе Российской Федерации, регламентируют различные во-

просы, касающиеся права наследования различных видов имущества и имущественных прав. Отечествен-

ное гражданское законодательство включает базовый понятийный аппарат, который непосредственно при-

меняется для уточнения сферы наследственных правоотношений. В качестве наглядного примера можно 

отметить статью 1111 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой указано, что существует 

несколько законных оснований возникновения права наследования. К ним относятся следующие: 

• завещание; 

• наследственный договор; 
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• закон. 

Кроме того, гражданско-правовые нормы содержат порядок очередности наследования по закону. Они 

закреплены в статьях 1142-1145. В соответствии с указанными статьями лица, выступающие наследниками 

последующих очередей, получают право наследования в следующих случаях: 

 наследники предыдущих очередей отсутствуют; 

 наследники предыдущих отраслей отказались от своего законного права. 

Рассмотрим каждое из законных оснований получения права наследования более подробно и сформули-

руем основные проблемные моменты. 

На современном этапе развития общества ключевым способом получения права наследования выступает 

наследование по завещанию. Данный способ позволяет реализовать интересы физического лица по поводу 

распределения принадлежащего ему имущества и имущественных прав после его смерти. Важным момен-

том выступает то, что переход вещей и имущественных прав наследодателя к наследникам соответствовал 

основополагающим принципам, к которым следует отнести: 

• принцип справедливости; 

• принцип учета интересов всех возможных наследников; 

• принцип соблюдения воли наследодателя. 

С учетом этого встает вопрос о необходимости создания качественной правовой базы, регламентирую-

щей правоотношения, возникающие в области наследственного права. При этом данная база должна быть 

применима независимо от существующих тенденций и направлений развития общества. 

Необходимо отметить, что на протяжении многих лет законодательными органами проводилась круп-

номасштабная работа, ориентированная на внедрение новшеств в наследственное законодательство, кото-

рые учитывали бы следующие моменты: 

• эволюционное развитие социума в целом и наследственных отношений в частности; 

• возникновение новых институциональных единиц и формулировок; 

• развитие частной собственности. 

В современном гражданском законодательстве достаточное внимание уделяется внимание следующим 

концептуальным вопросам: 

 совместное завещание; 

 наследственный договор; 

 наследственный фонд. 

Внесение изменений повлекло за собой целесообразность исследования вопросов, раскрывающих их 

сущностно-содержательную характеристику и специфические особенности реализации в практических ас-

пектах. В этой связи необходимо подробно изучить каждый из названных вопросов. 

Следует отметить, что в научном сообществе идут активные дискуссии о совместном завещании. Дан-

ный институт наследственного права пришел в российское законодательство непосредственно 

из зарубежных стран. Впервые о наследственном праве заговорили в Великобритании, где оно рассматри-

валось как реальная возможность супругов определить судьбу принадлежащего им имущества совместно 

до того момента, как один из них умрет. Данная возможность предопределила появление нескольких ситу-

аций. К ним относятся следующие: 

 завещание не может быть отменено после кончины одного из супругов; 

 оставшийся супруг не имеет права отчуждать наследственную массу. 

При этом Э.П. Абовян и О.Г. Ананьев выделяют случаи, когда совместное завещание закрепляет обоюд-

ные обязательства и договоренности, которые были достигнуты между супругами [1, с. 59]. 

В научной литературе совместное завещание имеет особый интерес, так как оно позволило систематизи-

ровать опыт, накопленный зарубежными странами. Однако некоторые специалисты, например, Е.В. Протас 

и А.С. Карабут, считают, что введение норм, регулирующих данный институт, произошло преждевременно 

[7, с. 82]. Это обусловлено тем, что на практике совместное завещание по многим параметрам дублирует 

брачный договор, начинающий действовать в случае смерти одного из супругов.  

Супруги имеют право включить в текст совместного завещания положения, касающиеся следующих 

моментов: 

• завещание общего имущества конкретному лицу (лицам); 

• завещание имущества, принадлежащего только одному супругу; 

• установление доли каждого наследника в наследственных массах; 

• установление наследственной массы каждого супруга; 

• лишение наследства конкретных наследников; 
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• иные распоряжения. 

Необходимость и целесообразность введения института совместного завещания не вызывает сомнения. 

При этом оно нуждается в доработках. Это обусловлено тем, что в действующем гражданском законода-

тельстве существует ряд проблем. Дело в том, что Гражданский кодекс Российской Федерации содержит 

указания на то, что совместное завещание может быть отменено после смерти одного из супругов. Также 

существует законное право составления единоличного завещания. На практике действие данных норм ста-

вит под сомнение целесообразность существования института совместного завещания.  

В целях урегулирования данного пробела представляется необходимым регламентировать срок, на про-

тяжении которого можно отменить совместное завещание. По нашему мнению, он должен составлять не 

более 6 месяцев с момента открытия наследства. Это обусловлено тем, что сроки принятия наследства 

и  сроки выдачи свидетельства о праве на наследство составляют также 6 месяцев. 

Отдельного внимания заслуживает обратная сила отмены совместного завещания для той категории 

наследников, которые смогли своевременно оформить свои законные права. 

В этой связи целесообразно доработать Гражданский кодекс Российской Федерации и отразить в содер-

жании положения, касающиеся уже принятых и оформленных в установленном порядке имущества и иму-

щественных прав. Это означает, что отмена совместного завещания и составление завещания, которое от-

меняет уже составленное совместное завещание, не допускается в отношении принятого и оформленного 

соответствующим образом имущества. 

В научной литературе, выдвигается альтернативный вариант решения данных проблем, согласно кото-

рому следует исключить из гражданского законодательства нормы, указывающие на возможность отмены 

совместного завещания после смерти одного из супругов. При этом данная точка зрения аргументирована 

достаточно четко: наделение супруга правом на отмену совместного завещания влечет за собой прямое 

нарушение воли умершего супруга. 

Отдельного внимания заслуживают положения о совместном завещании, которые допускают возмож-

ность злоупотребления правами в отношении того имущества и имущественных прав, которые включены в 

завещание. То есть если имущество и имущественные права переданы наследнику после смерти по воле 

одного из супругов после смерти второго, это является существенным противоречием воли умершего. 

Для того чтобы не допустить такую ситуацию рекомендуется дополнить Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации нормой, указывающей на то, что имущество и имущественные права, отраженные в сов-

местном завещании, считаются обремененными. Это означает, что их допускается передать лицу, которое 

было указано в  совместном завещании. Передача иным лицам запрещается. 

Среди новшеств, регулируемых нормами гражданского права, необходимо отметить положения, регла-

ментирующие вопросы составления наследственного договора и его содержания. 

Прежде всего, следует отметить, что в Гражданском кодексе не закреплено легального определения 

термина "наследственный договор". Это создает серьезные проблемы в понимании его сущности и содер-

жания. В этой связи целесообразно рассмотреть точки зрения по данному вопросу, сформировавшиеся в 

научной литературе. Так, Д.Г. Золотухин под  наследственным договором предлагает понимать договор, в 

соответствии с которым одна сторона (отчуждатель) делает распоряжение о переходе в случае своей смер-

ти принадлежащего ей права на определенное в данном договоре имущество другой стороне (приобретате-

лю) или третьему лицу [5, с. 20]. 

По мнению А.И. Гусейновой, наследственный договор – это договор, заключаемый наследодателем с 

избранным(-ыми) им в соответствии с законом лицом (лицами) в целях передачи такому лицу (лицам) 

определенного имущества наследодателя [4, с. 54]. При этом у наследодателя возникает законное право 

возложить на это лицо (этих лиц) определенные обязанности либо поставить переход имущества в зависи-

мость от наступления конкретных обстоятельств. 

В статье 1140.1 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что сторонами наследствен-

ного договора могут выступать любые физические лица. Это означает, что он может быть заключен также 

и между супругами. То есть наследственный договор по факту выступает  альтернативным вариантов сов-

местного завещания [3]. 

Наследственный договор включает следующие пункты: 

• порядок перехода имущества; 

• возложение обязательств на потенциальных наследников. 

Законом допускает изменение и расторжение наследственного договора. Это возможно при жизни сто-

рон. При этом возникают определенные юридические последствия в части уплаты компенсации убытков по 

исполнению такого договора в случае, когда они были установлены на момент расторжения данного со-

глашения. 
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Нельзя отождествлять наследственный договор и завещание. Они имеют существенные различия. Глав-

ное отличие состоит в том, что действительным признается тот вариант соглашения, который был удосто-

верен самым первым (завещание – составленное ближе всего к моменту смерти наследодателя). 

Включение института наследственного договора в отечественное гражданское законодательство приве-

ло к тому, что в правовом регулировании вопросов наследования возникли некоторые проблемные момен-

ты. В первую очередь, следует отметить, что заключение наследственного договора влечет полную или ча-

стичную ничтожность завещания. Он, в свою очередь, предполагает защиту прав сторон, которые участво-

вали в его заключении, и при этом создает вполне реальный риск того, что завещание будет оспоре-

но недобросовестными наследниками на основе поддельных наследственных договоров. 

Чтобы минимизировать риск возникновения такой проблемы, рекомендуется зафиксировать в Граждан-

ском кодексе усложненный порядок заключения наследственных договоров. Для этого можно воспользо-

ваться опытом, сформировавшимся в Германии. В этой стране наследственный договор заключается только 

в суде. При этом обязательным условием является - присутствие всех сторон договора, свидетелей и двух 

нотариусов. С одной стороны, это существенно увеличит издержки на заключение такого договора, но в то 

же время снизит желание злоумышленников реализовать свои мошеннические схемы. 

Кроме этого, действующие нормы, регулирующие наследственный договор, не охватывают вопросы 

распределения обязательств наследодателя, которые не были исполнены им при жизни. В данном случае 

приобретатель по наследственному договору не должен отвечать по долгам наследодателя, что отличает 

его от наследников. 

В этой связи в целях недопущения возникновения споров, важно закрепить в гражданском законода-

тельстве положение, согласно которому распределение обязательств должно быть совершено только в их 

возможной части в рамках обязательной доли наследников, в отношении которой не был заключен наслед-

ственный договор. 

Помимо совместного завещания и наследственного договора серьезной проблемой выступает определе-

ние порядка формирования и изменения объема наследственной массы при жизни наследодателя [6, с.18]. 

В настоящее время отсутствует запрет на проведение сделок, которые могут повлечь приобретение насле-

додателем нового имущества или имущественных прав либо их продажу и иную форму отчуждения. Более 

того, любое соглашение, которое прямо или косвенно запрещает лицу распоряжаться принадлежащим ему 

имуществом, признается ничтожным. 

В этой связи целесообразно дополнить действующее гражданское законодательство положением, за-

прещающим отчуждение имущества-предмета наследственного договора. При этом сделки, совершаемые с 

таким имуществом, выступает прямым основанием для признания их недействительными. 

Еще одним новшеством стало положение, регулирующее формирование наследственного фон-

да. Наследственный фонд выступает новой формой юридического лица, создаваемое в целях исполнения 

завещания и управления наследственной массой после смерти завещателя. Данное объединение реализует 

свою функциональную деятельность на основании принципа неразделенности и статичности наследствен-

ной массы. 

Создание наследственного фонда в обязательном порядке сопровождается реализацией комплекса дей-

ствий. К ним относятся следующие: 

• разработка устава организации; 

• определение условий оформления; 

• составление и нотариальное заверение собственной воли наследодателем [2, с. 2150].  

Главная цель создания таких объединений состоит в существенном упрощении и облегчении порядка 

проведения процедуры распоряжения имуществом после того, как умер наследодатель. 

Несмотря на некоторые преимущества, которые возникают в результате создания наследственных фон-

дов, их функционирование сопряжено с комплексом проблем. Прежде всего, речь идет о рисках, связанных 

с тем, что создание такого фонда осуществляется после смерти наследодателя. При этом он не может ни 

оказать влияния на управление наследственным фондом, ни осуществлять контроль за деятельностью дан-

ного фонда. 

В этой связи особый интерес представляет собой зарубежная практика. В некоторых стра-

нах гражданское законодательство предполагает, что наследственный фонд может быть создан при жизни 

наследодателя. Это способствует возможности вмешиваться в функционирование фонда в случае обнару-

жения неправомерных решений. Поэтому стоит рассмотреть возможность включения похожей нормы  в 

Гражданский кодекс Российской Федерации с учетом специфики российского законодательства. 

Стоит отметить, что в законе отсутствует прямое указание на имущественный ценз при создании 

наследственного фонда. Данная проблема может привести к серьезным негативным последствиям, в част-
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ности к созданию наследственного фонда для любых категорий лиц. Это влечет за собой увеличению 

нагрузки на нотариусов, на которых возложена обязанность направлять в компетентные структуры доку-

менты для регистрации таких организаций. 

Кроме этого, среди негативных последствий можно выделить увеличение количества нарушений при 

осуществлении деятельности наследственными фондами. Поэтому рекомендуется создавать наследствен-

ный фонд при условии, что размер наследственной массы превышает 1 млн. рублей. 

Подводя итог, следует отметить, что совершенствование правового регулирования вопросов наследова-

ния – острая необходимость в современных условиях развития общества и права. При этом изменения и 

дополнения действующего гражданского законодательства носят позитивный характер. Однако они харак-

теризуются комплексом проблем, которые на практике могут привести к серьезным нарушениям прав и 

свобод заинтересованных лиц. Поэтому они требуют качественной проработки. 
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Аннотация: в условиях современного состояния межгосударственных отношений, важнейшей харак-

теристикой которых были процессы глобализации, затронувшие и правовое обеспечение реализации функ-

ций государственной власти, актуальным является научное осмысление вопросов укрепления государ-

ственного суверенитета стран, строящих отношения с обществом на основе традиционных для него со-

циальных ценностей. Процессы глобализации, затрагивающие и национальное правовое регулирование, 

представляют собой угрозу государственному суверенитету, что ставит задачу разработку механизмов 

его укрепления в сферах государственного управления и правового регулирования.  Сделан вывод о том, 

что внешнеполитическое и экономическое давление не только на РФ, но и на те страны, которые не под-

держивают санкционную политику в отношении России, наиболее актуальными мерами усиления государ-

ственного суверенитета следует считать разработку и реализацию мер по созданию и развитию межго-

сударственных объединений с участием Российской Федерации и, одновременно, отсутствии так называ-

емых «недружественных стран» по примеру ШОС и БРИКС; меры по ограничению влияния актов между-

народно-правового характера на национальную правовую систему, прежде всего, это касается актов Ев-

ропейского Союза, поскольку интеграционные процессы в этом направлении в настоящее время свернуты 

и нет оснований для восстановления этих связей. 
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Abstract: in the conditions of the current state of interstate relations, the most important characteristic of which 

were the processes of globalization, which also affected the legal support for the implementation of the functions of 

state power, the scientific understanding of the issues of strengthening the state sovereignty of countries building 

relations with society on the basis of traditional social values is relevant. The processes of globalization, which 

also affect national legal regulation, pose a threat to State sovereignty, which poses the task of developing mecha-

nisms to strengthen it in the areas of public administration and legal regulation. It is concluded that the develop-

ment and implementation of measures to create and develop interstate associations with the participation of the 

Russian Federation and, at the same time, the absence of so-called "unfriendly countries" following the example of 

the SCO and BRICS; measures to limit the influence of acts of an international legal nature on the national legal 

system, first of all, this concerns the acts of the European Union, since the integration processes in this direction 

are currently curtailed and there are no grounds for restoring these ties. 
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Актуальность научного исследования вопросов, связанных с выявлением угроз государственному суве-

ренитету и, как следствие, вопроса совершенствования государственной политике по воспрепятствованию 

таким угрозам, приобретает большую значимость в настоящее время, когда происходит трансформация 

сущности и содержания межгосударственных отношений, роли международного права в правовом регули-

ровании межгосударственных и региональных конфликтов, в процессе трансформации сложившегося на 
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рубеже XX-XXI веков однополярного мира и возникновения новых «центров силы», в том числе и в рамках 

межгосударственных экономических и военно-политических объединений. 

Категория «государственный суверенитет» используется в ряде общественных наук, поэтому и оценива-

ется исследователями как понятие многогранное, наделяемое различными смысловыми сущностными эле-

ментами в зависимости от того, в рамках какого направления науки используется эта категория. Как право-

вая категория государственный суверенитет рассматривается, прежде всего, как способность государства 

самостоятельно решать максимально возможное число вопросов государственного строительства, регули-

рования общественных отношений. 

В разных странах по-разному оценивается государственный суверенитет, причем чаще всего не в рамках 

правовых исследований, а исследований экономического характера, поэтому под суверенитетом страны 

понимается возможность ее экономики к стабильному развитию и противостоянию негативным факторам 

процессам глобализации [5, c. 74] характерных для современной мировой экономики. Посредством приме-

нения ряда индикативных показателей и определятся, насколько суверенным является исследуемое госу-

дарство, но, опять же, именно в отношении экономического суверенитета. 

Стратегия национальной безопасности, утвержденная Указом Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400, 

рассматривает государственный суверенитет РФ как одну из ключевых задач, решаемых в рамках государ-

ственной политики по обеспечению государственной безопасности как особого состояния защищенности 

национальных интересов РФ от внешних и внутренних угроз. 

В отечественной науке теории государства и права государственный суверенитет рассматривается как 

свойство государственной власти, реализуемое, как отмечают, в частности, В.В. Лазарев, С.С. Алексеев, 

В.М. Сырых, в ее верховенстве и независимости [2, 1, 6]. 

М.Н. Марченко к верховенству и независимости государственной власти добавляет такое свойство, как 

единство [6, c. 52]. 

В.Е. Чиркин, В.В. Красинский и целый ряд отечественных авторов отмечают особую роль такой сущ-

ностной характеристики государственной власти, как государственный суверенитет. В.В. Красинский так и 

пишет: «Мощь и эффективность государственной власти измеряется в первую очередь ее суверенностью» 

[3, c. 6]. Далее он же обращает внимание на то, что только суверенная государственная власть способна са-

мостоятельно решать любые внутри- и внешнеполитические задачи, обеспечивать реализацию своих власт-

ных полномочий в отношении всех субъектов права в пределах своей территориальной юрисдикции [3, c. 

9]. 

В.Е. Чиркин также отмечает роль государственного суверенитета в характеристике государственной 

власти, что особо проявляется при ее осуществлении, но  при этом отмечает, что в современном мире при 

распространении надгосударственных структур полной суверенности государственной власти добиться не-

возможно, что наиболее ярко в настоящее время проявляется в странах, входящих в Европейский союз. 

Надгосударственная, или в терминологии Евросоюза, «наднациональная публичная власть», отмечает ука-

занный автор, строится на передачи части государственного суверенитета региональному объединению, 

причем процесс передачи властных полномочий еще не закончен, но наблюдается усиливающаяся динами-

ка этого процесса [8, c. 9]. Следовательно, исходя из сущностных особенностей суверенности государ-

ственной власти, государственный суверенитет следует рассматривать как самостоятельность государ-

ственной власти в принятии управленческих решений и ее независимость в реализации функций государ-

ства от внешних и внутренних воздействий. 

Следует отметить, что в настоящее время в теоретических изыскания отечественных исследователей, а 

также в актах государственной власти чаще используется более широкое по своему смыслу понятие нацио-

нального суверенитета, вытекающего из сущности национальной безопасности, связанной с обеспечением 

национальных интересов в рамках реализация органами публичной власти во взаимодействии с института-

ми гражданского общества и организациями политических, правовых, военных, социально-экономических, 

информационных, организационных и иных мер, направленных на противодействие угрозам национальной 

безопасности. 

Некоторые ограничения государственного суверенитета могут быть вызваны объективными обстоятель-

ствами внешнеполитического свойства, поскольку само участие государства в межгосударственных объ-

единениях глобального и регионального характера предполагает определенные ограничения в реализации 

задач внешней политики, но такие самоограничения не следует считать угрозой государственному сувере-

нитету, поскольку само участие государства в объединениях политического, экономического, оборонного 

свойства является реализацией суверенной внешней политики [4, с. 313]. Об ограничениях суверенитета 

следует говорить в тех случаях, когда государственная власть принимает решения вследствие угроз внеш-

неполитического характера, либо в угоду интересам внутриполитического характера.  
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Поскольку правовая категория государственного суверенитета находится в постоянной динамике, как и 

международное право, оказывающее существенное влияние на реализацию государственного суверенитета 

в сфере правотворчества и даже в процессе правоприменения, в современных условиях санкционного, ин-

формационного, финансового и экономического давления для Российской Федерации существует насущная 

необходимость разработки механизмов укрепления государственного суверенитета. 

В зависимости от того, в каком ключе рассматривается категория государственного суверенитета, меха-

низмы его укрепления разрабатываются с учетом соответствующих методик. Если государственный суве-

ренитет рассматривается как политологическая категория, соответственно и механизмы, средства его 

укрепления разрабатываются в рамках методологии соответствующей общественной науки. Так, например, 

С.М. Небренчин предлагает десять основных направлений защиты суверенитета от закрытия структур 

«глубинного государства» до дальнейшего развития внешнеполитической активности, оперативного реаги-

рования на внешнеполитические вызовы [5, c. 78]. 

Если же рассматривать проблему укрепления государственного суверенитета в рамках методологии 

науки теории государства и права, то механизмы указанной деятельности будут несколько иными. Так, 

например, С.В. Воробьева указывает на необходимость точного терминологического определения дефини-

ции «государственный суверенитет» и только затем ставить вопрос о разработке механизмов его укрепле-

ния и определения основных направлений его усиления и развития [2, c. 56]. 

Актуальные механизмы и способы усиления государственного суверенитета должны опираться на кон-

ституционно-правовые принципы, организующие государственную власть, соответствие способов усиле-

ния государственного суверенитета должно опираться на принципы законности, достаточности и необхо-

димости. В противном случае можно разработать такие способы усиления государственного суверенитета, 

которые могут оказаться невостребованными в силу излишнего государственного воздействия на обще-

ственные отношения, создать дополнительные, в том числе и антиконституционные, ограничения для реа-

лизации гражданами своих конституционных прав и свобод, а для субъектов предпринимательской дея-

тельности – ограничения в реализации принципа свободы экономической деятельности. 

Следовательно, борьба государственной власти с новыми для реализации государственного суверените-

та внешними и внутренними вызовами должна соответствовать этим вызовам и не создавать тех механиз-

мов, которые необходимы для нивелирования негативного воздействия на самостоятельность осуществле-

ния государственной власти. 

Учитывая объем экономических санкций, которые наложены группой государств, объединяемых поли-

тологическим термином «условный (коллективный) Запад», внешнеполитическое и экономическое давле-

ние не только на РФ, но и на те страны, которые не поддерживают санкционную политику в отношении 

России, наиболее актуальными мерами усиления государственного суверенитета следует считать разработ-

ку и реализацию мер по созданию и развитию межгосударственных объединений с участием Российской 

Федерации и, одновременно, отсутствии так называемых «недружественных стран» по примеру ШОС и 

БРИКС; меры по ограничению влияния актов международно-правового характера на национальную право-

вую систему, прежде всего, это касается актов Европейского Союза, поскольку интеграционные процессы в 

этом направлении в настоящее время свернуты и нет оснований для восстановления этих связей. 

Среди мер по усилению государственного суверенитета внутреннего характера современными исследо-

вателями указывается на необходимость разработки законодательной базы для усиления доверия граждан к 

власти, что может выражаться в развитии мер социальной поддержки населения, развития доступности 

государственных услуг, государственной и муниципальной службы, борьбы с коррупцией и использовани-

ем государственными и муниципальными служащими служебного положения в корыстных целях. 
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Проблема формирования безопасной среды в университете как условие  

профилактики террористических проявлений в студенческой среде 
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Сибирский государственный университет геосистем и технологий 
 

Аннотация: в настоящее время одной из самых актуальных становится проблема формирования ком-

фортной и безопасной образовательной среды университета. становятся ключевой задачей воспита-

тельного процесса в вузе. В современных условиях возможности террористических угроз, формирование 

безопасности и защиты, обучающихся в вузе от негативных социальных явлений, становится наиболее 

актуальной задачей воспитательного процесса. Данная научная тема является дискуссионной, так как в 

исследованиях нет единой точки зрения по данному вопросу. Объектом исследования статьи являются 

проблемы формирования безопасной образовательной среды в университете, которая служит основой для 

противодействия террористическим угрозам и вызовам современного общества. Цель статьи – рас-

смотреть профилактику и противодействие идеологии терроризма через формирование безопасной обра-

зовательной среды. В статье рассмотрены основные подходы к проблеме формирования безопасной обра-

зовательной среды в университете, разработана классификация категории «безопасная образовательная 

среда», выявлено три основных подхода данного феномена в научной литературе. Исследования, которые 

анализируют и раскрывают категорию «безопасная образовательная среда», можно классифицировать 

по трем основаниям: психологическому, социальному и национальному. При анализе проблемы формирова-

ния и профилактики безопасной образовательной среды от воздействия террористических угроз исполь-

зовались теоретические работы российских ученых по данной проблематике. В исследовании применены в 

теоретических подходах: общенаучные методы анализа и синтеза, восхождение от абстрактному к кон-

кретному. При исследовании феномена профилактики и противодействию террористических угроз в си-

стеме образования использован системный и структурно-функциональный подход. 

Ключевые слова: безопасная среда в университете, террористическая угроза, профилактика 
 

Для цитирования: Рубанцова Т.А. Проблема формирования безопасной среды в университете как 

условие профилактики террористических проявлений в студенческой среде // International Law Journal. 

2023. Том 6. № 4. С. 89 – 92. 
 

The problem of forming a safe environment at the university as a condition  
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Abstract: currently, one of the most urgent problems is the formation of a comfortable and safe educational en-

vironment of the university.They become a key task of the educational process at the university. In modern condi-

tions, the possibility of terrorist threats, the formation of security and protection of university students from nega-

tive social phenomena, is becoming the most urgent task of the educational process. This scientific topic is debata-

ble, since there is no single point of view on this issue in research. The object of the article's research is the prob-

lems of forming a safe educational environment at the university, which serves as a basis for countering terrorist 

threats and challenges of modern society. The purpose of the article is to consider the prevention and counterac-

tion of the ideology of terrorism through the formation of a safe educational environment. The article considers the 

main approaches to the problem of forming a safe educational environment at the university, develops a classifica-

tion of the category "safe educational environment", identifies three main approaches to this phenomenon in the 

scientific literature. Studies that analyze and reveal the category of "safe educational environment" can be classi-

fied on three grounds: psychological, social and national. When analyzing the problem of formation and preven-

tion of a safe educational environment from the effects of terrorist threats, theoretical works of Russian scientists 

on this issue were used. The research uses theoretical approaches: general scientific methods of analysis and syn-

thesis, ascent from the abstract to the concrete. In the study of the phenomenon of prevention and countering ter-

rorist threats in the education system, a systematic and structural-functional approach was used. 

Keywords: safe environment at the university, terrorist threat, prevention 
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Актуальность исследования проблемы формирования безопасной образовательной среды в университете 

не вызывает сомнений, так как основой для различных вызовов и девиаций являются негативные социаль-

ные тенденции, которые проявляются в молодежной среде. Именно травля сверстников, несправедливость, 

обиды, постоянные унижения и побои приводят к трагическим развязкам в стенах учебных заведений, а 

иногда и к террористическим актам. Цель работы – рассмотреть проблемы формирования безопасной обра-

зовательной среды в современном обществе как фактор противодействия терроризму. В статье исследуется 

категория «безопасная среда», рассматриваются факторы, влияющие на ее формирование. Дан анализ про-

блем по формированию противодействия террористическим угрозам и профилактике в образовательной 

среде противоправной деятельности в стенах университета. Предлагаются практические пути решения 

проблемы формирования безопасной студенческой образовательной среды. 

В. В. Маленков провел социологический анонимный опрос в интернете по вопросу формирования пат-

риотизма и гражданственности в студенческой среде. В результате он получил противоречивые данные, 

только четвертая часть опрошенных считают, что они считают себя патриотами, а 21% себя патриотами 

своей страны не считают, а 48% утверждают, что патриотами могут назвать себя отчасти [7, с. 125]. Мне-

ния в данных категориях граждан патриотов и не патриотов разделились в отношении гражданского долга. 

Граждане, имеющие патриотическое сознание, считают, что они обязаны выполнять обязательства перед 

государством и обществом (85%), то есть имеют развитое чувство долга, большая часть респондентов, не 

разделяющих чувство патриотизма, отрицают сопричастность к делам родины (72%) [7, с. 127]. Социоло-

гические данные свидетельствуют необходимости формирования в образовательной среде идеалов патрио-

тизма, любви к родине, гордость за Отечество и ее достижения, что, несомненно, будет уменьшать риск 

противоправных террористических действий в университетах. 

В течение длительного времени в учебных программах РСФСР сокращали гуманитарные дисциплины 

под предлогом наличия идеологического содержания, однако в социальном и гуманитарном знании содер-

жатся ценностные основы идей патриотизма и гражданственности, которые и формируют любовь к родине. 

Эти основы были заложены в образовательную модель России А. К.Д. Ушинским, Л.С. Выгодским и про-

должены советскими педагогами новаторами, такими как С. Макаренко, Ш. Амонашвили и В.Ф. Шаталов и 

другими. Необходимо вернуть в университеты гуманитарные и социальные циклы дисциплин, формирую-

щих у молодежи патриотическое мировоззрение и гражданскую ответственность. В системе образования в 

России должна быть сформирована система знаний об окружающем мире, обществе и месте человека в 

нем. Именно среди сомневающихся, отрицающих базовые ценности российского общества молодых людей, 

и ищут своих жертв вербовщики для террористических актов. 

В научных исследованиях категория «безопасная образовательная среда» не имеет единой точки зрения, 

она является дискуссионной. Все основные подходы, изложенные в теоретических исследованиях, можно 

классифицировать на три основные группы. 

Первая группа научных источников, она наиболее многочисленная, определяет безопасную образова-

тельную среду как психологически комфортные условия, которые сформированы все социальные и психо-

логические условия для комфортного обучения студента, это подход можно назвать психологическим. О. 

О. Андронникова, анализируя безопасность образовательной среды университета, выделяет негативную 

тенденцию, психологическое и физическое состояние обещающихся, причем во всех возрастных группах 

детей, ухудшается [1, с. 6]. Ряд авторов выделяют еще одну негативную тенденцию – усиление виктимиза-

ции в молодежной среде, то есть растет количество жертв, которые страдают от психологического и физи-

ческого давления со стороны сверстников. И.А. Баева отмечает, что необходимо отвечать на современные 

вызовы в системе образования и активнее формировать психологическую безопасную образовательную 

среду в университете [2, с. 134]. Т. С. Кабаченко считает, что психологическая безопасность студентов 

должна стать частью системы образовательного процесса, так как без нее не возможно формирование лич-

ности [5, с. 45]. 

М.Г. Сергеевна отмечает сложную структуру безопасности образовательной среды, которая состоит из 

множества других сред, которые влияют друг на друга через процессы взаимодействия. В качестве основ-

ных характеристик безопасной образовательной среды автор выделяет комфорт и социальную безопасность 

обучающихся, автор обращает внимание на постоянную изменчивость социальной среды, которая отражает 

общие тенденции развития общества [9, с. 311]. М.Г Сергеева утверждает, что данный вид безопасности 

отражает социальную защищенность общества в целом, данный подход можно назвать социальным. Этой 

позиции придерживается ряд авторов, таких как, М.Г. Анохина и А.В. Макеева. Категория «безопасность» 

рассматривается при данном подходе как «защищенность жизненно важных интересов личности от различ-

ных угроз», однако стоит уточнить, что в исследованиях речь идет не только о психологической составля-
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ющей, но и на социальной детерминанте, которые формируют безопасную образовательную среду для лич-

ности [6, с. 150]. 

Позиция С.Ю. Галиевой, Е.Н. Поповой и О.В. Фуриной основаны тезисе о том, что безопасная образова-

тельная среда должна быть сформирована с учетом фактора национальной безопасности. Авторы рассмат-

ривают взаимосвязь психологической безопасности субъектов образовательного процесса и защите право-

порядка, отдельно они выделяют и физическую безопасность [3, с. 16]. Данная позиция является наиболее 

убедительной, так как в ФЗ «Об образовании» отмечено, что жизнь и здоровье граждан является основны-

ми приоритетами (п. 1, ст. 2), этот подход можно назвать комплексным, так как он отражает национальные 

интересы по защите жизни и здоровья граждан. Это безопасная образовательная среда, которая обеспечи-

вает защиту субъектов от всех видов угроз. Авторы предлагают интересную концептуальную модель без-

опасной образовательной среды в университете, которая содержит четыре компонента, однако стоит отме-

тить, что она носит описательный характер и не имеет практических рекомендаций. Данный подход можно 

назвать национальным. 

Следует остановиться еще на одной важной проблеме безопасной образовательной среды, это преду-

преждение террористических угроз в стенах университета. Современное общество является информацион-

ным, и террористические сообщества стремятся активно проводить работу с молодежью в киберпростран-

стве. Эта деятельность террористов очень опасна, так как доступ в интернет дает возможность иметь боль-

шую аудиторию, нет цензуры и этот ресурс достаточно дешев. С. Завьялов отмечает проблемы при проти-

водействии террористам в сети Интернет, это огромный охват аудитории, отсутствие регистрации при по-

лучении доступа к запрещенным материалам, которые можно многократно копировать [4, с. 38]. Правовая 

база РФ по запрету противоправного контента в сети Интернет противоречива, а запрет требует определен-

ных процессуальных действий и времени. Поэтому с момента публикации запрещенных материалов до их 

удаления проходит достаточное время, чтобы они разошлись по сети. 

Исследователи особое внимание обращают на тот факт, что террористы среди молодежи проводят ак-

тивную вербовку в социальных сетях. А.В. Понедельников отмечает, что террористы внимательно изучают 

объект вербовки в соцсетях, выясняют его мысли, настроения и желания. Сайты террористов отличает яр-

кий дизайн, доступность, возможность в любой момент связаться и поговорить с куратором и т.д. Террори-

сты сформируют в киберпространстве группы сочувствующих, которым внушаются различные противо-

правные идеи, и только потом начинается активная обработка сознания молодежи через пропаганду, после 

этого следует вербовка [8, с. 183]. 

Террористы не жалеют никого, любой может стать жертвой агрессии, именно поэтому важно формиро-

вать у молодежи развитие правосознание, отрицание всех видов террористической пропаганды. На заняти-

ях в университетах важно разъяснять антиобщественный характер деятельности террористов, раскрывать 

неотвратимость наказания за все виды террористических преступлений, от вербовки до участия в террори-

стических актах. Необходимо преподавателям в учебных аудиториях формировать правовое и критическое 

сознание у студентов, умение анализировать и сопоставлять события и факты. Именно органам государ-

ственной власти и местного самоуправления следует обратить особое внимание на профилактику и распро-

странение террористических идей среди молодежи в сети Интернет через созданные в РФ центры по про-

тиводействию террористических угроз в киберпространстве. 

В научной литературе в последнее время достаточно внимания стали уделять формированию безопасной 

образовательной среды, несомненно, психологический, социальный и иные факторы оказывают огромное 

влияние на становление личности молодого человека. В публикациях по формированию безопасной обра-

зовательной среды крайне редко можно встретить точку зрения о необходимости активного противодей-

ствия распространению идеям террористической направленности среди студентов. Однако нельзя игнори-

ровать непосредственные угрозу жизни и здоровья для молодежи, которые могут создать террористические 

преступления. Данная проблема не достаточно изучена, она требует более внимательного анализа и разра-

ботки, практических мер по формированию правосознания у студентов и охране их жизни и здоровья. За-

дача по противодействию идеологии терроризма стоит не только перед государством, но и перед гражда-

нами Росси. 

Следовательно, безопасная образовательная среда университета является необходимым условием для 

становления личности студента и в учебном заведении следует ее активно формировать. Терроризм остает-

ся одной из самых опасных социальных явлений современности, поэтому необходимо обратить особое 

внимание на профилактику и противодействие террористическим идеям и угрозам в образовательном и 

воспитательном пространстве университета. Особое внимание следует обратить на разъяснение деятельно-

сти террористических организаций в социальных сетях и Интернете, раскрывать преступный и противо-

правный характер деятельности этих организаций. На занятиях в университете необходимо показывать на 



International Law Journal 2023. Том 6. №4. 
  

 

 92 

конкретных примерах античеловеческую сущность современного терроризма и экстремизма. Необходимо 

формировать в системе образования у студентов правового и критического сознания по восприятию мате-

риалов экстремистского и террористского содержания. Эта учебная и воспитательная деятельность педаго-

гов по профилактике негативных социальных явлений угроз среди молодежи должна стать частью страте-

гии по формированию безопасной образовательной среды вуза. 
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Аннотация: тема статьи «Правовые аспекты суррогатного материнства в России и за рубежом» 

представляется актуальной, особенно в современных условиях. Проблема суррогатного материнства яв-

ляется довольно острой на сегодняшний момент, ее значимость с каждым днем возрастает. Количество 

бездетных браков увеличивается, вместе с тем существующее желание иметь потомство приводит к 

тому, что возникает необходимость обращаться к женщине, готовой выносить чужого ребенка за воз-

награждение. Таким образом, встает вопрос о суррогатном материнстве. Такая ситуация характерна не 

только для России, но и зарубежных стран. Однако, данная проблема в нашей стране мало освещена и не-

достаточно четко регулируется, в связи с этим возникает ряд проблем, в том числе и с различными фор-

мами мошенничества. В статье рассматриваются правовые аспекты суррогатного материнства в Рос-

сии и зарубежных странах, делается акцент на проблемных вопросах, анализируется в целом отношение 

общества и религии к данной теме. Обращается внимание, на производство генетических экспертиз, осо-

бенностям их производства, целям и задачам. Делая акцент на обозначенных проблемах, предлагаются 

некоторые пути их решения. 
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Abstract: the topic of the article «Legal aspects of surrogate motherhood in Russia and abroad» seems to be 

relevant, especially in modern conditions. The problem of surrogate motherhood is quite acute at the moment, and 

its importance is increasing every day, the number of childless marriages is increasing and the desire to have off-

spring leads to the fact that it becomes necessary to turn to a woman who is ready to bear someone else's child, for 

a fee. Thus, the question of surrogate motherhood arises. This situation is typical not only for Russia, but also for 

foreign countries. However, this problem in our country is little consecrated and not clearly regulated, in connec-

tion with this, a number of problems arise, including with various forms of fraud. The article discusses the legal 

aspects of surrogate motherhood in Russia and foreign countries, focuses on problematic issues, analyzes the gen-

eral attitude of society and religion to this issue. Attention is drawn to the production of genetic examinations, the 

features of their production, goals and objectives. Focusing on the identified problems, some ways of solving them 

are proposed. 
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Еще с древних времен, а именно в Древнем Риме, появилось суррогатное материнство. Определенно, та-

кого понятия не существовало, но сам процесс и осознание суррогатного материнства было практически 

тождественным. Например, мужчинам приходилось отдавать своих жен супружеским парам, которые по 

каким-либо причинам не могли иметь детей. Соответственно, ребенок, родившийся у женщины, которая 

его выносила, считался законным для тех супругов, которые обратились за помощью к «наемной» матери. 

Рассматривая суррогатное материнство с точки зрения исключительно альтруистических побуждений, 

встает вопрос: почему многие категорично высказываются о возможности использования вспомогательных 

репродуктивных технологий? Конечно, основным институтом духовной сферы, который в большей степени 

отвергает данное явление, является церковь. Главная причина сведения к минимуму случаев рождения ре-

бенка с помощью ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии) состоит в том, что естественное 

рождение матерью своего ребенка является фундаментом между их взаимоотношениями. Церковь утвер-
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ждает, что с первых недель вынашивания ребенка у женщины развиваются биологические, так называемые, 

материнские инстинкты. Именно они закладывают истинную духовную связь между матерью и ребенком. 

Суррогатное материнство, наоборот, противоречит данной концепции. Процесс искусственного помещения 

эмбриона в организм женщины, которая не является биологической матерью ребенка, нарушает традици-

онный уклад зачатия и развития ребенка. Кроме того, исходя из религиозных убеждений, суррогатное ма-

теринство пагубно влияет на развитие самого ребенка после его рождения. Поскольку связь, которая уста-

новилась между суррогатной матерью и ребенком во время вынашивания последнего, действительно ока-

зывает глубокое бессознательное влияние на новорожденного. Безусловно, не каждая религия негативно 

отзывается о суррогатном материнстве, например последователи буддизма утверждают: «суррогатное ма-

теринство, если никому не приносит страданий – оправдано, потому что направлено на помощь тем, кто по 

каким-то причинам не в состоянии выносить и родить ребенка самостоятельно» [9]. Разумеется, нарастание 

темпов распространения такого вида деторождения может привести к целой индустрии суррогатного мате-

ринства, а это в первую очередь связано с коммерциализацией. Конечно, такой подход может повлиять на 

первичную ценность суррогатного материнства, но так или иначе, суррогатное материнство – это в первую 

очередь бескорыстная помощь. 

Проблема человеческого бесплодия является актуальной в настоящее время. Множество людей, как в 

России, так и в зарубежных странах страдают от неспособности к воспроизводству рода. Но с помощью 

медицинских технологий и технического прогресса данная проблема стала решаемой. Вспомогательные 

репродуктивные технологии – это прежде всего различные способы лечения и борьбы с бесплодием. Так, 

при ВРТ развитие эмбрионов происходит вне организма биологической матери.  

Одним из методов ВРТ считается суррогатное материнство. Так или иначе, в естественном понимании 

под суррогатным материнством понимается вынашивание какой-либо женщиной ребенка «на заказ» [2]. 

Наиболее полное определение суррогатного материнства было закреплено Всемирной организацией 

здравоохранения в 2001 году. Данное понятие устанавливало, что суррогатная мать – женщина, у которой 

беременность наступает в результате оплодотворения ооцитов. 

 В данном определении использовано иное обозначение суррогатной матери как «гестационного курье-

ра», но смысл сохраняется. 

В России суррогатное материнство имеет достаточное распространение. Из-за нарастающей потребно-

сти в данной технологии, все больше возникает проблем правового регулирования. Правовое обеспечение 

суррогатного материнства на данный момент имеет множество пробелов, в связи с этим возникают трудно-

сти в его регулировании. Тем не менее при складывании отношений в сфере суррогатного материнства, ко-

торые не могут быть разрешены путем применение правовой нормы, суд исходит из возможности приме-

нения аналогии права. Острота вопросов о суррогатном материнстве затрагивает не только правовые аспек-

ты, но и нравственные, религиозные, что вызвало внимание общественности к данной проблеме. 

Нельзя однозначно утверждать, что в суррогатном материнстве есть только плюсы или минусы. Мнение 

о таком способе деторождения – неоднозначное. Отрицательное мнение основывается на том, что сурро-

гатное материнство отождествляет понятие детей с товаром. Материнство перестает быть ценностью и рас-

сматривается как работа или оказание услуги по договору, где целью является получение взаимных выгод. 

Для суррогатной матери материальный аспект превалирует над моральными и нравственными ценностями. 

Кроме того, суррогатное материнство также можно рассматривать как форму эксплуатации женщины. А 

сторонники различных религиозных объединений находят в суррогатном материнстве одну из главных 

причин разрушения традиционного института семьи. 

Существует несколько разновидностей суррогатного материнства в зависимости от наличия или отсут-

ствия материального вознаграждения за вынашивание ребенка. Так, например, одни страны допускают 

суррогатное материнство в том числе на возмездной основе, другие признают исключительно некоммерче-

ское суррогатное материнство, третьи и вовсе отказались от легализации такого вида ВРТ. 

Означает ли это, что необходимо признавать только некоммерческое суррогатное материнство, чтобы 

материальная составляющая не перевешивала нравственные начала? На основе анализа подобных вопросов 

и общей оценке законодательного регулирования суррогатного материнства выявляются основные пробле-

мы в данной сфере. 

Одной из самых обсуждаемых тем является договор суррогатного материнства, особенно среди ученых 

цивилистов [7]. Так как в Семейном кодексе РФ действует диспозитивность в определении отношений 

между сторонами соглашения. Из этого все больше нарастают правовые коллизии. 

Правовая основа суррогатного материнства в России появилась в период 2011-2013 годов. Было принято 

несколько законодательных актов, разработаны и дополнены нормы Семейного кодекса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
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В Семейном кодексе нормы, касающиеся суррогатного материнства, содержатся в Разделе IV Главы 10 

(Установление происхождения детей), а именно статьях 51-52. Из этого следует, что суррогатное материн-

ство в РФ закреплено на законодательном уровне, а также именно суррогатной матери принадлежит право 

определять будущее ребенка. Норма о судьбе ребенка одна из спорных в данной статье, широкие права в 

данном случае предоставляются суррогатной матери. Так, при оформлении родительских прав приоритет 

отдаётся суррогатной матери, поскольку биологические родители могут быть внесены в книгу записей о 

рождении ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка. Вероятно, законодатель исходит из то-

го, что в случае разногласий, неурегулированных договором, последнее слово будет за суррогатной мате-

рью, что позволит исключить интерпретацию «рожденный ребенок – товар». Безусловно, такой подход ми-

нимизирует негативный подход к суррогатному материнству, однако нередки случаи, когда суррогатная 

мама злоупотребляет своим правом и зачастую манипулирует биологическими родителями. Конечно, 

предусмотреть все возможные варианты развития событий при вынашивании ребенка невозможно, однако 

успешные компании, занимающиеся в сфере суррогатного материнства, предлагают прописывать в догово-

ре ряд условий, при выполнении которых суррогатная мама сможет оставить ребенка себе. К таким услови-

ям могут относиться, например, возмещение расходов, потраченных на ЭКО, возмещение морального вре-

да, тогда биологические родители могут полностью отказать в выплате гонорара. Таким образом, послед-

ние имеют законный способ отстаивать свои права и интересы [4]. 

Федеральный закон №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [10] 

включает в себя определенные требования, которым должна соответствовать суррогатная мама, например, 

возраст до 35 лет; наличие собственного здорового ребенка; удовлетворительное состояние здоровья и 

наличие соответствующего медицинского заключения; согласие на медицинское вмешательство; необхо-

димо письменное согласие супруга, если женщина состоит в браке. Необходимо отметить, что, несмотря на 

наличие или отсутствие брачного союза, каждый гражданин РФ имеет право на реализацию программы 

ВРТ. 

Помимо Федерального закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции» в нашей стране также действует приказ Минздрава РФ от 30 августа 2012 г. №107н «О порядке ис-

пользования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их при-

менению» [6]. Данный НПА непосредственно регулирует отношения в сфере суррогатного материнства, а 

также включает в себя основные положения об определении показаний к реализации вспомогательных ре-

продуктивных технологий и объем проводимых исследований. 

Стоит отметить, что в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» содержится 

ряд статей, который вовсе не соответствует основным принципам, закрепленных в Конституции РФ. 

Например, некоторые нормы закона содержат в себе положения, при толковании которых ребенок высту-

пает как объект сделки. Несмотря на это, согласно статье 55 Федерального закона №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», суррогатное материнство предназначено людям, кото-

рые по медицинским показателям не имеют возможности выносить и родить ребенка самостоятельно. Та-

ким образом, суррогатное материнство – это вспомогательная репродуктивная технология. Важно отме-

тить, что такой подход к понимаю суррогатного материнства исключает возможность использовать сурро-

гатную маму как «контейнер», а ребенка как «товар». 

Юристы и правоведы отмечают, что актуальность суррогатного материнства постоянно возрастает, по-

этому необходим соответствующий правовой подход. Использование суррогатного материнства в качестве 

источника мошенничества и шантажа недопустимо. Для того, чтобы минимизировать развитие преступных 

деяний в сфере суррогатного материнства, безусловно необходимо развивать и расширять законодательную 

базу. 

Что касается проведения генетических экспертиз, то в суррогатном материнстве экспертиза проводится 

в случаях установления отцовства, в более редких случаях для установления материнства, когда суррогат-

ная мать отказывается добровольно передавать ребенка. 

ДНК тестирование при определении родства – важный элемент суррогатного материнства, после его 

проведения отпадают все сомнения о родстве ребенка, выношенного суррогатной матерью. 

Кроме того, метод исследования дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) проводится не только для 

установления биологического родства, но и для идентификации личности человека, для установления дока-

зательственной информации. Такого рода исследования, предполагают наличие знаний не только в области 

криминалистики, но и в области молекулярной биологии. 

Метод был открыт 10 сентября 1984 года британским ученым – биологом Аллексом Джеффрисом. ДНК-

анализ используется преимущественно в криминалистике при проведении судебно-медицинских экспертиз 

[3]. 
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А. Джеффрис в 1983 г. обнаружил в молекулах ДНК участки, которые характерны для каждого челове-

ка. На этой основе он разработал способы, которые позволили бы использовать данные ДНК человека в 

криминалистике. А. Джеффирс доказал, что различное число участков ДНК, а именно мини-сателлитов, 

определяет индивидуальность каждого человека. Точнее расположение в определённой последовательно-

сти нуклеотидов – единиц ДНК, характеризует уникальность индивида. При проведении экспертиз объек-

том исследования будет выступать генетический материал, который в свою очередь представлен как биоло-

гические следы. 

Основная задача проведения генетической экспертизы для суррогатного материнства – установления 

родства. Экспертиза помогает найти ответы на некоторые вопросы: принадлежит ли образец материала од-

ному лицу; тождественны ли предоставленные образцы; каково процентное отношение соответствия фраг-

ментов ДНК каждого из исследуемых образцов и т.д. 

Помимо основных вопросов при проведении конкретной экспертизы не исключаются и дополнительные 

вопросы для более достоверного экспертного заключения. 

Процесс проведения генетической экспертизы состоит из отбора материалов для ДНК теста, которые со-

ставляют генетические образцы двух участников экспертизы. При анализе сравниваются амплифицирован-

ные молекулярные маркеры в процессе ПРЦ-реакции. Они находятся на определенных участках (локусах) 

цепочки рибонуклеиновой кислоты. 

Достоверность совпадения может варьироваться в зависимости от степени родства, поэтому определе-

ние биологических связей по ДНК классифицируется следующим образом: маловероятное, неопределенно 

и вероятное. 

Метод высокочувствительный, анализ ДНК можно провести с помощью небольшого количества биоло-

гического материала. Обычно на экспертизу предоставляют волос или образец крови, достаточно одной 

капли крови. Методика исследования заключается в следующем. Молекулы ДНК распределяют в пробир-

ки, в которую добавляют рестрикционный фермент. Последний в свою очередь способствует разрушению 

одного из четырех азотистых оснований. В результате, в месте нахождение основания разрывается цепь 

ДНК, что приводит к полному расщеплению ДНК на участки (мини –сателлиты). Далее наступает вторая 

стадия – распределение участков по размерам [3]. 

Исследуя биологические законы, судебные эксперты отмечают, что ДНК ребенка всегда содержит часть 

материала от матери, часть – от отца. Поэтому при исследовании показатель достоверности составляет 

99,99 %. Процент достоверности зависит от количества фрагментов и от природы происхождения. Поэтому 

для максимальной достоверности определения факта родства необходимо проанализировать большое ко-

личество участков ДНК, иными словами – локусов. 

Также, существуют несколько способов определения родства: во время вынашивания (по-другому 

называют пренатальным способом) и после рождения. Установление родства пренатальным способом 

возможно инвазивным и неинвазивными методами. 

Инвазивный метод основан на том, что биологические материалы отбираются у плода во время 

беременности. Данный способ несет большой риск для здоровья плода и самой суррогатной матери, так 

как возможно прерывание беременности. 

Неинвазивный метод основывается на анализе венозной крови беременной женщины. В сравнении с 

инвазимным методом, последний является наиболее безопасным для женщины и плода. Кроме того, 

установить отцовство возможно на ранних сроках беременности.  

Несомненно, самый безопасный метод – послеродовой. У ребенка и биологических родителей берется 

буккальный эпителий (соскоб палочкой с внутренней стороны щеки). Далее в лаборатории проводится ге-

нетический анализ. 

ДНК-анализ считают одним из самых верных способов определения кровного родства, но ввиду слож-

ности его проведения, не во всех случаях вывод специалиста отражает действительную ситуацию. Если за-

ключение вызывает сомнение, то всегда можно обратиться в иную судебно-экспертную организацию и за-

казать встречную экспертизу. Это поможет пересмотреть результаты первой экспертизы, а также назначить 

повторное проведение генетической экспертизы для получения наиболее достоверных данных. 

Инициатором проведения ДНК экспертизы может быть, как частное лицо – для личных целей, так и су-

дебные органы в рамках гражданских или уголовных дел. Исходя из этого, выделяют виды ДНК экспертиз 

– информационная, досудебная, судебная. Информационный тест проводится по желанию для получений 

личной информации о родстве. В некоторых случаях, когда образцы ДНК берутся без соблюдения офици-

ально оформленной процедуры, результаты ДНК могут не иметь доказательственной силы при последую-

щем предоставлении в судебные органы. 
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Досудебная экспертиза проводится при идентификации всех участников анализа, т.е. нельзя проводить 

анонимно. Заключение специалиста может быть использовано как доказательство в суде на усмотрение ли-

ца. 

Чтобы провести судебную экспертизу, необходимо постановление суда. Место забора образцов опреде-

ляется по согласованию с судом. По решению суда забор образцов материала может быть осуществлен как 

в здании суда, так в ином учреждении. Заключение эксперта по ДНК экспертизе непосредственно предо-

ставляется в суд. 

Важно отметить, что при проведении экспертизы в иных медицинских учреждениях, например, в учре-

ждениях регионального уровня, необходимо соблюдать правила пересылки образцов крови. Так, образец 

упаковывается в запечатанный бумажный пакет. На упаковке ставится идентифицирующая надпись, под-

пись медицинского работника, который взял кровь, и печать медицинского учреждения. 

В зарубежных странах метод ДНК достаточно распространен и широко применяется в экспертно-

криминалистической практике. 

В России база данных ДНК содержит информацию об осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступле-

ния, о биологических следах и неопознанных трупах, и за преступления против половой неприкосновенно-

сти [5]. 

Использование метода ДНК для установления родства характерно для многих зарубежных стран и по 

своей специфике не отличается от практики исследования в России. Однако, подход к определению поня-

тия суррогатного материнства не стандартизирован, так как на данный момент нет единой политики в от-

ношении суррогатного материнства для всех государств. 

Ряд стран считают разумным допустить исключительно некоммерческое суррогатное материнство, 

например, Дания, Канада, Израиль, Нидерланды (введен запрет на какую-либо рекламу суррогатного мате-

ринства), также в штате США – Вирджиния. Целью некоммерческого суррогатного материнства является 

проявление искреннего желания суррогатной матери помочь биологическим родителям, а не получение 

крупной денежной суммы. То есть в таком случае суррогатной матери выплачивается разумная сумма на 

текущие расходы. Достаточно интересный критерий отбора суррогатных матерей в некоторых штатах 

США. Так, в США в некоторых случаях женщине могут отказать в принятии в программу суррогатного 

материнства, если у нее есть финансовые трудности [1]. 

Затрагивая вопрос об ответственности в суррогатном материнстве, то необходимо выделить ст.106 

Уголовного кодекса РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка [1]. Выявляется правовая коллизия в 

толковании данной нормы, а именно не совпадение в понимании биологической и юридической природы 

матери ребенка. 

Известны прецеденты, когда убийство совершается биологической матерью, в то время как 

юридической матерью является иное лицо [8]. На основании данных прецедентов предлагается изменить 

диспозицию данной нормы и заменить слово «мать» словами «роженица» или «родильница». Так как при 

формировании данной нормы законодатель имел в виду «мать» с биологической точки зрения. 

Таким образом, анализ правового регулирования суррогатного материнства в России и зарубежных 

странах, показывает, что понимание в определение данного метода идентичны. Но законодательная база и 

отношение государств к суррогатному материнству различаются, это представляется нормальным явлением 

для правовой системы. 

Из обозначенных проблем можно предложить некоторые пути их решения. Необходимо принять специ-

альный ФЗ «О суррогатном материнстве» для отражения специфики института суррогатного материнства и 

преодоления коллизий. Представляется необходимым включить в такой ФЗ раздел о проведении ДНК экс-

пертизы, где будут содержаться: процесс её проведения и в каких случаях необходима данная экспертиза 

при суррогатном материнстве. 

ДНК экспертиза, имеет большое значение, как для установления родства, так и для идентификации лич-

ности. С помощью генетической экспертизы было расследовано множество преступлений во всем мире, 

что еще раз подтверждает значимость данного метода. 
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Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении 

душевнобольных арестантов в XVII-XIX вв. 

 

Шипеев Я.Г., ассистент, 

Чебоксарский кооперативный институт, филиал Российского университета кооперации 

 

Аннотация: в статье анализируются организационно-правовые аспекты исполнения наказания в виде 

лишения свободы в отношении душевнобольных арестантов. Исследуется организация пенитенциарного 

воздействия на душевнобольных арестантов в Кожозерском, Соловецком, Кирилло-Белозерском, Спасо-

Ефимьевском и других монастырях. В статье нашел отражение анализ нормативно-правовых актов, ре-

гламентировавших этот процесс. Прослежено противостояние светских властей в лице Тайной канцеля-

рии и Правительствующего Сената, со Святейшим Синодом и главами епархий и монастырей по поводу 

пенитенциарной практики в монастырях и попытки Русской Православной Церкви избавить монастыри 

от не свойственных им функций. 

Акцентировано внимание на особенности режимных предписаний по содержанию душевнобольных аре-

стантов. Проанализированы инструкции игуменам монастырей по организации исполнения наказания в 

виде лишения свободы в отношении душевнобольных, а так же других категорий арестантов. 

При подготовке статьи упор был сделан на анализ научной литературы по исследуемой проблематике, 

архивные данные и нормативный материал. Особое внимание было уделено организации работы тюрем-

ного отделения для содержания душевнобольных арестантов в Спасо-Ефимьевском  монастыре, как 

наиболее специализированном пенитенциарно-монастырском учреждении Российской империи. Обоснован 

вывод о том, что монастыри сыграли ключевую роль в реализации наказания в отношении душевноболь-

ных арестантов. Анализ эволюции отечественной монастырско-пенитенциарной системы показал, что 

выступая как пенитенциарное, лечебно-коррекционное и культовое учреждение, монастыри, именно в та-

ком качестве, смогли решить такую  сложную медико-социальную проблему, как исполнение наказания в 

виде  лишения свободы в отношении душевнобольных арестантов. Так же есть основания утверждать, 

что арсенал режимно-коррекционных средств, используемый монастырями был вполне адекватен то-

гдашним историческим реалиям. Констатируется обоснованный вывод, что ни какие другие учреждения 

Российской империи, кроме монастырей, были не в состоянии решить такую важную и сложную задачу. 

Ключевые слова: душевнобольные арестанты, Тайная канцелярия, Сенат, Синод, монастырь, архи-

мандрит, инструкция, тюремное отделение, пенитенциарная практика, психические заболевание 
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Execution of punishment in the form of imprisonment in relation 

to mentally ill prisoners in the XVII-XIX centuries 

 

Shipeev Ya.G., Assistant Professor, 

Cheboksary Cooperative Institute (branch) Russian University of Cooperation 

 

Abstract: the article analyzes the organizational and legal aspects of the execution of punishment in the form of 

imprisonment in relation to mentally ill prisoners. The organization of penitentiary influence on mentally ill pris-

oners in Kozhozersky, Solovetsky, Kirillo-Belozersky, Spaso-Efimyevsky and other monasteries is investigated. The 

article reflects the analysis of normative legal acts regulating this process. The confrontation of the secular author-

ities in the person of the Secret Chancellery and the Governing Senate, with the Holy Synod and the heads of dio-

ceses and monasteries over the penitentiary practice in monasteries and the attempts of the Russian Orthodox 

Church to rid monasteries of functions not peculiar to them is traced. 

Attention is focused on the peculiarities of regime regulations for the maintenance of mentally ill prisoners. The 

instructions to the hegumens of monasteries on the organization of the execution of punishment in the form of im-

prisonment in relation to the mentally ill, as well as other categories of prisoners, are analyzed. 

During the preparation of the article, emphasis was placed on the analysis of scientific literature on the subject 

under study, archival data and normative material. Special attention was paid to the organization of the work of 

the prison department for the detention of mentally ill prisoners in the Spaso-Yefimyevsky Monastery, as the most 

specialized penitentiary and monastic institution of the Russian Empire. The conclusion is substantiated that mon-

asteries played a key role in the implementation of punishment against mentally ill prisoners. The analysis of the 
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evolution of the domestic monastic-penitentiary system has shown that acting as a penitentiary, medical-

correctional and religious institution, monasteries, in this capacity, were able to solve such a complex medical and 

social problem as the execution of a sentence in the form of imprisonment for mentally ill prisoners. There is also 

reason to assert that the arsenal of regime-correction means used by monasteries was quite adequate to the histor-

ical realities of that time. A reasonable conclusion is stated that no other institutions of the Russian Empire, except 

monasteries, were able to solve such an important and complex task. 

Keywords: mentally ill prisoners, Secret Chancery, Senate, Synod, monastery, archimandrite, instruction, pris-

on department, penitentiary practice, mental illness 
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Исходной точкой зарождения института монастырской опеки душевнобольных на Руси принято считать 

середину XI века, время основания Киево-Печерского монастыря, при котором было построено специаль-

ное помещение для оказания помощи психически больным людям. Так как, общественное мнение того 

времени душевные заболевания связывало с нанесением порчи, действиями колдунов и потусторонних сил, 

то выбор монастырей, в качестве мест исцеления был понятен и безальтернативен. 

Под влиянием христианства эта тенденция более отчетливо проявилась в средние века и приобрела си-

стемный характер. На Руси, как и в Европе, сложилась устойчивая практика душевнобольных преступни-

ков, как лиц страдающих психическими заболеваниями и представляющих потенциальную угрозу обще-

ству, направлять для отбывания наказания в монастыри. На эту особенность обратил внимание автор пер-

вой отечественной монографии о законодательстве, регламентировавшем правовое положение душевно-

больных, ученый, внесший значительный вклад в развитие отечественной психиатрии, Иван Васильевич 

Константиновский: «христианство в средние века … способствовало … заведению убежища для помешан-

ных в монастырях … от которых общество желало избавиться … потому, что они были опасны» [12]. 

Специального юридического термина для обозначения психического заболевания человека в юридиче-

ской лексике того времени не существовало. Обычно использовался термин «вне ума», который охватывал 

довольно широкий круг психических девиаций: от явного помешательства до состояния сильного алко-

гольного опьянения. 

Судебник 1550 года уже оперирует термином «безумие», но применительно к гражданско-правовым от-

ношениям. В XYII веке в юридический оборот для обозначения психических заболеваний использовались 

термины «черная немощь» и «черный недуг», которые влекли за собой, как правило, освобождение от тю-

ремного наказания. Так, в ответ на челобитную заболевшего в тюрьме «черным недугом» казака Тихона 

Пищулина 6 марта 1646 года последовал царский указ: «Государь … тюремного сидельца Тихонка Пищу-

лина … велели  из тюрьмы выпустить без наказания…» [16]. 

В подавляющем большинстве случаев умалишенные преступники направлялись в монастыри, которые 

выступали в качестве и лечебного и культового и пенитенциарного учреждения. Основанием для помеще-

ния их в монастыри являлись царские и патриаршие указы, реже – распоряжения местных церковных или 

светских властей с санкции Патриарха, а в последующем Синода. Если психические больные не представ-

ляли реальной опасности окружающим, их передавали на попечение или поруки родственникам, соседям 

или сельской общине. 

Режимные ограничения для данной категории преступников обычно определялись в указах о направле-

нии в монастыри. Так, после неудачной попытки направить по месту проживания, освобожденного на по-

руки от тюремного заключения в связи с душевным заболеванием, крестьянина Дорофея Иванова, в 1631 

году водворили в Кожозерский монастырь «под начало … старцу добру», который бы его  « правилу … 

принуждал без лености» и «работу на него положить не большую…» [14]. 

Настоятели монастырей были обязаны строго и неукоснительно следовать, определенным в указах, ре-

жимным предписаниям по содержанию поступивших арестантов. Исследовавшие  практику заключения 

умалишенных в монастырских тюрьмах,  Шаляпин С.О. и Плотников А.А. выделяют: «три основных ре-

жима пребывания душевнобольных преступников в монастыре: в числе братии, в трудах (в хлебне и в по-

варне) и в железах в келье (темнице) … ссыльному назначался «начальный старец», руководивший всеми 

сторонами жизни «подначального» и участием в монастырских богослужениях».  Они, как представляется, 

обосновано и аргументированно, делают вывод о том, что «именно богослужения и строгий монашеский 

образ жизни воспринимались как путь исцеления от душевного недуга» [16]. Более того, большинство ука-

зов о принудительном водворении в монастырь, представляющих опасность для общества, душевноболь-

ных преступников, ограничивали срок их содержания «до исправления ума». 
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В случаях проявления буйства, причинения увечий или совершения убийства к душевнобольным при-

менялись строгие  меры воздействия – телесные наказания, оковы и одиночное содержание в келье. 

В монастыри весьма часто помимо душевнобольных арестантов, ссылались и больные хроническим ал-

коголизмом представители высших сословий.  Например, архивы содержат сведения о водворении в мона-

стырь по причине помутнения рассудка из-за постоянного пьянства боярина Ф.И. Годунова дважды: в 1645 

– 1646 гг и в 1650 – 1651 гг в Соловецкий и Кирилло-Белозерский монастыри [6]. 

Нередко в категорию душевнобольных ссылаемых в монастыри попадали политические и религиозные 

противники властей. Режим их содержания был значительно строже и включал ряд особых ограничений. 

Как правило, им категорически запрещалось пользоваться письменными принадлежностями, покидать пре-

делы монастыря и максимально ограничивался круг общения. Так, например, в царской грамоте о помеще-

нии в монастырь противника исправления церковных книг черноризного священника Никольского мона-

стыря в Костроме Никона предписывалось «держать под крепким началом покаместа он будет в совершен-

ном разуме и никово к нему не припускать и говорить  ни с кем ничего не велеть» [7]. 

Для освобождения душевнобольных арестантов из монастырской тюрьмы требовались стабилизация их 

душевного состояния, челобитные самых арестантов либо письменное обращение их родственников. Чело-

битные и обращения направлялись в Москву в те инстанции, которые санкционировали их направление в 

монастыри. К этим документам прилагались подтвердительные грамоты настоятелей монастырей о нор-

мальности психического состояния сосланных. При желании челобитчика и разрешения Патриарха он мог 

быть пострижен в монахи и остаться в монастыре уже в новом качестве. 

Представляются верными и научно обоснованными выводы Шаляпина С.О. и Плотникова А.А. о том, 

что «судебные инстанции (как церковные, так и государственные) того времени уже ставили возможность 

применения того или иного наказания в зависимости от тяжести психического состояния и наличия его 

обострения в момент совершения правонарушения. 

В целом правовая доктрина допетровской России шла по пути смягчения наказания умалишенным, 

вплоть до его полной отмены в некоторых случаях. Сама практика замены жестокого уголовного наказа-

ния, предусмотренного законом, заточением в монастырь уже свидетельствует о стремлении вывести ума-

лишенных преступников из-под прямого действия уголовно-карательных мер» [16]. 

Одной из главных проблем функционирования, фактически уже к тому времени оформившейся, церков-

но-пенитенциарной системы стал длящийся конфликт между Синодом, главами епархий и настоятелями 

монастырей с одной стороны и, Сенатом, Тайной канцелярией и рядом коллегий с другой стороны, по по-

воду практики направления, для отбывания наказания, различных категорий арестантов в монастыри. Тем 

более, что практика ссылки в монастыри все больше расширялась и включала в себя уже и призрение от-

ставных солдат, инвалидов, несовершеннолетних и престарелых. 

Особенно острой была полемика по поводу содержания в монастырях душевнобольных арестантов. Си-

нод неуклонно проводил политику на избавление монастырей от выполнения не свойственных им функций. 

В качестве аргумента Синод ссылался на устный, официально не оформленный указ от 1723 года Петра I о 

запрете ссылать «сумасбродных» в монастыри и обязанности Главного магистрата построить специальный 

госпиталь для содержания и лечения такой категории арестантов. 

Контраргументом позиции Синода стал принятый 12 мая 1725 года Правительствующим Сенатом указ 

«Об отсылке беснующихся в Святейший Синод для распределения их по монастырям», который предписы-

вал «…беснующихся … отослать, также и впредь таких отсылать в Святейший Синод для определения в 

монастыри … содержать оных в особом месте, имея над ними надзирание … и довольствовать их …» [1]. 

По этому, Екатерина I  указом от 15 марта 1727 года, ссылаясь на прежнее законодательство Петра I, 

подтвердила практику ссылки в монастыри престарелых, калек и душевнобольных арестантов. [2] Такая 

позиция государства являлась  вполне предсказуемой, ибо она формировалась исходя из меркантильных 

соображений. На это обстоятельство обращает внимание Верховский П.В.: «приноровившись к тому, что 

очень удобным … местом заключения важных политических преступников и сумасшедших могут служить 

монастыри, правительство уже не думало о построении для них особых домов и тюрем» [10]. 

Весьма аргументировано позицию Синода и монастырских властей по вопросу ссылки умалишенных 

арестантов в монастыри изложил ростовский митрополит Арсений Мацеевич: «монастыри устроены … не 

для содержания сумасбродов, воров и смертных убийц, колодников для которых довольно есть устроенных 

по их заслугам острогов, тюрем и арестантских изб для содержания и хранения их…» [9]. 

Последовавший 6 сентября 1735 года указ Анны Иоанновны в очередной раз подтвердил сохранение 

церковно-пенитенциарной системы и принудил Синод продолжать принимать арестантов в монастыри и 

содержать их за собственный счет: «… ежели по делам Тайной канцелярии случаются поврежденные в уме 
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… которым  свободы дать не можно, для отсылки же в монастыри отсылать их в Синод … в уме повре-

жденных колодников принимать в монастыри по прежнему» [3]. 

 23 апреля 1762 года император Петр III утвердил доклад Сената «О постройке для безумных особых 

домов и об отдаче имений, принадлежащих безумным, под надзор наследников» [4] Но смерть императора 

не позволила реализовать задуманное. Вошедшая на престол Екатерина II 20 августа 1762 года  указом  «Об 

оставлении в своей силе указа 23 апреля сего года о постройке для безумных особого дома» реанимировала 

идею Павла III [5]. Вскоре императрица приняла решение специальное здание не строить, а перепрофили-

ровать, для этих целей, уже имеющиеся помещения при новгородском Зеленецком и московском Андреев-

ском монастырях. Но уже 6 сентября 1766 года императрица в очередной раз изменила свое решение и ин-

формировала Синод «о переведении сосланных … для исправления в уме, в разные монастыри колодников 

… Суздальской епархии в Спасо-Ефимьев монастырь» [8]. 

Этот указ положил начало более чем вековой истории существования специального тюремного мона-

стырского отделения для душевнобольных арестантов. Вскоре в обитель были этапированы первые душев-

нобольные арестанты. Их разместили в больничных кельях Никольской церкви монастыря. Всего же за всю 

историю тюрьмы Спасо-Евфимьевского монастыря в ней содержались с 1766 года по 1800 год – 62 аре-

станта, а с 1800 по 1902 годы – 341 человек [13]. 

Режим содержания арестантов регламентировался специально принятой инструкцией, которая была до-

вольно либеральной для своего времени и специфичности сферы правового регулирования. Возглавлял 

тюрьму архимандрит. Охрана арестантов осуществляла караульная команда в составе унтер-офицера и ше-

сти караульных. На них возлагалась обязанность исключить проникновение к арестантам колюще-режущих 

и других запрещенных предметов, а также письменных принадлежностей. В качестве режимно-

предупредительных мер применение кандалов не предусматривалось, но разрешалось применять в дисци-

плинарном порядке одиночное содержание и ограничение пищи. 

Инструкция предписывала караулу обращаться с арестантами вежливо, без грубости и  строгости, так 

как они являлись психически не здоровыми людьми. Арестантов, без признаков внешней агрессии разре-

шалось выводить в церковь на богослужения. В зависимости от имущественного положения арестантов, во 

многом определялись и их материальные условия содержания. Осужденные из привилегированных сосло-

вий имели право вещевое и пищевое довольствие обеспечивать за свой счет. При надлежащем поведении  

им разрешалось свободное передвижение по территории монастыря и свидания с родственниками. Осталь-

ные узники содержались за счет государства. Их пищевое довольствие было аналогичным монастырским 

пищевым раскладкам. 

Основным субъектом коррекционно-исправительного воздействия были монахи. На них возлагалась 

обязанность богослужебными средствами способствовать нравственному исправлению арестантов. За каж-

дым  узником из числа монахов закреплялся духовник, задачами которого было проведение душеспаси-

тельных бесед и увещевание своих подопечных. В последующем в тюрьме была открыта библиотека, 

укомплектованная только книгами Священного Писания и изданиями Святейшего Синода. Освобождение 

из тюрьмы выздоровевших арестантов производилось решением специальной комиссии Святейшего Сино-

да по представлению архимандрита. 

Возникнув, как учреждение для содержания душевнобольных преступников, тюрьма Спасо-

Евфимьевского монастыря, к началу XIX века превратилась в место заключения сектантов и идейных про-

тивников Русской Православной Церкви, а также совершивших правонарушения представители духовен-

ства. 

В связи с увеличением численности контингента, 20 мая 1821 года архимандрит вынужден был просить 

министра внутренних дел о выделении средств на строительство потребных тюремных помещений. В ответ 

на ходатайство министра, 7 августа 1821 года император утвердил решение о строительстве в монастыре 

нового тюремного здания с одиночной системой содержания арестантов. После завершения строительства 

в 1826 году тюрьма Спасо-Евфимьевского  монастыря включала в себя два тюремных корпуса из восьми 

общих и тридцати одиночных камер и десяти «секретных покоев» [11]. 

Новое здание тюрьмы было обнесено высокой каменной оградой,  нутри которой имелись прогулочный 

двор, тюремная церковь, караульное помещение, кухня и хозяйственный блок. Камеры представляли собой 

небольшие помещения с окном, столом, стулом и кроватью. В последующем, по инициативе Владимирско-

го губернатора в тюрьме было открыто лазаретное отделение на три койко-места. 

В связи с обострением революционных волнений во Франции и, как следствие, осложнением внутрипо-

литической ситуации в стране был несколько ужесточен режим содержания арестантов в тюрьме Спасо-

Ефимовского монастыря. 12 сентября 1848 года по ходатайству министра внутренних дел Святейший Си-
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нод ограничил доступ в тюрьму посторонних лиц и ужесточил порядок представления свиданий с род-

ственниками. 

Была упорядочена процедура надзора за состоянием душевного здоровья у арестантов. Периодически 

комиссией в составе архимандрита, врача, жандармского офицера и врачебного инспектора проводилось 

освидетельствование арестантов. По его итогам комиссия принимала решение о переводе осужденного в 

больницу, передаче его родственникам или оставлении в тюрьме для дальнейшего отбывания наказания. 

В 1855 году Синод подготовил новый проект тюремной инструкции, который значительно расширял 

полномочия игумена как начальника учреждения. В его подчинении находились смотритель арестантского 

отделения, военная стража и служители тюрьмы. Он наделялся дисциплинарными полномочиями в отно-

шении арестантов, применяя к ним, с последующим уведомлением архиерея и губернатора, наложение 

кандалов и ограничение пищи за исключением хлеба и воды. Игумену вменялось в обязанность представ-

лять раз в полгода в Святейший Синод списки арестантов с характеризующими их данными [11]. 

Общих для всех осужденных режимных ограничений инструкция не устанавливала. В каждом конкрет-

ном случае, исходя из психического состояния и тяжести совершенного преступления, устанавливался 

дифференцированный режим отбывания наказания – от одиночного заключения до полусвободного пере-

мещения по территории монастыря. 5 марта 1905 года уже опустевшая к тому времени  тюрьма официаль-

но прекратила свое существование [15]. 

Анализ эволюции отечественной монастырско-пенитенциарной системы позволяет констатировать, что 

монастыри сыграли ключевую роль в реализации наказания в отношении душевнобольных арестантов, и 

выступали в качестве как пенитенциарного, так и лечебно-корректирующего и культового учреждения в 

отношении данной категории правонарушителей. Как представляется, именно, только такой симбиоз в то-

гдашних реалиях мог решить эту сложную медико-социальную проблему. 

Отбывание наказания, в силу понятных причин, носило бессрочный и неопределенный характер, отли-

чалось дифференцированностью и поливариантностью режимных требований, в зависимости от личност-

ных, криминальных, психофизиологических и других параметров конкретного преступника. Режимные 

ограничения и исправительные воздействия реализовывались силами монашеской братии и руководства 

монастырей. 

Не смотря на устоявшиеся в части современных, и особенно, в советских исследователей, подходы к 

монастырскому заключению, как крайне суровому, репрессивному и не гуманному, полностью разделить 

такую точку зрения не представляется возможным. Монастырские тюрьмы, исходя из стоящих перед ними 

пенитенциарных задач и имеющихся для этой цели ресурсов, были вполне  адекватны тем историческим 

реалиям, в которых они исполняли наказание и оказывали духовно-нравственное воздействие на психиче-

ски больных преступников. Никакое другое учреждение империи того времени было не в состоянии ре-

шить возложенные на  монастыри задачи по исполнению наказания в отношении душевнобольных арестан-

тов, политических и религиозных противников властей. 
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Проблемы возмещения вреда, нанесенного преступлением террористической направленности 

 

Гатауллин З.Ш., кандидат юридических наук, доцент, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные проблемы правового регулирования воз-

мещения вреда, нанесенного преступлением террористической направленности. Проведен анализ стати-

стических данных о преступлениях террористической направленности. Рассмотрены случаи совершения 

подобных преступлений в различные годы на территории Российской Федерации. Отмечено в результате 

совершения теракта потерпевшими становятся ни в чем не виновные лица, которые нуждаются в воз-

мещении вреда, нанесенного преступлением. Автор данной статьи, соблюдая научную этику, вступает 

полемику с различными авторами, которые изложили свои позиции в публикациях юридической литерату-

ре, относительно правового регулирования возмещения вреда, нанесенного преступлением, высказывает 

свою точку зрения по исследуемой проблематике. Изучено правовое регулирование возмещения вреда, на 

мировом, европейском уровнях, в странах входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), 

Содружества независимых государств (СНГ) и современной Россий Федерации. Предложено перенять 

положительный опыт тех стран, в которых на законодательном уровне удалось отрегулировать защиту 

прав, потерпевших на возмещение вреда. На основе полученных результатов проведенного исследования 

автором данной статьи внесены конкретные предложения о внесении изменений в действующее законо-

дательство и практические рекомендации по созданию условий для правового регулирования возмещения 

вреда, нанесенного преступлением террористической направленности. 

Ключевые слова: преступление, теракт, потерпевший, закон, возмещение вреда, государство, конфис-

кация 
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Abstract: this article discusses the current problems of legal regulation of compensation for damage caused by 

a terrorist crime. The analysis of statistical data on terrorist crimes is carried out. The cases of the commission of 

such crimes in various years on the territory of the Russian Federation are considered. It is noted that as a result 

of the commission of a terrorist act, innocent persons who need compensation for the damage caused by the crime 

become victims. The author of this article, observing scientific ethics, enters into a polemic with various authors 

who have stated their positions in publications in the legal literature regarding the legal regulation of compensa-

tion for damage caused by a crime. Expresses his point of view on the problem under study. The legal regulation of 

compensation for harm, world, European level, the countries of the Shanghai Cooperation Organization (SCO), 

the Commonwealth of Independent States (CIS) and the modern Russian Federation has been studied. It is pro-

posed to adopt the positive experience of those countries that have managed to regulate the protection of the rights 

of victims to compensation for harm at the legislative level. Based on the results of the research, the author of this 

article has made specific proposals for amendments to the current legislation and practical recommendations for 

creating conditions for the legal regulation of compensation for damage caused by a terrorist crime. 
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Преступления террористической направленности представляют собой повышенную общественную 

опасность, являются достаточно распространённым видом преступлений. Так, в 2022 г. органами МВД 

России зарегистрировано – 2233 преступлений террористической направленности. Для сравнения, в 2021 г. 

было совершено – 2136 преступлений подобной категории. Увеличение количества преступлений террори-

стической направленности сопровождается снижением их раскрываемости, в 2022 г. из – 2233 преступле-

ний террористической направленности раскрыто – 1169 преступлений, что составляет – 52,3%. Для сравне-
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ния, в 2021 г. раскрываемость преступлений террористической направленности составила - 51%, в 2020 г. 

низкий, всего – 39% [6]. 

Проведенный анализ статистических данных свидетельствует, раскрываемость рассматриваемой катего-

рии преступлений желает лучшего. Достаточно низкий процент раскрываемости преступлений террористи-

ческой направленности приводит к тому, что в большей части совершенных терактов «террорист-

преступник» не установлен, следовательно, рассчитывать на возмещение вреда, нанесённого преступлени-

ем террористической направленности, не приходится. 

Под термином вреда (моральный, физический и имущественный) нами понимается влекущие за собой 

негативные последствия совершения преступления террористической направленности для участников уго-

ловного судопроизводства. Безусловно, самое ценное человеческая жизнь и его здоровье. В результате со-

вершения теракта наносится физический вред жизни и здоровью, как правило, ни в чем не повинных лю-

дей, прежде всего, потерпевших, очевидцев и свидетелей. Так, 24.01.2011 г. в результате совершения терак-

та в аэропорту «Домодедово» количество погибших – 37, раненых – 170 человек. Подрыв воздушного суд-

на, следовавшего в Санкт-Петербург, 31.10.2015 г. погибли - 224 человека. 03.04.2017 г. совершение взрыва 

в метро Санкт-Петербурга погибли – 15, ранены – 17 человек. 2 апреля 2023 г. взрыв кафе в Санкт-

Петербурге пострадали - 40 человек [8], этот список можно было бы продолжить. 

В результате совершения теракта разрушаются конструкции зданий и сооружений, тем самым наносится 

имущественный вред физическим и юридическим лицам. 

Проблемы возмещения вреда, нанесенного преступлением, находится в центре внимания исследовате-

лей. Так, Н.В. Лантух и Э.В. полагают, что возмещение рассматриваемого вреда лежит в гражданско-

правовой плоскости [4, с. 94]. Действительно, из положений уголовно-процессуального закона, например, 

ст. 42 УПК РФ вытекает, что возмещения вреда, нанесенного преступлением, разрешается при рассмотре-

нии уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства, и в первом и во-втором случае разре-

шаются в соответствии с нормами гражданского законодательства [7]. Обращение сначала в уголовный, а 

затем в гражданский суд означало бы затруднить защиту прав и законных интересов потерпевшего. 

Имеются и другие предложения так, Н.Г. Муратова и Р.Г. Хасаншина, предлагают возмещение вреда, 

нанесенного преступлением через некие компенсационные процедуры механизма примирения сторон под 

гарантии государства [5, с. 160], на нашем примере, между обвиняемым «террористом» и потерпевшим. 

Под гарантией государства ряд авторов, например, Е.П. Гришина, С.А. Саушкин, понимают создание неко-

его государственного фонда, в случае невозможности возмещения вреда потерпевшему, когда у осужден-

ного террориста, отсутствует имущество, на которое могло бы быть обращено взыскание, предлагается 

прибегнуть к использовать финансовые возможности этого специализированного, внебюджетного фонда 

[1, с. 132]. 

Можно было согласить с предложениями уважаемых авторов, однако возникает вопрос, сколько нужно 

ждать потерпевшему, пока идет расследование, затем длительное судебное разбирательство, в том числе 

через обжалование принятых судом промежуточных и окончательных решений. Скажем потерпевшему 

терактом нанесен вред здоровью, взрывом ампутирована нижняя конечность, достаточно вспомнить теракт 

в аэропорту Домодедово 24.01.2011 г., расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение ле-

карств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение нужны ему со дня совершения 

теракта. 

Правовая основа возмещения вреда, нанесенного преступлением террористической направленности за-

ложена в положениях основного закона страны, который вменяет в обязанность государства обеспечение 

потерпевшим доступа к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Однако механизма рассматри-

ваемого возмещения ущерба жертвам террористических актов, в том числе, путем заложения средств ком-

пенсации затрат в бюджете страны не предусмотрено. 

Европейская конвенция по возмещению ущерба жертвам насильственных преступлений [2] прямо пред-

писывает о том, что государство должно взять на себя компенсацию потерю дохода, затраты на медикамен-

ты и госпитализацию, затраты на похороны, алименты, содержание иждивенцев и т.д. 

В связи с началом СВО на территории Украины на основании решения принятом Президентом РФ, Со-

вет Европы принял ряд недружественных актов в отношении России [3], в свою очередь Россия вынуждена 

была принять зеркальные меры в отношении самого Совета Европы, в том числе, прекращение членства РФ 

в Совете Европы. Отказ от соблюдения ряда международных договоров, ранее действовавших между РФ и 

Советом Европы, входят к числу ответных мер. 

Отметим, что положения рассматриваемой Европейская конвенция по возмещению ущерба жертвам 

насильственных преступлений на территории РФ продолжает действовать, к числу международных дого-
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воров Совета Европы утративших свою силу с 16 марта 2022 г. определённых ФЗ № 43 от 28 февраля 2023 

года [10] не входит. 

Изучение материалов следственной и судебной практики, а также проведенный анализ научных трудов 

свидетельствует о необходимости закрепления на законодательном уровне единой для всей страны методи-

ки расчета возмещения вреда в денежном выражении по актам терроризма, порядка их выплаты, самое 

главное, в бюджете страны заложить необходимые для этой цели финансовые ресурсы. На практике полу-

чается Москва исходя из своих возможностей, возмещает жертвам теракта одну сумму, Волгоград, к при-

меру, иную, прослеживается явное нарушение конституционного права о равенстве всех граждан РФ. 

На основании проведенного исследования нами предлагается принятие специального закона, возможно 

закона о внесении изменений в ФЗ о противодействии терроризму [9], где следует конкретно прописать 

возмещение вреда нанесенного совершением преступления осуществляется государством, компенсация 

государственных расходов для этой цели достигается путем конфискации имущества осужденного и (или) 

его родственников и близких, если имущество подлежащее конфискации добыто преступным путем. 
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Современное состояние молодежной преступности в Германии 
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Аннотация: в настоящее время, проблема молодежной преступности является особенно актуальной 

во многих странах Европейского Союза. Рост уровня молодежной преступности связан, прежде всего, с 

нарушением уровня социальной стабильности общества. Санкционная политика Европейского союза в от-

ношении России привела к тому, что многие производства, которые производили товары для России, или 

же получали дешевые энергоносители из России, вынуждены закрываться и увольнять сотрудников. Рост 

безработицы приводит к росту протестных настроений среди молодежи и повышению уровня преступ-

ности во время митингов и демонстраций. Так же растет уличная преступность, особенно в среде ми-

грантов, которые в условиях социально-экономической нестабильности, теряют работу в первую оче-

редь. В соседней с Германией страной – Франции, вот уже несколько месяцев подряд не прекращаются 

митинги и демонстрации, связанные с недовольством населения, прежде всего молодежи, ввиду повыше-

ния пенсионного возраста. В ФРГ проблема молодежной преступности, так же является чрезвычайно 

актуальной. На фоне увеличивающегося количества лиц, эмигрировавших в ФРГ, случаи совершения пре-

ступлений молодежью вызывают обеспокоенность в немецком обществе. Под молодежной преступно-

стью в ФРГ понимают всю совокупность преступлений, совершенных вменяемыми физическими лицами в 

возрасте от 14 до 21 года. В статье рассматривается современное состояние молодежной преступно-

сти в Германии. Изучена официальная статистика Федерального криминального агентства ФРГ. От-

дельное внимание уделено проблемам учета и регистрации преступлений, совершаемых молодежью. Ав-

тором исследуются причины совершения молодыми людьми преступлений в современных условиях. 

Ключевые слова: преступность, несовершеннолетние, ФРГ, наказания, причины, статистика, Феде-

ральное криминальное агентство 
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Abstract: at present, the problem of youth crime is especially relevant in many countries of the European Un-

ion. The growth in the level of youth crime is associated, first of all, with a violation of the level of social stability 

of society. The sanctions policy of the European Union towards Russia has led to the fact that many industries that 

produced goods for Russia, or received cheap energy from Russia, are forced to close and lay off employees. Ris-

ing unemployment leads to an increase in protest moods among young people and an increase in crime during ral-

lies and demonstrations. Street crime is also growing, especially among migrants, who, in conditions of socio-

economic instability, lose their jobs in the first place. In the neighboring country of Germany - France, for several 

months in a row, rallies and demonstrations have not stopped, related to the discontent of the population, especial-

ly young people, due to the increase in the retirement age. In Germany, the problem of youth crime is also extreme-

ly relevant. Against the backdrop of an increasing number of people who emigrated to Germany, cases of crimes 

committed by young people are of concern in German society. Under youth crime in Germany understand the total-

ity of crimes committed by sane individuals aged 14 to 21 years. The article deals with the current state of youth 

crime in Germany. The official statistics of the Federal Criminal Agency of Germany was studied. Special attention 

is paid to the problems of accounting and registration of crimes committed by young people. The author examines 

the reasons why young people commit crimes in modern conditions. 

Keywords: crime, juveniles, Germany, punishments, causes, statistics, Federal Criminal Agency 
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Согласно официальной информации министерства юстиции Нижней Саксонии, уголовные правонару-

шения регистрируются по разным возрастным группам. Например, дети до 14 лет не подлежат уголовной 

ответственности, однако преступления, совершенные ими, подлежат полицейской регистрации в целях об-

щей и частной превенции [4]. 

Уголовно-наказуемые деяния, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 17 лет, также 

учитываются полицейскими органами, а виновные лица подлежат уголовной ответственности не по Уго-

ловному кодексу ФРГ, а на основании Закона «Об осуществлении уголовного преследования в отношении 

несовершеннолетних». Так, в предложении 1 статьи 1 данного законодательного акта указано, что лицо в 

возрасте от 14 до 21 года, совершившее правонарушение, влекущее за собой предусмотренное законом 

наказание, подлежит привлечению к ответственности на основании и в порядке, установленном данным 

законом [5]. 

Статистические данные МВД ФРГ за 2008 год свидетельствуют об увеличении количества молодых лю-

дей, подозреваемых в совершении преступлений примерно на 100 тысяч человек по сравнению с 1990 го-

дом. Число осужденных увеличилось примерно на 20 тысяч в рассматриваемый период [4]. 

С 2010 года наблюдается снижение количества зарегистрированных общественно-опасных деяний, со-

вершаемых молодыми людьми. В частности, в федеральной земле Нижняя Саксония в 2016 году было заре-

гистрировано на 2% ниже случаев подозрений несовершеннолетних в совершении преступлений по срав-

нению с 2015 годом. Численность уголовных правонарушений, совершенных лицами в возрасте от 18 до 21 

года, повысилась в 2016 году примерно на 3% в сравнении с годом ранее. Более чем на 5% снизилась пре-

ступность среди детей в 2016 году по отношению к предыдущему году. 

По итогам 2019 года на территории ФРГ было зафиксировано на 2% меньше случаев привлечения моло-

дых лиц к уголовной ответственности, чем в 2018 году [6] 

Однако количество преступлений, совершенных малолет.ними в указанный период, возросло на 15%, в 

то же время наблюдается рост численности уголовно-наказуемых деяний, совершенных несовершеннолет-

ними примерно на 4,6%. Благодаря значительному уменьшению количества уголовных правонарушений 

(примерно на 23%), совершаемых лицами в возрасте от 18 до 21 года, обусловлен общий спад молодежной 

преступности в 2019 году [7]. 

При анализе официальных статистических данных возникает вопрос относительно достоверности, пол-

ноты и точности отражения в них действительного количества совершенных преступлений. Так, в целях 

установления реального количества преступлений были проведены различные исследования. Например, 

проведенный в 2018 году опрос показал, что в последнее время в обществе сложилась некая терпимость по 

отношению к агрессии со стороны молодых людей [2]. 

В 2019 году были организованы исследования в Нижней Саксонии, на основании которых эксперты 

пришли к выводу об увеличении насильственных преступлений со стороны молодежи [8]. 

Количество уголовно-наказуемых деяний, совершаемых молодыми лицами, является важным показате-

лем положения детей и подростков в обществе, который отражает сложившиеся отношения внутри данных 

социальных групп. Если молодежь чувствует себя благополучно, то не возникает никаких опасностей отно-

сительно будущего этих людей, то есть риск совершения преступлений молодежью в таком случае доста-

точно низкий. В случае, если положение молодых людей в обществе неблагополучно, возникает опасность 

того, что криминальное поведение молодежи отразиться на их поведении в будущем, что создаст еще 

большую угрозу для окружающих. Преступность детей, несовершеннолетних и лиц в возрасте от 18 до 21 

года проникает во все слои общества и проявляется в основном среди юношей и девушек в процессе их со-

зревания. Ученые указывают, что молодые люди начинают совершать запрещенные УК деяния в возрасте 

12 лет, и до 16 лет их преступная активность только возрастает, после чего резко падает. С приобретением 

образования, работы и партнера для семейной жизни, криминально поведение так же достигает своего ми-

нимума. 

Какие преступления совершаются молодыми людьми чаще всего? Первое место занимают кражи из су-

пермаркетов, за которыми следуют насильственные деяния, например, умышленное причинение вреда здо-

ровью, изнасилование и убийство. Замыкает статистику умышленная порча имущества. Например, в 2019 

году число несовершеннолетних, совершивших магазинную кражу, составило 2300 человек. Однако дан-

ный показатель больше в 2 раза количества лиц, совершивших аналогичное деяние в возрасте от 18 до 21 

года [9]. 

В 2020 году данный показатель возрос в обеих группах примерно на 300 случаев [10]. 

Также в 2020 году число детей и несовершеннолетних, совершивших умышленное причинение вреда 

здоровью увеличилось на 14 и на 7% соответственно в сравнении с годом ранее, в то время как за данный 
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период времени число лиц в возрасте от 18 до 21 года, совершивших такое правонарушение, снизилось по-

чти на 8% [7]. 

Большинство преступлений совершается юношами. Так, в 2019 году более 800 молодых лиц мужского 

пола в возрасте 14-16 лет являлись обвиняемыми по уголовным делам о насильственных преступлениях, в 

то же время к уголовной ответственности за такие же составы были привлечены чуть более 200 девушек 

того же возраста. 

По сравнению со взрослыми, молодые люди чаще совершают насильственные деяния. Например, в 2019 

году, более 1000 человек в возрасте от 16 до 18 лет подлежали ответственности по УК ФРГ за насильствен-

ные преступления против жизни и здоровья. Однако количество лиц в возрасте от 23 до 25 лет, привлечен-

ных к уголовной ответственности за те же самые составы, заметно ниже и составляет чуть более 700 чело-

век. 

Как подчеркивают криминологи, уголовные деяния, совершаемые молодыми людьми, сопровождаются 

совершением их спонтанно, то есть с преобладанием внезапно возникшего умысла, а также в группе лиц. 

Преобладающее число задержанных уже были замечены в совершении правонарушений один или два раза, 

то есть велик риск рецидива совершения преступлений [4]. 

В чем же заключаются основные причины молодежной преступности в Германии? По мнению социоло-

га Дика Байэра, на первом месте находится безнаказанный пропуск занятий в школе. Так, молодой человек, 

не посещая занятия в образовательной организации и не получивший в ответ на свое поведение никакой 

реакции со стороны администрации учебного заведения, осознает, что может совершать более тяжкие по-

ступки так же безнаказанно [11]. 

Социальное окружение играет огромную роль в становлении личности молодого человека. Отношения в 

семье имеют также первостепенное значение при формировании личностных качеств юношей и девушек. 

Так, вышеупомянутый ученый видит опасность для молодых лиц нахождение в семье, где один из родите-

лей или оба страдают алкогольной зависимостью. В семейных отношениях, где домашнее насилие является 

нормой, существует риск того, что и дети в будущем будут воспринимать насилие как нормальное соци-

альное явление. Социолог видит также риск в компьютерных играх, в основе сюжета которых заложены 

насильственные моменты. 

Интересно и количество совершенных преступлений молодыми людьми, эмигрировавшими в Германию. 

По мнению Кристиана Вальбурга количество совершенных краж молодыми людьми-мигрантами и корен-

ными жителями Германии сильно не отличается друг от друга, в том время как лицами, эмигрировавшими 

в ФРГ, совершается большее количество насильственных уголовно-правовых деликтов. Так, например, в 

2014 году количество уголовно-наказуемых деяний, связанных с применением насилия и совершенные ли-

цами, эмигрировавшими в ФРГ, составляло на 2000 случаев больше, чем число деяний насильственного 

характера, которые были совершены гражданами ФРГ [3]. 

В 2019 году численность случаев умышленного причинения вреда здоровью, совершенных мигрантами, 

составляла в 2-4 раза больше по сравнению с уголовно-наказуемыми деяниями по аналогичным составам, 

совершенные гражданами ФРГ [8]. 

К причинам, порождающим насильственное поведение у молодых людей-мигрантов, ученый относит 

слабую защищенность в социальной сфере, а именно низкое качество полученного образования, слабые 

шансы на построение профессиональной карьеры, а также проживание в социально-неблагополучных рай-

онах города. Факторами, порождающими негативное социальное поведение, являются также особенности 

жизни эмигрировавших лиц, а именно чувство чуждости и учащающиеся внутрисемейные конфликты [12]. 

Какие наказания налагаются на молодых лиц, совершивших преступление? 

В борьбе с молодежной преступностью эксперты отдают предпочтение превентивным мерам, нежели 

карательным, объясняя применение последних только в случае крайней необходимости. Однако в случае 

применения наказаний дети и несовершеннолетние должны быть как можно скорее освобождены от него и 

реинтегрированы в общество. 

Уголовное законодательство Германии устанавливает следующие виды наказаний за совершение пре-

ступления специальным субъектом, то есть малолетним, несовершеннолетним или лицом в возрасте от 18 

до 21 года: предупреждение, денежный штраф, арест, лишение свободы, а также предусматривает возмож-

ность применения и воспитательных мер по отношению к таким лицам. Согласно данным официальной 

статистики, в 2018 году было осуждено всего 59 278 молодых людей за совершение уголовных правонару-

шений, из них 24 327 осужденным были назначены меры воспитательного характера. 33 тысячи человек 

были подвергнуты наказанию в виде официального предупреждения, в то время как 9 тысячам юношей и 

девушек в качестве меры исправительного характера было назначено лишение свободы. Однако из 9 тысяч 

приговоренных 5 тысячам молодых людей были назначены условные сроки. Таким образом, только 4 тыся-
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чи молодых преступников из 59 278 выявленных были осуждены к реальным срокам отбывания наказания 

в виде лишения свободы. 

По состоянию на 31 марта 2019 года 3523 молодых преступников мужского пола находятся в местах 

лишения свободы на территории ФРГ. Количество девушек, содержащихся в исправительных учреждениях 

для несовершеннолетних, составляет всего 156 человек [13]. 

Большинство лиц составляют осужденные в возрасте от 18 до 21 года. Так, количество отбывающих 

наказание мужчин в данных возрастных границах составляет 1457 человек, в то время как лишь 50 осуж-

денных женского пола данного возраста отбывают наказание в исправительных колониях. По сравнению с 

несовершеннолетними, количество которых составляет 394 и 30 лиц мужского и женского пола соответ-

ственно, число заключенных в возрасте от 18 до 21 года носит превалирующий характер. Реальные сроки 

отбывания наказания назначаются, в основном, мужчинам. 

Подводя итог, следует сказать о снижающемся числе преступлений, совершенных молодыми лицами, 

что обуславливается уменьшающемся количеством уголовных правонарушений, совершаемых юношами и 

девушками в возрасте от 18 до 21 года  

Одновременно увеличивается численность совершаемых уголовно-наказуемых деяний, за которые при-

влекаются к ответственности малолетние и несовершеннолетние с преобладанием лиц мужского пола. 

Автор считает применение превентивных мер, а также их сочетание с карательными мерами проваль-

ным опытом воздействия на молодых людей и предупреждения совершения новых преступлений, так как 

число совершенных общественно-опасных деяний не снижается среди лиц в возрасте до 18 лет. 

Кроме того, неприменение реальных сроков лишения свободы хотя и дает возможность нарушителям 

реинтегрироваться в общество и встать на путь исправления, однако одновременно порождает чувство без-

наказанности и дает возможность избежать воздаяния за совершенное нарушение. 
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Аннотация: процесс перехода привычных правоотношений в цифровое пространство ведется с мо-

мента распространение сети Интернет, поэтому термин «цифровизация» является относительно моло-

дым в русском языке, а потому не существует на данный момент полного понятия, отражающего все 

характерные черты данного явления. Постараемся на основе имеющихся источников сгенерировать по-

нятие цифровизации самостоятельно. Изучаемое явление неразрывно связано с развитием научно-

технического прогресса и вызовами санитарно-эпидемиологической ситуации в мире. Действительно, се-

годня цифровые и информационные технологии внедрились во многие сферы деятельности человека, начи-

ная от военно-промышленных комплексов и заканчивая «умными» помощниками в телефоне человека. А 

эпидемиологическая ситуация в мире и в России в частности вынудила перенести многие общественные 

отношения в цифровое пространство. Начиная от денежных переводов и заканчивая дистанционным по-

лучением образования. Целью данного исследования является рассмотрение тенденции цифровизации рос-

сийского права, как элемента предмета юридической науки. В рамках данной статьи определяется тер-

мин цифровизации, анализируются сферы ее влияния в российском праве, в том числе на предмет юрис-

пруденции. В заключении делается вывод о том, что цифровизация является неотъемлемой частью пред-

мета юриспруденции. 

Ключевые слова: наука, юридическая наука, юриспруденция, цифровизация, оцифровка, автоматизация, 

предмет науки 
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Abstract: the process of transition of habitual legal relations into the digital space has been underway since the 

spread of the Internet, therefore the term "digitalization" is relatively young in the Russian language, and therefore 

there is currently no complete concept reflecting all the characteristic features of this phenomenon. We will try to 

generate the concept of digitalization independently on the basis of available sources. The phenomenon under 

study is inextricably linked with the development of scientific and technological progress and the challenges of the 

sanitary and epidemiological situation in the world. Indeed, today digital and information technologies have been 

introduced into many spheres of human activity, ranging from military-industrial complexes to "smart" assistants 

in a person's phone. And the epidemiological situation in the world and in Russia in particular has forced many 

public relations to be transferred to the digital space. Starting with money transfers and ending with distance edu-

cation. The purpose of this study is to consider the trend of digitalization of Russian law as an element of the sub-

ject of legal science. Within the framework of this article, the term digitalization is defined, the spheres of its influ-

ence in Russian law are analyzed, including on the subject of jurisprudence. In conclusion, it is concluded that dig-

italization is an integral part of the subject of jurisprudence. 

Keywords: science, legal science, jurisprudence, digitalization, automation, the subject of science 
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На протяжении всей истории существования человек стремится познать себя и окружающий его мир. В 

разные времена людьми предпринимались самые разнообразные методы для накопления знаний об окру-

жающей нас реальности. Формирующаяся сфера деятельности человека получила название, сохранившееся 

до наших дней – наука. В истории науки существуют разные этапы ее развития. Например, развитие фило-
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софии в древнем мире, возрастание роли точных наук, таких как математика и геометрия, интерес к есте-

ственным наукам в 18 веке и так до наших дней. Сегодня существует общепринятое во всем мире понятие 

науки как сферы деятельности человека, направленной на добывание новых объективно отражающих дей-

ствительность знаний. 

Среди всего многообразия существующих сегодня наук своё почётное место (в свете событий ХХ века) 

занимает юридическая наука, достижения которой помогают человеку создать устойчивое общество и гос-

ударство, обеспечить мир и порядок во всем мире, а также отвечать на непростые вызовы социальной ре-

альности. Существует несколько подходов к понятию юридической науки. 

Одно из основополагающих понятий, юридическую науку представляет как науку о теории государства 

и права, существующих отраслях права, системе социальных норм, политической системы и функциях гос-

ударства [3]. 

Так же нельзя не согласиться с определением известного юриста В.Е Чиркина изложенное в следующей 

формулировке. Юридическая наука представляет собой систему знаний о государстве и праве, гуманитар-

ную науку, изучающую правовое регулирование отношений в государстве [1]. 

Термин юридическая наука обладает и общепринятым трактованием. Это система знаний в сфере госу-

дарственно-правовых явлений, в частности закономерностей возникновения, развития, совершенствования 

права и функций государства. 

В ходе нашего исследования мы попытаемся найти ответ на два вопроса: 1) что такое цифровизация? и 

2) является ли цифровизация права предметом юридической науки? 

Юридическая наука является полностью самостоятельной и признанной, поскольку имеет свой отличи-

тельный от других наук предмет. В противном случае она не признавалась бы наукой [5]. Как и другая 

наука, юриспруденция имеет свой объект и предмет. Объект науки представляет собой, реально существу-

ющий объект познания, характеризующийся самостоятельностью, определенной формой существования и 

единством содержания. На что направлено исследование ученого в предметной области научного познания, 

является объектом науки. Объектом юридической науки является государство и право (правовая реаль-

ность). 

Что же касается предмета юридической науки, его границы так строго не определены. В литературе 

продолжаются споры о границах предметной сферы юридической науки. Существует несколько подходов к 

пониманию предмета юридической науки, однако на сегодняшний день выделяется компромиссное мне-

ние, согласно которому предметом юридической науки являются закономерности возникновения, развития, 

совершенствования права и функций государства. Соответственно закономерности развития права состав-

ляют часть предмета юридической науки (юриспруденции). 

Закономерность – это соответствие с законом, последовательное проявление действия какого-нибудь за-

кона [8]. Такая трактовка подходит к советскому понимаю законов (бытия): закон – обязательное постоян-

но повторяющиеся отношения в обществе [2]. Однако сегодня выработано современное синтезированное 

понятие закономерности применительно, в том числе, к правовым явлениям. 

Закономерность – это объективная, необходимая, существенная, устойчивая (повторяющаяся) связь об-

щего характера между отдельными явлениями [6]. Именно в таком ключе мы будем понимать закономер-

ность в представленной статье. 

Для того чтобы ответить на поставленные в начале статьи вопросы, а именно в части: является ли циф-

ровизация права предметом юридической науки, необходимо доказать, что цифровизация является законо-

мерностью. Для этого разберём подробнее, что такое цифровизация и отличается ли она от цифровизации 

права. 

Процесс перехода привычных правоотношений в цифровое пространство ведется с момента распростра-

нение сети Интернет, поэтому термин «цифровизация» является относительно молодым в русском языке, а 

потому не существует на данный момент полного понятия, отражающего все характерные черты данного 

явления. Постараемся на основе имеющихся источников сгенерировать понятие цифровизации самостоя-

тельно. 

Изучаемое явление неразрывно связано с развитием научно-технического прогресса и вызовами сани-

тарно-эпидемиологической ситуации в мире. Действительно, сегодня цифровые и информационные техно-

логии внедрились во многие сферы деятельности человека, начиная от военно-промышленных комплексов 

и заканчивая «умными» помощниками в телефоне человека. А эпидемиологическая ситуация в мире и в 

России в частности вынудила перенести многие общественные отношения в цифровое пространство. Начи-

ная от денежных переводов и заканчивая дистанционным получением образования. Но являются ли пере-

численные явления проявлениями именно цифровизации? 
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Цифровизация в праве появилась из экономической функции государства. Основополагающими терми-

нами в цифровизации являются: оцифровка диджитализация. Оцифровка означает преобразование инфор-

мации с материального носителя в цифровой. Важно, что оцифровка не изменяет данные, а лишь кодирует 

в цифровую форму, применяя при этом современные цифровые технологии. С появлением новых техноло-

гий стал легче доступ к информации, процессу ее обработки, что привело к оцифровке во всех сферах дея-

тельности в обществе. Диджитализация означает цифровизацию и подразумевает использование информа-

ционных технологий для обеспечения системного взаимодействия и совершенствования оцифрованных 

данных. 

Еще одно смежное явление – процесс автоматизации, тоже пришедший из области экономики. Он озна-

чает использование современных технических систем управления, исключающих участие человека полно-

стью или частично в производстве по получению информации, материальных средств, энергии и др. [7]. 

Автоматизация предназначена, прежде всего, для повышения производительности труда. Цель автоматиза-

ции – повышение производительности. Существуют и иные трактовки данного явления. Автоматизация – 

использование высокотехнологической техники для производства, а в дальнейшем и обслуживания различ-

ных материальных средств [4]. Такой процесс по своему значению схож с оцифровкой, поскольку благо-

приятно влияет на процедуру, но не изменяет качественно содержание процессов и отношений. 

Применительно к правовой действительности автоматизацию можно обнаружить в процессах реализа-

ции права. Например, использование компьютеров при предоставлении государственных услуг в мно-

гофункциональных центрах. При заполнении электронных деклараций, осуществления электронных заку-

пок и тендеров, участия в выборах используются цифровые средства удостоверяющие физическое или 

юридическое лицо. 

Таким образом, на сегодняшний день цифровизация все быстрее проникает в юридическую науку, ста-

новясь неотъемлемым элементом предмета юриспруденции. 
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История развития форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей в КНР 
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Аннотация: статья раскрывает историю развития форм устройства детей, оставшихся без попече-

ния родителей в рамках КНР. При этом вопрос рассматривается с древнейших времен до наших дней. Де-

ти – это опора нации и надежда человеческой цивилизации. Но не все дети вырастают здоровыми и 

счастливыми. И в древние времена, и сегодня в китайском обществе существует немало детей, остав-

шихся без попечения родителей. При этом есть национальные особенности в рассматриваемом вопросе. 

Основными формами устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в современном Китае яв-

ляются опека, усыновление, помещение в специализированные учреждения. В китайской системе опеки над 

несовершеннолетними закон при выборе опекунов отдаёт приоритет близким родственникам, таким как 

бабушки и дедушки, дети передаются на усыновление в основном между родственниками. Это отличает 

китайскую систему опеки и усыновления от российской системы. Изучение истории развития опеки и по-

печительства в Китае приводит нас к мысли, что культура древнего Китая и традиционное китайское 

конфуцианство оказали глубокое влияние на формирование современной правовой системы, в том числе в 

части опеки над детьми. 

Ключевые слова: дети, оставшиеся без попечения родителей, опека, усыновление, патриархальная се-

мья, конфуцианство, Гражданский кодекс КНР 
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Abstract: the article reveals the history of the development of the forms of arrangement of children left without 
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Китай – это древняя цивилизация с многовековой историей и традициями. Более двух тысяч лет назад 

китайцы начали обращать внимание на устройство детей, оставшихся без попечения родителей. В 475 году 

до н.э., когда династия Цинь объединила шесть царств, в Китае началось развитие феодальных отношений. 

В условиях феодального мелкокрестьянского хозяйства китайская семейная структура постепенно транс-

формировалась в патриархальную семью со своими особенностями. Эта семья стала основной ячейкой 

производства и жизни людей в древнем Китае. Древний Китай был традиционным аграрным обществом с 

самодостаточным натуральным хозяйством, что породило уникальную китайскую систему. Патриархаль-

ный строй представлял собой особый тип общественных отношений, при котором семья формировалась на 

основе патрилинейных (идущих от отца) кровнородственных связей, при этом отношения между государ-
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ством и семьей были, по сути, аналогичны отношениям между правителем и обществом. Отец был не толь-

ко главой семьи, но и своего рода нетитулованным чиновником государства, которое управляло каждым 

членом семьи через правителя, вассала, отца и сына [3]. 

В патриархальных семьях древнего Китая акцент делался на «коллективном стандарте», когда родители 

имели огромную власть над детьми, вплоть до убийства, а другие члены семьи не имели личной независи-

мости, и свобода воли каждого была подчинена патриархальным установкам. Когда в семье ребёнок ли-

шался родителей, другие члены семьи брали на себя заботу о нём и становились его опекуном, при этом в 

древнем Китае существовала строгая система выбора такого опекуна [7]. 

Эта система была в то время главной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Она имела следующие особенности: 

1. Главными опекунами всегда были близкие родственники, их действия дополнялись социальной опе-

кой людей того же клана. В общем, порядок назначения опекунов был следующим: первый – брат отца; 

второй – старший брат ребенка; третий – двоюродный брат отца; кроме того, мать дяди, бабушка и дедушка 

по материнской линии, отец дяди и более дальние родственники того же клана также могли выступать в 

качестве опекунов. 

2. В плане содержания опеки: 

2.1. с точки зрения личных прав, опекун имел право обучать и воспитывать подопечного, но дисципли-

нарная власть была менее строгой, чем у родителей; 

2.2. с точки зрения имущественных прав, опекун имел право управлять имуществом подопечного. 

3. С точки зрения правовой основы она базировалась на конфуцианской идее «ритуала», важнейшего 

этического и морального кодекса и кодекса поведения в древнекитайском обществе. Именно этот кодекс 

был основой системы опеки над несовершеннолетними в то время; 

4. С точки зрения гендерной перспективы, принцип назначения опекунов-мужчин имел патриархальный 

и неравноправный характер. Древняя система опеки над несовершеннолетними сочетала в себе мораль и 

этику и возводила ее в ранг кодекса поведения. Когда в семье появлялся ребенок, оставшийся без попече-

ния родителей, для близких родственников мужского пола опекунство по отношению к ребенку станови-

лось моральным долгом – долгом, от которого нельзя было уклоняться. 

5.  С точки зрения подхода, основанного на интересах, опека основывалась на интересах семьи или кла-

на, а не на интересах несовершеннолетнего. 

В настоящее время, согласно статье 27 Гражданского кодекса Китайской Народной Республики, родите-

ли являются опекунами своих несовершеннолетних детей. Если родители несовершеннолетнего умерли 

или неспособны к опеке, лица, способные к опеке, выступают в качестве опекунов в следующем порядке: 

- бабушка и дедушка; 

- старший брат или сестра; 

- другие лица или организации, желающие выступать в качестве опекунов. 

Назначение опекуном происходит при условии получения согласия городского комитета жителей (на 

каждой улице есть свой Комитет жителей, который находится в ведении районной администрации), сель-

ского комитета жителей или отдела по гражданским делам по месту жительства несовершеннолетнего. 

Можно утверждать, что современное китайское законодательство находится под влиянием древней китай-

ской системы опеки. Под влиянием традиционного китайского конфуцианства опека близкими родственни-

ками детей, потерявших родителей, больше похожа на моральный долг, от которого нельзя уклоняться, по-

этому Гражданский кодекс Китая устанавливает порядок опекунов, при котором наиболее способными за-

щитить права и интересы детей, помимо родителей, считаются бабушки и дедушки по отцовской линии, 

бабушки по материнской линии, старшие братья и сестры. Китайская традиция основывается на том, что 

дети, потерявшие родителей, скорее всего, вырастут здоровыми и счастливыми, если будут находиться под 

опекой своих семей [6]. 

Помимо системы опеки над несовершеннолетними, в древнем Китае возникла система усыновления – 

как практическая необходимость и как отражение правового прогресса. 

В древнем Китае существовали два типа усыновления: усыновление близкими родственниками детей, 

оставшихся без родителей, и усыновление брошенных детей. Как однажды сказал древнекитайский мудрец 

Мэн Цзы: «Есть три вещи, которые являются несчастливыми, и отсутствие наследника - самая большая из 

них.». В подобной ситуации усыновление оказывалось наиболее подходящим решением. В древнем Китае, 

если не хватало наследников мужского пола, чтобы унаследовать имущество и статус человека, то можно 

было найти ребенка с такой же фамилией среди родственников по отцовской линии и усыновить его. При 

этом выбор делался по кровному родству: первым выбирался племянник родного брата, и только если сре-
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ди племянников родного брата не было подходящей кандидатуры, то выбирался племянник двоюродного 

брата или племянники других родственников [1]. 

Стоит отметить, что одной из важнейших особенностей древней китайской системы усыновления было 

то, что мальчиков с разными фамилиями не разрешалось усыновлять, при этом слово «фамилия» узко трак-

товалась как знак того, что усыновитель и усыновляемый имеют общего предка. В эпоху династии Тан за-

кон о браке гласил: «Человек, усыновивший мальчика с другой фамилией, должен быть заключен в тюрьму 

на один год, а также подвергнут порке (пятьдесят ударов тростью)» [5]. Каралось законом не только усы-

новление ребенка с другой фамилией, но и передача ребенка в семью с другой фамилией в качестве прием-

ного ребенка. Династии Мин и Цин предусматривали, что если ребенок с другой фамилией был усыновлен 

в качестве наследника, то и усыновитель, и даритель подлежали наказанию в виде шестидесяти ударов тро-

стью, а ребенок возвращался в клан (т.е. отправлялся обратно в семью дарителя). 

Усыновление детей, потерявших родителей, брошенных или оставшихся без присмотра в результате 

стихийных бедствий, предусматривало меньшее число ограничений. 

Согласно закону династии Тан, «если малышу меньше трех лет и он не может выжить самостоятельно, 

то его могут усыновить, даже если он говорит, что является ребенком другой семьи». В 670 г. н.э., когда на 

Китай обрушилась внезапная снежная буря и многие младенцы и дети замерзли насмерть, китайский импе-

ратор издал временное правило: если в семье были дети, которых родители не могли прокормить, то этих 

детей разрешалось усыновлять кому-то, кто мог заботиться о них, даже если усыновитель принадлежал к 

другой семье (имел другую фамилию) [2]. В этом правиле были смягчены условия для усыновления, чтобы 

обеспечить лучшее устройство детей, оставшихся без попечения родителей, защитить их права и интересы. 

В настоящее время регламентация усыновления является важной частью китайского законодательства. 

Согласно статье 1102 Гражданского кодекса КНР, если лицо, не имеющее супруга, намеревается усыновить 

ребенка другого пола, предполагаемый усыновитель должен быть старше усыновляемого не менее чем на 

сорок лет. Это положение призвано защитить детей от нарушений их прав. Но в то же время Гражданский 

кодекс КНР (статья 1099) предусматривает, что усыновление ребенка своими родственниками того же по-

коления и до третьей степени родства может быть освобождено от ограничений, установленных статьей 

1102 настоящего Кодекса. На практике, дети передаются на усыновление в Китае в основном между род-

ственниками. Все это свидетельствует о влиянии древней традиционной системы усыновления близкими 

родственниками на современный Китай. 

Помимо системы опеки над несовершеннолетними, которая была ограничена рамками семьи, и системы 

усыновления сирот, в древнем Китае существовали институциональные учреждения, похожие на совре-

менные детские дома. 

Во время династии Цин, население росло так быстро, что средняя площадь пахотных земель уменьша-

лась, и часто случалось так, что урожайность земли была такой же, как прежде, но детей у людей станови-

лось все больше и больше, и доходов не хватало для того, чтобы прокормить семью. Рождение ребёнка, 

несомненно, увеличивало нагрузку на всю семью, поэтому бедные семьи предпочитали отказаться от ре-

бенка или от его воспитания. Древнекитайское общество было патриархальным, мужчины отвечали за пре-

емственность семьи и в целом доминировали в семейных отношениях. Что касается наследования имуще-

ства, то право наследования также принадлежало мужчине, в то время как женщина после замужества ста-

новилась членом семьи мужа и отрывалась от семьи отца. В древнем Китае частой была практика отказа от 

детей, особенно девочек. Исходя из этого, законы Китая защищали детей, оставшихся без попечения роди-

телей, создавая по всей стране специальные учреждения для помощи младенцам и маленьким детям, такие 

как ясли и общества защиты младенцев, что, несомненно, обеспечивало выживание детей [4]. 

  Подводя итоги статьи, можно сделать следующие выводы. Система опеки, сложившаяся в древнем Ки-

тае, оказала важное влияние на современное законодательство об опеке над несовершеннолетними в КНР, 

особенно на порядок назначения опекунов, поскольку китайцы считают, что передача детей под опеку 

близких родственников является лучшей защитой для ребенка, потерявшего родителей. Система усыновле-

ния близкими родственниками, которая ограничивала усыновление рамками семьи, также оказала глубокое 

влияние на современное китайское законодательство об усыновлении, например, на Гражданский кодекс 

Китайской Народной Республики, который смягчает условия усыновления, если ребенок усыновляется в 

пределах трёх поколений кровных родственников. Кроме того, в древнем Китае существовало множество 

учреждений для устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Всё это отражает заботу китайско-

го народа о детях, оставшихся без попечения родителей. 
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Аннотация: в статье проводится исследование по вопросу необходимости и целесообразности закреп-
ления принципов правотворчества в действующем законодательстве. В начале статьи анализируются 
существующие в отечественной доктрине права подходы к принципам правотворчества. В условиях от-
сутствия в системе российского законодательства федерального закона о нормативных правовых актах 
авторы обратились к законам субъектов федерации. Авторами проводится анализ тридцати региональ-
ных законов о законах, в результате чего формируется позиция о целесообразности объединения данных 
законов в три группы в зависимости от качества правовой регламентации принципов правотворчества. 
Первая группа включает законы, в которых получили правовое закрепление анализируемые принципы. Вто-
рая группа включает законы, в которых отсутствует нормативное закрепление принципов правотворче-
ства. В третью группу вошли законы, в которых региональный законодатель использует различные под-
ходы к закреплению идейных начал правотворчества в этих нормативных правовых актах. В итоге дела-
ется вывод о необходимости не только отражения в законах самих принципов правотворчества, но и их 
содержательного наполнения. Авторы также констатируют необходимость принятия федерального 
закона «О нормативных правовых актах», в котором обязательно должны получить закрепление принци-
пы правотворчества. 
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Abstract: the article conducts a study on the necessity and expediency of fixing the principles of law-making in 

the current legislation. At the beginning of the article, the approaches to the principles of law-making existing in 

the domestic doctrine of law are analyzed. In the absence of a federal law on regulatory legal acts in the system of 

Russian legislation, the authors turned to the laws of the constituent entities of the federation. The authors analyze 

thirty regional laws on laws, as a result of which a position is formed on the expediency of combining these laws 

into three groups, depending on the quality of legal regulation of the principles of law-making. The first group in-
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Keywords: lawmaking, principles, federal law, system of legislation, legal science, legality, publicity, planning 
 

For citation: Magomedova E.A., Vorobyova M.O., Muravel M.A., Zaitseva M.A. The principles of law-

making and their legal consolidation in the legislation of the subjects of the Russian federation. International Law 

Journal. 2023. 6 (4). P. 121 – 125. 



International Law Journal 2023. Том 6. №4. 
  

 

 122 

Развитие как отечественной, так и зарубежной юридической науки обусловлено множеством факторов. 

Вместе с тем, следует отметить, что с учётом того, что юридическое научное знание является верным отра-

жением правовой действительности, оно призвано быть локомотивом позитивного и конструктивного раз-

вития этой действительности. Однако, на наш взгляд, целесообразно обозначить, что развитие юридиче-

ской науки и правовой действительности находятся в глубокой взаимосвязи и подвержены фундаменталь-

ному взаимовлиянию. В этом плане представляется важным констатировать, что своевременный и содер-

жательный отклик доктрины права на социальный запросы позволяет сформировать позитивные тенденции 

развития правовой сферы. В связи с чем следует отметить, что реформирование различных сфер жизнедея-

тельности российского общества в последние 30 лет предопределило высокую интенсивность правотворче-

ской деятельности. Данные обстоятельства повлекли за собой формирование устойчивого научного интере-

са к проблемам правотворчества, результатом чего стало оформление в отечественной доктрине права са-

мостоятельной составляющей – теории правотворчества. 

Обращаясь к содержательному наполнению данной теории, можно отметить, что в её структуре разра-

ботаны такие компоненты, как понятие и признаки правотворчества, принципы правотворчества, виды 

правотворчества, стадии правотворческого процесса, вопросы проектирования, прогнозирования, планиро-

вания в правотворчестве, требования, предъявляемые к нормативным правовым актам, и другие. Однако, 

следует обозначить, что многие системные доктринальные разработки в сфере правотворчества так и не 

нашли должного правового закрепления в отечественном законодательстве. Необходимо отметить, что 

принятие Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» остается мечтой 

отечественных правоведов на протяжении последних 30-ти лет. По нашему мнению, принятие данного за-

кона во многом способствовало бы повышению качества принимаемых нормативных правовых актов. Вме-

сте с тем следует обратить внимание на то, что практически во всех субъектах Российской Федерации так 

называемые «законы а законах» уже приняты. В связи с этим, а также принимая во внимание заявленную 

тему научной статьи, считаем возможным обратиться к вопросу правового закрепления принципов право-

творчества в законодательстве субъектов Российской Федерации. 

Принципы правотворчества получили довольно обстоятельную разработку в рамках теории права в це-

лом и теории правотворчества в частности. Так, под принципами права в отечественной доктрине права 

понимаются основные идейные начала, отражающие сущность и содержание права. Кроме того, предложе-

ны различные подходы к классификации принципов права. Однако, если подняться на достаточно высокую 

ступень обобщения, то можно констатировать, что практически все учёные-теоретики считают возможным 

дифференцировать принципы права на общеправовые, межотраслевые и отраслевые. 

Следует согласиться с М.Б. Румянцевым, который определяет, что «целью общей теории правотворче-

ства является выработка научно обоснованных правил подготовки и принятия нормативно-правовых актов, 

отраслей, институтов и норм права на основе исторической преемственности и традиций российского зако-

нодательства» [9, с. 45]. 

По нашему мнению, при таком подходе к теории правотворчества целесообразно считать одной из важ-

ных её составляющих систему научных положений, фундаментально характеризующих принципы право-

творчества. Вместе с тем следует обратить внимание на то, что состав принципов правотворчества в рабо-

тах различных авторов в определённой степени различается, но в целом может быть сведён к следующим: 

принцип демократизма,  законности, профессионализма, системности, гласности, планирования, научности, 

исполнимости, оперативности. Ряд ученых обосновывают выделение принципов регионального правотвор-

чества и относят к ним системность; взаимосогласованность и взаимодополняемость федерального и реги-

онального правотворчества в сфере совместной компетенции; дифференциацию правотворческих полномо-

чий и иерархичность нормативных правовых актов компетентных правотворческих органов субъекта Фе-

дерации; учет социальной, исторической и иной специфики субъекта Федерации; взаимосвязь теории с 

практикой [8, с. 11]. 

Кроме того, как считают Н.Н. Черногор и М.В. Залоило, «нормативные правовые акты должны быть 

подготовлены с учетом принципов нормативности, полноты, конкретности, системности, точности, ясно-

сти, простоты, краткости, обоснованности, эффективности» [10, с. 41]. 

На наш взгляд, даже при системной, обстоятельной, фундаментальной разработке принципов право-

творчества все глубокие научные изыскания так и останутся теоретическими положениями, эффективность 

реализации которых будет стремиться к нулю, пока они не получат должного правового закрепления. Как 

было упомянуто ранее, к сожалению, в структуре федерального законодательства по сей день отсутствует 

«закон о законах», в котором могли бы найти свое достойное место принципы правотворчества, причем не 

только в их внешнем выражении, но и в  содержательном наполнении. Поэтому считаем целесообразным 

исследовать вопрос правового закрепления принципов правотворчества в законодательстве субъектов Рос-
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сийской Федерации. Поскольку рамки научной статьи не позволяют провести анализ законов о правовых 

актах, о нормативных правовых актах, о правотворчестве всех субъектов Российской Федерации, был про-

веден выборочный анализ, который в принципе позволил сформировать целостную картину по данному 

вопросу. Исследование правовой материи доступных авторам тридцати региональных «законов о законах» 

позволяет выявить три подхода законодателя субъектов федерации к исследуемой теме. 

В семи законах таких субъектов, таких, как Забайкальский край, Калужская область, Новосибирская об-

ласть, Республика Северная Осетия – Алания, Самарская область, Челябинская область вообще отсутствует 

упоминание о принципах правотворчества. Представляется необходимым акцентировать внимание на том, 

что даже в Кодексе о нормативных правовых актах Чукотского автономного округа нет закрепления прин-

ципов правотворчества. При том, что данный нормативной правовой акт, на наш взгляд, содержит право-

вую материю достаточно высокого качества, отдельные его главы посвящены вопросам планирования за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства Автономного округа, законотворческой де-

ятельности, юридико-техническому оформлению проектов нормативных правовых актов. Заслуживают 

внимания приложения к Кодексу, в которых закреплены особенности языка нормативных правовых актов, 

требования к структуре законопроекта, требования к структуре иных нормативных правовых актов. Вместе 

с тем, как уже отмечалось, закрепление принципов правотворческой деятельности в данном законе отсут-

ствует [1]. 

Вторая группа, которую можно сформировать из анализируемых законов, характеризуется тем, что в 

них в отдельных статьях закреплены принципы правотворчества.  К таким законам можно отнести законы 

следующих субъектов Российской Федерации: Астраханская область, Липецкая область, город Москва, 

Орловская область, Кировская область, Республика Алтай, Республика Марий-Эл и других. Анализ данных 

законов позволяет делать вывод, что в разных регионах законодатель закреплял различный спектр 

принципов. Так, например, в законах Астраханской и Липецкой областей палитра принципов практически 

идентична и включает принципы разделения властей, законности, гласности, системности и планирования 

[2, 5]. 

Законодатели города Москвы и Орловской области отчасти  использовали тождественный подход и 

включили в число принципов правотворчества соответствие правовых актов общепризнанным принципам и 

нормам международного права и международным договорам Российской Федерации, Конституции Россий-

ской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации; со-

ответствие содержания и видов правовых актов компетенции принявших (издавших) их органов государ-

ственной власти (должностных лиц); верховенство правовых актов большей юридической силы; планомер-

ность и своевременность принятия (издания) правовых актов; обязательность создания механизмов реали-

зации правовых актов; открытость и доступность информации о правовых актах [3]. 

На наш взгляд, наиболее интересными в исследовательском плане являются законы субъектов Россий-

ской Федерации о правотворчестве, в которых региональный законодатель использовал подход, суть кото-

рого заключается в том, что напрямую не выделяются принципы правотворчества, но в отдельных статьях 

содержатся те или иные идейные начала осуществления регионального правотворчества. Так, например, в 

законах Ненецкого автономного округа, Краснодарского края, Брянской области, Волгоградской области, 

Тверской области самостоятельные статьи посвящены вопросам планирования правотворчества. В этих 

статьях закреплены основы планирования регионального правотворчества: виды планов, цели планирова-

ния, значение и порядок планирования и т.п. Представляется, что целесообразнее было бы закрепить пла-

новость в качестве самостоятельного принципа правотворческой деятельности и предложить содержатель-

ное наполнение данного принципа в трактовке самостоятельной статьи либо её части.  Довольно ориги-

нальный, но, на наш взгляд, не совсем конструктивный алгоритм изложения правового материала в части 

плановых основ регионального правотворчества использовали законодатели республик Башкортостан и 

Дагестан. Практически в середине базовых законов о законах названных субъектов имеются в наличии са-

мостоятельный статьи, которые содержат следующие нормативные предписания: «Подготовка проектов 

законов и иных нормативных правовых актов республики осуществляется на основе программ и планов в 

целях: создания научно обоснованной системы нормативных правовых актов; обеспечения гласности в 

нормотворческой деятельности; обеспечения комплексного и последовательного решения нормотворческих 

задач; совершенствования организации законопроектных работ, усиления контроля за сроками подготовки 

проектов нормативных правовых актов» [6, 7]. Представляется, что при таком варианте правового закреп-

ления плановой основы регионального правотворчества в определенной степени произошло смешение раз-

личных базовых начал правотворческой деятельности (научности, плановости, гласности, комплексности и 

других). Используемый подход нельзя признать конструктивным как по структурному размещению норма-

тивного материала, так и по его содержательному наполнению. 
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Законодатели Краснодарского края и Томской области самостоятельную статью региональных законов 

посвятили вопросу эффективности нормотворческой деятельности. Причем представляет интерес смысл 

данной правовой конструкции: «Эффективность правотворчества края обеспечивается качеством, законно-

стью, научной обоснованностью, системностью и своевременностью принятия (изменения либо отмены) 

нормативных правовых актов края» [4]. Анализ данной статьи позволяет сделать вывод, что региональный 

законодатель раскрыл понятие эффективности правотворчества, опираясь на базовые идейные начала дан-

ной разновидности юридической деятельности: законность, научная обоснованность, системность и т.п. 

Представляется, что при таком прочтении целесообразнее было бы для повышения качества правотворче-

ской деятельности в регионе закрепить данные начала в виде принципов, раскрыв содержание каждого и 

тем самым создав прочную идейно-методологическую основу для регионального правотворчества. 

Таким образом, анализ доступных авторам региональных законов, предметом регулирования которых 

является правотворческая деятельность, позволяет сделать вывод, что лишь каждый третий закон субъекта 

российской Федерации посвящает принципам правотворчества самостоятельную статью. Причем далеко не 

во всех этих статьях раскрывается содержательное наполнение данных принципов. К сожалению, как пра-

вило, дается только звучание принципа без его дальнейшей расшифровки. С учетом важности и значимости 

принципов правотворчества для повышения качества принимаемых нормативных правовых актов пред-

ставляется целесообразным обязательное закрепление этих принципов в базовых законах о законах с по-

следующим уточнением содержательного наполнения каждого из принципов. Именно данный подход, по 

нашему мнению, позволит вывести на качественно более высокий научно-методический уровень процесс 

разработки и принятия региональных нормативных правовых актов. 
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Аннотация: работа посвящена теме: «налоговые преступления и налоговые правонарушения: вопросы 

разграничения, проблемы выявления». В данной статье произведено научно-правовое исследование налого-

вых правонарушений и налоговых преступлений, а именно их разграничение по определённым критериям. 

Демонстрируются труды авторов разного времени, которые посвящены раскрытию данной проблемы. 

Выделены основные подходы к пониманию касающихся данной темы дефиниций, выводятся некоторые 

проблемы. 

Актуальность статьи состоит в том, что до сих пор нет единого мнения касательно данной темы, 

из-за чего возникают проблемы права. Поэтому здесь изложены наши взгляды касательно сложившейся 

ситуации. 

Методологическую базу составили сравнительно-правовой и формально-юридический методы. Также 

используются общенаучные методы: анализ, синтез и системный подход. 

Предметом исследования являются институты налогового правонарушения и налогового преступле-

ния. 

Была достигнута цель – формулирование собственного мнения по данной теме. 
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of law. Therefore, our views on the current situation are presented here. 

The methodological basis consisted of comparative-legal and formal-legal methods. Also general scientific 
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В сфере налогообложения может складываться правомерное и противоправное поведение субъектов 

налогового права. 

Правомерное поведение – это деятельность субъектов налоговых правоотношений, которая соответству-

ет нормам налогового законодательства. Соответственно, противоправное поведение – это деятельность 

субъектов налоговых правоотношений, которая не соответствует нормам налогового законодательства (их 

нарушает). 

Выделяется несколько типов правомерного поведения [6]: 

1) общественно необходимый (своевременная уплата налогов); 

2) желательный (досрочная уплата налога); 

3) допустимый (отсрочка налоговых платежей). 

Каждый тип нашёл своё выражение в повседневной жизни субъектов налогового права. 

Начиная разбор обозначенной нами темы, нужно для начала разобраться в понятийном аппарате. Помо-

жет нам это сделать основной источник налогового права – Налоговый кодекс Российской Федерации. В ст. 

106 НК РФ содержится определение понятия налогового правонарушения. Из вышеназванной статьи сле-

дует, что налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное (в нарушение 

законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, плательщика 

страховых взносов, налогового агента и иных лиц, за которое настоящим Кодексом установлена ответ-

ственность [1]. Разберем это определение по частям. Мы видим, что это виновно совершенное деяние, вина 

может быть в форме умысла или неосторожности, деяние считается совершенным противоправно, так как 

происходит нарушение законодательства о налогах и сборах. Также стоит отметить, что налоговым право-

нарушением признается не только действие, но и бездействие. Приведем примеры для легкого восприятия. 

Противоправным действием будет считаться нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе 

(ст. 116 НК РФ). Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционно-

го товарищества) (ст. 119 НК РФ) как и неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) (ст. 122 НК РФ) 

будут считаться противоправным бездействием, то есть отсутствует конкретно определенное действие, ко-

торое должно выполняться. 

В название темы включено еще одно понятие, а именно налоговые преступления. Вообще существует ли 

разница между налоговым правонарушением и налоговым преступлением? Ответ очевиден, что да. Мы бы 

не стали просто так указывать в одном предложении несколько одинаковых конструкций. Чтобы понять, в 

чем различие между этими словосочетаниями, нужно обратиться к теоретическому материалу. Кратко это 

различие можно охарактеризовать следующим образом: различная степень общественной опасности. Пра-

вонарушение несет минимальную общественную опасность, а преступление – максимальную. Совершенное 

правонарушение не имеет последствий в виде наличия судимости. За преступление, наоборот, предусмот-

рено лишение свободы. 

Толковый словарь Ожегова толкует нам правонарушение как нарушение права, проступок, преступле-

ние. Юридический словарь объясняет нам это словосочетание более развернуто.  Правонарушение – родо-

вое понятие, означающее любое деяние, которое нарушает какие-либо нормы права. Уже можно сделать 

вывод из данных выше определений, что правонарушение подразумевает любое отклонение в отрицатель-

ном смысле от нормы, а также преступление является одним из видов правонарушения, то есть преступле-

ние и правонарушение соотносятся как часть и целое. Чтобы дать определение понятию преступление, 

нужно обратиться к Уголовному кодексу Российской Федерации. В силу ч. 1 ст. 14 УК РФ преступлением 

признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под 

угрозой наказания [2]. Из данного определения можно сделать вывод о том, что деяние, имеющее признаки 

состава преступления, может регулироваться и разрешаться только в соответствии с уголовным законода-

тельством, в то время как в определении понятия правонарушения не указывается источник регулирования. 

Делаем вывод о том, что правонарушения могут регулироваться различными НПА, например, КоАП, НК 

РФ. Существует еще немало различий между этими понятиями, но все равно преступление и правонаруше-

ние часто используются как взаимозаменяемые слова. 

Необходимо отметить, что впервые закрепление легальных характерных черт налогового правонаруше-

ния было осуществлено Конституционным судом РФ, а не законодателем в первой части Налогового ко-

декса. КС РФ выделял следующие признаки: 1) карательный характер; 2) противоправность; 3) виновность; 

4) деяние, предусмотренное законом [4]. Исходя из этого, законодатель расширил толкование налогового 

правонарушения, включив важные признаки. 

Уголовная ответственность за налоговые преступления предусмотрена главой 22 УК РФ, например ст. 

198, ст. 199. Глава именуется как «Преступления в сфере экономической деятельности». Вышеупомянутая 

глава УК РФ раскрывает налоговое преступление как виновно противоправное общественно опасное дея-
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ние, совершенное в налоговой сфере, преступный характер которого признан уголовным законодатель-

ством РФ. Анализируя определение налогового преступления, можно прийти к выводу о том, что налоговое 

преступление содержит в себе те же самые элементы, что и налоговое правонарушение. О разнице между 

налоговым правонарушением и налоговым преступлением мы говорили выше. Но существование преступ-

ления без налогового правонарушения невозможно. Налоговое правонарушение становится налоговым 

преступлением при наличии повышенной концентрации общественной опасности. 

Фактором, влияющим на затруднение доказуемости налоговых преступлений, является то, что факт со-

вершения налогового преступления неочевиден и сопровождается различными способами сокрытия следов 

преступления. Именно это отличает налоговые преступления от иных преступлений, предусмотренных УК 

РФ (кража, грабеж, разбой), где факт совершения преступления очевиден. Следует отметить, что налоговые 

преступления, совершаемые наиболее изощренными способами, труднодоказуемы, осуществляются людь-

ми подготовленными, высокопрофессиональными, разбирающимися в бухгалтерском учете, экономике, 

технических процессах, в вопросах права, имеющими организационно-руководящий опыт [12]. 

Проблемой выявления налоговых правонарушений (в том числе налоговых преступлений) является их 

активное развитие, видоизменение и усложнение действующих способов их совершения, появление новых 

схем уклонения от уплаты налогов и сборов. Вследствие этого у налоговых органов возникает необходи-

мость предпринимать контрольные действия (мероприятия) для выявления и предотвращения налоговых 

преступлений. 

Именно в процессе осуществления мероприятий по налоговому контролю выявляются признаки различ-

ных преступлений в налоговой сфере. 

Среди проблем, порождающих сложности выявления, изучения и анализа налоговых деяний, Кужугет Т. 

К. называет ограниченный объем следов налогового преступления. «Характерным является то, что меха-

низм преступного поведения предопределяет возникновение следов, в основном, в виде интеллектуального 

подлога. Специфика выявления налоговых преступлений состоит в том, что оно объективно возможно 

только путем исследования и анализа представленных налогоплательщиком документов. Сложность выяв-

ления признаков состава преступного деяния заключается в необходимости исследования действий граж-

данско-правовой сделки, которые порождают налоговые обязанности, и найти нарушенные нормы в струк-

туре процесса налогообложения неуплаченного или заниженного налога» [12]. 

Теперь поговорим о вопросах разграничения. Одним из критериев эффективности налоговой системы 

государства является чёткое законодательное разграничение противоправных деяний. В законодательстве 

Российской Федерации сложности присутствуют в разграничении налогового правонарушения и налогово-

го преступления. 

Первым разграничением необходимо отметить субъектов налогового правонарушения и налогового пре-

ступления. В соответствии с положениями ст. 19, ст. 20, ст. 21 УК РФ субъектом преступления может яв-

ляться вменяемое, физическое лицо, достигшее 16-ти лет на момент совершения преступных действий. 

Именно физическое лицо. Это также распространяется на налоговые преступления, которые предусматри-

ваются особенной частью УК РФ. К тому же Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 

№48 это прямо закрепляет. Что касается налоговых правонарушений, то ст. 107, 108 НК РФ определяют 

субъектов, которые совершают налоговые правонарушения. Ими являются как физические, так и юридиче-

ские лица. Соответственно, разграничение происходит по субъектному составу того или иного деяния. 

Возникает вопрос по поводу общественной опасности. Одни учёные относят общественную опасность к 

налоговым правонарушениям [7], а другие к налоговым преступлениям [8]. 

По нашему мнению, общественная опасность присуща абсолютно любому деянию, которое является 

противоправным. Разница состоит лишь в том, что налоговые преступления обладают наибольшей концен-

трацией общественной опасности. Ведь особенная часть УК РФ предусматривает ответственность только за 

правонарушения в крупном размере.  

Примером может служить такая ситуация. В случае неисполнения обязанности налоговым агентом не в 

крупном размере, будет происходить квалификация по ст. 123 НК РФ, а если будет присутствовать круп-

ный размер, то уже квалификация будет по ст. 199.1 УК РФ. Неуплата налога отражается не только на его 

субъекте, но и обществе, государстве, отдельных категориях граждан. Чем больше будет размер неуплаты, 

тем меньше государство сможет гарантировать защиту прав и свобод граждан от различных жизненных 

ситуаций. Ведь каждый неуплаченный налог – это недостаток средств для удовлетворения потребностей 

общества, государства, определённых категорий граждан. Функция налогообложения обеспечивает реали-

зацию иных функций государства (оборона, социальная поддержка, образование и т.д.). В случае неуплаты 

налога в крупном размере общественная опасность является значительной, ведь такая сумма (15 000 000 р.) 

может повлиять на конкретные жизненные обстоятельства, например, спасти человека от болезни. Грубо 
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говоря, в случае неуплаты суммы налога, налогоплательщик может лишить жизни другого человека, огра-

ничив его право на бесплатную медицинскую помощь [3]. Что касается неуплаты менее крупного размера, 

то любая денежная единица имеет ценность, хоть это один рубль, которого не будет хватать на покрытие 

определённых расходных обязательств, что предполагает наличие, хоть минимальной, но общественной 

опасности, а совокупность невыполненных налоговых обязательств, не подходящих под крупный размер, 

будет образовывать ещё большие последствия, тем самым превышая степень общественной опасности, 

установленной УК РФ. 

Исходя из этого, необходимо понимать, что реализация функций государства прямо зависит от наполня-

емости бюджета. Поэтому вне зависимости от суммы неуплаченного налога общественная опасность будет 

присутствовать, только в разной концентрации. 

Следующим вопросом разграничения налогового правонарушения и налогового преступления является 

– вина. Вина – это психическое отношение субъекта правонарушения к своему деянию. Традиционно выде-

ляется две формы вины: 1) умысел; 2) неосторожность. Умысел подразделяется на прямой и косвенный, а 

неосторожность подразделяется на легкомыслие и небрежность. 

Налоговые правонарушения, согласно ст. 110 НК РФ, совершаются умышленно или по неосторожности. 

То есть наличие любой из двух форм вины образует состав налогового правонарушения. Если проанализи-

ровать составы УК РФ, относящиеся к налоговым правоотношениям, то из легального закрепления стано-

вится понятно, что о форме вины, как неосторожность, не может идти и речи. Все статьи особенной части 

УК РФ в сфере налогов имеют форму вины умысла, а именно прямого умысла. К тому же закрепляется на 

подзаконном уровне наличие прямого умысла у субъектов налоговых преступлений [5]. 

Исходя из этого, отличием налогового преступления от налогового правонарушения является то, что со-

ставы УК РФ закрепляют сознательное (умышленное) предоставление налоговым органам недостоверной 

информации относительно величины налоговых обязательств или о сокрытии имущества от принудитель-

ного взыскания недоимки. Выявление субъективной стороны налоговых преступлений является задачей 

следователей. В ходе предварительного следствия такой категории дел возникают определённые трудно-

сти, важнейшей из которых является установление наличия именно прямого умысла. С течением времени 

выработалась определённая методика, которая помогает определить вину субъекта налогового преступле-

ния [11]. В результате суды устанавливают вину. Исходя из судебной практики, выявление прямого умысла 

строится при отсутствии фактов случайности в обстоятельствах уголовного дела. 

В связи с этим необходимо отметить размышления Генеральной прокуратуры, ФНС, МВД и СК РФ о 

введении нового состава в УК РФ, а именно «налоговое мошенничество» [10]. Ведь действительно, на 

практике правоохранительных органов возникают сложности в квалификации деяний, а при наличии такой 

статьи будет происходить упрощение в подборе состава тому или иному деянию, а также более детальное 

разграничение компетенций налоговых и правоохранительных органов. В соответствии с этим, необходимо 

пересмотреть составы налоговых преступлений для их корректировки и детального закрепления. 

Актуальными проблемами выявления налоговых преступлений являются: 1) отсутствие чёткой типовой 

личностной выраженности субъекта налогового преступления; 2) ограниченность криминалистически зна-

чимой информации; 3) неэффективное использование специальных знаний; 4) ограниченный объём следов 

преступления; 5) проблема сохранения документов, уличающих преступников; 6) недостаточное обоснова-

ние состава преступления. 

Одной из главных проблем выявления налоговых правонарушений (в том числе налоговых преступле-

ний) является их активное развитие, видоизменение и усложнение действующих способов их совершения, 

появление новых схем уклонения от уплаты налогов и сборов. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что термины «налоговое правонарушение» и 

«налоговое преступление» являются абсолютно разными категориями. Налоговое правонарушение и нало-

говое преступление разграничиваются по субъектам деяния, субъективной стороне (формы вины), а также 

концентрации общественной опасности. 
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Материальные и процессуальные аспекты использования  

переписки в сети «Интернет» (на примере мессенджеров) 

 

Саблин Р.А., специалист, 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Аннотация: ведение переписки в сети «Интернет» с использованием приложений для обмена мгновен-

ными сообщениями (мессенджеры) является наиболее распространенным способом взаимодействия 

участников гражданского оборота, что непременно требует надлежащего юридического оформления 

данных отношений и разрешения связанных с такими отношениями материальных и процессуально-

правовых вопросов. В работе приводятся аргументы в пользу наличия возможности заключения сделок 

посредством ведения переписки в мессенджерах, при условии явного выражения участниками переписки 

воли на вступления в соответствующие правоотношения. Также в работе дается анализ проблемных во-

просов процессуального характера, связанных с возможностью и способами доказывания факта ведения 

переписки в мессенджерах и ее содержания. Отдельное внимание уделяется отсутствию единообразия в 

судебной практике по вопросу о необходимости нотариального удостоверения предоставленных в суд 

снимков экрана (скриншотов) с перепиской. Также в работе подчеркивается, что полноценное доказыва-

ние факта и содержания переписки с использованием мессенджеров предполагает установление принад-

лежности электронных средств, номеров телефона или аккаунтов, с использованием которых велась пе-

реписка. Наконец, в работе констатируется проблематика с доказыванием содержания переписки, осу-

ществленной через приложения (мессенджеры), содержащие функцию безвозвратного удаления сообще-

ний. Констатируется нерешенность данной проблемы на текущем этапе развития уровня техники, что 

не может быть отнесено к изъяну исключительно правового характера. В выводе работы автор конста-

тирует существование общих материально- и процессуально-правовых принципов осуществления и после-

дующего использования переписки в сети «Интернет». 

Ключевые слова: интернет, переписка, мессенджеры, доказательство из Интернета, снимок экрана, 

онлайн-чаты 
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Substantive and procedural aspects of the use of correspondence 

on the internet (using the example of messengers) 
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Abstract: conducting correspondence on the Internet using instant messaging applications (messengers) is the 

most common way of interaction between participants in civil turnover, which necessarily requires proper legal 

regulation of these relations and resolution of substantive and procedural legal issues related to such relations. 

The paper presents arguments in favor of confirming the possibility of concluding transactions by means of corre-

spondence in messengers, provided that the participants in the correspondence explicitly express their will to enter 

into the relevant legal relations. The paper also analyzes problematic issues of a procedural nature related to the 

possibility and methods of proving the fact of correspondence in messengers and its content. Special attention is 

paid to the lack of uniformity in judicial practice on the need for notarization of screen shots (screenshots) with 

correspondence submitted to the court. The paper also emphasizes that a full-fledged proof of the fact and content 

of correspondence using messengers involves establishing the ownership of electronic means, phone numbers or 

accounts with which the correspondence was conducted. Finally, the paper states the problems with proving the 

content of correspondence carried out through applications (messengers) containing the function of irrevocable 

deletion of messages. It is stated that this problem is unresolved at the current stage of the development of the state 

of the art, which cannot be attributed to problems of an exclusively legal nature. In the conclusion of the work, the 

author states the existence of common substantive and procedural legal principles for the implementation and sub-

sequent use of correspondence on the Internet. 

Keywords: Internet, correspondence, messengers, proof from the Internet, screenshot, online chats 
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В современных реалиях использование сети «Интернет» – наиболее популярного и доступного средства 

коммуникации – имеет массовый характер, что предполагает желательность и даже необходимость право-

вого оформления такого использования для целей адекватного урегулирования связанных с этим матери-

ально-правовых и процессуальных правоотношений. 

Главными материально-правовыми вопросами использования информации в сети «Интернет» являются 

вопросы о том, в каких случаях такое использование имеет юридическое значение для участников граждан-

ских правоотношений. Иными словами, речь идет об определении круга случаев, когда опубликование, 

распространение и воспроизведение информации в сети сети «Интернет» влечет возникновение, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей, то есть, говоря словами догматики, является юридиче-

ским фактом [1]. 

Практические отголоски указанной проблематики проявляются прежде всего в вопросах, связанных с 

установлением обязательственных правоотношений с использованием приложений для обмена мгновен-

ными сообщениями (мессенджеры). Например, в литературе до сих пор однозначно не разрешен о том, в 

каких случаях возможно заключение договора с использованием мессенджеров. 

Особый интерес в связи с этим представляет собой Федеральный закон от 18.03.2019 N 34-ФЗ [2], кото-

рым были дополнены действующие правила ГК РФ о письменной форме сделок. Согласно новелле, пись-

менная форма сделки считается соблюденной также при совершении сделки с помощью электронных либо 

иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде со-

держание сделки, при этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован лю-

бой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю. 

Представляется, что данное законоположение не может считаться достаточно определенным и недву-

смысленным для всех случаев использования «электронных или иных технических средств» при соверше-

нии сделок. 

Представим себе ситуацию, когда два гражданина договорились совершить сделку посредством обмена 

сообщений в мессенджере «Whatsapp», например, установить заемное обязательство либо обязательство из 

договора купли-продажи. Будет ли считаться простой обмен сообщениями достаточным для того, чтобы 

считать правила о письменной форме сделки соблюденной? 

Судебная практика по данному вопросу не является единообразной: часть судов признает возможность 

заключения договоров с помощью мессенджеров [3], в то время как другие суды иногда относятся к такой 

переписке настороженно и не признают обмен сообщениями в мессенджерах надлежащим способом со-

блюдения письменной формы сделки [4]. 

Процессуальная же проблематика данного вопроса обычно сводится к дискуссии о том, каким конкрет-

но способом возможно доказывание факта заключения договора в сети «Интернет». Достаточно ли предо-

ставление суду простых снимков экрана (скриншотов) с перепиской либо же требуется дополнительно но-

тариальное удостоверение переписки, в отсутствие которой суды часто не принимают незаверенные сним-

ки экрана переписки в качестве допустимых доказательств [5]? 

На наш взгляд, ни действующее законодательство, ни даже сугубо теоретические соображения не пре-

пятствуют заключению сделки посредством обмена сообщениями в сети «Интернет», если из содержания 

такой переписки однозначно следует воля сторон на заключение договора, в частности, если из сообщений 

явно и недвусмысленно следуют оферта и акцепт (например, предложение приобрести определенную вещь 

за определенную цену, в ответ на которое был направлен однозначный ответ о согласии с предложением). 

Запрещать заключение сделок таким способом было неправильно, что подтверждается общим правилом 

ст. 159 ГК РФ о возможности заключения устных сделок (за исключением случаев, специально оговорен-

ных законом). Совершенно непонятно, почему при наличии возможности заключать сделку устно, то есть в 

отсутствие какой-либо фиксации достигнутых договоренностей, такая возможность не предоставлялась бы 

для заключения сделок, содержание которых хоть как-то фиксируется с помощью технических средств свя-

зи. Это противоречило бы правилу argumentum a fortiori («если разрешено большее, то разрешено и мень-

шее») [6]. 

Что касается надлежащего доказывания факта ведения переписки, то представляется обоснованной 

практика судов, принимающих простые снимки экрана с запечатленной перепиской сторон спора. Нотари-

альное заверение такой переписки представляется необходимым только в той ситуации, когда другая сто-

рона спора прямо оспаривает содержание переписки, например, предоставляет суду распечатанные доку-

менты с перепиской иного содержания, в силу чего суд не может разрешить имеющиеся противоречия в 

доказательствах каким-либо иным способом, кроме изучения переписки сторон, удостоверенной третьим и 

независимым лицом – нотариусом. 
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Не менее важным является установление не столько содержания переписки, сколько лиц, в ней участ-

вующих. В судебной практике наблюдается тенденция к критической оценке представленной в материалы 

дела переписке в случае, когда у суда имеются разумные сомнения в личности адресата и адресанта сооб-

щений. 

Зачастую происходят ситуации, когда стороны представляют суду нотариально заверенную переписку в 

мессенджере, однако у суда может возникнуть сомнение в принадлежности номера телефона, с которого 

(на который) передавались юридически значимые сообщения. В подобных ситуациях суды склонны при-

знавать такую переписку недопустимым доказательством [7]. В то же время такую проблему возможно 

преодолеть посредством направления судебного запроса оператору связи о принадлежности номера теле-

фона конкретному гражданину или организации, из ответа на который может следовать, что номер принад-

лежит ответчику. Направление такого рода запросов хоть и редко, но практикуется судами [8]. 

Весьма сложной и, пожалуй, пока не решенной проблемой в сфере доказывания содержания переписки 

является использование мессенджеров с возможностью безвозвратного удаления отправленных сообщений 

(таких как «Telegram»). В литературе обращается внимание на данный феномен, за счет которого возможно 

мгновенное удаление юридически значимой информации, за исключением случаев ее мгновенной фикса-

ции [9]. Судя по всему, стоит признать, что это является скорее вопросом текущего развития уровня техни-

ки, нежели вопросом права, в связи с чем использование таких площадок для коммуникации следует счи-

тать слишком рискованным для построения серьезных деловых связей и экономических отношений. 

Во всяком случае, представляется возможным выделение общих правил, допускающих использование 

переписки в сети «Интернет», которыми является: 1) правило установления воли сторон на возникновение, 

изменение или прекращения их прав и обязанностей; 2) правило документальной фиксации осуществлен-

ной переписки, обеспечивающей неизменность её содержания и возможность проверки достоверности 

фиксации путем изучения исходных сообщений; 3) правило определения принадлежности устройств ком-

муникации либо аккаунтов конкретным физическим или юридическим лицам. 

 

Литература 

1. Белов В.А. Классификации юридических фактов: проблема верхнего уровня // Вестник экономическо-

го правосудия Российской Федерации. 2022. № 8. С. 17 – 18. 

2. Федеральный закон от 18.03.2019 N 34-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и статью 

1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" (СПС «Консультант Плюс») 

3. Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 10.03.2022 по делу N 88-333/2022 

(СПС «Консультант Плюс») 

4. Апелляционное определение Московского городского суда от 24.11.2021 по делу N 33-44398/2021 

(СПС «Консультант Плюс») 

5. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 31.01.2023 N Ф05-35256/2022 по делу N 

А40-67863/2022 (СПС «Консультант Плюс») 

6. Koch/Rubmann, Juristische Bergrundungslehre, 1982. P. 259. 

7. Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 03.10.2022 по делу N 88-21313/2022 

(СПС «Консультант Плюс») 

8. Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 22.03.2022 N 88-7175/2022 по делу N 

2-630/2021 (СПС «Консультант Плюс») 

9. Сааков Т.А. Судебная автороведческая экспертиза объектов из цифровой среды при установлении де-

мографических характеристик автора // Законы России: опыт, анализ, практика. 2020. № 4. С. 7 – 9. 

 

References 

1. Belov V.A. Klassifikacii juridicheskih faktov: problema verhnego urovnja. Vestnik jekonomicheskogo pra-

vosudija Rossijskoj Federacii. 2022. № 8. S. 17 – 18. 

2. Federal'nyj zakon ot 18.03.2019 N 34-FZ "O vnesenii izmenenij v chasti pervuju, vtoruju i stat'ju 1124 chasti 

tret'ej Grazhdanskogo kodeksa Rossijskoj Federacii" (SPS «Konsul'tant Pljus») 

3. Opredelenie Vtorogo kassacionnogo suda obshhej jurisdikcii ot 10.03.2022 po delu N 88-333/2022 (SPS 

«Konsul'tant Pljus») 

4. Apelljacionnoe opredelenie Moskovskogo gorodskogo suda ot 24.11.2021 po delu N 33-44398/2021 (SPS 

«Konsul'tant Pljus») 

5. Postanovlenie Arbitrazhnogo suda Moskovskogo okruga ot 31.01.2023 N F05-35256/2022 po de-lu N A40-

67863/2022 (SPS «Konsul'tant Pljus») 

6. Koch/Rubmann, Juristische Bergrundungslehre, 1982. P. 259. 



International Law Journal 2023. Том 6. №4. 
  

 

 134 

7. Opredelenie Vtorogo kassacionnogo suda obshhej jurisdikcii ot 03.10.2022 po delu N 88-21313/2022 (SPS 

«Konsul'tant Pljus») 

8. Opredelenie Vtorogo kassacionnogo suda obshhej jurisdikcii ot 22.03.2022 N 88-7175/2022 po delu N 2-

630/2021 (SPS «Konsul'tant Pljus») 

9. Saakov T.A. Sudebnaja avtorovedcheskaja jekspertiza ob#ektov iz cifrovoj sredy pri ustanovlenii demo-

graficheskih harakteristik avtora. Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika. 2020. № 4. S. 7 – 9. 



International Law Journal 2023. Том 6. №4. 
  

 

 135 

Инновации в юридической деятельности 
 

Хачатурова С.С., кандидат экономических наук, доцент, 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
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дачу, хранение и переработку данных. Многообразие задач обеспечивается необходимостью работать с 

информационными технологиями от привычных всем текстовых редакторов до инновационных решений. 

Использование инноваций позволяет юридическим фирмам и компаниям оптимизировать рабочие процес-

сы и повышать качество предоставляемых услуг. Инновационные технологии включают в себя: машинное 

обучение и анализ данных, автоматизацию процессов с помощью роботов-юристов и виртуальных по-

мощников, технологии распознавания речи, использование виртуальной реальности в обучении юристов, 

аналитические инструменты для прогнозирования судебных решений и др. Отмечается, что инновации 

оптимизируют профессиональную деятельность юриста и улучшают качество предоставляемых услуг. 

Практическое применение результатов исследования заключается в возможности их использования в 

теоретических и практических курсах и семинарах по учебному курсу «Информационные технологии в 
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Современные юридические фирмы и компании все чаще используют инновационные технологии для 

оптимизации профессиональной деятельности: электронную подпись и искусственный интеллект, облач-

ные технологии, онлайн-консультации и блокчейн, которые позволяют повысить безопасность и надеж-

ность юридических документов и данных, сократить время на выполнение задач, повысить качество рабо-

ты и улучшить коммуникацию и сотрудничество с клиентами [5]. "Происходит настоящая LegalTech-

революция, которая делает юридические услуги доступными, и коренным образом меняет работу юристов» 

- мнение Ирины Цветковой, адвоката, основателя платформы для юристов и не только PLATFORMA [6]. 

Приведем некоторые из них: 

Автоматизация процессов. Автоматизация с помощью роботов-юристов позволяет запускать роботов 

для выполнения рутинных задач. «Роботы давно проникли во все сферы жизни, и это не удивительно – они 

эффективно справляются с типовой работой, оставляя живым сотрудникам самые интересные и сложные 

задачи» [3]. Робот-юрист делает юридические услуги доступными, он может использоваться для поиска 

информации или составления документов, таким образом коренным образом меняет работу юриста-

специалиста. Кроме того, робот-юрист может быть запрограммирован для выполнения определенных 

https://platforma-online.ru/
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процедур, таких как проверка документов на соответствие определенным стандартам. «Автоматизация 

делопроизводства позволит сэкономить время на регистрацию входящей и исходящей корреспонденции, а 

также на решение, кому ее направить (например, система пошлет письма из МВД в службу безопасности, а 

из суда – в юридический департамент)» [4].  

Распознавание речи – автоматический процесс преобразования речевого сигнала в цифровую информа-

цию, например, в текстовые данные [1]. Технологии распознавания речи могут использоваться для транс-

крибирования аудиозаписей в текстовый формат, что упрощает процесс работы с записями судебных засе-

даний и интервью. Такие технологии могут быть использованы и для совершения звонков и отправки со-

общений на основе голосовых команд, улучшения процесса диктовки текста, что поможет повысить произ-

водительность работы юристов и сократить время на написание документов. 

Инструменты для прогнозирования судебных решений, используя машинное обучение для создания ал-

горитмов и анализа больших объемов данных, таких как решения судов и статистика прецедентов, выявля-

ют тенденции и предсказывают исходы будущих дел. Многие юридические фирмы и компании используя 

данные технологии повышают эффективность профессиональной работы и улучшают качество предостав-

ляемых услуг. Их алгоритмы могут предсказывать исходы дел, выделять ключевые аргументы сторон и 

определять наиболее эффективные стратегии защиты. Ведь большинство судебных решений основываются 

на предыдущих решениях, и анализ этих данных может помочь предсказать исход будущих дел на основе 

анализа судебных решений и законодательства. Использование инструментов для прогнозирования судеб-

ных решений поможет сократить время, затрачиваемое на исследование и анализ дел, и повысить точность 

прогнозирования исходов.  

Интересное применение машинного обучения в юридической практике – это взвешивание аргументов 

клиента и его юридической позиции в судебном процессе. Современные адвокаты, используя системы ма-

шинного обучения для прогнозирования исхода дел, полагаются на данные, а не на инстинкт, чтобы оце-

нить шансы на выигрыш дела Не надо заставлять адвокатов высказывать свое мнение по огромному коли-

честву потенциально нерелевантных документов, программное обеспечение используется для их фильтра-

ции, чтобы зарезервировать ограниченное время на вынесение решения адвокатом того подмножества до-

кументов, которые с большей вероятностью будут иметь отношение к делу. 

Хорошим примером является использование судьями систем искусственного интеллекта при вынесе-

нии приговоров или освобождении под залог обвиняемых по уголовным делам [2]. Например, когда судья 

решает, освободить ли обвиняемого по уголовному делу под залог в ожидании судебного разбирательства, 

она часто должна провести оценку риска в отношении опасности обвиняемого с точки зрения бегства или 

повторного совершения преступления. Сегодня судьи все чаще используют программные системы, в кото-

рых используется искусственный интеллект, чтобы выставить оценку, которая пытается количественно 

оценить риск обвиняемого повторного совершения преступления. Системы используют данные о прошлых 

преступлениях и пытаются экстраполировать, чтобы сделать прогноз относительно обвиняемого, которые 

порой влияют на решения судьи. 

Онлайн-консультации. В современном мире все большее количество юристов предпочитают проводить 

свои деловые встречи и общение в онлайн-режиме. Онлайн-консультации и видеоконференции позволяют 

юристам общаться с клиентами и коллегами без необходимости физического присутствия, что экономит 

время и деньги на командировки, а также упрощает сотрудничество с клиентами из разных географических 

регионов или из-за занятости. Кроме того, онлайн-консультации позволяют сократить время на ожидание 

ответа от юриста, так как вопросы решаются в режиме реального времени. 

Пример использования искусственного интеллекта в законодательстве – это юридические системы 

самопомощи в виде простых экспертных систем в форме чат-ботов, которые предоставляют обычным 

пользователям ответы на банальные юридические вопросы [2]. 

Облачные технологии. В юридической практике облачные технологии нашли свое применение при 

решении различных задач, например, в хранении юридических документов, обмене информацией с 

клиентами и коллегами, а также в управлении юридической практикой. Одним из примеров облачных 

технологий в юридической практике являются облачные хранилища, которые позволяют юристам хранить 

и обмениваться документами с коллегами и клиентами из любой точки мира. Они также обеспечивают 

высокий уровень безопасности для документов, так как все данные хранятся в облачном хранилище и, как 

правило, могут быть зашифрованы. Этот подход не только экономит время, но и делает процесс обработки 

данных более безопасным и эффективным. 

Облачные платформы для управления документами позволяют зарегистрированным юристам легко 

хранить, обмениваться и управлять документами из любой точки мира. С их помощью можно создавать 

различные версии документов, управлять правами доступа и контролировать их целостность. Благодаря 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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этому юристы могут сосредоточиться на более важных задачах и более успешно сотрудничать с клиентами 

и коллегами из любой точки мира. 

Электронная подпись (ЭП) – это также важная инновационная технология в юридической практике, ко-

торая значительно упрощает процесс подписания документов и обеспечивает высокую степень защиты от 

фальсификации и изменения документов. Одним из главных преимуществ использования ЭП в юридиче-

ской практике является возможность удаленной работы и сотрудничества с клиентами из разных регионов. 

Это позволяет юристам и другим специалистам обмениваться документами и информацией в режиме ре-

ального времени, что упрощает и ускоряет процесс работы. Кроме того, ЭП гарантирует высокую степень 

защиты от несанкционированного доступа к документам и обеспечивает конфиденциальность информации. 

Благодаря своей простоте и удобству, ЭП становится все более популярной среди юристов и других 

специалистов, которые ищут новые способы оптимизации своей работы и повышения эффективности. С 

помощью ЭП можно быстро и безопасно подписывать договоры, соглашения, отчеты и др., а также прове-

рять их подлинность и целостность. В целом, использование ЭП является необходимым элементом в разви-

тии юридической практики и бизнеса в целом. 

Технология распознавания речи может использоваться в юридической практике для транскрибирования 

аудиозаписей в текстовый формат, экономя время и уменьшая ошибки в транскрипции. 

Использование виртуальной реальности в юридическом образовании может улучшить качество 

подготовки юристов, позволяя им практиковать в реалистичной среде и лучше подготовиться к реальным 

ситуациям. Аналитические инструменты могут помочь юристам предсказывать исход дела, что позволяет 

принимать более обоснованные решения и лучше управлять ожиданиями клиентов. 

Блокчейн-технология может использоваться для хранения данных в распределенной базе данных, что 

делает обработку данных более безопасной и надежной и снижает риски мошенничества и ошибок. 
В целом, использование инновационных технологий в юридической практике становится все более 

важным в современном, технологически ориентированном мире. Юридические фирмы и компании, 
которые используют инновационные технологии, вероятнее всего будут опережать конкурентов и 
оставаться конкурентоспособными в данной сфере деятельности, предлагая клиентам лучший сервис за 
меньшие деньги, предоставляя оперативно ответы на часто задаваемые вопросы и производить первичный 
анализ документов, сокращая время на бумажную работу и ускоряя процессы, связанные с обменом 
документами, уменьшая время, затрачиваемое на выполнение рутинных задач, что позволяет юристам 
сконцентрироваться на более сложных задачах. Использование современных технологий в юридической 
практике позволяет юристам улучшить свою эффективность и качество работы, а также предоставляет 
возможность легко обмениваться и управлять документами. 
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Сравнительный анализ практики применения доктрины 

forum non conveniens судами разных стран 
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Аннотация: в странах с системой общего права при возникновении трансграничного спора истец ча-

сто подает иск в суд, наиболее удобный для него с точки зрения процессуальных преимуществ, эффектив-

ности законодательства, стоимости расходов, отсутствия сложностей при исполнении судебного акта 

и в силу иных практических причин. Ответчик в таком ситуации стремится доказать обратное – то, 

что существует наиболее удобный альтернативный суд, где должен быть рассмотрен спор. Основным 

процессуальным институтом разрешения такой «процессуальной битвы сторон» является институт 

forum non conveniens, применение которого позволяет судьям по итогам анализа определенных факторов, 

в том числе баланса интересов сторон и технических возможностей судей, определить, какой суд дей-

ствительно является наиболее удобным и наиболее подходящим для разрешения спора и для вынесения за-

конного и обоснованного судебного акта. Поскольку доктрина forum non conveniens была сформирована в 

первую очередь в судебной практике, автор в настоящей статье делает акцент на анализе судебной 

практики применения доктрины forum non conveniens в таких странах, как Англия, США и Австралия. 

Также автор по итогам анализа судебных дел выделяет определенные подходы каждой страны при при-

менении данной доктрины и делает выводы, которые могут стать основой для последующих исследова-

ний в указанной области права. 

Ключевые слова: доктрина forum non conveniens, анализ «частных и публичных интересов», доктрина 

lis alibi pendens, юрисдикция суда, тест на «обременительный или неудобный суд», наиболее удобный и 

подходящий для рассмотрения спора суд 

 

Для цитирования: Шайхутдинова А.И. Сравнительный анализ практики применения доктрины forum 

non conveniens судами разных стран. Сравнительный анализ практики применения доктрины forum non 

conveniens судами разных стран // International Law Journal. 2023. Том 6. № 4. С. 138 – 147. 

 

Comparative analysis of the practice of applying the forum non 

conveniens doctrine by the courts of different countries 

 

Shaikhutdinova A.I., 

National Research University Higher School of Economics 

 

Abstract: in common law countries, when a cross-border dispute arises, the plaintiff will often file a lawsuit in 

the court most convenient for him in terms of procedural advantages, the effectiveness of the law, the cost of ex-

penses, the ease of enforcement of the judicial act, and for other practical reasons. The defendant in such situation 

seeks to prove the opposite - that there is another the most convenient alternative court where the dispute should be 

considered. The main procedural institution for resolving such a “procedural battle of the parties” is the institu-

tion of forum non conveniens, the use of which allows judges, based on the analysis of certain factors, including the 

balance of interests of the parties and the technical capabilities of judges, to determine which court is really the 

most convenient and most suitable for resolving dispute and for the issuance of a lawful and reasoned judicial act. 

Since the doctrine of forum non conveniens was formed primarily in judicial practice, the author in this article fo-

cuses on the analysis of judicial practice in the application of the doctrine of forum non conveniens in such coun-

tries as England, USA and Australia. Also, based on the results of the analysis of court cases, the author highlights 

certain approaches of each country in applying this doctrine and draws conclusions that can become the basis for 

further research in this area of law. 
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Введение 

Forum non conveniens – доктрина неудобного суда, в соответствии с которой суд имеет право отказать в 

удовлетворении иска или прекратить производство по делу, если он считает, что есть суд другого государ-

ства, способный принять наиболее справедливое решение. Эта доктрина впервые проявилась в Шотландии 

в восемнадцатом веке, была известна как forum non competens и применялась судами в тех случаях, когда 

сторонами были иностранцы и судебное разбирательство в Шотландии считалось неудобным. До середины 

двадцатого века данный принцип применялся в исключительных случаях, а именно, если ответчик мог до-

казать, что суд является для него «обременительным или неудобным» (oppressive or vexatious test). Впо-

следствии во второй половине двадцатого века эта доктрина начала распространяться в странах с системой 

общего права как forum non conveniens. 

Основная идея доктрины заключается в том, что спор должен рассматриваться в том суде, который 

наиболее удобен для сторон, наиболее тесно связан со спором и, рассмотрение спора в котором приведет к 

принятию наиболее законного, обоснованного и справедливого решения. На практике применение данного 

принципа означает то, что суд, компетентный рассматривать спор с учетом правил о подсудности, вправе 

по требованию ответчика отказать в иске, приостановить или прекратить производство по делу, если име-

ется более удобный суд в другом государстве. 

Доктрина forum non conveniens, разработанная в юрисдикциях общего права, отдает предпочтение спра-

ведливому анализу, а не эффективным правилам, установленным законодательством (как, например, при 

применении схожего института, направленного на предотвращение параллельных разбирательств, доктри-

ны lis alibi pendens, распространённого в странах с системой континентального права), а также дает судам 

свободу действий при определении наиболее подходящего для рассмотрения спора суда [1]. С одной сто-

роны, если доказательства, свидетели, а иногда даже стороны находятся за границей, возможность переда-

чи дела в более подходящий суд другого государства во многих случаях уменьшит расходы сторон и про-

должительность рассмотрения дела. Кроме того, это может быть хорошим способом борьбы с forum shop-

ping и стимулом для истца выбрать суд, наиболее подходящий для рассмотрения дела. С другой стороны, 

судебное разбирательство в неподходящем суде может быть дорогостоящим и трудоемким для обеих сто-

рон, истец будет вынужден оплачивать предварительные судебные расходы, несмотря на риск заявления 

ответчиком ходатайства о прекращении производства на основании доктрины forum non conveniens и пере-

дачи рассмотрения спора в иной суд.  

В данной статье будет проведен сравнительный анализ применения доктрины forum non conveniens в су-

дебной практике разных стран, а именно будет рассмотрена судебная практика Англии, США и Австралии, 

а также будут выделены критерии, которыми руководствуются судьи каждой страны при применении дан-

ной доктрины и при установлении наиболее подходящего для рассмотрения спора суда. 

1. Практика применения доктрины forum non conveniens английскими судами 
До второй половины 1970 года английские суды могли отказаться от своей юрисдикции только в исклю-

чительных случаях, а именно, если ответчик мог доказать, что истец не пострадает от судебного разбира-

тельства в суде иного государства, а рассмотрение спора в английском суде является обременительным и 

неудобным для ответчика. 

В деле MacShannon v. Rockware Glass Ltd [2] английский суд впервые применил доктрину forum non 

conveniens и выделил следующие критерии, подлежащие доказыванию ответчиком. Во-первых, ответчик 

должен убедить суд в том, что существует другой суд с компетентной юрисдикцией, где отправление пра-

восудия будет осуществлено с существенно меньшими неудобствами или расходами. Во-вторых, приоста-

новление спора должно не лишать истца законного личного или юридического преимущества, которое бы-

ло бы ему доступно при рассмотрении спора английским судом. 

Основным делом, где было сформировано более детальное толкование доктрины forum non conveniens 

английскими судами, является дело Spiliada Mar. Corp. v Consulex Ltd [3]. В данном деле Ответчик просил 

английский суд приостановить рассмотрение спора, ссылаясь на то, что существует другой компетентный и 

доступный суд, который имеет наиболее тесную связь со спором. Впоследствии бремя доказывания пере-

шло к истцу, который убеждал суд в том, что основания для приостановления спора отсутствуют, посколь-

ку правосудие не будет достигнуто в альтернативном суде, а также указывал на то, что по английскому за-

конодательству истец сможет получить больше преимуществ таких, как более высокий размер ущерба, бо-

лее эффективные процессуальные нормы и более либеральные сроки исковой давности. За исключением 

ситуации, когда истец может доказать, что он не может добиться правосудия в альтернативном суде, ан-

глийский суд может приостановить производство по делу, ссылаясь на доктрину forum non convienens. 

Судья Lord Goff of Chieveley в данном деле выделил следующие шесть основных правил, которыми 

должны руководствоваться судьи при применении принципа: 
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1) Суд может приостановить спор исключительно в том случае, если он убедится в том, что какой-либо 

другой суд, обладающий компетентной юрисдикцией, является более подходящим местом для рассмотре-

ния спора. 

2) Бремя доказывания наличия иного более удобного суда лежит на ответчике. 

3) Ответчик должен доказать не только то, что есть иной суд, который очевидно является более удоб-

ным для рассмотрения спора, но также и то, что спор не может быть рассмотрен в английском суде в силу 

его неудобности. 

4) Поскольку не по всем спорам можно с легкостью сделать вывод о его наиболее тесной связи с ан-

глийской юрисдикцией, суд должен исследовать следующие связующие обстоятельства при выборе наибо-

лее компетентного суда: наличие свидетелей, закон, регулирующий соответствующий спор, место житель-

ства сторон или место ведения предпринимательской деятельности. 

5) Если альтернативный суд, который наиболее удобен для рассмотрения спора, отсутствует, англий-

ский суд откажет в приостановлении спора. 

6) Если «есть какой-то другой доступный суд, который, на первый взгляд, явно является более подходя-

щим для рассмотрения спора», суд по общему правилу может приостановить спор. Исключение составляют 

ситуации, когда истцу удается доказать наличие объективных обстоятельств, которые подтверждают то, 

что справедливое отправление правосудия возможно только в английском, а не в ином альтернативном су-

де. 

Ряд авторов, например, Beaumont P., Richard G. и Stuckelberg M., указывают, что в данном деле был 

сформирован двухступенчатый тест применения доктрины forum non convienens (в части распределения 

бремени доказывания): 1) Ответчик должен доказать наличие другого явно более подходящего суда, т.е. 

суда, «в котором дело могло бы быть рассмотрено более надлежащим образом в интересах всех сторон и в 

целях правосудия»; 2) В опровержение данного ходатайства Истец должен представить доказательства то-

го, что английский суд будет более компетентным судом в отличие от суда, предложенного Ответчиком. 

Такой тест намного шире первоначального теста на «обременение и неудобства» (oppressive or vexatious 

test), т.к. учитывает позиции обеих сторон и принимает во внимание различные обстоятельства, имеющие 

значение при выборе компетентного суда [4-6]. 

В деле Connelly v R.T.Z. Corp [7] спор возник между английской компанией, офис которой был зареги-

стрирован в Лондоне, но фактически основная деятельность по добыче полезных ископаемых компании 

осуществлялась в филиале в Намибии (Ответчик), и гражданином Шотландии (Истец), который несколько 

лет работал в Намибии на дочернюю компанию ответчика. Гражданин заболел раком в результате произо-

шедшего в компании инцидента, что стало основанием для возбуждения судебного разбирательства в Ан-

глии. Однако в соответствии с Законом о правовой помощи 1988 года английский суд приостановил произ-

водство по спору, указав на то, что наиболее компетентным судом является суд Намибии. Вместе с тем, у 

истца не было достаточно финансов для возбуждения судебного разбирательства в Намибии, и он остался 

без средства правовой защиты. Палата лордов сделала вывод о неправильном толковании судами нижесто-

ящих инстанций Закона о правовой помощи и сослалась на конечные цели Spiliada Mar. Corp. v Consulex 

Ltd, согласно которым приостановление спора возможно только в том случае, если судебное разбиратель-

ство в альтернативном суде приведет к наиболее справедливому отправлению правосудия. Палата лордов 

указала, что суд Намибии не является местом разрешения спора, где стороны могут добиться справедливо-

сти, поскольку истцу не хватало финансовых ресурсов для рассмотрения спора в этом суде, поэтому ан-

глийские суды не имели права приостанавливать спор, даже если ответчик проживал в Англии, и даже если 

обе стороны признали, что судебный процесс наиболее тесно связан с Намибией. В связи с этим суд в 

настоящем деле при применении принципа forum non convienens также указал на существенное значение 

такого фактора, как возможность реализации истцом права на получение юридической защиты в том или 

ином суде. 

Из анализа данных дел можно сделать вывод о том, что английские суды при применении принципа ис-

пользуют широкой подход, поскольку принимают во внимание различные обстоятельства для установле-

ния наиболее удобного суда. Например, Paul Beaumont выделил следующие 12 ключевых факторов, кото-

рые должны быть исследованы и проанализированы судьями [8, 9]: 
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Таблица 1 

№ Фактор Позиция автора 

1 Применимое  

право 

Является важным фактором, если стороны согласовали приме-

нимое право в договоре, либо если оно не изменится при при-

менении альтернативной юрисдикции.  

Суд может быть выбран на основании применимого права, т.к. 

суд, который применяет собственное право, сможет принять 

наиболее законный и обоснованный судебный акт по спору.  

2 Рассмотрение 

спора в ином суде 

Является существенным фактором, если судебное разбиратель-

ство в ином суде достигло такой стадии, которая практически 

разрешила спор между сторонами.  

3 Свидетели  

(удобства для 

них) 

Редко является важным показателем (т.к. стороны представля-

ют в основном письменные доказательства), исключение со-

ставляют споры, которые могут быть разрешены исключитель-

но с помощью привлечения свидетелей. 

4 Удобства  

для сторон 

Является существенным фактором, который препятствует сто-

ронам возражать против рассмотрения спора в суде по месту их 

проживания. 

5 Географическое 

место, с которым 

спор наиболее 

тесно связан  

Является существенным фактором, например, место рассмот-

рения спора. 

6 Вид требования Если в одном суде предъявлен положительный иск, а в альтер-

нативном суде – отрицательный, то наиболее удобным будет 

признан первый суд.  

7 Третьи лица Является существенным фактором в пользу английского суда, 

если третьи лица и ответчики могут быть привлечены в преде-

лах этой юрисдикции. 

8 Наличие преды-

дущего судебного 

разбирательства 

Если спор уже рассматривался в английском суде, а ответчик 

не смог доказать необходимость рассмотрения спора в альтер-

нативном суде, данный фактор подтверждает удобство англий-

ского суда.  

9 Предмет спора Английский суд не будет отказываться от юрисдикции, если 

спор затрагивает вопросы государственной политики, которые 

подлежат разрешению исключительно внутри государства.  

10 Издержки, убытки 

сторон 

Не имеют значения при определении наиболее удобного суда. 

11 Позиция  

Ответчика 

Если Ответчик не может привести очевидные доказательства, 

подтверждающие удобства иного суда, суд сделает вывод в 

пользу своей юрисдикции с целью исключения затягивания 

рассмотрения дела.  

12 Споры из деликта  Наиболее подходящим местом для разрешения спора, возник-

шего из деликта, является по общему правилу юрисдикция, на 

территории которой был совершен деликт.  
 

Впоследствии в 2000 году английские суды применили принцип forum non convienens в деле Lubbe V. 

Cape Plc [10]. В настоящем деле спор был возбужден по инициативе 3000 лиц (Истцы), которые во время 

работы на фабрике, находящейся в Южной Африке, понесли убытки в результате произошедшего инциден-

та. Иск был подан в английский суд, т.к. Ответчиком выступала компания-работодатель, зарегистрирован-

ная в Англии. Ответчик заявил о необходимости рассмотрения спора в южноафриканском суде, т.к. он яв-

ляется наиболее удобным и наиболее подходящим. С учетом факта группового иска и вопросов причинно-

следственной связи и ответственности английские суды сделали вывод, что южноафриканский суд является 

наиболее благоприятным и наиболее подходящим судом для разрешения спора. Палата лордов не согласи-

лась с такой позицией судов, указав на то, что более подходящий альтернативный суд для рассмотрения 

спора в настоящем случае отсутствует, поэтому спор подлежит рассмотрению в английском суде. Такой 

вывод суда, в первую очередь, был обусловлен тем, что истцы при рассмотрении спора в южноафрикан-
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ском суде не смогут добиться справедливой юридической защиты из-за отсутствия квалифицированного 

юридического представительства (т.е. был принят во внимание фактор, связанный с удобствами для истца). 

Судья Lord Bingham of Cornhill в настоящем деле выделил два этапа, которым должны следовать судьи 

при применении принципа forum non convienens. Первый этап заключается в том, чтобы рассмотреть во-

прос о том, является ли ответчик, который просит отклонения юрисдикции английского суда, в состоянии 

доказать два обстоятельства: 1) то, что английский суд не является естественным или подходящим местом 

для рассмотрения спора, 2) существует другой более доступный и очевидно более подходящий для рас-

смотрения спора суд. Если по итогам анализа представленных ответчиком доказательств суд установит, что 

есть наиболее подходящий для рассмотрения спора альтернативный суд, то суд будет гарантировать при-

остановление производства по делу (за исключением ситуаций, если истец докажет, что отправление пра-

восудия в английском суде будет более справедливым). На втором этапе суд должен сосредоточиться ис-

ключительно на анализе факторов, связывающих спор с английским или иным альтернативным судом (в 

том числе факторов, указанных автором настоящей статьи в таблице выше). Исключительно после такого 

двухступенчатого теста суд сможет вынести решение о приостановлении спора на основании доктрины 

forum non convienens.  

Таким образом, из анализа вышерассмотренных дел можно сделать вывод о том, что в судебной практи-

ке английских судов сформировалось широкое толкование принципа forum non convienens, поскольку cуды 

при выборе наиболее компетентного суда анализируют существенное количество факторов, а истцы могут 

заблокировать передачу дела в другой суд при представлении доказательств того, что рассмотрение спора в 

английском суде будет более справедливым (т.е. учитываются частные интересы стороны).  

2. Практика применения доктрины forum non conveniens американскими судами 

Американские суды не использовали тест, сформированный английскими судами при применении док-

трины forum non conveniens, а решили разработать свой подход при выборе наиболее компетентного суда 

для рассмотрения спора. В частности, американские суды сделали акцент на частных и публичных интере-

сах, которые должны быть исследованы судом при анализе того, является ли альтернативный суд более 

подходящим местом для рассмотрения спора, чем суд, выбранный истцом. 

Данный подход был сформирован в судебной практике по итогам рассмотрения трех основных дел: Gulf 

Oil Corp. v Gilbert, Koster v Lumbermens Mutual Casualty Co и Piper Aircraft Co. v Reyno. 

Дело Gulf Oil Corp. v Gilbert [11] стало первым делом, где американские суды задумались над вопросом 

«Имеет ли окружной суд Соединенных Штатов неотъемлемое право отклонить свою юрисдикцию на рас-

смотрение спора в соответствии с доктриной forum non conveniens?». В настоящем деле житель Вирджинии 

подал иск в федеральный окружной суд Нью-Йорка против компании из Пенсильвании, которая осуществ-

ляла свою деятельность в Вирджинии, ссылаясь на то, что халатность компании привела к взрыву и пожа-

ру, уничтожившему склад истцов в Вирджинии. Районный суд прекратил дело на основании доктрины 

forum non conveniens, указав, что дело лучше рассматривать в Вирджинии. Второй окружной апелляцион-

ный суд не согласился с такой позицией. Верховный Суд же постановил, что в судах США «доктрина forum 

non conveniens подлежит применению только тогда, когда юрисдикция существует, при ее отсутствии – 

доктрина не может применяться». 

Данное дело является основным в практике применения доктрины forum non conveniens, т.к. Верховный 

Суд выделил частные и публичные интересы, которые должны быть исследованы судом при применении 

принципа forum non conveniens. В частности, к частным интересам суд отнес наличие доступа к доказатель-

ствам, стоимость расходов на привлечение свидетелей, наличие сложностей при исполнении судебного ак-

та и иные практические вопросы, которые сделают рассмотрение дела легким, оперативным и недорогим. 

Суд указал на важность баланса интересов обеих сторон: в случае, если выбранный истцом суд причиняет 

существенные неудобства ответчику, суд должен отдавать приоритет альтернативному суду, в случае же, 

если альтернативный суд грубо нарушит интересы истца, воля истца на рассмотрение спора в конкретном 

суде не должна быть нарушена. Верховный Суд обратил внимание также на то, что при применении док-

трины необходимо анализировать и публичные интересы, а именно, загруженность судов с учетом количе-

ства дел, подлежащих рассмотрению в этом суде, компетентность суда для рассмотрения того или иного 

спора, местонахождение истцов в случае подачи ими группового иска, а также знание судом права, подле-

жащего применению. 

Таким образом, правила применения принципа были установлены Верховным Судом CША в деле Gulf 

Oil Corp. v Gilbert. 

Впоследствии многие штаты руководствовались данными выводами Верховного Суда CША, но были и 

те штаты, отношение которых к данному принципу отличалось. Например, Верховный суд Техаса в деле 

Dow Chem. Co. v. Castro-Alfaro [12] запретил применять федеральную доктрину forum non conveniens на том 
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основании, что закон штата запрещал такие дискреционные отклонения судов от своей юрисдикции. Впо-

следствии законодательный орган Техаса принял закон, разрешающий судам штатов применять доктрину в 

случаях, когда иностранные истцы подают в суд на ответчиков из США за телесные повреждения, полу-

ченные за границей в результате нарушений законодательства Техаса или США [13]. 

В деле Koster v Lumbermens Mutual Casualty Co Piper [14], по которому судебный акт был принят в тот 

же день как по делу Gulf Oil Corp. v Gilbert, страхователь компании взаимного страхования подал в суд 

Нью-Йорка (по месту его проживания) косвенный иск (от имени всех пострадавших лиц) к страховой ком-

пании. Ответчик заявил ходатайство о применении принципа forum non conveniens. Суд прекратил произ-

водство по делу на основании данного принципа, сославшись на то, что, поскольку при подаче косвенного 

иска лицо истец действует от имени всех лиц, находящихся в аналогичном положении, в деле, затрагиваю-

щем внутренние дела корпорации, удобства часто перевешивают в пользу суда, где находится компания-

ответчик. При этом суд указал, что отсутствует общее правило о том, что такие иски должны быть рас-

смотрены в суде по месту жительства истцов, «спор должен быть рассмотрен там, где судебное разбира-

тельство лучше всего послужит удобству стороны и цели правосудия», и «истец совершенно ничего не го-

ворил о какой-либо причине удобства для себя или свидетелей, а также о наличии какой-либо выгоды для 

него в расходах, быстроте судебного процесса или достаточности средств правовой защиты, если дело рас-

сматривалось в Нью-Йорке». В настоящем деле судья Джексон сделал следующие выводы: суды должны 

предоставить истцу право выбора суда для разрешения спора: если в споре участвуют только две стороны, 

суд не должен умалять выбор суда, сделанный истцом, и не должен лишать его тех преимуществ, которые 

есть в его собственной юрисдикции. Исключение составляют такие ситуации, когда 1) в материалы дела 

представлены доказательства того, что рассмотрение спора в суде причиняет существенное неудобство для 

ответчика, или 2) если рассмотрение спора в суде является неуместным в силу объективных обстоятельств 

(например, административные или юридические проблемы). 

В 1948 году по итогам рассмотрения настоящих споров в законодательство США были внесены измене-

ния. В частности, была добавлена следующая норма: «для удобства сторон и свидетелей, а также в интере-

сах правосудия, окружной суд может передать любой гражданский иск в суд любого другого округа или 

района, где он может быть возбужден» (параграф 1404(a) Раздела 28 [15]). В результате, суды начали рас-

сматривать большинство споров касательно юрисдикции на основании данной нормы, что уменьшило 

практику применения доктрины forum non conveniens. 

В 1981 году Верховный Суд США принял решение по делу Piper Aircraft Co. v Reyno [16], где также 

сформировал современный подход к толкованию принципа forum non conveniens. В настоящем деле факти-

ческие обстоятельства были следующие. На территории Шотландии разбился самолет, изготовленный в 

Пенсильвании компанией Piper Aircraft, но собственником которой выступала шотландская компания воз-

душного такси. В результате инцидента погибли шесть пассажиров – граждане Шотландии, представите-

лем, административным поверенным по распоряжению имуществом которых был назначен Reyno. Пред-

ставитель подал в американский суд (сначала в суд Калифорнии, затем дело было передано по подсудности 

в суд Пенсильвании) иск о взыскании с Piper Aircraft Co убытков в силу его противоправных действий. 

Американский суд был выбран Истцом в силу того, что американские законы, в отличие от законодатель-

ства Шотландии, были более благоприятными для истца касательно вопросов об ответственности ответчи-

ка и возмещения убытков. Компания Piper Aircraft Co заявила ходатайство о прекращении производства по 

делу на основании доктрины forum non convenience. 

Районный суд, опираясь на выводы, изложенные в деле Gulf Oil Corp. v Gilbert, и анализируя «факторы 

частного интереса», влияющие на удобство сторон в процессе, и «факторы публичного интереса», влияю-

щие на удобство рассмотрения спора в конкретном суде, пришел к выводу, что Шотландия является подхо-

дящим местом для разрешения спора, и удовлетворил ходатайство Piper Aircraft Co о прекращении произ-

водства по делу. Однако апелляционный суд отменил данный судебный акт, указав, что суд злоупотребил 

своим усмотрением при проведении анализа Гилберта и что в любом случае нельзя прекратить производ-

ство по делу, если закон альтернативного суда менее благоприятен для истца, чем законодательства суда, 

выбранного истцом. 

Верховный Суд США не согласился с такой позицией суда апелляционной инстанции, указал, что 

надлежащим судом является суд Шотландии, поскольку при рассмотрении спора в нем у сторон было бы 

меньше проблем с доказательствами; авария произошла в воздушном пространстве данного государства, 

все пострадавшие лица были шотландцами, поэтому вывод суда первой инстанции был признан правомер-

ными. 

При этом Верховный суд сделал следующие выводы касательно применения принципа forum non 

conveniens. 



International Law Journal 2023. Том 6. №4. 
  

 

 144 

Во-первых, применимое право подлежит исследованию судом при применении принципа forum non 

conveniens, но оно не может быть основным фактором, имеющим решающее значение при определении 

удобного суда. Исключение составляют ситуации, когда суд установит, что право альтернативного суда 

настолько явно неадекватно и несправедливо, что это не является средством правовой защиты и не может 

быть оценено как надлежащее отправление правосудия. В настоящем споре, как мы видим, суды фактиче-

ски лишили истцов права применять наиболее благоприятный закон, отдав приоритет выбору наиболее 

удобного для обеих сторон суда с учетом анализа частных и публичных интересов. 

Во-вторых, суд обратил внимание на то, что ранее введенная в законодательство США норма (параграф 

1404(a) Раздела 28 [15]) хоть и была составлена «в соответствии с доктриной forum non conveniens», но она 

давала районным судам больше возможностей передавать спор в другой суд по закону, чем отклонять иск 

или прекращать производство по делу в соответствии с доктриной общего права forum non conveniens. В 

связи с этим суды отдавали предпочтение федеральным нормам, а не доктрине, которая не предусмотрена 

законодательством. 

В-третьих, Верховный Суд в настоящем деле также сделал следующий важный вывод: «существует 

сильная презумпция в пользу выбора суда истцом, который может быть преодолен только тогда, когда фак-

торы частного и публичного интереса явно указывают на рассмотрение дела в альтернативном суде … пре-

зумпция применяется с меньшей силой, когда истец или заинтересованные стороны являются иностранны-

ми». Например, в деле Union Carbide Corp. Gas Plant Disaster [17] окружной суд указал, что обращение 

граждан Индии (Истец) в американский суд для рассмотрения их спора не должно оцениваться с таким же 

уважением, как если бы такой выбор сделали американские граждане, что стало бы основанием для пре-

кращения производства по делу (даже несмотря на то, что в настоящем деле ответчиком выступала компа-

ния, зарегистрированная в Америке). 

Как указал Второй окружной апелляционный суд в деле Iragorri v. United Techs. Corp [18], такой раз-

личный подход суда к делам, возбужденным по инициативе истцом-граждан и истцов-иностранцев, обу-

словлен следующим. Если выбор суда истцами был продиктован причинами, которые закон признает дей-

ствительными (например, наличие доказательств, свидетелей по выбранному месту разрешения спора), тем 

большее уважение будет оказано истцу, что в итоге станет достаточным основанием для признания вы-

бранного истцом суда в качестве наиболее подходящего места для разрешения спора. Если же выбор ист-

цом суда в США был мотивирован отрицательными факторами такими, как желание истца получить такти-

ческое преимущество, вытекающее из местных законов, обычная щедрость присяжных в Соединенных 

Штатах, популярность истцов или непопулярность ответчика в данном государстве, неудобство и расходы 

ответчика в результате судебного разбирательства в этом суде, тем меньше уважения получит истец и, сле-

довательно, тем легче ответчику будет добиться отклонения юрисдикции на основании forum non 

conveniens, доказывая, что удобство было бы лучше обеспечено путем судебного разбирательства в суде 

другого государства. 

В Соединенных Штатах forum non conveniens часто рассматривается как защита от доктрины forum 

shopping. Судья Скалиа в деле American Dredging Co. v Miller [19] описал forum non conveniens как решение 

проблем как судебного администрирования, так и частных судебных разбирательств, отговаривая истцов от 

участия в forum shopping. Верховный Суд постановил, что суд может прекратить производство по делу на 

основании forum non conveniens даже до установления наличия юрисдикции, «когда того требуют сообра-

жения удобства, справедливости и судебной экономии». 

Как и предвидел судья Блэк, когда Верховный Суд впервые принял forum non conveniens в деле Gulf Oil 

Corp. v. Gilbert, «совокупность факторов» этого принципа и широкие дискреционные полномочия означа-

ют, что сегодня на него можно ссылаться всего о каждом транснациональном деле [11]. Кроме того, этот 

набор факторов, многие из которых устарели или иным образом плохо подходят для трансграничных спо-

ров, не помогает судьям сбалансировать конкурирующие соображения вежливости и вместо этого может 

затуманить истинные причины отклонения дел судьями. Это отсутствие прозрачности в рассуждениях в 

сочетании с крайне дискреционным характером может привести к тому, что неудобства места рассмотре-

ния спора кажутся непредсказуемыми, что, в свою очередь, не позволяет предприятиям полагаться на него 

при «принятии решений о первичном поведении – как управлять своим бизнесом и какие меры предосто-

рожности принимать» [19, 20]. Действительно, даже несмотря на то, что Верховный Суд США намеревался 

применять доктрину редко, федеральные судьи удовлетворяют примерно половину ходатайств об отклоне-

нии по причине неудобства суда [21, 22]. 

Таким образом, в американской судебной практике суды принцип forum non convevenience применяется 

довольно часто при установлении наиболее удобного суда. При этом судьи руководствуются анализом 



International Law Journal 2023. Том 6. №4. 
  

 

 145 

«факторов Гилберта-Костера-Пайпера» (Gilbert-Koster-Piper factors), т.е. принимают во внимание как част-

ные, так и публичные интересы при выборе наиболее компетентного суда. 

3. Практика применения доктрины forum non conveniens судами Австралии 

Судебная практика применении доктрины forum non conveniens в Австралии интересна тем, у судей в 

данной стране совершенно иной подход к толкованию доктрины, существенно отличный от современного 

подхода, сложившегося в США и Великобритании. 

В частности, в 1988 году Высокий суд Австралии в деле Oceanic Sun Line Special Shipping Co. v. Fay [23] 

отказался следовать толкованию британской доктрины forum non conveniens, отраженной в деле Spiliada 

Mar. Corp. v. Consulex Ltd. Суд указал, что сторона, ссылающаяся на юрисдикцию компетентного суда, 

имеет prima facie право настаивать на рассмотрении спора в конкретном, выбранном им суде. 

Этот подход получил дальнейшее развитие в решении Высокого суда в 1990 году по делу Voth v. 

Manildra Flour Mills Pty. Ltd [24], где суд, помимо вышеуказанного заключения, также сделал следующие 

выводы. Во-первых, право суда приостановить или прекратить производство по делу может быть реализо-

вано не в соответствии с доктриной forum non conveniens, а на основании общего принципа, согласно кото-

рому спор не может быть рассмотрен в австралийском суде в случае, если это является «обременительным 

или неудобным» (oppressive or vexatious test) или если истец злоупотребляет процессуальными правами при 

выборе суда и преследует цель причинения вреда другой стороне. Во-вторых, установление судом того, что 

с точки зрения баланса сторон наиболее удобным является юрисдикция иного государства не является ос-

нованием для приостановления или прекращения производства по делу австралийским судом. В связи с 

суды данной страны применяют доктрину forum non conveniens очень редко, в большинстве случаев с 

«большой осторожностью». 

При этом несмотря на то, в каждом австралийском штате действуют свои собственные правила в отно-

шении доктрины forum non conveniens, они, по-видимому, придерживаются аналогичного ограничительно-

го подхода к принципу. Например, Верховный суд штата Виктории в деле Gutnick v. Dow Jones & Co [25] 

указал, что правило 7.05(2)(b) этого штата позволяет суду отклонять юрисдикцию, когда суд штата Викто-

рия не является удобным местом для рассмотрения спора. 

Таким образом, приняв за отправную точку традиционный тест «обременительного или неудобного су-

да», в австралийской судебной практике был сформирован критерий «явного неподходящего суда для рас-

смотрения спора». Это означает, что вместо рассмотрения судом наличия «явно более подходящего суда» в 

другом государстве (как это делают британские и американские судьи), австралийские суды фокусируются 

на том, является ли австралийский суд «явно неподходящим», т.е. серьезно и несправедливо обременитель-

ным, предвзятым или причиняющим какой-либо вред ответчику. 

Заключение 

Таким образом, доктрина forum non conveniens распространена в странах с системой общего права как 

принцип, применяемый судьями для передачи спора в суд другого государства, если он является более 

удобным, более подходящим и менее обременительным для сторон и суда. В силу отсутствия законода-

тельного регулирования данного принципа применение данной доктрины в каждой стране (Англии, США и 

Австралии) отличается и имеет свои особенности. 

В частности, английские суды при выборе наиболее удобного суда анализируют существенное количе-

ство факторов (в том числе, применимое право, стадию рассмотрения спора в ином суде, удобства для сто-

рон и третьих лиц). В этой стране также действует двухступенчатый этап применения доктрины forum non 

convienens (в части распределения бремени доказывания): сначала ответчик доказывает наличие другого 

явно более подходящего суда, затем истец вправе заблокировать передачу дела в другой суд при представ-

лении доказательств того, что рассмотрение спора в английском суде будет более справедливым (т.е. в 

первую очередь учитываются частные интересы истца). Такой тест намного шире первоначального теста на 

«обременение и неудобства» (oppressive or vexatious test), т.к. учитывает позиции обеих сторон при приня-

тии решения. 

Американские суды придерживаются «факторов Гилберта-Костера-Пайпера» (Gilbert-Koster-Piper 

factors), т.е. при выборе наиболее компетентного суда суды принимают во внимание как частные интересы 

(наличие доступа к доказательствам, стоимость расходов на привлечение свидетелей, наличие сложностей 

при исполнении судебного акта), так и публичные интересы (загруженность судов, компетентность суда, 

местонахождение истцов в случае подачи ими группового иска, знание судом применимого права). Данный 

подход является настолько широким толкованием доктрины forum non convienens, что позволяет ее приме-

нение практически в каждом трансграничном споре. 

Австралийские суды, напротив, не являются сторонниками такого современного понимания доктрины, 

на их взгляд, лучшим способом применения принципа доктрина forum non conveniens является применение 
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теста «обременительного или неудобного суда» (oppressive or vexatious test), т.е. когда ответчик должен до-

казать неудобства австралийского суда, а не удобства суда другого государства. 

Приведенный выше обзор подходов, сформированных судами различных стран общего права при при-

менении доктрины forum non conveniens показывает, что хоть и существуют разные варианты применения 

доктрины, тем не менее существуют общее согласие всех стран в отношении необходимости предотвраще-

ния несправедливости при рассмотрении спора в неудобной для сторон юрисдикции путем поиска наибо-

лее подходящего для разрешения трансграничного спора суда. 
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Аннотация: в анной статье рассмотрена бюджетно-правовая ответственность как институт 

бюджетного права. Автором выявлены особенности данного института, а также изучены виды бюд-

жетной ответственности, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ. В статье подробно проанали-

зированы и классифицированы виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства, а 

также рассмотрены основания наступления и порядок применения бюджетной ответственности. Бюд-

жетная ответственность является одним из важнейших элементов бюджетного права, она тесно свя-

зана с другими его институтами. Бюджетная ответственность – это применение к нарушителям бюд-

жетного законодательства мер принуждения, предусмотренных бюджетным законодательством. Она 

включает в себя виды бюджетных правонарушений и меры ответственности за их совершение, а также 

основания привлечения к ответственности. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджетные 

правонарушения – это противоправные деяния, нарушающие бюджетное законодательство РФ, влекущие 

применение мер принуждения за их совершение. Право на применение мер принуждения к нарушителям 

бюджетного законодательства является безусловным конституционным правом государства. Однако 

оно распространяется лишь на лиц, обладающих публично-правовой ответственностью. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетно-правовая ответственность, бюджетное право, законодатель-

ство, правонарушения 
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Abstract: this article discusses budgetary and legal responsibility as an institution of budgetary law. The author 

reveals the features of this institution, and also considers the types of budget documentation provided for by the 

Budget Code of the Russian Federation. The article analyzes and classifies in detail the cases of violation of the 

budgetary legislation, as well as the cases of occurrence and the procedure for applying the budgetary situation. 

Budgetary responsibility is one of the many elements of budgetary law, it is closely related to its other institutions. 

Budgetary responsibility is the application of coercive measures provided for by budgetary legislation to violators 

of budgetary legislation. It includes types of budget offenses and complaints for their commission, and also leads to 

the point. In accordance with the Budget Code of the Russian Federation, budget offenses are illegal acts that vio-

late the budget agreement of the Russian Federation, attracting the use of coercive measures for their commission. 

The right to apply coercive measures against violators of budget legislation is an unconditional constitutional right 

of the state. However, it only applies to persons with public liability. 
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Бюджетно-правовая ответственность как институт бюджетного права является сложным явлением. 

Бюджетная ответственность представляет собой применение к нарушителям бюджетных прав мер воздей-

ствия, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ и другими федеральными законами [1]. 

БК РФ определяет в основном субъектов бюджетных правонарушений через категорию «получателей 

бюджетных средств». В роли таковых могут выступать бюджетные учреждения, главные распорядители и 

распорядители бюджетных средств, органы государственной власти и местного самоуправления, публично-

правовые образования в целом, кредитные организации; юридические лица, индивидуальные предприни-

матели, физические лица, получившие субсидии из бюджета любого уровня бюджетной системы РФ [2]. 

Однако БК РФ не дает определения понятия «получатель бюджетных средств», что может привести к 

неоднозначной трактовке его участниками бюджетного процесса. Неясность этого понятия может повлечь 

за собой многочисленные споры между участниками бюджетного процесса относительно круга лиц, кото-

рые могут быть признаны получателями бюджетных средств, а также по поводу определения того, какие 

виды бюджетных доходов и расходов могут относиться к таковым. 

Так, в целом, бюджетная ответственность представляет собой один из видов ответственности за нару-

шение бюджетного законодательства Российской Федерации. По смыслу Бюджетного кодекса РФ (БК РФ) 

она представляет собой санкцию за совершение бюджетного правонарушения. Это комплексный институт, 

представляющий собой совокупность норм бюджетного законодательства. В нем выделяются нормы, за-

крепляющие основание и условия ответственности, правовые последствия ее наступления. Бюджетная от-

ветственность представляет собой обязанность государства, муниципальных образований и их должност-

ных лиц отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих бюджетных обязанностей. В то же 

время, бюджетная ответственность не является самостоятельной юридической обязанностью, она пред-

ставляет собой один из видов юридической ответственности [5]. Она включает в себя разнообразные пра-

вовые формы воздействия на нарушителей бюджетного законодательства, которые проявляются в таких 

правовых формах, как административная, имущественная, дисциплинарная и уголовная ответственность. 

Ее составная часть – бюджетно-правовое принуждение – представляет собой систему административно-

правовых мер воздействия на участников бюджетного процесса в целях обеспечения соблюдения ими 

бюджетного законодательства. Бюджетно-правовые санкции не могут быть отнесены к административным, 

поскольку они применяются за нарушение норм бюджетного права. Бюджетно-правовые санкции являются 

юридическим выражением государственного принуждения, направленного на обеспечение выполнения 

норм бюджетного права. 

Бюджетно-правовой характер имеет не только ответственность за нарушение бюджетного законодатель-

ства, но и ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение бюджетного процесса, за неце-

левое использование бюджетных средств [3]. 

В бюджетном праве в качестве основных субъектов ответственности выступают государственные орга-

ны, обладающие бюджетными полномочиями, а также органы местного самоуправления и муниципальные 

учреждения [2]. 

На наш взгляд, нормы о бюджетно-правовых санкциях должны быть закреплены в иных нормативных 

правовых актах. В частности, положения об ответственности за нецелевое использование бюджетных 

средств, а также средств государственных внебюджетных фондов, целесообразно включить в Налоговый 

Кодекс РФ. 

В частности, не урегулирован порядок рассмотрения дел о правонарушениях, предусмотренных гл. 15 

БК РФ. Не определен также порядок обжалования решений, вынесенных по делам о правонарушениях в 

сфере бюджетного законодательства. В связи с этим в Бюджетном кодексе Российской Федерации целесо-

образно было бы предусмотреть процедуру рассмотрения дел об административных правонарушениях и 

обжалования решений по ним. Так, до настоящего времени не существует единых правил рассмотрения дел 

о нарушении бюджетного законодательства. В частности, не определен субъект, который должен рассмат-

ривать дела о нарушении законодательства о бюджетной системе Российской Федерации. Не существует и 

единого порядка принятия решений по результатам рассмотрения таких дел. 

В связи с этим возникает вопрос: должна ли применяться к отношениям, для которых предусмотрен 

особый порядок их возникновения и разрешения, специальная норма (например, Бюджетного Кодекса РФ), 

или же она должна применяться в совокупности с нормой, регулирующей общие положения, то есть по 

аналогии. Ответ на этот вопрос зависит от того, как мы понимаем правовую природу бюджетных правоот-

ношений. Не урегулированы процессуальные вопросы привлечения к бюджетной ответственности за нару-

шение бюджетного законодательства. В частности, не решен вопрос о возможности привлечения к ответ-

ственности в форме наложения штрафа за несвоевременное представление сведений, необходимых для со-
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ставления проекта бюджета. В настоящее время отсутствует возможность применения к нарушителю мер 

принуждения. 

Бюджетно-правовая ответственность заключается в применении бюджетных мер принуждения, которые 

применяются уполномоченными государственными органами и должностными лицами. Бюджетная ответ-

ственность является самостоятельным видом юридической ответственности [4]. Она не связана с имуще-

ственной ответственностью за нарушение бюджетного законодательства, поэтому не может рассматривать-

ся в качестве разновидности гражданско-правовой ответственности. 

Бюджетные санкции применяются в случаях нарушения бюджетного законодательства, в том числе за-

конодательства о налогах и сборах. Основанием для применения бюджетных санкций является совершение 

бюджетного правонарушения. Меры бюджетного принуждения могут быть предусмотрены не только к ор-

ганам и подведомственным им бюджетным учреждениям, но и к иным юридическим лицам, использующим 

средства бюджетов бюджетной системы РФ. В рамках бюджетного права меры бюджетного принуждения 

подразделяются на: меры финансовой ответственности (ст. 28 БК); меры ответственности за нарушение 

бюджетного законодательства (ст. 30 БК). 

В свою очередь, бюджетные меры принуждения подразделяются на две группы: 

- меры, применяемые в рамках бюджетных правоотношений; 

- меры ответственности, применяемые в рамках других правоотношений. 

К первой группе относятся меры принудительного воздействия, осуществляемые в пределах бюджетных 

полномочий органов государственной власти и управления. Меры первой группы могут быть названы 

бюджетными мерами принуждения, поскольку все они направлены на обеспечение исполнения бюджета в 

соответствии с его доходными и расходными статьями [3]. 

Среди бюджетных мер принуждения к исполнению бюджетной обязанности различают: 

1) право на бесспорное взыскание суммы бюджетного платежа в бесспорном порядке, т.е. без обращения 

с иском в суд; 

2) право на взыскание в судебном порядке суммы бюджетного неплатежа или платы за пользование 

бюджетными средствами; 

3) право на получение отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора; 

4) право на зачет или возврат излишне уплаченных сумм налога, сбора, пени. 

Рассмотрение научных вопросов в этой сфере очень важно для понимания особенностей процесса фор-

мирования бюджета и ответственности за его исполнение, поскольку именно в процессе бюджетного пла-

нирования и исполнения бюджета происходят основные финансово-правовые отношения. Как показывает 

практика, отношения эти носят достаточно сложный характер, что не позволяет говорить о них только как 

о финансовых правоотношениях. Однако, как мы видим, в науке и обществе существует проблема, которую 

можно было бы назвать бюджетно-правовой безграмотностью. 

Бюджетный кодекс РФ разграничивает понятия «бюджет» и «финансовые ресурсы». Финансовыми ре-

сурсами являются денежные средства, которые находятся в распоряжении органов власти. 

Итак, бюджетно-правовую ответственность можно определить как санкцию, применяемую к нарушите-

лю за совершение бюджетного правонарушения. Бюджетно-правовая ответственность заключается в при-

менении бюджетных мер принуждения, а также предусмотренных законодательством мер ответственности 

к нарушителям бюджетного законодательства. Бюджетная ответственность – это мера государственного 

принуждения к исполнению бюджетных обязательств, выражающаяся в наложении на нарушителей бюд-

жетного законодательства финансовых санкций (штрафов, пеней, взысканий) в виде уменьшения сумм по-

ступлений в бюджет или возврата на счета бюджета средств, использованных не по целевому назначению. 

В целом, бюджетная политика не ограничивается лишь рассмотрением этих вопросов. Она должна вклю-

чать в себя также и другие проблемы, в том числе – и вопрос о необходимости более активного участия 

государства в регулировании экономики. 
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К дискуссии о вещной и обязательственной природе залога 

 

Веревкин Д.В., 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

 

Аннотация: залоговые отношения являются одними из самых распространенных правовых и экономи-

ческих отношений, направленных на снижения риска неплатежеспособности должника. Тем не менее, 

длительное существование института не позволяет обойти стороной дискуссию о правовой природе за-

лога, суть которой – определить, является ли залог институтом вещного либо обязательственного права. 

В работе осуществляется анализ основные аргументы обеих позиций, по результатам которого делается 

вывод о наличии в феномене залога как сугубо вещно-правовых, так и обязательственных аспектов. Также 

автор приходит к заключению об ошибочности однозначного отнесения конструкции залога либо к сфере 

вещного, либо к сфере обязательственного права, поскольку залог следует считать явлением комплексного 

порядка, сложным правоотношением, внутри которого наблюдается существование как вещно-правовых 

отношений (залогодержатель-предмет залога), так и обязательственно-правовых связей (залогодержа-

тель-залогодатель). В работе отмечается, что правильность ответа на вопрос о сущности залога зави-

сит от конкретного содержания термина «залог» – как обременения, как договора залога или как залого-

вого правоотношения в целом. При использовании термина в максимально широком смысле, то есть в зна-

чении правоотношения, отмечается, что залог обладает двойственной (комплексной) правовой природой, 

сочетающей в себе вещно-правовые и обязательственно-правовые элементы. Категоричное отнесение 

залогового правоотношения к явлениям вещно-правового либо обязательственно-правового порядке при-

знается некорректным, что поддерживается некоторыми российскими авторами. 

Ключевые слова: залог, залоговое правоотношение, договор залога, вещное право, обязательственное 

право, обременение 
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To the discussion about the proprietary and obligatory nature of the pledge 
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Abstract: pledge relations are one of the most common legal and economic relations aimed at reducing the risk 

of insolvency of the debtor. Nevertheless, the long–term existence of the institution does not allow us to ignore the 

discussion about the legal nature of the pledge, the essence of which is to determine whether the pledge is an insti-

tution of property law or law of obligations. The paper analyzes the main arguments of both positions, based on the 

results of which it is concluded that there are both purely proprietary and obligatory aspects in the phenomenon of 

a pledge. The author also comes to the conclusion about the fallacy of unambiguous attribution of the construction 

of the pledge either to the sphere of property law or to the sphere of the law of obligations, since the pledge is a 

phenomenon of a complex order, a complex legal relationship, within which there is the existence of both property 

relations (the pledgee – the subject of the pledge) and binding-legal relations (the pledgee - the pledger). The pa-

per notes that the correctness of the answer to the question about the essence of the pledge depends on the specific 

content of the term "pledge" – as an encumbrance, as a pledge agreement or as a pledge legal relationship in gen-

eral. When using the term in the broadest possible sense, that is, in the meaning of a legal relationship, it is noted 

that the pledge has a dual (complex) legal nature, combining proprietary and obligatory elements. Categorical at-

tribution of the pledge legal relationship to the phenomena of the property law or law of obligations order is con-

sidered incorrect, which is supported by some Russian authors. 

Keywords: pledge, pledge legal relationship, pledge agreement, property law, law of obligations, encumbrance 
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Гражданско-правовая конструкция залога является важнейшим инструментом исторического развития и 

последующего стабильного существования хозяйственного оборота. Возможность получения кредитором 

удовлетворения за счет вещи должника преимущественно перед всеми иными кредиторами является глав-

ной экономической ценностью залога, в отсутствие которой невозможно представить адекватное функцио-

нирование банковского сектора, рынков капитала, проектного финансирования и иных не менее важных 

сфер современной экономической жизни. 

Несмотря на тысячелетнее существование феномена, градус дискуссии о правовой сущности залога 

нельзя переоценить – до настоящего времени в литературе не сложился консенсус относительно надлежа-

щей правовой квалификации залога. Главный вопрос сводится к тому, является ли залог институтом вещ-

ного права либо же надлежащее догматическое описание явления относится к прерогативе права обяза-

тельственного? 

Исторический экскурс не может служить панацеей в разрешении данного вопроса, поскольку в праве 

Древнего Рима, которому современное право обязано изобретением конструкции залога, четкое разделение 

имущественных прав на вещные и обязательственные в принципе отсутствовало [1]. 

Отечественное законодательство также не может служить надежным ориентиром в поисках истины по 

данной проблематике, поскольку в раннем советском законодательстве (ГК РСФСР 1922 г.) залог призна-

вался институтом вещного права, однако в дальнейшем (ГК РСФСР 1964 г. и действующий ГК РФ) нашел 

свое время в системе норм об обязательствах. 

Основным доводом в поддержку вещно-правовой сущности залога является апеллирование к свойству 

следования залогового права за вещью – независимо от принадлежности вещи и смены её собственника 

залог сохраняется, что является отличительным признаком всякого вещного права [2]. 

В развитие данного тезиса зачастую подчеркивается, что ценность залога состоит не в личности долж-

ника (залогодателя), что свойственно праву обязательственному, а непосредственно в самой вещи, её цен-

ности, на которую кредитор может претендовать [3]. 

Наконец, отдельными авторами подчеркивается, что вещно-правовой характер залога также заключается 

в наличии юридической связи не только между залогодержателем и залогодателем, но и между залогодер-

жателем и заложенным имуществом, в отношении которого последний пользуется арсеналом вещно-

правовых способов защиты (виндикационный иск, иск о признании права), при этом свой интерес залого-

держатель может принудительно удовлетворить без посредства должника, что также является отличитель-

ной чертой скорее вещного, нежели обязательственного права [4]. 

В противовес изложенному, в литературе имеется множество доводов в пользу обязательственной сущ-

ности залога. Так, довольно популярным тезисом является ссылка на возможность определения правомо-

чий залогодержателя условиями договора о залоге, при этом доводы о наличии возможности применения 

вещно-правовых способов защиты и наличии феномена следования признаются несостоятельными ссылка-

ми на наличие подобных признаков у некоторых сугубо обязательственных явлений (например, аренда) [5]. 

Не менее распространенным доводом в пользу обязательственной природы залога является анализ зало-

га обязательственных прав, что, по мнению ряда авторов, не представляется возможным в вещно-правовой 

парадигме залога, поскольку вещное право по своему определению может быть только на вещь, но не на 

какие-либо имущественные права [6]. 

Продолжая риторику определения природы залога в зависимости от объекта залога, некоторые авторы, в 

частности, В.В. Витрянский, указывают, что предметом залога могут быть будущие вещи, то есть, по сути, 

еще не существующие, на которые на момент возникновения залоговых правоотношений еще не существу-

ет права собственности, в связи с чем залог непременно является феноменом обязательственного права [7]. 

По нашему мнению, все вышеизложенные доводы имеют свои достоинства, однако их главными недо-

статками кажется их изолированность друг от друга, то есть отсутствие системного взгляда на феномен за-

лога, оценка правовой природы которого не может быть такой однозначной при разложении конструкции 

залога на отдельные составляющие. Такой подход неизбежно приводит к компромиссному выводу о ком-

плексной сущности залога, в котором могут усматриваться как вещно-правовые, так и обязательственные 

элементы. Поясним данную мысль детальнее. 

Залоговое правоотношение является правоотношением сложным, поскольку состоит из множества прав 

и обязанностей участников данного правоотношения. По нашему мнению, отдельные права и обязанности, 

существующие в рамках залогового правоотношения, могут относиться к отношениям обязательственным, 

в то время как другие – к вещным, что не представляется чем-то противоестественным для научного 

осмысления либо практического применения конструкции залога. 

Например, тот факт, что установление залога влечет известное обременение заложенного объекта, будь 

то вещь или обязательственные права, в силу которого все третьи лица лишаются возможности удовлетво-
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рить свои требования путем обращения взыскания на заложенное имущество, безусловно свидетельствует о 

вещной природе залогового обременения. В противном случае следовало бы признать, что залогодатель и 

залогодержатель своими договоренностями в известной степени повлияли на правовое положение третьих 

лиц в нарушение принципа относительности обязательств. 

Также обстоятельство, что залоговое обременение лишает собственника заложенного имущества части 

принадлежащих ему вещных прав на заложенную вещь, в частности такого важного вещного права как 

право на свободное распоряжение своей вещью, также свидетельствует о вещном характере залога как 

обременения, поскольку наличие такого ограничение не может быть объяснено с помощью обязатель-

ственно-правового инструментария. Бесспорно, что сторона может принять на себя обязательство не со-

вершать какие-либо действия (негативное обязательство), однако его нарушение повлекло бы не боле чем 

взыскание убытков с неисправного должника. В случае же с залогом «должник» (залогодатель) в принципе 

лишен возможности поступить с залоговым имуществом каким-либо образом вопреки воле залогодержате-

ля, что свидетельствует об установлении определенного вещного права (обременения) на заложенную 

вещь. 

В то же время, за рамками непосредственно обременения, в залоговых правоотношениях наблюдается 

комплекс иных правовых связей между залогодателем и залогодержателем, которые могут быть описаны 

только с помощью обязательственно-правовых конструкций. 

Например, установление залога предполагает возникновения ряда обязанностей на стороне залогодателя 

перед залогодержателем, в частности, обязанности предупредить последнего о всех известных ему правах 

третьих лиц на предмет залога (п. 4 ст. 336 ГК РФ), обязанность страховать предмет залога от рисков его 

утраты и повреждения, обязанность бережного использования предмета залога (п. 1 ст. 343 ГК РФ), а также 

некоторые другие обязанности, которые представляют собой классические гражданско-правовые обяза-

тельства. 

Изложенное наталкивает на вывод о том, что гражданско-правовой институт залога обладает двойствен-

ной природой, сочетая в себе элементы вещного и обязательственного права. Во многом разделение вещно-

го и обязательственного аспектов предопределяется правильным использованием терминологии. Так, слово 

«залог» может пониматься как: а) обременение имущества; б) договор об установлении залога; в) залоговое 

правоотношение в целом. 

По нашему мнению, залог как залоговое обременение безусловно является вещно-правовым феноменом 

в силу ранее приведенных аргументов. В то же время, понятие «залог» в широком смысле, которое включа-

ет в себя не только собственно обременение имущества, но и иные аспекты залога, оставшиеся помимо 

собственно обременения, например, договор залога и вытекающие из него или закона обязательства между 

залогодателем и залогодержателям, имеет также обязательственно-правовую сущность. 

Отдельными авторами также признается комплексная (двойственная) сущность залога [8], что, по наше-

му мнению, является наиболее взвешенным и догматически чистым подходом к определению правовой 

природы залога. 

Изложенное в купе свидетельствует о том, что разворачивающаяся в научных кругах дискуссия о вещ-

ном или обязательственном характере «залога» является некорректной с точки зрения самой постановки 

вопроса. Правильным с методологической точки зрения рассуждением будет анализ залогового правоот-

ношения как сложного юридического отношения, в рамках которого наблюдаются как элементы вещных 

правоотношений, так и обязательственные правоотношения между залогодателем и залогодержателем как 

должником и кредитором. 
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Аннотация: в данной статье будут рассмотрены особенности, возникающие при получении образцов 

для сравнительного исследования в отношении лиц с религиозными убеждениями. В связи с чем представ-

ляется возможным сказать о том, что образцы для сравнительного исследования играют большую роль в 

процессе доказывания по уголовному делу, так как на их основе происходит осуществление многих судеб-

ных экспертиз. При этом при получении образцов для сравнительного исследования нередко возникают 

определенные проблемы, когда подозреваемый, обвиняемый отказываются добровольно предоставлять 

данные образцы, ссылаясь на имеющиеся у них религиозные убеждения. Поэтому необходимо акцентиро-

вать внимание на данной проблеме, что также обуславливает появление особенностей при производстве 

данного мероприятия. В настоящее время, когда человек постоянно пользуется цифровыми технологиями, 

обеспечение законности при производстве следственных действий приобретает определенных смысл, по-

этому также важно исследовать порядок производства получения образцов для сравнительного исследо-

вания в отношении лиц с религиозными убеждениями. Результаты исследования окажут положительное 

влияние на практическую реализацию положений уголовно-процессуального законодательства, что непре-

менно приведет к его развитию на всех стадиях уголовного судопроизводства. 
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Abstract: this article will consider the features that arise when obtaining samples for a comparative study in re-

lation to persons with religious beliefs. In this connection, it seems possible to say that samples for a comparative 

study play an important role in the process of proving in a criminal case, since many forensic examinations are 

carried out on their basis. At the same time, when obtaining samples for a comparative study, certain problems 

often arise when the suspect, the accused refuse to voluntarily provide these samples, referring to their religious 

beliefs. Therefore, it is necessary to focus on this problem, which also causes the appearance of features in the 

production of this event. At present, when a person constantly uses digital technologies, ensuring legality in the 

production of investigative actions acquires certain meaning, therefore it is also important to investigate the pro-

cedure for obtaining samples for comparative research in relation to persons with religious beliefs. The results of 

the study will have a positive impact on the practical implementation of the provisions of criminal procedure legis-

lation, which will certainly lead to its development at all stages of criminal proceedings. 
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При производстве уголовного дела нередко возникают ситуации, когда обнаруженные на месте проис-

шествия материальные следы необходимо сопоставить с другими объектами с целью их отождествления. 

То есть, иными словами, образцы для сравнительного исследования служат основой для производства су-

дебной экспертизы, так как на основании полученных образцов эксперт может провести исследование, что 

в будущем позволит следователю либо дознавателю использовать результаты данной экспертизы в роли 

доказательства по уголовному делу. 

Но также стоит сказать о том, что актуальность также обуславливают проблемы получения образцов для 

сравнительного исследования. С первого взгляда можно сказать о том, что в производстве данного след-

ственного действия не может возникать каких-либо проблем, так как сущность получения образцов для 

сравнительного исследования состоит в том, что уполномоченное лицо получает от конкретного лица ма-

териальные следы, которые впоследствии лягут в основу отождествления с другими объектами. Но анализ 

практической деятельности в сфере получения образцов для сравнительного исследования показывает, что 

существуют ряд проблем, с которыми субъект органа предварительного расследования сталкивается при 

производстве данного следственного действия. Поэтому важно в этой статье рассмотреть данные пробле-

мы, а также предложить пути их решения [10, c. 19]. 

Так, при изъятии образцов первоначально необходимо установить личность лица, то есть следует прове-

рить его документы. После этого лицо следует ознакомить с постановлением о получении образцов для 

сравнительного исследования. При этом данные мероприятия позволят обеспечить необходимый уровень 

законности при производстве данного следственного действия [5, c. 101]. 

Стоит отметить, что при получении образцов в отношении лиц с религиозными убеждениями морально-

этические нормы также должны соблюдаться. Объясняется это тем, что в период проведения следственного 

действия не надлежит применять методы, которые способны создавать «опасность для жизни и здоровья, 

либо унижают честь и достоинство лица» [1], у которого необходимо получить образцы для сравнительно-

го исследования. В связи с этим, производство инструктажа лиц, участвующих в следственном действии, 

является обязательным элементом тактики производства получения образцов для сравнительного исследо-

вания [4, c. 467]. 

Для начала следует сказать о том, что получение образцов для сравнительного исследования в отноше-

нии лиц с религиозными убеждениями может проходить в условиях конфликтной и бесконфликтной ситу-

ации. 

Получение образцов для сравнительного исследования в отношении лиц с религиозными убеждениями в 

условиях бесконфликтной ситуации носит, как правило, добровольный характер и характеризуется тем, что 

лицо не совершает каких-либо действий, направленных на воспрепятствование деятельности следователя 

либо дознавателя. В такой ситуации тактика субъекта, производящего следственное действие, будет сво-

диться к тому, что соблюсти требования, которые установлены уголовно-процессуальным законодатель-

ством для производства такого следственного действия. 

Как правило, получение образцов для сравнительного исследования в отношении лиц с религиозными 

убеждениями в условиях конфликтной ситуации вызывает наибольший интерес в плане тактических дей-

ствий следователя либо дознавателя. Важно при выборе тактики опираться на установление психологиче-

ского контакта с лицом, у которого необходимо получить данные образцы. Психологический контакт в 

большинстве случаев имеет большое практическое значение в плане производства самого следственного 

действия, так как при нормальном протекании данного мероприятия следователь либо дознаватель, а также 

другие обязательные для участия в получении образцов лица смогут полностью сосредоточиться на данном 

мероприятии. В качестве тактических особенностей следует сказать о том, что субъект, который произво-

дит данное следственное действие, должен применить такие приемы, как: 

1. Убеждение; 

2. Приемы примера; 

3. Разъяснение целей производства данного следственного действия; 

4. Разъяснение, что отказ от участия в получении образцов для сравнительного исследования может 

носить правовой характер в том плане, что в суде данный отказ может служить доказательством. А именно 

суд может оценить, что образцы могут свидетельствовать как о причастности лица в совершении противо-

правного деяния, так и невиновности лица [4, c. 472]. 

Особое внимание заслуживает тактика производства данного следственного действия в условиях прину-

дительного изъятия образцов для сравнительного исследования в отношении лиц с религиозными убежде-

ниями. В таком случае следователь либо дознаватель должен четко представлять каким образом будут 

изыматься такие образцы. При этом, к примеру, принудительное изъятие образцов почерка невозможно 

будет произвести. Но стоит начать с того, что отказ от предоставления образцов для сравнительного иссле-
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дования необходимо отражать в протоколе. Но с тактической точки зрения также следует учитывать то, что 

для производства экспертизы при наличии возможности следует предоставлять другие материалы [7, c. 

491].  К примеру, тактические действия следует построить таким образом, чтобы появилась возможность 

изъять свободные либо условно-свободные образцы. Но это дает положительный эффект только в тех слу-

чаях, когда они могут заменить экспериментальные образцы. Говоря о том, что можно произвести иное 

процессуально оформленное следственное действия для принудительного изъятия образцов для сравни-

тельного исследования следует сказать о их правильной фиксации и изъятии, так как, к примеру, в ходе 

обыска или выемки в совокупности с протоколом получения образцов для сравнительного исследования, 

где запечатлен отказ от дачи таких образцов, может являться одним из оснований законности использова-

ния иных объектов в ходе проведения экспертизы, но только при условии того, что такие объекты отвечают 

всем необходимым требованиям, установленным законом [8, с. 325]. 

Стоит уделить внимание тому, что свободные образцы для сравнительного исследования существуют 

уже в готовом виде к моменту начала производства по уголовному делу, а экспериментальные образцы 

возникают в связи возникновением надобности в сравнении с конкретным объектом, который по предпо-

ложению следователя либо дознавателя имеет отношение к уголовному делу. Поэтому в ходе получения 

образцов для сравнительного исследования следует учитывать тот факт, что не будет являться получение 

образцов для сравнительного исследования изъятие объектов в ходе такого следственного действия как 

осмотр места происшествия, но при условии того, что такие объекты будут «оторваны» от основного носи-

теля. Поэтому тактические действия следователя в такой ситуации также должны быть максимально про-

думанными. И прежде всего изъятие объектов, которые впоследствии планируется использовать в качестве 

образцов для сравнительного исследования должно происходить вместе с объектом-носителем [9, c. 81]. 

Также следует иметь ввиду, что при получении образцов для сравнительного исследования у подозрева-

емого либо обвиняемого может присутствовать адвокат, который также всевозможными способами и мето-

дами может препятствовать нормальному производству данного следственного действия. В этой связи 

необходимо заранее определять круг участников, которые будут участвовать в данном следственном дей-

ствии во избежание каких-либо ситуаций, которые могут препятствовать получению необходимых резуль-

татов данного следственного действия. При этом тактической особенностью необходимо отметить роль 

психологического фактора, а именно следует с первой минуты создать такую обстановку, чтобы все участ-

вующие лица поняли, что следователь либо дознаватель является главным действующим лицом и что необ-

ходимо выполнять все его поручения [2, с. 698]. 

Большой интерес представляют также тактические особенности получения образцов для сравнительного 

исследования в ходе судебного разбирательства.  Характерной особенностью получения образцов для 

сравнительного исследования в связи с назначением судебной экспертизы в судебном заседании является 

то обстоятельство, что обеспечение принуждения при данном судебном действии довольно сложно реали-

зовать. 

Важно отметить, что процессуальное лицо сильно ограничивает ряд законов, в соответствии с которыми 

ему является невозможным на законных основаниях изъятие образцов для сравнительного исследования в 

принудительном порядке даже к обычным лицам, без определенных религиозных убеждений. На практике 

же все действия принудительного характера являются незаконными, так как в законе нет даже толкования 

принудительного получения образцов. Принуждение в любой форме уже само по себе является нарушени-

ем прав и свобод личности, которые закреплены в Конституции РФ, а рамок дозволенного принуждения не 

существует, законно они нигде не закреплены, поэтому каждый определяет эти рамки дозволенного само-

стоятельно. Поэтому необходимо закрепить на законодательном уровне допустимые процедуры принуди-

тельного получения образцов для сравнительного исследования [3, с 201]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сказать о том, что есть элементы, которые ха-

рактеризуют получение образцов для сравнительного исследования как самостоятельное следственное дей-

ствия, способствующее производству судебной экспертизы посредством предоставления необходимых ма-

териалов. Важно сказать, что следователь либо дознаватель должен качественно подходить к процессу под-

готовки к данному следственному действию, а также должен реализовывать установленные цели в ходе 

получения образцов для сравнительного исследования посредством применения тактических приемов и 

учитывая особенности проведения данного следственного действия [6, с. 240]. 

Стоит отметить, что тактика получения образцов для сравнительного исследования в отношении лиц с 

религиозными убеждениями должны состоять из: 

1. Установление личности лица, у которого необходимо получить образцы для сравнительного иссле-

дования; 

2. Ознакомление лица с постановлением о получении образцов для сравнительного исследования; 
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3. В процессе производства данного следственного действия должно строго соблюдаться законода-

тельство, не допуская при этом методов, которые каким-либо создают угрозу жизни или здоровью граждан, 

а также унижающие честь и достоинство лиц, которые участвуют в данном следственном действии. 

Но это еще не все особенности данного следственного действия, но они являются основополагающими, 

так как создают гарантии законности проведения данного следственного действия. 

Однако нельзя не сказать о том, что следователь должен еще в процессе подготовки к производству дан-

ного следственного действия определить для себя наиболее важные моменты производства получения об-

разцов для сравнительного исследования, которые и создают те особенности тактики, которые были рас-

смотрены нами в данном вопросе. 
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Аннотация: в представленной работе речь идет о проблемах признания сделок недействительными в 

судебном порядке. В России ежедневно совершается огромное число сделок в самых различных сферах 

жизнедеятельности общества. Но нередко при их заключении наблюдаются случаи нарушения прав и за-

конных интересов граждан, выступающих сторонами в данных сделках. В числе способов восстановления 

нарушенного права можно назвать и судебную защиту, когда в установленном законом порядке суд при-

знает сделку недействительной, если она была совершена с нарушениями условий ее заключения. Автор 

связывает данные проблемы с тем, что нормы Гражданского кодекса РФ, устанавливающие критерии 

недействительности сделок, содержат оценочные категории, которые не позволяют однозначно подхо-

дить к признанию сделок недействительными. Порядок заключения, изменения, расторжения сделки, а 

также признания ее недействительной регламентируется законом, который содержит обязательные для 

выполнения сторонами требования при заключении сделок. В противном случае это приведет к признанию 

сделки недействительной. Оснований для признания сделок недействительными в законе достаточно. Так, 

в числе таких оснований можно назвать недееспособность лица, отсутствие взаимного согласия, времен-

ное психическое расстройство, которое делает невозможным осознавать характер своих действий, и 

иные обстоятельства заключения сделок. Право оспорить недействительную с точки зрения закона сдел-

ку всегда должно оставаться у лица либо его представителя, выступающего в защиту его интересов. 

Ключевые слова: недействительность сделки, признание сделки ничтожной, оспоримая сделка, сделка 

под влиянием обмана или заблуждения 
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Abstract: in the presented work, we are talking about the problems of recognizing transactions as invalid in 

court. In Russia, a huge number of transactions are made every day in various spheres of society. But often, when 

they are concluded, there are cases of violation of the rights and legitimate interests of citizens acting as parties to 

these transactions. Among the ways to restore a violated right, one can also name judicial protection, when, in ac-

cordance with the procedure established by law, the court recognizes the transaction as invalid if it was made with 

violations of the conditions for its conclusion. The author connects these problems with the fact that the norms of 

the Civil Code of the Russian Federation, which establish the criteria for the invalidity of transactions, contain 

evaluation categories that do not allow unambiguously recognizing transactions as invalid. The procedure for con-

cluding, amending, terminating a transaction, as well as recognizing it as invalid, is regulated by law, which also 

contains requirements that are binding on the parties when concluding transactions and the conditions for their 

completion. Otherwise, it will lead to the recognition of the transaction as invalid. There are enough grounds for 

declaring transactions invalid. So, among such grounds one can name the person's incapacity, lack of mutual con-

sent, temporary mental disorder, which makes it impossible to realize the nature of one's actions and other circum-

stances of the conclusion of transactions. Право оспорить недействительную с точки зрения закона сделку 

всегда должно оставаться у лица, либо его представителя, выступающего в защиту его интересов. 
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Порядок и условия совершения сделок, а также основания признания сделок недействительными 

содержаться в нормах гражданского права, гражданско – процессуального, арбитражного права. При 

несоблюдении условий заключения сделок, истец прибегает к помощи суда. Основаниями такого 

обращения считаются нарушения условий, предъявляемых  различного рода сделкам. 

Практикующие юристы говорят о некоторых сложностях, связанных с применением норм гражданского 

права, содержащие критерии для признания сделок и соглашений недействительными. Это могут 

различного рода психофизиологические состояния лиц, участвующих в сделках и в силу своего особого 

состояния, не способных в полной мере осознавать значимость  совершаемых ими действий (опьянение, 

воздействие психотропных веществ, болезненное состояние и пр.). Недобросовестные участники 

гражданских отношений вовлекают лиц, которые находятся в таком состоянии в различного рода 

обязательства, договоры как участника и стороны сделки, что приводит к нарушению их прав, причинению 

ущерба, банкротству. При этом лица не способны понимать значение собственных действий или 

руководить ими, что означает нарушение требований закона относительно условий совершения сделок. 

В судебной практике известны случаи совершения сделок, когда лицо участвует в ее заключении, 

будучи под влиянием существенного заблуждения относительно юридической стороны дела [3, с. 134]. 

Контингент таких лиц попадает под влияние различных мошенников, которые и вовлекают их в такую 

сделку, что зачастую приводит к утрате какого либо имущества, права на имущество. В таких случаях 

представляется сложным доказать в суде, что лицо искренне заблуждалось и иллюзорно предполагало 

другие последствия заключенной сделки. 

И в качестве следующего примера обратимся к сделке, которая была заключена лицом под влиянием 

обмана, воздействия насилием или угрозы его применения, при которых наступают вредные последствия 

для лица, что также довольно часто встречается в уголовной практике. 

При нарушении норм материального права для восстановления нарушенного права приходится 

прибегать к процессуальным нормам. Так, в обоснование законности своих притязаний истцу приходится 

приводить свою доказательственную базу, которая бы подтверждала, что сделка была совершена с 

нарушением закона (под различным психологическим воздействием или обманом, при наличии кабальных 

условиях для одной из сторон (потерпевшей стороны) и пр.). Таким образом, бремя доказывания о 

нарушении его законного права возлагается на истца, который обязан собрать достаточно объемный 

материал для подтверждения законности своих требований. 

Правоприменители говорят, что отчасти подобные проблемы возникают из-за неоднозначной трактовки 

таких категорий как «заблуждение» и «обман», неумения проводить разграничение данных терминов. 

Понятия «заблуждение», «обман» относятся к терминам с оценочным характером, позволяющим субъектам 

правоприменения и суду в том числе, неоднозначно их толковать. 

Если обратиться к этимологии слов, то в словаре С.Ожегова под заблуждением понимается «состояние 

того, кто заблуждается, ошибается» или имеет «ложное мнение» [4], а «обман» подразумевает ложь. 

Спорным понятием является и «существенное заблуждение». Но здесь подразумевается, что такое 

заблуждение было вызвано тем, что сторона совершила  явную оговорку в условии договора относительно 

предмета сделки, сроков ее совершения, с лицом, которое выступает якобы стороной в договоре и иные 

основания. 

При анализе судебной практики по искам о признании сделок недействительными, заключенными с 

нарушениями условий, предъявляемых к ним, обращает внимание их увеличивающееся число в общем 

числе сделок, наблюдаемое во всех сферах жизни людей. 

Надо сказать, что институт недействительности сделок имеет межотраслевой характер. Но сфера 

гражданско - правовых отношений более всего криминализирована нарушениями условий заключения 

сделок. В качестве примера хочется обратить внимание на иски о признании недействительными сделок, 

которые были заключены по купле - продаже недвижимости, завещанию, дарению. Нарушители чаще всего 

прибегают к обману. Этот термин относится к категории оценочных и требует судебного толкования, что 

способствует к единообразному пониманию и применению норм права. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указывается, что следует 
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расценивать как обман. Так, под обманом понимаются действия недобросовестных участников 

предпринимательских и гражданских отношений, имеющие цель  распространять не соответствующую 

действительности информацию с тем, чтобы привлечь участников гражданского оборота к заключению 

сделок, которые впоследствии способны причинить ущерб добросовестным участникам [8]. Так, например 

в качестве таких действий можно отнести манипулирование рынком, распространение информации, 

которая дискредитирует определенное лицо - участника гражданского оборота. Возможно также утаивание 

информации о некоторых обстоятельствах заключаемых сделок. Так, это может повлечь для 

«добросовестной стороны» наступление определенных запретов и ограничений, снижению конкурентных 

возможностей. В соответствии с данным Пленумом это информация, которая должна была быть 

сообщенной при той добросовестности, какая требуется от стороны сделки по условиям оборота. 

Гражданин К. приобрел у Л. квартиру за определенную денежную сумму, договор купли-продажи был 

составлен в письменной форме, удостоверен нотариусом. Но переход права собственности на указанную 

квартиру не был оформлен. Впоследствии Л., бывший хозяин квартиры умер, так и не оформив переход 

права собственности. Приобретатель гражданин К. для признания данной сделки ничтожной обращается в 

мировой суд и в исковом заявлении просит признать за ним право собственности на купленную им кварти-

ру. Суд принимает решение о том, что право собственности на квартиру у Л. прекращается, на что Л. пода-

ла апелляционную жалобу. Руководствуясь п. 2 ст. 167 ГК РФ апелляционный суд принимает решение о 

признании недействительной сделки, и необходимости  каждой из сторон  возвратить другой все получен-

ное по сделке. Обязанность возместить стоимость блага или имущества  не всегда представляется возмож-

ным, поскольку они находились в пользовании, тогда закон обязует недобросовестных участников такой 

сделки возместить его стоимость при условии, что иные последствия недействительности сделки не преду-

смотрены законом. 

В данном примере суд справедливо выносит определение об исключении из единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о регистрации права собственности К. на 

данную квартиру. Суд сделал вывод об удовлетворении требования истца о применении последствий не-

действительности сделки и взыскании с Л. в пользу К. денежные средства, которые были уплачены им по 

договору купли-продажи [5]. 

Сделка, которая была заключена с лицом, которое не отдавало отчета в своих действиях, и субъект 

сделки был временно лишен возможности адекватно мыслить, считается недействительной, но, однако, у 

него не всегда появляется возможность обосновать свое состояние. Дела такой категории довольно часто 

встречаются и с точки зрения возможности доказать свою невиновность и невнимательность, считаются 

бесперспективными. Зачастую проблема решается иными, не совсем законными методами, что может 

привести к более серьезным последствиям – преступлению против здоровья в отношении лица, 

основывающего законность своих требований. 

Так, А. приватизировала квартиру, предварительно получив согласие на приватизацию на свое имя от 

всех членов семьи: ее сын, жена сына и их двое детей. Вскоре к ним приезжает ее дочь с внучкой Ю. они 

убеждают А. оформить квартиру на внучку Ю., которая будет до конца жизни бабушки с ней. При этом 

обещают постоянный уход, комфорт. А. переоформила квартиру на внучку с оговоркой, что в данной 

квартире будет проживать ее сын В. со своей семьей. 

После составления договора дарения в 2021 году внучка увезла А. к себе, но так заботу о своей бабушке 

и не проявила, которая оказалась заложницей своей внучки Ю. (пенсию отбирали, связи с сыном не было, 

приличного ухода не было, держали впроголодь). До сына дошла информация о бедственном положении 

матери, он приехал и забрал ее. Гражданка А. подает в суд исковое заявление, в котором просит суд 

признать сделку недействительной в виду ее существенного заблуждения относительно условий, на 

которые она рассчитывала при заключении [6]. 

Факт существенного заблуждения является сложным для установления в суде, поскольку лицо, участво-

вавшее в сделке, было на момент его совершения дееспособным, осознавало совершаемые им действия, 

оговаривало условия заключения сделки. Для этого заблуждавшаяся сторона должна приложить усилия, 

чтобы собрать доказательственную базу для признания данного факта, что не всегда возможно, скорее даже 

невозможно в силу разных обстоятельств. 

Как правило, по категории дел о признании сделок недействительными по статьям 177-179 ГК РФ 

происходит искажение информации относительно условий приобретения или отчуждения предметов 

сделки [1]. Так, в следующем примере, ФИО2 обратилась в суд с иском к ФИО3 о признании договора 

дарения, заключенного между ФИО3 и ФИО2 недействительным, применении последствий 

недействительности сделки по данному договору и возврате указанной квартиры ее первоначальному 

собственнику ФИО3, указав при этом, что на основании вышеуказанного договора приобрела у ответчика 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-4/glava-9/ss-2_2/statia-167/
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спорную квартиру. Истец близким родственником ответчика не является. Через определенное время истцу 

пришло налоговое требование о выплате налога по кадастровой стоимости от квартиры. Минимальный 

срок владения, для освобождения от налогооблажения между близкими родственниками 5 лет, спорной 

квартирой ответчик владел менее пяти лет, что не давало ему права дарить ее истцу. Истец не знала, что 

при договоре дарения между не близкими родственниками нарушается законодательство [7]. 

Как известно, требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено 

стороной сделки или иным лицом, указанным в законе. Основанием для признания оспоримой сделки 

недействительной является то, что она может нарушать права или охраняемые законом интересы лица, 

оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия. 

Закон, предоставляя участникам гражданского оборота право подавать иски о признании сделок 

недействительными, одновременно устанавливает, что подобные сделки не влекут юридических 

последствий. Исключение составляют те сделки, которые за исключением тех, которые связаны с ее 

недействительностью. Например, было приобретено имущество по договору купли – продажи, которое по 

предыдущей сделке, признанной судом недействительной, влечет в отношении данного имущества 

последствия недействительности первой сделки. 

Последствиями недействительности сделки выражаются в обязанности стороны, которая нарушила 

условия его заключения (недобросовестный субъект) возвратить другой стороне (добросовестному 

участнику) все, что было получено им по данной сделке (имущество, деньги, ценные бумаги и пр.). 

В материалах одного спорного дела указывалось, что на основании договора дарения ФИО3 подарил 

ФИО2 принадлежащую ему на праве собственности квартиру. Налоговый орган выставил требование о 

необходимости уплаты налога за недвижимость, полученную в дар исходя из кадастровой стоимости 

спорного объекта [3, с. 136]. 

Истец, таким образом, просила признать недействительным договор дарения, ссылаясь на незнание 

последствий заключенного договора. На основании ст. 178 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием 

заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под 

влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и 

объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел. 

Например, поддельный документ, в котором содержатся недостоверные сведения о приобретаемом 

имуществе, его оценке, заблуждение относительно стоимости. В этом случае, заблуждавшееся лицо при 

решении вопроса о признании сделки недействительным находится не совсем выгодном положении, и 

бремя доказывания его существенного заблуждения ложится на него самого. Есть некоторые критерии, 

которые позволяют признать сделку недействительным, о которых указывается в ч. 2 ст. 178 ГК РФ 

(заблуждение сделки относительно природы сделки, заблуждение лица относительно предмета сделки пр.). 

Суд учитывает и тот факт, что сторона заблуждается в отношении лица, с которым она вступает в сделку, 

или лица, связанного со сделкой и пр. 

Как обман рассматривается и бездействие субъекта сделки, умалчивающий об обстоятельствах, которые 

были ему известны о содержании сделки, и о которых лицо должно было сообщить при той 

добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота [7]. 

Иногда в силу психофизиологических особенностей личности (временного расстройства психики, 

нахождения человека в шоковом состоянии после смерти близких и не отдающего отчета своих действий) 

решением суда сделка может быть признана недействительной. Но процесс доказывания довольно емкий 

по содержанию, и требует обращения к помощи судебно-психиатрической экспертизы. Она устанавливает 

болезненное состояние человека в психологическом аспекте, при этом учитывается законом возможность 

ее проведения и посмертно с собиранием документов, изучением истории болезни из медицинской карты 

лица, в отношении которого наблюдались нарушение его прав. Восстановить реальную картину 

психического здоровья завещателя в спорный период не всегда возможно. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что институт недействительности сделок в 

целом представляется сложным для правоприменителей. 

Применение ст. 168 ГК РФ также создает ряд проблем для правоприменения с учетом того, что она не 

содержит конкретного условия, при котором несоответствие сделки условиям ее заключения выступает 

основанием для признания ее недействительной. В данной норме установлены лишь общие основания для 

признания сделок недействительным. 

Если сделка заключена с нарушениями требований закона, то уже сама по себе относится к ничтожной 

сделке. Вызывает вопрос относительно четкого понимания публичного интереса, хотя Пленум Верховного 

Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации» и дает нам такое понимание, считая что «публичный интерес – это 
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интересы неопределённого круга лиц, которые требуют правовой защищенности во всех сферах, в том чис-

ле и в сфере предпринимательства, гражданской сфере [8]. 

В современном понимании все сделки, заключенные в нарушении требований их заключения, относятся 

к оспоримым, тогда как ничтожные являются таковыми в силу прямого указания закона. 
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Информация в телемедицине: врачебная тайна и персональные данные 
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Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) 

 

Аннотация: в настоящей статье изучено правовое регулирование информации, обрабатываемой в ходе 

оказания телемедицинских услуг. Рассматриваются различные категории такой информации, включая 

персональные данные и врачебную тайну. Автор выдвигает и обосновывает гипотезу о соотношении ука-

занных категорий между собой как целого и части, а норм, их регулирующих, как общих и специальных. 

Актуальность работы обусловлена отсутствием единого подхода к указанной проблеме в юридической 

литературе и единообразия правоприменительной практики в данной области. 

Объект настоящей работы – общественные отношения в области телемедицины, предмет – правовое 

регулирование использования и защиты информации в телемедицинской деятельности. 

Цель настоящей работы – выявить выделяемые в российском праве разновидности информации, ис-

пользуемые в телемедицине. 

При проведении данного исследования применялись общенаучные (в том числе, методы дедукции, логи-

ческий, системный, функциональный методы), а также частнонаучные методы (формально-юридический 

метод как один из основных при проведении правовых исследований). 

Ключевые слова: телемедицина, телемедицинские технологии, персональные данные, врачебная тайна, 

электронное здравоохранение, цифровизация медицины, сведения конфиденциального характера 
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Information in the realm of telemedicine: medical privacy and personal data 

 

Markov B.B., Postgraduate, 
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Информация в самых различных её формах – один из важнейших ресурсов и компонентов жизни чело-

века. Жизнь же человека современного характеризуется невиданными ранее объёмами информации. Какие-

то сведения должны быть открытыми для широкого круга лиц, другие, наоборот, сокрыты от посторонних. 

Здоровье человека относится к области тайного, потому сведения о здоровье нуждаются в максимально 

эффективной защите. Пожалуй, наиболее значительную роль вопросы защиты информации играют в теле-

медицине – области здравоохранения, которая базируется на использовании информационных технологий. 

Телемедицинские услуги всегда сопряжены с обработкой информации в электронном виде, созданием 
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крупных баз данных, а потому нарушение их конфиденциальности может привести к наиболее тяжёлым 

последствиям. 

Ограничение доступа к информации о здоровье обеспечивается различными средствами, выработанны-

ми в праве. Большое их обилие, в некоторой степени отсутствие целостности и системности регулирования 

создают неопределённость в правовой науке и приводят к отсутствию единообразия в правоприменитель-

ной практике. В конечном счёте это оказывает негативное влияние на состояние защиты прав пациентов, 

приводит к недоверию телемедицине и системе здравоохранения в целом. Это порождает научный интерес 

к изучению правового регулирования информации в области телемедицины и обуславливает актуальность 

настоящей работы. 

Российское право устанавливает несколько видов информации, к которым можно отнести сведения, по-

лучаемые и используемые в ходе телемедицинской деятельности: персональные данные [1, ст. 3], специ-

альные категории персональных данных [1, ст. 10], врачебная тайна [2, ст. 13], сведения конфиденциально-

го характера [3]. В науке нет единого мнения относительно соотношения этих правовых категорий и их со-

держания, чему способствует регулирование этих институтов различными нормативными правовыми акта-

ми и отсутствие в большинстве случаев чётких дефиниций. Некоторые исследователи предлагают считать 

врачебную тайну частью личной тайны [4, ст. 35] или личной и семейной тайны [5, с. 144], другие относят 

её к профессиональным тайнам [6, с. 40], третьи предлагают рассматривать её как синтез вышеуказанных 

тайн [7, с. 202]. Нет единства и в вопросе соотношения врачебной тайны и персональных данных: иногда 

персональные данные рассматриваются как часть врачебной тайны [8, с. 120], в других случаях предлагает-

ся выделение двух различных правовых режимов [9, с. 120]. 

В статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о пер-

сональных данных) закреплено определение понятия «персональные данные». Это любые сведения, кото-

рые относятся к определённому или определяемому физическому лицу. С нашей точки зрения, так как лю-

бая информация, обрабатываемая при оказании медицинских услуг с применением телемедицинских тех-

нологий, относится к физическому лицу (пациенту), то следует признавать её персональными данными па-

циента. То есть весь объём сведений, используемых при оказании телемедицинских услуг, относится к ка-

тегории персональных данных. 

Статьёй 13 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» закреплены компоненты врачебной тайны. Это сведения о факте обращения пациента 

за медицинской помощью, состоянии его здоровья, диагнозе, результатах диагностики и обследования, 

проведённом лечении, а также иные сведения, полученные при этом. Под иными сведениями, по нашему 

мнению, следует понимать любую информацию, даже и не относящуюся к здоровью физического лица 

напрямую, но полученную медицинским работником в ходе телемедицинской консультации. Любая такая 

информация может являться чувствительной, а её разглашение может привести к неблагоприятным послед-

ствиям для пациента. Потому она должна являться безусловной частью врачебной тайны. Таким образом, 

врачебная тайна в полном объёме входит в состав персональных данных, но не полностью их охватывает. 

В свою очередь, специальная категория персональных данных о состоянии здоровья включает в себя 

сведения, поименованные в статье 10 Закона о персональных данных, то есть лишь информацию о состоя-

нии здоровья физического лица. Следовательно, все компоненты этой специальной категории персональ-

ных данных поглощены врачебной тайной. 

Вышеизложенное можно представить в виде схемы (рис. 1), где [Т] – тайна, [ПД] – персональные дан-

ные, [ВТ] – врачебная тайна, [ПДоСЗ] – специальная категория персональных данных о состоянии здоро-

вья. 
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Рис. 1. Соотношение персональных данных, врачебной тайны 

и специальной категории персональных данных о состоянии здоровья 
 

Для наглядности вообразим, что ведущий научный сотрудник обратился за телемедицинской консульта-

цией ввиду нарушения сна. Для оказания телемедицинской услуги медицинской организацией были полу-

чены некоторые персональные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер документа, удосто-

веряющего личность пациента и т.д.). В ходе консультации был изучен поставленный ранее диагноз, была 

осуществлена коррекция ранее назначенного медикаментозного лечения. При этом пациент рассказал врачу 

о том, что до обращения за медицинской помощью он обращался к экстрасенсу, но проведённые им ритуа-

лы не имели результата. Информация о диагнозе и лечении будет относиться к специальной категории пер-

сональных данных о состоянии здоровья. Сам факт обращения за медицинской помощью будет являться 

врачебной тайной. К ней же необходимо отнести и сведения об обращении пациента к экстрасенсу. Эта 

информация не связана с лечением гражданина, однако, она была получена в ходе оказания телемедицин-

ской услуги, касается частной жизни пациента, а её разглашение может привести к неблагоприятным для 

него последствиям (например, осуждение со стороны коллег и руководства ввиду анекдотичности обраще-

ния ведущего научного сотрудника за подобными «услугами», существо которых явно противоречит пред-

ставлениям современной науки о мире). К сведениям же об удостоверяющем личность документе и пр. бу-

дут применяться лишь общие нормы о персональных данных. 

Дискуссионным, как уже отмечалось выше, является и вопрос об отнесении врачебной тайны к катего-

рии личной или профессиональной тайн. С одной стороны, врачебная тайна связана с деятельностью спе-

циального субъекта (медицинского работника), в задачи которого входит неразглашение сведений, состав-

ляющих врачебную тайну, а доступ к ней этот субъект получает в результате своей профессиональной дея-

тельности (выполнения трудовой функции). Кроме того, за нарушение порядка работы с врачебной тайной 

медицинский работник может привлекаться к дисциплинарной ответственности, что явно указывает на 

«профессиональную» природу этой разновидности тайн. 

С другой стороны, личная тайна суть сведения, имеющие отношение к конкретному лицу, которые он не 

хотел бы предавать гласности. Данные о факте обращения человека за медицинской помощью, о состоянии 

его здоровья и пр. явно могут быть отнесены к этой группе. Важна и практическая сторона этого вопроса. 

Один из способов защиты гражданских прав, который может применяться при компрометации сведений, 

составляющих личную тайну, это компенсация морального вреда [10, с. 28]. В случае разглашения врачеб-

ной тайны могут применяться различные виды юридической ответственности, в том числе, административ-

ная и, как указывалось ранее, дисциплинарная. Однако факт привлечения медицинского работника (или 

медицинской организации) к такой ответственности никоим образом не способствует восстановлению 

нарушенных прав пациента. Именно поэтому гражданско-правовая ответственность имеет наиважнейший 

статус в данном случае, так как она в наибольшей мере является выражением восстановительной (компен-

сационной) функции юридической ответственности. 

Учитывая вышеизложенное, считаем наиболее логичным признать тот факт, что врачебная тайна имеет 

двойственную природу, а её отнесение лишь к тайнам профессиональным или тайне личной не представля-

ется верным. 
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Помимо прочего, возникает закономерный вопрос: каково следствие подобного разделения информа-

ции? В каком отношении между собой находятся нормы, регулирующие порядок получения и обработки 

персональных данных и врачебной тайны? Полагаем, что они соотносятся как общие и специальные нор-

мы. В первую очередь для соответствующих отношений должны применяться более специализированные 

нормы и лишь в случае их недостаточности – общие. Например, порядок обработки информации об имею-

щихся у пациента хронических заболеваниях, полученной в ходе телемедицинской консультации, в первую 

очередь регулируется нормами о специальной категории персональных данных о состоянии здоровья, в ча-

сти, неурегулированной ими, нормами о врачебной тайне, и лишь тот объём отношений, который не попал 

под регулирование указанных норм, будет регламентироваться общими положениями Закона о персональ-

ных данных. 

В литературе отмечается тот факт, что правоприменительная практика в этой области не является еди-

нообразной: в идентичных спорах суды применяют в одних случаях одновременно нормы о врачебной 

тайне и нормы Закона о персональных данных, в других – лишь нормы о персональных данных [9, с. 121]. 

Считаем, что подобная проблема, безусловно, может разрешаться внесением изменений в законодательство 

о приоритете специальных норм, как это иногда предлагается [9, с. 131]. Однако, необходимо заметить, что 

ядро проблемы суть неверное толкование и применение права судами, игнорирование ими принципа прио-

ритета специальных норм над общими (lex specialis derogat generali), а не явное несовершенство законода-

тельства. Полагаем, что в подобном случае для достижения единообразия правоприменительной практики 

достаточно разъяснения законодательства и порядка его применения на уровне Верховного Суда Россий-

ской Федерации. Целью же законодателя должно стать формулирование и закрепление в нормативных ак-

тах чётких дефиниций. 

Каковы наиболее распространённые проблемы защиты информации в здравоохранении и телемедицине 

в частности? Во-первых, недостаточный технический уровень защищённости сведений о пациентах. Меди-

цинским организациям следует уделять большее внимание вопросам созданию систем хранения данных. 

Большие перспективы в этом отношении имеет технология блокчейн, которая при меньших финансовых 

затратах способна обеспечить высокую степень защиты сведений о пациентах. Во-вторых, невысокий уро-

вень правовой культуры медицинских работников, ненадлежащее выполнение ими обязанностей по сохра-

нению сведений в тайне [11, с. 51]. Получение медиками знаний и навыков работы с информацией, в 

первую очередь в электронном виде, должно стать обязательным элементом подготовки специалистов в 

области телемедицины. Содействовать подобному повышению квалификации могут телелекции и телесе-

минары, которые иногда относятся к составляющим телемедицины [12, с. 132]. При этом важно, чтобы ре-

гулирование хранения и защиты информации, не было чрезмерно жёстким, не вводило ненужных ограни-

чений, к коим, например, относят иногда невозможность получения адвокатом сведений, составляющих 

врачебную тайну, в интересах доверителя-пациента путём направления в медицинскую организацию адво-

катского запроса [13, с. 67-68]. 

Таким образом, в ходе оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий об-

рабатываются такие виды информации, как персональные данные, врачебная тайна, персональные данные о 

состоянии здоровья. Они соотносятся между собой как целое и частное – каждая последующая категория 

поглощена предыдущей. Нормы, регулирующие порядок обработки сведений определённого вида, соотно-

сятся между собой как общие и специальные. Последние имеют приоритет, в случае же неурегулированно-

сти ими общественных отношений пробел восполняется применением общих норм (в данном случае, об-

щих положений Закона о персональных данных). 
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Искусственный интеллект в цифровом пространстве: теоретико-правовой взгляд 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние развития технологий ИИ на право, общество и госу-

дарство через призму теории государства и права. В частности, анализируется влияние технологий ИИ 

на судебное производство, на юридическую деятельность, на авторское право и право в целом, на дея-

тельность по обеспечению правопорядка цифрового пространства как государствами, так и транснацио-

нальными корпорациями, владеющие цифровыми платформами. Отдельно отмечается влияние цифровых 

технологий в свете развития технологий ИИ на юридические правоотношения и, как следствие, на тео-

ретическую категоризацию правоотношений, исходя из которой следует выстраивать механизм правово-

го регулирования с учетом специфики каждого из видов правоотношений. Замечается проблема определе-

ния ценностных начал в свете действия технологий ИИ и, как следствие, аксиологических воззрений в пра-

ве на регулирование действия указанных цифровых технологий в цифровом пространстве. Отмечается 

важность междисциплинарного взаимодействия в ключе выстраивания конвенционального подхода к цен-

ностям в работе ИИ во всех сферах, включая юридическую. Кроме того, подчеркиваются и иные пробле-

мы, в том числе проблема предвзятости ИИ при юридической деятельности. Описывается роль государ-

ства в указанных аспектах, а также в этой связи анализируется снижающееся значение императивного 

метода воздействия на деятельность государства в цифровом пространстве. Также в работе описыва-

ется действие алгоритмов на базе ИИ в цифровом пространстве, возможности и вызовы действия таких 

алгоритмов. Характеризуется общий потенциал технологий ИИ в праве. 
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Artificial intelligence in the digital space: a theoretical and legal perspective 
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Abstract: the article examines the impact of the development of AI technologies on law, society and the state 

through the prism of the theory of state and law. In particular, it analyzes the impact of AI technologies on judicial 

proceedings, on legal activities, on copyright and law in general, on the law enforcement activities of the digital 

space by both states and transnational corporations that own digital platforms. Separately noted the impact of digi-

tal technologies in the light of the development of AI technologies on legal relations and, consequently, on the theo-

retical categorization of legal relations, based on which should be built a mechanism of legal regulation, taking 

into account the specifics of each type of legal relations. Notes the problem of determining the value principles in 

the light of the action of AI technologies and, consequently, axiological views in the law to regulate the action of 

these digital technologies in the digital space. The importance of interdisciplinary interaction in the key of building 

a conventional approach to values in the work of AI in all spheres, including legal. In addition, other problems are 

emphasized, including the problem of AI bias in legal activities. The role of the state in these aspects is described, 

and in this regard the declining importance of the imperative method of influencing the state's activities in the digi-

tal space is analyzed. The paper also describes the action of AI-based algorithms in the digital space, the opportu-

nities and challenges of such algorithms. The general potential of AI technologies in law is characterized. 
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Существование цифрового пространства обусловлено не только высокими компьютерными мощностя-

ми, различными инфраструктурами и деятельностью миллионов пользователей, но и высокоразвитые тех-

нологии на базе искусственного интеллекта (далее – ИИ) как одна из технологий, изменяющих динамику 

цифрового пространства. 
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Так, например, технология GPT компании OpenAI представляет широкие возможности, включая воз-

можность отвечать на любой запрос в соответствии с контекстом, анализировать настроение пользователя, 

излагать краткую информацию из большого объекта текста, писать компьютерный код и находить ошибки 

в уже существующем коде, генерировать текст, сочинять музыку и пр. Более подробный анализ возможно-

стей и результатов тестирования последней версии технологии GPT (GPT-4) представлен в открытом до-

ступе [1]. 

Человечеству еще долго придется осознавать передовой характер потенциала ИИ, но уже сегодня, 

например, с помощью технологии GPT могут приниматься судебные решения. Так, для вынесения судеб-

ного решения судья в Колумбии использовал чат-бот ChatGPT на базе технологии GPT для постановки 

юридических вопросов по делу и включил его ответы в свое решение, согласно судебному акту [2]. А в 

юридическом факультете Университета Миннесоты, занимающем 21 место в рейтинге лучших юридиче-

ских факультетов США [3], профессоры права выяснили, что чат-бот ChatGPT сдал экзамены на достаточ-

ное количество баллов для получения степени юриста [4]. Таким образом, правоотношения, в которых ра-

нее цифровые технологии являлись лишь вспомогательным звеном, сегодня приобретают иную природу: 

приходится говорить о правоотношениях, цифровой элемент которых составляет важнейшую, а порой и 

неотъемлемую их часть. 

Так, судебное дело в классическом понимании этого слова предполагает наличие участников процесса, 

являющихся людьми. В цифровую эпоху критерий участия только человека в качестве участника процесса 

несомненно будет поставлен под вопрос. И если уже сегодня адвокатом может признаваться технология на 

базе ИИ, то в скором времени подобные технологии будут признанными в качестве судей. Возможно так-

же, что досудебное разбирательство будет в основе на базе ИИ, тогда как судебное разбирательство будет 

представляться в качестве «непосильного» для ИИ с точки зрения ценностных установок, а также учета ря-

да иных факторов. 

Здесь же следует отметить, что правоотношения, цифровые технологии для которых являются лишь 

формой (например, судебное заседание с использованием видеоконференцсвязи как цифровой формы), с 

развитием ИИ претерпевают изменения с точки зрения безопасности верификации. Так, уже сегодня суще-

ствуют технологии, создающие так называемые дипфейки, призванные сделать схожими одного человека с 

другим в цифровом пространстве по различным критериям, включая изображение и голос. Уже сегодня 

развитие дипфейк технологий бросает вызов использованию изображений, аудио- и видеозаписей в каче-

стве доказательств. 

Исходя из вышеизложенного, видится обоснованным регулирование правоотношений в цифровом про-

странстве через призму их разграничения на: 

— те правоотношения, в которых цифровые технологии являются только формой таких 

правоотношений, 

— те правоотношения, в которых цифровые технологии являются существенным звеном настолько, 

что без цифровых технологий такие правоотношения либо невозможны, либо, если и допустить их 

возможность, то технологический откат приводит к критическим последствиям для взаимодействия 

субъектов таких правоотношений, 

— те правоотношения, сущность которых связана с цифровыми технологиями и без которых такие 

правоотношения не могут существовать. 

Природа каждого из таких правоотношений предполагает особый подход с точки зрения правового ре-

гулирования. 

Развитие технологий ИИ также влияет на положения авторского права, основы которого заложены в до-

цифровую эпоху. Так, например, технология Midjourney позволяет создавать уникальные изображения на 

основе большого количества уже существующих изображений с различных баз данных, включая Интернет. 

Таким образом, используя массив изображений, данная технология ИИ создает изображения, «вбирая» в 

себя «частицы» уже существующих изображений. При этом компания оставляет за собой авторские права в 

зависимости от используемого пользователем тарифа [5]. С точки зрения существующего авторского права 

встает вопрос [6] о том, насколько легально использование изображений, защищенных авторским правом, 

при создании другого изображения на базе ИИ. Также встает вопрос о присвоении таких созданных изоб-

ражений. Очевидным является, что технологии ИИ будут и дальше трансформировать взгляд на существу-

ющие нормы авторского права, заложенные в доцифровую эпоху, что еще раз доказывает необходимость 

их пересмотра и изменения, в особенности с учетом принципов открытого доступа. 

Говоря о вызовах развития ИИ нельзя не упомянуть работу С. Рассела «Совместимость с человеком: Ис-

кусственный интеллект и проблема контроля» [7], в которой утверждается, что традиционный подход к 

ИИ, предполагающий проектирование машин для оптимизации конкретной цели, несовершенен, поскольку 
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не учитывает тот факт, что человеческие ценности сложны и могут меняться со временем. Автор предлага-

ет новый подход под названием «выравнивание ценностей», который предполагает проектирование машин 

для обучения и принятия человеческих ценностей в качестве своих целей. Таким образом, предполагается, 

что, сосредоточившись на согласовании ценностей, человечество сможет снизить риски и обеспечить раз-

витие ИИ в полезном для общества русле. Автор предлагает механизм разработки прозрачных и интерпре-

тируемых систем ИИ, чтобы обеспечивалась понятность работы ИИ с точки зрения соответствия конкрет-

ным ценностям того или иного общества и в целом человечества. 

В книге подчеркивается необходимость междисциплинарного сотрудничества между компьютерными 

учеными, философами и другими специалистами для разработки ИИ, соответствующего определенным 

ценностям. В этой связи необходимо выделить роль юридического сообщества. Так, например, судебная 

система страны может использовать установившиеся в обществе ценности для вынесения решения по тому 

или иному делу, тогда как законодатель – фиксировать такие ценности [8]. Такой подход, присущий социо-

логической школе права, является важнейшим элементом в обеспечении защиты ценностей общества от 

монополистический притязаний государства. 

Также следует отметить работу Б. Кристиана «Проблема согласования» [9], в которой автор исследует 

проблему согласования целей и ценностей интеллектуальных машин с человеческими. Он утверждает, что 

по мере того, как ИИ становится все более мощным и автономным, он бросает фундаментальный вызов 

человеческому пониманию того, что значит быть человеком. Автор утверждает, что для создания действи-

тельно полезного ИИ нам необходимо разработать конвенциональное понимание того, что значит быть че-

ловеком, и сделать приоритетным согласование ИИ с человеческими ценностями. Ученый также делает 

упор на необходимость междисциплинарного сотрудничества и открытого диалога между заинтересован-

ными сторонами для эффективного решения проблемы согласования ценностей. 

Таким образом, если с точки зрения общества назревает вопрос того, что именно считать за ценность 

для урегулирования разработок в сфере ИИ [10], то с точки зрения юридической науки этот вопрос кри-

сталлизуется и затрагивает аксиологический аспект в праве как феномена в эпоху трансформации права 

под воздействием цифровых технологий вообще, и под воздействием ИИ в частности.  

Поскольку технологии ИИ действуют на основе уже созданных данных, то необходимо также иметь 

ввиду недостатки таких данных, в том числе в срезе существующей дискриминации по социальному стату-

су, полу, национальности, расе и пр., которая может быть репродуктирована технологиями ИИ без каких-

либо препятствий, поскольку ИИ чуждо ценностное суждение на основе внутренних переживаний и опыта. 

В этой связи следует говорить о проблеме предвзятости в свете действия технологий ИИ. Немаловажным в 

праве также остается вопрос о лице, несущем ответственность за решения ИИ.  

«Давайте наслаждаться долгим летом искусственного интеллекта, а не бросаться без подготовки в 

осень» – такими словами оканчивают свое открытое письмо ряд известных деятелей в области науки, пред-

принимательства, искусства о временной приостановке разработки систем искусственного интеллекта, спо-

собных превзойти технологию GPT-4, до тех пор, пока последствия такой технологии не будут лучше изу-

чены, поскольку некоторые эксперты утверждают, что создание систем ИИ, способных превзойти GPT-4, 

может представлять значительные риски для общества, если не будут приняты соответствующие меры ре-

гулирования для недопущения использования технологий для причинения вреда [11]. В письме замечается, 

что создание мощных систем ИИ должно быть допустимым только случае, когда сопутствующие риски 

использования таких систем управляемы. В письме предлагаются конкретные шаги путем разработки 

надежных систем контроля систем ИИ по недопущению выхода их из-под контроля [12]. Последующий 

временный запрет технологии GPT в Италии побудил ряд европейских стран изучить вопрос о необходи-

мости принятия более жестких мер по «обузданию» популярных ИИ технологий [13]. 

Примечательным является то, что в письме обращение направлено первоочередно к разработчикам ИИ, 

являющимися главным образом частными субъектами. «Параллельно разработчики ИИ должны работать с 

политиками, чтобы значительно ускорить разработку надежных систем управления ИИ» – именно таким 

образом в обращении подчеркивается важность частного сектора в деле разработки и создания ИИ. Оче-

видным образом такая данность связана с рыночными механизмами, задействованными в экономике, где 

частный сектор представлен в качестве передового составляющего развития общественных отношений с 

точки зрения раскрытия потенциала указанной технологии в условиях конкуренции. 

При этом нельзя не отметить, что государства как никогда ранее заинтересованы в развитии сектора ИИ, 

в силу чего их роль в создании условий по развитию благоприятной сферы для ИИ также представляется 

весомой. Государства становятся как бы модераторами условий, в которых зарождаются проекты, создаю-

щие ИИ. Заинтересованность государства по внедрению ИИ в общество предполагает характеристику ряда 

факторов [14], анализ которых позволяет прояснить, насколько правительство конкретной страны готово к 
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такому внедрению. Одним из факторов является развитие государством стратегического видения по разра-

ботке и управлению ИИ с учетом этических вопросов, а также обладание государством сильного внутрен-

него цифрового потенциала, способного адаптироваться перед лицом новых технологий. Также это разви-

тость технологического сектора страны, характеризующегося инновационностью, благоприятной предпри-

нимательской средой и высокой оценкой капитала человеческих способностей. Кроме того, это данные 

конкретной страны, а именно доступность данных, их репрезентативность для граждан конкретной страны, 

а также инфраструктура страны, необходимая для обеспечения работы технологий ИИ и их взаимодействия 

с гражданами. 

Представляется, что урегулирование развития цифровых технологий, и в частности ИИ, невозможно пу-

тем запретов, поскольку, во-первых, возможности государств в цифровом пространстве ограничены, и, во-

вторых, запрет каких-либо технологий на уровне отдельной страны, делает запрещающую технологии 

страну не только отсталой в той или иной сфере, но и потенциально зависимой в будущем от технологий 

тех стран, которые не только не запрещали такие технологии, а порой и способствовали их развитию и рас-

пространению. Логическим следствием является то, что в цифровую эпоху значение императивных мето-

дов воздействия снижается: запреты и ограничения не позволяют развиваться, хоть и могут дать иллюзию 

эффективного установления безопасности. 

Действие цифровых платформ тесно связана с действием цифровых алгоритмов на базе технологий ИИ. 

На своих цифровых платформах корпорации используют технологии ИИ для предотвращения действий, 

противоречащих условиям пользования, а также законодательству той или иной страны. Такие алгоритмы 

представляют собой рекомендательную систему на основе искусственного интеллекта, предназначенную 

для предоставления цифровой платформой наиболее интересного контента для конкретного пользователя, 

исходя из общих трендов и личных предпочтений пользователя. Тем самым цифровая платформа «под-

страивается» под предпочтения пользователя, постоянно меняя рекомендуемый контент в зависимости от 

ряда факторов. На примере цифровой платформы TikTok такими факторами являются [15] [16] фактор вза-

имодействия с пользователем, при котором учитываются следующие действия пользователя: его подписки, 

комментарии, скрытый, понравившийся и избранный контент, время просмотра конкретного контента, то 

есть время «задерживания» внимания и др. Кроме того, это история поиска, а также настройки аккаунта, 

включая языковые предпочтения пользователя, его страну, категории интересов и др.  

Одним из вызовов в этом ключе становится формирование пузырей фильтров (англ. filter bubble) для 

практически каждого пользователя Интернета, при котором пользователю показывается только та инфор-

мация, которая согласуется с прошлыми точками зрения данного пользователя. Не исключено, что при 

этом возможно влияние корпораций (в первую очередь – транснациональных) на пользователей по тем или 

иным общественно значимым процессам, включая выборы. Это же относится и к деятельности государ-

ственных структур в Интернете [17]. 

Обеспечивающие существование цифрового пространства и действующие на базе технологий ИИ циф-

ровые алгоритмы являются одним из важных элементов формирования правопорядка цифрового простран-

ства. Использование алгоритмов, создаваемых на базе ИИ, требует правовой и этической оценок, определе-

ния рамок допустимого действия алгоритмов как в государственно-правовой сфере (в сфере судопроизвод-

ства и т.д.), так и с точки зрения безопасности алгоритмов для человека и общества. Важно, чтобы такие 

алгоритмы были прозрачными, подотчетными и проверяемыми, а их процессы принятия решений можно 

было тщательно изучить и оспорить. 

В заключение, нельзя не отметить положительные эффекты воздействия технологий ИИ на общество, 

право и государство. В первую очередь речь идет о снижении экономических и временных затрат. В право-

вой сфере это проявилось в первую очередь автоматизацией рутинных задач. Также стоит отметить воз-

можности технологий ИИ в анализе больших объемов данных, включая статистические показатели и даже 

правовое прогнозирование. Кроме того, на основе статистических закономерностей и корреляций техноло-

гии ИИ могут «вырисовывать» модель для разрешения той или иной правовой ситуации. Потенциал ИИ 

может быть использован при предоставлении государственных услуг и, как уже было отмечено ранее, при 

автоматизации государственной деятельности. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается вопрос тактических и процессуальных особенностей 

осмотра жилища. В работе выявлен и рассмотрен ряд проблем, возникающих во время ведения осмотра 

жилища, ряд ситуаций, требующих к себе определенного внимания, рассмотрены основные тактические 

приемы и сам процесс ведения осмотра жилища. В статье также приведены возможные пути к разреше-

нию описанных ниже проблем и ситуаций, возникающих по ходу процесса осмотра жилища. В статье де-

лаются выводы о необходимости в дополнении определенных статей законов Российской Федерации в 

сфере ведения осмотра жилища, а также об уточнении терминов и понятий, прописанных в Уголовном и 

Уголовно-процессуальном кодексах Российской Федерации, напрямую затрагивающие исследуемую нами 

тему по проведению осмотра жилища. 

Ключевые слова: криминалистика, судопроизводство, тактика, процессуальные особенности, жилище, 

осмотр 

 

Для цитирования: Перминов Я.В., Брагер Д.К. Осмотр жилища: тактические и процессуальные осо-

бенности // International Law Journal. 2023. Том 6. № 4. С. 176 – 180. 

 

A retrospective of the development of criminal law protection of victims in Russian legislation 

 

Perminov Ya.V., 

Brager D.K., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Far Eastern State Transport University, 

Sakhalin Institute of Railway Transport – a branch 

of the Far Eastern State Transport University in Yuzhno-Sakhalinsk 

 

Abstract: this article reveals the question of the tactical and procedural features of home inspection. The paper 

defines and considered a number of problems that arise during the inspection of a dwelling, a number of situations 

that require some attention, the main tactics and the process of conducting an inspection of a dwelling are consid-

ered. The article also provides possible ways to resolve the problems and situations described below that arise dur-

ing the home inspection process. The article draws conclusions about the need to supplement certain articles of the 

laws of the Russian Federation in the field of home inspection, as well as to clarify the terms and concepts pre-

scribed in the Criminal and Criminal Procedure Codes of the Russian Federation that are directly related to the 

topic of home inspection. 

Keywords: criminalistics, legal proceedings, tactics, procedural features, housing, inspection 

 

For citation: Perminov Ya.V., Brager D.K. A retrospective of the development of criminal law protection of 

victims in Russian legislation. International Law Journal. 2023. 6 (4). P. 176 – 180. 

 

Осмотр жилища является важной составляющей ведения следствия. Жилище, его обстановка, как и 

любое место обитания может дать определенные характеризующие показания в отношении лица, 

проживающим в данной среде. 

В своей работе следователю важно совершить осмотр жилища, и чем вернее он будет проведен – тем 

больше показаний можно будет составить в отношении условного лица. 

Исходя из вышеуказанного, возникают вопросы в отношении того, как именно стоит подходить к 

осмотру жилища. Важно выявить тактические и процессуальные особенности осмотра. От их 

эффективности напрямую зависит поучаемый следователем результат и дальнейший ход работы следствия 

[4, с. 20]. 

Достаточным основанием для проведения осмотра жилища предназначается «наличие 

соответствующего процессуального документа, который в соответствии с требованиями уголовно-
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процессуального закона предоставляет возможность осуществления того или иного следственного 

действия» [11, с. 3]. 

При необходимости проведения осмотра жилища, представитель следствия должен получить согласие 

на осмотр гражданина, проживающего в данном жилище. На данном этапе возникает проблема, на которой 

мы бы хотели заострить внимание, а именно возможный отказ гражданина в даче разрешения на осмотр 

жилища. Необходимо обратить внимание, что процессуальная процедура осмотра жилища «без согласия 

проживающих в нем лиц, практически не урегулирован законодателем» [9, с. 521]. В данных 

обстоятельствах, при наличии предусмотренных процессуальным законом оснований для осмотра жилища 

и отсутствии согласия на сотрудничество в осмотре со стороны проживающих лиц, следователь обязан в 

силу закона обратиться в суд с целью получения процессуального документа на осмотр жилища. 

В силу ст. 177 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [2], следователь при 

проникновении в жилище обязан довести до сведения, находящимся в конкретном помещении гражданам, 

информацию о целях и задачах, правах и обязанностях участников, порядке проведения предстоящего 

следственного действия. В случаях, когда осмотр жилища осуществляется по постановлению следователя, 

«оно должно быть предъявлено следователем владельцу или иному лицу проживающему в данном жилище 

под роспись» [9, с. 520]. В тоже время, уголовно-процессуальным законодательством не закреплена 

процедура следственных действий при отсутствии проживающих лиц на момент производства осмотра 

жилища. 

Одновременно, беря во внимание ст. 177 и 180 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, следует отметить, что в отличие от обыска, осмотр жилища процессуально не ограничен 

возможностью проведения в случаях отсутствия проживающих граждан на момент осмотра. Так, по 

мнению И.А. Уварова «в данных случаях, для участия в осмотре, должны быть приглашены представители 

местной администрации или иной организации, в ведении которой находится жилое помещение, будь то 

ЖЭУ, ТСК или организации им подобные» [9, с. 522]. 

Исследуя тактические приемы осмотра жилища, надлежит обратить внимание на представление О. Я. 

Баева, который указывает, что «первостепенная задача следователя, при осмотре жилого помещения – это 

убедить проживающих в нем лиц дать согласие на проведение осмотра, разъяснения целей данного 

следственного действия, не противоречащих их интересам, а также негативных последствий отказа» [3, с. 

82-83]. 

В случаях, когда убеждение следователя на жильцов не произвело нужного впечатления и не принесло 

результатов, и ежели имеющегося постановления об осмотре жилища (или судебного решения об осмотре 

жилища) оказалось недостаточно для того, чтобы жилец соизволил впустить следователя в само жилище – 

складывается одна из возможных ситуаций, которая не предусмотрена законом, ведь жилец может 

запереться в жилом помещении и банально отказаться вступать в какой-либо контакт со следователем. 

Изучив аналогичные ситуации, С.Д. Долгинов предлагает узаконить «применение мер принуждения, 

аналогичных тем, которые применяются при обыске» [6, с. 59], нам представляется считать мерами 

принуждения в подобных случаях указанные в ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации вскрытие помещения следователем [2]. 

Формируя модель подобной ситуации, Н. Власенко отмечает, что «с применением узаконенных мер 

принуждения, представитель правоохранительных органов не будет посягать на конституционные права 

проживающих в жилище граждан, но в то же время, сами граждане, отказавшиеся выполнять законные 

требования следователя, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности» [5, 

с. 26]. 

На наш взгляд, определенное уравнивание осмотра жилого помещения и обыска в жилом помещении 

пойдет на пользу следствию. Ибо на наш взгляд, корректная и эффективная работа следователей 

складывается во многом из взаимного понимания и взаимопомощи гражданин и представителей следствия. 

В случаях же когда гражданин не идет на контакт со следствием или его представителями, мы предлагаем 

предоставить представителям следствия больше мер принуждения для скорейшего урегулирования 

недопонимания. 

Стоит также смоделировать не менее возможную ситуацию, которая способна застопорить проведение 

осмотра жилища, а именно – смерть жильца. Предположим, что в подлежащем осмотру жилище был 

прописан, и проживал один человек. Также допустим, что в силу определенных причин, этот человек умер, 

либо совершил суицид, находясь при этом в самой квартире. Создается вопрос, как можно, и можно ли 

вообще следователю проникнуть в данное жилище? 
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По нашему мнению, подобная ситуация должна быть закреплена в ст. 177 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации как одна из возможных в практике следователя, мы считаем, что 

следователю должно быть позволено проникать в подобные жилища. 

Важно отметить, что прописанное в законе определение жилища видится нам достаточно размыто и, 

смеем предположить, что в данном вопросе нужна большая конкретика. Само понятие жилища закреплено 

в ст. 139 Уголовного кодекса Российской Федерации. Под жилищем понимается индивидуальный жилой 

дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 

собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а 

равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного 

проживания. 

Мы имеем право задать вопрос по поводу второй части данной статьи, ибо с отношением «иного» 

помещения возникают некоторые трудности. Предположим, что следствию потребовалось осмотреть 

палаточный лагерь туристов. И тут возникает закономерный вопрос, а является ли палатка, или тем более 

шалаш в котором, так или иначе, обитали или обитают люди – жилищем? Или, предположим более 

радикальный вариант. Является ли жилищем, списанный железнодорожный вагон, оборудованный под 

жилое помещение, но при этом нигде не зарегистрированный. Можно ли его назвать жилищем, при 

условии, что в нем проживают, как на постоянном месте жительства, определенные граждане? 

По мнению А.В. Бриллиантова, к жилищу не могут быть отнесены помещения и постройки, которые 

изначально не предназначались для проживания в них людей. К такому типу помещений, А.В. Бриллиантов 

относит погреба, амбары, гаражи и иные постройки хозяйственного назначения, а также строения, 

отделенные от жилых построек (в качестве примера можно привести строения амбарного типа, кои 

зачастую строятся отдельно от жилых домов). К подобной группе строений не подпадающих по мнению 

автора под понятие «жилого помещения», отнесены также и всевозможные каюты кораблей или вагоны 

поездов, ибо в данном случае, они являются, в первую очередь, транспортными средствами, а не жилыми 

помещениями [10, с. 610]. 

И все-таки следует отметить факт того, что многие ученые-юристы не разделяют позицию А.В. 

Бриллиантова, и указывают на необходимый ценз оседлости, а именно определенной требуемой 

продолжительности по использованию конкретного помещения в качестве жилища. Из приведенного 

можно заключить, что «вагон поезда, будь то вагон-купе или товарный вагон, а также каюта теплохода 

вполне могут быть признаны жилищем, но при условии, что человек находящийся (проживающий) в 

данном помещении обитает там более 24 часов (т. е. продолжительность поездки превышает этот срок)» [7, 

с. 65]. 

Академик Б.Н. Топорнин полагает, что «под понятие жилища подпадает любое помещение, 

приспособленное для проживания людей» (вне зависимости от постоянности или временности проживания 

оных людей).  Таким образом, из его мнения можно выделить, что жилищем может быть: жилая комната, 

место общего пользования (вне зависимости будь то коридор, ванная комната, санитарный узел, или даже 

балкон и веранда). Сюда же можно отнести и выше обозначенную нами палатку, и комнату в гостинице 

или санатории, и даже земельный участок, прилегающий к частному дому. Также по мнению Б.Н. 

Топорнина, такая ширина истолкования понятия, обеспечивает права граждан на защиту частной жизни, 

собственности и неприкосновенность самого жилища [8, с. 186]. 

По нашему мнению, обе версии имеют права на существование, но мы смеем отдать предпочтение 

предложению Б.Н. Топорнина, так как это не только расширит круг понятия «жилого помещения», но и 

позволит придать ему точность. 

Также, предлагаем решение проблемы расплывчивости понятия «жилого помещения». На наш взгляд ст. 

139 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] стоит дополнить точными понятиями. Стоит прямо 

прописать, что к жилому помещению относится и палатка туриста, и вагон поезда, ибо это избавит и 

следствие, и граждан от возможного недопонимания, что можно считать жилищем, а что нет. Мы также 

смеем заметить, что в ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не прописано 

понятие жильца. 

Логично утверждать, что жильцом будет являться лицо, зарегистрированное в данном жилом 

помещении. Но возникает вопрос, что делать если зарегистрированный в данном жилом помещении 

гражданин, на деле обитает и проживает на совершенно ином помещении? 

Предположим такую ситуацию, следователю необходимо провести осмотр квартиры, но придя на место 

он встает перед фактом: жилец, и собственник квартиры, а по совместительству и единственный человек, 

что в ней официально зарегистрирован живет в иной квартире. Но данная квартира, которая подлежит 

осмотру – не пустует и в ней тоже живут определенные граждане, к примеру наниматели жилого 
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помещения. Из данной ситуации вытекает вопрос, который мы и хотим задать, может ли согласие лица, 

проживающего в данном жилом помещении (в нашем случае согласие нанимателя) быть равным согласию 

собственника. Ведь лицо, проживающее в условной квартире может тем самым нарушить право 

гражданина в ней зарегистрированного на неприкосновенность жилья, ибо тот в свою очередь мог дать 

отказ на проведение осмотра жилого помещения. 

На наш взгляд, данный вопрос можно решить путем закрепления в ст. 5 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации понятия «жильца», подразумевающий гражданина, проживающего в 

данном жилище. 

Говоря о тактике осмотра жилища, стоит уточнить некоторую широту понятий, применяемых в 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. К примеру, в ст. 180 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации указывается, что сам порядок проведения осмотра жилого помещения 

проходит по принципу «сплошного описания объектов». Это буквально означает то, что следователь 

должен описывать все объекты, находящиеся в жилище, а это и следы, и предметы, нужно указывать их 

наличие и крайне подробно описать те предметы и следы, которые имеют прямое отношение к делу. На 

деле это может не только отнять много времени, но и заслонить важную информацию за тоннами, в 

сущности, не нужного описания. На наш взгляд, доскональность и подробность при описании жилого 

помещения не всегда идет на пользу, и мы смеем предположить, что описание должно быть более четким, и 

компактным, выделяющим основные предметы описания, решение данной проблемы криминалистической 

тактики мы видим в нормативном закреплении более упрощенной, но четкой по существу тактике 

описания в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, ибо попытки следователя быть 

более рациональным во время описывания жилища, на данный момент времени, могут быть расценены как 

противоречивость законности по ст. 180 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Подводя определенные итоги, можно сказать, что осмотр жилища является в настоящее время одним из 

самых эффективных следственных действий, в процессе которого подлежат обнаружению материальные 

носители криминалистической информации и в последующем вовлекаются в сферу процессуального 

доказывания. 

И все же, мы смеем заметить, что самой базе, регулирующей осмотр жилища, требуются определённые 

дополнения, пояснения для более эффективной работы следствия, и для более точного понимания своих 

прав гражданами. 
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Аннотация: в настоящей статье представлено исследование новых гражданско-правовых инстру-

ментов, используемых при совершении сделок с долями обществ с ограниченной ответственностью – оп-

ционных соглашений. Целью исследования является анализ новейшей договорной и судебной практики и 

описание возможности использования опционных соглашений в договорах с долями обществ с ограничен-

ной ответственностью. Для реализации поставленной цели решены следующие задачи. Рассмотрены по-

нятия и отличия опционных соглашений – опциона на заключение договора и опционного договора. Прове-

ден анализ основных направлений, в которых используются опционные соглашения. Делается вывод об эф-

фективности диспозитивных правил субинститута опционных соглашений и возможности договорного 

регулирования при отчуждении долей обществ с ограниченной ответственностью и повышении таким 

образом степени защищенности сторон. 
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Abstract: this article presents a study of new civil law instruments used in transactions with shares of limited li-

ability companies – optional agreements. The purpose of the study is to analyze the latest contractual and judicial 

practice and describe the possibility of using optional agreements in contracts with shares of limited liability com-

panies. To achieve this goal, the following tasks have been solved. The concepts and differences of option agree-

ments – an option to conclude a contract and an optional contract are considered. The analysis of the main direc-

tions in which option agreements are used is carried out. The conclusion is made about the effectiveness of the dis-

positive rules of the subinstitute of option agreements and the possibility of contractual regulation when alienating 

shares of limited liability companies and thus increasing the degree of protection of the parties. 
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При совершении сделок с долями в обществах с ограниченной ответственностью (далее – ООО) следует 

выделить несколько этапов. Первый этап – преддоговорный – в рамках которого стороны могут заключить 

предварительный договор или опцион. Рассмотрим более подробно опционы. Так, Арбитражный суд Ро-

стовской области, рассматривая спор, вытекающий из соглашения о предоставлении опциона на заключе-

ние договора купли-продажи доли в уставном капитале, указал, что соглашение выражает волеизъявление 

сторон на заключение в будущем договора купли-продажи доли в уставном капитале, поэтому отвечает вы-

текающим из п. 1 ст. 429 ГК РФ признакам предварительного договора (решение Арбитражного суда Ро-

стовской области от 25.01.2019 по делу № А53-28436/18; аналогичный вывод содержится еще в Постанов-

лении Арбитражного суда Московского округа от 12.03.2015 N Ф05-15488/13 по делу № А41-6339/2013). В 

Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) закреплено две конструкции – соглашение о 

предоставлении опциона на заключение договора (ст. 429.2 ГК РФ) и опционный договор (ст. 429.3 ГК РФ). 

Между данными конструкциями имеются определенные отличия, поскольку они базируются на разных 

теоретических моделях, которые были разработаны в германской цивилистике XIX века [7, c. 330]. В осно-

ве опционного договора лежит так называемая теория единого договора, согласно которой стороны сразу 
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же заключают основной договор, например, договор купли-продажи доли в ООО, но исполнение по такому 

договору, а именно передача доли – происходит опционально. Это значит, что после заключения договор 

сразу же не исполняется. А будет ли он исполнен, зависит от одной из сторон этого договора [6, c. 62]. И 

если сторона не заявит об исполнении договора в течение срока действия опциона, то договор прекратится 

без исполнения, срок его действия закончится. 

А в основе соглашения о предоставлении опциона на заключение договора лежит так называемая теория 

разделенного договора, согласно которой сначала стороны заключают соглашение о предоставлении опци-

она. Данное соглашение представляет собой преддоговорную конструкцию, которая играет роль безотзыв-

ной оферты, то есть одна сторона предоставляет другой стороне право заключить договор своими односто-

ронними действиями. Возникновение права заключить договор может быть обусловлено как наступлением 

определенных условий, указанных в опционном соглашении, так и независимо от этого. Соответственно, 

вторая сторона такого соглашения обладает секундарным правом (это понятие было введено немецким ци-

вилистом Эккелем, который понимал под секундарным правом возможность установить конкретное право-

отношение посредством заключения односторонней сделки, которой противостоит не обязанность, а свя-

занность другого лица действиями управомоченного субъекта [1, c. 279]) совершить акцепт этой безотзыв-

ной оферты в любое время либо когда наступают определенные условия, после чего и появляется основной 

договор. Таким образом, между указанными конструкциями есть определенные теоретические и практиче-

ские различия и, как правило, в одном государстве применяется только одна из двух названных конструк-

ций [5, c. 40]. 

Тем не менее в ходе реформы гражданского законодательства в ГК РФ были включены обе модели. Из-

начально в проекте закона о внесении изменений в ГК РФ закреплялась только модель, основанная на тео-

рии разделенного договора, т.е. законодатель намеревался закрепить только конструкцию соглашения о 

предоставлении опциона на заключение договора. Однако в рамках второго чтения по инициативе Банка 

России было предложено закрепить в ГК РФ и вторую конструкцию – опционный договор, поскольку дан-

ная модель применяется при совершении биржевых сделок по оформлению биржевых опционов. Ранее в 

связи с отсутствием детального регулирования в российском законодательстве договоры, заключенные по 

конструкции опциона, нередко становились причиной судебных разбирательств, например: Постановление 

Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 1795/11; Постановление Президиума ВАС РФ от 6 марта 

2007 г. № 13999/06. 

Также еще одним из отличий между данными конструкциями является появление корреспондирующих 

норм в других федеральных законах. В частности, в федеральный закон «Об обществах с ограниченной от-

ветственностью» были внесены поправки в пункт 11 статьи 21, которые по своему характеру и значению 

коррелируют именно с нормами ст. 429.2 ГК РФ [2, c. 9]. И в целом, проведя анализ статей 429.2 и 429.3 ГК 

РФ, следует признать, что первая статья является более проработанной, содержит в себе различные меха-

низмы регулирования возникающих отношений. Таким образом, при совершении сделок с долями ООО, 

как правило, применяется модель структурирования правоотношений, предусмотренная именно статьей 

429.2 ГК РФ [4, c. 29]. Помимо названных выше причин использования данной статьи в качестве еще одной 

причины следует назвать принципиальную невозможность применения ст. 429.3 ГК РФ при совершении 

нотариусом последующих действий, связанных с регистрацией перехода прав на долю. Так, законодатель 

установил, что единственным легитимным заявителем при подаче документов в налоговую службу являет-

ся нотариус, удостоверивший сделку. В свою очередь нотариус должен отправить документы в течение 

двух рабочих дней. Буквально это означает, что действия нотариуса по передаче документов в налоговую 

являются только срочными, но не могут быть условными, то есть стороны в соглашении могут лишь изме-

нить срок для отправки документов, указав иную дату или событие, которое неизбежно должно наступить. 

Однако нельзя ставить подачу документов в зависимость от условия, которое может не наступить и именно 

поэтому модель опционного договора, предусмотренная в ст. 429.3 ГК РФ, не применяется к сделкам с до-

лями в ООО. Такая модель вполне может быть применена к договорам по отчуждению недвижимого иму-

щества, когда в соответствии с требованиями закона (ст. 550 ГК РФ) требуется составление одного доку-

мента, подписанного сторонами. 

Далее рассмотрим основные сферы применения опционов на заключение договора с долями обществ с 

ограниченной ответственностью. Здесь следует подчеркнуть, что сфера применения опционных соглаше-

ний намного шире. Так, Арбитражный суд города Москвы указал, что подарочный сертификат, который 

приобретает покупатель, представляет собой разновидность опционного договора (решение Арбитражного 

суда города Москвы от 22.02.2018 N А40-226793/2017). Во-первых, конструкция опциона на заключение 

договора применяется в тех случаях, когда цена предмета договора не определена и зависит от наступления 

тех или иных условий, например, получение лицензии обществом, доли которого собираются приобрести. 
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Соответственно, если общество получает лицензию, действительная стоимость доли возрастает. Еще один 

интересный пример применения данной конструкции – выкуп застройщиком коттеджных поселков другой 

компании, которая обладает земельными участками, однако категория этих земельных участков не позво-

ляет на данный момент проводить строительные работы. Допустим, на данный момент участки отнесены к 

категории земель сельскохозяйственного назначения. Однако собственник гарантирует, что в течение 6 ме-

сяцев эти земельные участки будут переведены в категорию «земли населенных пунктов», разрешенное 

использование «для индивидуального жилищного строительства». И стороны договариваются, что при 

наступлении данного условия покупатель приобретает доли другой компании. Однако поскольку это усло-

вие может и не наступить, то стороны могут сначала подписать опцион на заключение договора. Как толь-

ко категория земельных участков будет изменена, покупатель своими односторонними действиями акцеп-

тует такую оферту. 

Во-вторых, в качестве особой разновидности применения опциона на заключение договора следует упо-

мянуть венчурное инвестирование, инвестирование в так называемые стартапы. В этом случае возможно 

заключение сделки по двум моделям опционов – прямой или обратный (штрафной) опцион. В первом слу-

чае инвестор, намеревающийся стать обладателем большей доли в ООО, сначала приобретает небольшую 

долю (5-10 %). А в отношении оставшейся доли (например 30-40%) оформляется прямой опцион, согласно 

которому в случае наступления определенных условий (например, достижение оговоренных финансовых 

показателей, количества продаж и так далее), покупатель-инвестор ее выкупает по заранее зафиксирован-

ной цене. Если же стороны договариваются применить обратный (штрафной) опцион, то покупатель сразу 

же приобретает всю долю в компании, однако при наступлении определенных, как правило, негативных 

обстоятельств (например, возбуждение уголовного преследования в отношении одного из учредителей вы-

купленной компании, отрицательные результаты налоговой проверки и тому подобное) имеет право на 

принудительный возврат купленной доли, а также право требовать уплаты штрафа, предусмотренного в 

опционном соглашении. 

В-третьих, наиболее востребованной сферой применения опционных соглашений в отношении долей в 

обществах с ограниченной ответственностью в Российской Федерации за последние 7 лет являются опцио-

ны на фронтирование владения, когда конечный бенефициар компании по определенным причинам не же-

лает числиться в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в качестве номи-

нального владельца. Тогда доля обычно передается номинальному собственнику, в качестве которого вы-

ступают, как правило, родственники или знакомые конечного бенефициара. Если подобные отношения по-

строить только на лично-доверительном основании, то всегда есть риск, что впоследствии номинальный 

владелец не передаст обратно полученные доли, а предпочтет и дальше числиться в ЕГРЮЛ в качестве 

владельца компании. Для того чтобы избежать подобной ситуации, оформляется безусловный опцион на 

заключение договора между бенефициаром и номинальным владельцем на длительный срок (как правило 

на 50 и более лет). Такое опционное соглашение дает право бенефициару в любой момент без наступления 

каких-либо условий по своему желанию забрать эту долю обратно путем одностороннего акцепта. Такая же 

конструкция используется и при структурировании владения в крупных корпорациях, когда номинальным 

владельцем дочернего общества является не материнская компания, а иное лицо, например, из числа руко-

водителей дочерней компании. 

В-четвертых, еще одна сфера применения опционов на заключение договора – это так называемые мо-

тивационные опционы, которые позволяют работнику, осуществляющему свои функции по трудовому до-

говору, по истечении определенного срока работы и достижения иных показателей, получить миноритар-

ную долю в компании. Причина появления подобных мотивационных опционов кроется в желании соб-

ственников корпорации стимулировать ключевых сотрудников к высокоэффективной деятельности. Еще в 

70-е годы XX века теоретики бизнеса задались вопросом повышения эффективности деятельности персо-

нала и было выявлено, что обычное повышение заработной платы имеет лишь кратковременный эффект и 

через 3-6 месяцев производительность труда такого работника опускается на прежний уровень. Другое де-

ло, когда работников стали премировать, заключая с ними опционные соглашения, по которому сотрудник 

получал миноритарную долю компании по достижении определенных показателей или результатов, 

например, стаж работы в компании, количество заключенных договоров с контрагентами и так далее.  

И, наконец, еще одна сфера, где используются опционы на заключение договора, это урегулирование 

корпоративных конфликтов. В данном случае такие опционные соглашения включаются в корпоративные 

договоры, в которых, в свою очередь, прописывается порядок разрешения споров. Одним из часто встре-

чающихся примеров является так называемый deadlock, ситуация, при которой в компании участники с 

одинаковым количеством долей не могут принять единогласное решение, вследствие чего наступает кол-

лапс в деятельности компании [3, c. 52]. Как показывает многочисленная судебная практика, лучшим ре-
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шением данной проблемы является добровольное соглашение участников. Механизмы разрешения подоб-

ных проблем, такие как русская рулетка, техасская перестрелка и иные, возможно заложить в корпоратив-

ном договоре. Так, согласно правилам механизма «русская рулетка», при наличии конфликта один участ-

ник общества направляет другому предложение выкупить его долю за определенную сумму. Второй участ-

ник имеет возможность совершить одно из двух действий – либо выкупить у второго участника его долю за 

предложенную сумму, либо продать свою долю второму участнику за эту же сумму. Подобный механизм 

оформляется через взаимные опционные соглашения, которые позволяют односторонними действиями од-

ного участника распорядиться долей второго участника. 

Также опционное соглашение, включенное в корпоративный договор, можно использовать в качестве 

санкции за нарушение обязательств одним из участников. В частности, можно установить обязательство не 

конкурировать, не разглашать конфиденциальную информацию. В случае нарушения стороной подобного 

обязательства наступают последствия, предусмотренные в опционном соглашении, например другие 

участники могут выкупить долю нарушителя за небольшую сумму либо наоборот продают ему свои доли 

по заранее согласованной цене и сверх этого получают компенсацию в виде предусмотренного опционом 

штрафа. Кроме того, в корпоративном договоре можно прописать порядок действий участников компании, 

если их долю захочет выкупить третье лицо. Для этого участники компании могут заранее заключить оп-

ционное соглашение по модели Tag Along или Drag Along [8]. При модели Tag Along остальные участники 

компании могут потребовать, чтобы третье лицо выкупило их доли по той же цене, что и у первого участ-

ника. А при заключении опционного соглашения по модели Drag Along третье лицо имеет право выкупить 

долю всех участников независимо от их согласия.  

Таким образом, обобщая современную договорную практику предварительных сделок с долями ООО, 

можно прийти к следующим выводам: 

1. Нотариальная форма сделок с долями в ООО позволяет снизить риски приобретения доли с ненадле-

жащими имущественными и иными значимыми характеристиками и с помощью заключения опционных 

соглашений стороны могут предусмотреть возможность варьировать свое поведение в виде акцепта или 

отказа от акцепта безотзывной оферты. 

2. Имеющееся правовое регулирование договорных обязательств по отчуждению долей ООО позволяет 

использовать новые обязательственно-правовые механизмы с учетом специфики корпоративной природы 

этих отношений. 

3. Диапазон использования опционных соглашений крайне широк и отвечает разнообразным потребно-

стям практики, позволяя выработать надлежащую модель взаимодействия как между сторонами таких со-

глашений, так и в отношениях с нотариусами. 
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Аннотация: в статье рассматривается довольно актуальный сегодня вопрос, связанный с медико-

правовыми аспектами ятрогении. В статье приводится термин «ятрогения» (от греч. iatros – врач + 

genes – порождающий – «болезни, порожденные врачом»), под которым понимается разновидность пси-

хогенного расстройства, возникающая в результате непрофессионального поведения врача (медицинского 

работника) либо же его невнимательности. В статье авторы отмечают, что основной причиной для раз-

вития ятрогенных заболеваний может выступить неосторожное действие, либо же непрофессиональная 

речь лечащего врача (медицинского работника), которая в свою очередь может негативно повлиять на 

самочувствие больного. Авторами приводятся  и иные нарушения закона, которые формируют ятроген-

ные преступления, а также предлагаются соответствующие меры для их эффективного устранения. В 

завершении авторы приходят к выводу о том, что каждому современному врачу и медицинскому работ-

нику требуется постоянно повышать собственную квалификацию, оттачивать свои навыки, уметь в со-

вершенстве владеть всеми знаниями о своей специальности, устремлять свое внимание на особенностях 

каждого пациента, но главное – помнить об этике и медицинской тайне, которую ни в коем случае нельзя 

раскрывать.  
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(medical worker) or his inattention. In the article, the authors note that the main reason for the development of iat-

rogenic diseases can be a careless action or unprofessional speech of the treating doctor (medical worker), which 

in turn can adversely affect the well-being of the patient. The authors cite other violations of the law that form iat-

rogenic crimes, as well as propose appropriate measures for their effective elimination. In conclusion, the authors 
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cifics of each patient, but most importantly - remember the ethics and medical secrecy, which in no case can be 
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Одной из основных неблагоприятных тенденций в системе российского здравоохранения считается вез-

десущее распространение разнообразных отрицательных последствий лечения, таких как различного рода 

осложнения, психологический стресс, негативные последствия, вызванные небрежностью медицинского 

работника, болезни, возникающие на фоне основного заболевания. Таким образом, вышеперечисленные 

следствия врачебного вмешательства объединяют единую категорию болезней, называемых «ятрогения». 

Ятрогенией считается разновидность психогенного расстройства, возникающая в результате непрофес-

сионального поведения либо же невнимательности врача. Причиной развития ятрогенных заболеваний мо-

жет являться неосторожное действие, либо же непрофессиональная речь лечащего врача, которая может 

негативно повлиять на самочувствие больного. Также возможны случаи, когда не сами высказывания ме-

дицинского работника могут развить ятрогенное заболевание, а то, с каким тоном данные были сообщены 

врачом. 

Работа медицинского работника прежде всего ориентирована на помощь пациенту. Однако, к сожале-

нию, оказать помощь и оберечь больного удается не всегда. В трудных ситуациях особенно важна каждая 

секунда, и любое решение, принятое врачом, может иметь тяжелые последствия для здоровья пациента. 

Раскрывая ятрогенные преступления в первую очередь, необходимо дать определение данным преступле-

ниям. Ятрогенным преступлением называют ошибки медицинских работников, совершаемых ими в про-

цессе выполнения своей профессиональной деятельности, которые отражаются на жизни и здоровье леча-

щегося пациента вследствие нарушения правил оказания врачебной помощи [3, c. 55-64]. 

Вопрос особенностей предоставления врачебной помощи приобретает в наше время немалую значи-

мость и актуальность, а именно ее анализ со стороны права. Правовая оценка является прерогативой юри-

стов, и в связи с этим необходимо более точное, понятное толкование термина «ятрогения». 

Рассматривая дефекты, возникающие в результате оказания помощи медицинским работником, в науч-

ной врачебной литературе можно сказать, что это непрофессиональные действия (бездействие) врача, в ре-

зультате которых происходит нарушение нормативных актов, директив, действующих распоряжений руко-

водства, положений предписаний и приказов, наставлений, результатом которого является некачественное 

оказание (неоказание) помощи врачом. Но нужно отметить, что в сознании множества врачей, юристов и 

ученых сформировалась такая точка зрения, согласно которой понятие «ятрогенный» обладает уголовным 

значением, имеет преступную окраску и во что бы то ни стало подлежит если не уголовно-правовой, то 

гражданско-правовой экспертизе. Однако не все врачебные ошибки имеют криминальные последствия [2, 

c. 14-18]. 

Более частой и основным фактором появления ятрогении является некомпетентное отношение медицин-

ского работника к своему пациенту. Часто при обращении за медицинской помощью мы подвергаемся еще 

большей опасности со стороны лица, оказывающего помощь. В Российской Федерации нет законодательно 

закрепленных общих правил, которые могли бы соблюдать врачи, поэтому зачастую многие врачи не зна-

ют, как действовать при той или иной ситуации. 

Учитывая сведения, полученные от Всемирной Организации Здоровья, год за годом от ошибок врачей 

погибает больше людей, чем в ДТП. Ни для кого не секрет, что врач может совершить ошибки, но к их 

возможному повторению приводит страх врачей, что они могут получить общественную огласку. 

Выдающийся русский хирург Н.И. Пирогов впервые назвал и употребил термин «врачебная ошибка» 

под понятием «ятрогения» в начале 19 века. Он предложил группирование врачебных ошибок по стадиям 

лечения: выявление симптомов, распознавание болезни и установка диагноза и непосредственно само ле-

чение больного. 

Наиболее опасной в медицине является искажение личности медицинского работника, которое может 

выражаться в проявлении безразличия к пациентам, чрезмерной говорливости, высказываний о своих без-

основательных предположениях, произнесённых пациенту сомнений. 

Признаки ятрогенных преступлений включают в себя: 1) боль, появившуюся вследствие неверно проде-

ланных и вредных для данного больного медицинских манипуляций или же их последствий.2) страдание 

больного, которое необходимо было облегчить, но этого не было сделано; 3)боль пациента, которая воз-

никла вследствие оказания несвоевременной помощи; 4)недоедание, жажда, возникшие во время пребыва-

ния в медицинском учреждении или в связи с результатами неправильных (противопоказанных) лечебных 

действий (бездействий) [5]. 

Данные нарушения закона и формируют ятрогенные преступления, т.е. действия медицинских работни-

ков, которые каким-либо образом наносят вред индивиду. 

Данные преступления считаются сложными и трудно раскрываемыми, так как чаще всего все участники 

лечебной деятельности имеют единые взгляды и не стремятся свидетельствовать против своих коллег, что 

и затрудняет деятельность, связанную с раскрытием преступлений. 
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Мера наказания за ятрогенные преступления практически в полном объеме зависит от действий меди-

ков, иными словами от того, что в какой степени они показали свою некомпетентность и недобросовест-

ность. Однако законодательство не устанавливает наказание за невнимательность. Такие нарушения закона 

уже не считаются ятрогенией, они связаны с беспечным отношением к своей работе, причем наказание за 

такие преступления налагается в соответствии с совершенными действиями и их результатом. 

К одним из частых проявлений некомпетентности медицинских работников относят неправильное вве-

дение обезболивающего, безответственное отношение к пациентам, которым нужно в срочном порядке 

оказать медицинскую помощь; оставление какого-либо объекта в организме пациента; передача пациенту 

не тех лекарств, а также ошибка в дозировке [4]. 

Причинение вреда самочувствию пациента зачастую бывает сопряжено как с активным оказанием ме-

дицинской помощи, так и бездействии при возможности оказания медицинской помощи при условии, что 

при выборе возможного поведения врачом причинение среднего и тяжкого вреда здоровью, а также смерть 

можно предотвратить [6, c. 352]. 

Необходимо отметить, что следует дополнить Уголовный Кодекс Российской Федерации специальными 

статьями, предписывающими ответственность: а) за ошибки, в результате которых случился смертельный 

исход либо причинение вреда; б) за использование знаний медицинским работником в преступных целях; 

в) за утаение собственных действий, которые привели к смертельному исходу. 

Так как закон по ятрогенным преступлениям сформулирован так, что имеет общий характер необходимо 

включить в Уголовный кодекс Российской Федерации ятрогенные преступления как отдельный состав. 

Внедрение дополнительных положений в Уголовный кодекс Российской Федерации даст возможность 

устранить возможность производства и квалификации уголовных дел по другим статьям в отношении вра-

чей. Одним единственным виновным в данном случае может быть медицинский работник. 

Помимо этого, стоит привлечь экспертов-врачей, которые сумели бы установить и оценить степень, а 

также серьезность вины врача. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что вопрос действенности, а также эффективности 

оказания медицинских услуг является главенствующим и занимает приоритетное место среди проблем рос-

сийской медицины. 

Любому врачу и медицинскому работнику независимо от его специальности требуется беспрерывно по-

вышать собственную квалификацию, оттачивать свои навыки, уметь в совершенстве владеть всеми знания-

ми о своей специальности, устремлять свое внимание на особенностях каждого пациента. К тому же необ-

ходимо помнить об этике врача, медицинской тайне, которую ни в коем случае нельзя раскрывать. 
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Аннотация: защита авторских прав в интернете – это законные способы использования и распро-

странения в сети интернет материалов защищенных авторских правом. Под авторским правом понима-

ются интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства. Статья посвящена ис-

следованию вопросов, связанных с защитой авторских прав в Интернете, а также освещению возможно-

стей и проблем, связанных с использованием материалов в Сети. Она направлена на изучение текущего 

законодательства в области авторского права и экспертного мнения на эту тему, также на ознакомле-

ние с основными принципами и правилами в сфере авторского права в интернете. В ней рассматриваются 

вопросы, связанные с защитой авторских прав на материалы, размещенные в сети, возможными послед-

ствиями нарушения авторских прав, а также рекомендации по правильному использованию материалов в 

сети Интернет. Статья направлена на то, чтобы помочь пользователям интернета ориентироваться в 

законодательстве и избежать нарушения авторских прав. Результаты, полученные в рамках нашего ис-

следования, помогут более глубоко понять эту проблематику и найти наилучшие пути защиты прав ав-

торов в Сети Интернет. 
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Abstract: copyright protection on the Internet is a legal way of using and distributing copyrighted materials on 

the Internet. Copyright refers to intellectual property rights to works of science, literature and art. The article is 

devoted to the study of issues related to the protection of copyright on the Internet, as well as highlighting the op-

portunities and problems associated with the use of materials on the Web. It aims to study the current legislation in 

the field of copyright and expert opinion on this topic, as well as to familiarize yourself with the basic principles 

and rules in the field of copyright on the Internet. It discusses issues related to the protection of copyright for mate-

rials posted on the network, the possible consequences of copyright infringement, as well as recommendations for 

the correct use of materials on the Internet. The article is aimed at helping Internet users navigate the law and 

avoid copyright infringement. The results obtained in the framework of our study will help to better understand this 

issue and find the best ways to protect the rights of authors on the Internet. 
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Введение 

На сегодняшний день сеть Интернет уже давно стала неотъемлемой частью нашей жизни. Она проника-

ет в нашу повседневность, предлагая массу возможностей для работы, развлечений и общения. Сеть Ин-

тернет является международной компьютерной сетью, которая состоит из множества сетей, соединенных 

между собой с помощью маршрутизаторов и других устройств. Основной протокол для передачи данных в 

сети Интернет – это протокол TCP/IP. 

Система DNS (Domain Name System) используется для того, чтобы переводить доменные имена в IP-

адреса, которые нужны для маршрутизации пакетов данных в сети. Для подключения к сети Интернет 

пользователи используют различные устройства, такие как компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты, 

роутеры и другие устройства с Wi-Fi. В зависимости от способа подключения, могут использоваться раз-

личные технологии, такие как DSL, кабельное подключение, Wi-Fi, 3G/4G и другие [1]. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что авторское право является неотъемлемой ча-

стью гражданского права, признаваемой и охраняемой мировым сообществом. Благодаря стимулированию  

и  обеспечению защиты, авторское право так быстро и стремительно  развивается, одновременно  расширяя 

культурную сферу. В соответствии с этим определена основная цель работы – формирование комплексного 

понимания защиты авторских прав в Интернете. 
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Реализация указанной цели основывалась на изучении юридической литературы по указанной теме [1, 

6]. Значительный вклад в изучение защиты авторских прав и конфиденциальности информации внесли, та-

кие авторы как: Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко [14, с. 1675], Р.Р. Ленковская [15, с. 140], В.П. Талимончик 

[16, с. 42], Л.Ф. Татаринова [17, с. 206] и многие другие.  

Сегодня в мире существует множество провайдеров, которые предоставляют услуги доступа в Интернет, 

и ряд организаций, которые занимаются развитием и поддержкой сети Интернет. Однако, также вместе с 

этим возникают и проблемы, связанные с нарушением авторских прав в Интернете. 

Авторское право – это право, которое принадлежит автору произведения и даёт ему право использовать 

свою работу и контролировать её использование другими лицами. В России авторское право регулируется 

Федеральным законом «Об авторском праве и смежных правах» (от 09.07.1993 N 5351-1) и является граж-

данским правом. Авторское право на произведение возникает с его созданием и существует в течение всей 

жизни автора и семидесяти лет после его смерти. В настоящее время в России авторское право распростра-

няется на литературные, музыкальные, художественные, аудиовизуальные и другие произведения [1, 3]. 

С развитием интернета возникли новые формы использования произведений, такие как публикация в се-

ти и распространение по электронной почте. Это привело к возникновению новых проблем с авторским 

правом в интернете. Для того чтобы защитить авторские права на произведения, распространяемые в ин-

тернете, в России существует несколько законов и правил. Одним из них является Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (от 27.07.2006 N 149-ФЗ), который 

устанавливает ответственность за нарушение авторских прав [2]. Согласно данному закону, пользователи 

интернета обязаны уважать авторские права на произведения и не могут без разрешения автора использо-

вать его произведения, в том числе публиковать, изменять, распространять и т.д. Закон также устанавлива-

ет ответственность за нарушение авторских прав в интернете. Так, за нарушение авторских прав на произ-

ведения, распространяемые в интернете, предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность. 

Для защиты своих авторских прав на произведения, опубликованные в интернете, авторы могут приме-

нять следующие меры [4]. 

1. Регистрация произведения. Авторы могут зарегистрировать свои произведения в Российском автор-

ском обществе (РАО) и получить специальный сертификат, который подтверждает авторство и права на 

произведение. 

2. Указание авторства. Авторы могут обязательно указывать своё авторство при публикации произве-

дения в интернете. Также они могут использовать специальные символы и метки, которые защищают про-

изведение от копирования. 

Следует отметить, что нарушение авторских прав в сети - это использование чужого произведения без 

разрешения автора или правообладателя. Это может происходить, когда пользователь загружает на свой 

сайт, блог или социальную сеть музыку, фотографии, видео или другие материалы, которые являются ин-

теллектуальной собственностью других людей. 

Нарушения авторских прав в сети могут быть причиной судебных разбирательств и вести к уплате зна-

чительных штрафов. Для того чтобы избежать нарушения авторских прав, следует [5]: 

 Проверять, какие материалы можно использовать с разрешения авторов или правообладателей; 

 Получать письменное разрешение на использование материалов; 

 Ссылаться на источник и авторство при использовании материалов для новостных или образова-

тельных целей; 

 Использовать только свои собственные материалы или материалы, которые не являются объектами 

авторского права. 

Отсутствие четких правил и законодательства авторского права в сети может привести к массовому 

нарушению авторских прав и прав интеллектуальной собственности. Некоторые пользователи могут не по-

нимать, что использование материалов без разрешения правообладателя является противозаконным и мо-

жет привести к юридическим последствиям. 

Это также может привести к несправедливому использованию и распространению контента, что может 

нанести ущерб авторам и правообладателям. Для защиты своих прав правообладатели могут вынуждены 

тратить много времени и ресурсов на поиск и пресечение нарушений [6]. 

Недостаточно жесткие правила и законы могут также вести к неопределенности в отношении того, ка-

ким образом можно использовать контент, что может мешать созданию новых творческих работ. В итоге, 

необходимо разработать более четкие правила и законы, которые помогут защищать права авторов и пра-

вообладателей, и в то же время стимулировать инновации и творчество. 

Угрозами для правообладателей и авторов в сети являются [7, 9]: 
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1. Пиратство: Незаконное копирование и распространение авторских материалов, таких как фильмы, 

музыка, книги, программное обеспечение и т.д. 

2. Нелегальные загрузки: Нарушение авторских прав путем загрузки и распространения контента, 

нарушающего права на интеллектуальную собственность. 

3. Хакерство: Взлом компьютеров и сетей с целью получения несанкционированного доступа к автор-

ским материалам и их краже. 

4. Фальсификация: Создание и распространение поддельных материалов, таких как фотографии, до-

кументы, видео и т.д., которые могут нанести ущерб правообладателям и авторам. 

5. Незаконный доступ к информации: Нарушение авторских прав путем несанкционированного до-

ступа к конфиденциальной информации, такой как технологические схемы, бизнес-планы, персональные 

данные и т.д. 

6. Кража идентичности: Использование фальшивой идентичности или украденных учетных данных 

для получения доступа к защищенной информации и материалам. 

7. Злоупотребление правами: Незаконное использование авторских прав, такое как производство и 

распространение поддельных товаров, а также порнографического и другого контента, нарушающего зако-

ны и нормы общества. 

А здесь приведу наиболее полный список мер по защите авторских прав в сети [8, 10]: 

1. Авторские права (Copyright) – это законодательная форма защиты авторских прав, которая приме-

няется к текстам, картинкам, музыкальным произведениям, видео и другим объектам интеллектуальной 

собственности, созданным в цифровом виде. 

2. Лицензирование – это форма защиты авторских прав, в которой правообладатель разрешает друго-

му лицу использовать его произведения в определенных условиях. Лицензия может быть платной или бес-

платной и может быть выдана на определенный срок или в определенных условиях. 

3. DRM (Digital Rights Management) – это технология, которая используется для защиты авторских 

прав, используемая в различных форматах цифрового контента, таких как музыка, видео и электронные 

книги. DRM может ограничить доступ к контенту, запретить его копирование, передачу или изменение. 

4. Creative Commons – это формат защиты авторских прав, который позволяет авторам давать разре-

шение на использование своих произведений в определенных условиях. Например, автор может разрешить 

использовать свои произведения только при условии сохранения его имя и ссылки на источник. 

5. Open Access – это формат защиты авторских прав, который позволяет каждому пользователю сво-

бодно использовать и распространять произведения с учетом определенных правил, например, нельзя из-

менять авторский текст или удалять его имя. 

6. Защита авторского права с помощью услуги Content ID, обеспечивающая своевременную блокиров-

ку контента, нарушающего авторские права. 

7. Антивирусный софт и пароли на файлы – формы защиты авторских прав на созданный контент. 

Есть также программные и технологические решения по защите авторских прав в сети, такие как [11, 

12]: Водяные знаки, Цифровые отпечатки, Системы авторизации, Блокирование контента, Автоматизиро-

ванные системы мониторинга. В целом, защита авторских прав в Интернете – это сложный процесс, кото-

рый включает в себя одновременное использование нескольких методов и стратегий. Однако, правильное 

использование технологических решений может значительно упростить этот процесс и помочь защитить 

вашу интеллектуальную собственность. К программным решениям относятся: Digital Rights Management 

(DRM),  Watermarking, Антиплагиат, Blockseer, iCopyright, ContentGuard. Каждый из этих программных 

продуктов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому перед выбором следует тщательно изучить 

каждую из них и выбрать наиболее подходящее решение для своих нужд. 

Существует несколько международных договоров об авторском праве в интернете, которые направлены 

на обеспечение прав авторов и защиту их произведений в онлайн-среде. 

Один из таких документов – Всемирная декларация об авторском праве (World Intellectual Property 

Organization Copyright Treaty, WIPO Copyright Treaty) – был принят в 1996 году и является дополнением к 

Всемирной конвенции об авторском праве (Berne Convention). Этот договор устанавливает правовую защи-

ту для авторов произведений в цифровой среде, включая интернет, и регулирует использование их произ-

ведений в онлайн-модели бизнеса [13]. 

Еще один значимый документ – Договор по правам интеллектуальной собственности в отношении 

торговли (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) – был принят в 1994 

году в рамках Всемирной торговой организации (World Trade Organization, WTO). Договор TRIPS является 

обязательным для всех членов WTO и устанавливает регулятивные нормы для прав интеллектуальной соб-

ственности, включая авторское право в интернете. 
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Еще один важный документ – Договор относительно компьютерных программ (Computer Programs 

and Databases Treaty) – был принят в рамках WIPO в 1996 году и устанавливает правовую защиту для про-

граммного обеспечения в интернете. 

Кроме того, существует ряд других международных и региональных договоров, охватывающих права 

авторов в цифровой среде, таких как Европейская конвенция об авторском праве и дополнительной защите 

авторских прав, а также Соглашение о сотрудничестве государств-участников в борьбе с нарушениями ав-

торских прав и смежных прав. Также Российская Федерация подписала Всемирную договоренность по ав-

торскому праву и Нагойский протокол [12]. 

Несмотря на то, что эти договоры обеспечивают правовую защиту авторов в интернете, все еще суще-

ствует проблема с нарушениями авторских прав в онлайн-среде, таких как пиратство и незаконное распро-

странение материалов. Для решения этой проблемы необходима международная координация с участием 

правительств, владельцев авторских прав, интернет-провайдеров и других заинтересованных сторон. 

Законодательство Российской Федерации об авторском праве в интернете регулируется Федеральным 

законом «Об авторском праве и смежных правах». Он был принят в 1993 году и впоследствии изменялся, 

чтобы учитывать развитие интернет-технологий [13]. 

Согласно этому закону, авторские права присваиваются авторам произведений и распространителям, 

владеющим исключительными правами на использование этих произведений. Закон также определяет, что 

интернет-сервис-провайдеры (ИСП) несут ответственность за нарушения авторских прав, если они знали 

или должны были знать о нарушении и не принимали мер для предотвращения его. 

Законодательство также устанавливает сроки действия авторского права: для произведений, созданных 

физическими лицами, права действуют в течение жизни автора и еще 70 лет после его смерти; для юриди-

ческих лиц – 50 лет с момента публикации произведения. 

Российские законы об авторском праве в сети включают следующие основные нормативные акты: 

1. Федеральный закон "Об авторском праве и смежных правах" от 09.07.1993 № 5351-1 (с изменения-

ми и дополнениями), который регулирует вопросы авторского права и смежных прав в России, в том числе 

в сети Интернет [1]. 

2. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 

27.07.2006 № 149-ФЗ (с изменениями и дополнениями), который регулирует вопросы защиты информации, 

включая информацию в сети Интернет [2]. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями), который содержит нормы, устанавливающие ответственность за нарушение 

авторских прав в сети Интернет. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 

в котором содержатся нормы, устанавливающие ответственность за нарушение авторских прав в сети Ин-

тернет в рамках уголовного права [3]. 

Созданы также международные надзорные органы в области интеллектуальной собственности: 

1. Роскомнадзор (Россия). 

2. Национальный антипиратский центр (Россия). 

3. Федеральная комиссия по связи (США). 

4. Офис интеллектуальной собственности (США). 

5. Европейский суд по вопросам интеллектуальной собственности (ЕС). 

6. Агентство по праву интеллектуальной собственности (Китай). 

7. Австралийская комиссия по конкуренции и потребительским делам (Австралия). 

8. Канадское агентство по интеллектуальной собственности (Канада). 

9. Японское министерство экономики, торговли и промышленности (Япония). 

10. Генеральное управление по борьбе с нарушениями авторских прав (Корея). 

Защита авторских прав также важна для экономического роста по нескольким причинам: 

1. Способствует инновациям. Когда авторские права защищены, авторы и компании получают стимул 

для создания новых продуктов и технологий, затрачивая временные и финансовые ресурсы на их разработ-

ку, зная, что их интеллектуальная собственность будет защищена. 

2. Повышает качество продукции. Когда авторские права защищены, авторы и компании имеют воз-

можность защитить свою интеллектуальную собственность от недобросовестных производителей, которые 

могут использовать их идеи без разрешения. Это позволяет авторам и компаниям сохранить контроль над 

качеством своих продуктов. 
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3. Содействует развитию экономики. Когда авторские права защищены, это позволяет компаниям и 

инноваторам защитить свои идеи и инвестировать в свой бизнес без страха утери дохода. Это приводит к 

созданию новых рабочих мест и увеличению доходов. 

4. Побуждает к созданию конкуренции. Конкуренция между компаниями может привести к улучше-

нию качества продукции, снижению цен и увеличению выбора для потребителей. Авторские права защи-

щают от недобросовестной конкуренции и способствуют здоровой конкуренции. 

Авторское право является одним из главных инструментов защиты интеллектуальной собственности. 

Оно обеспечивает авторам право контроля использования и распространения их творений, а также защища-

ет их права на получение доходов от использования этих творений. Побуждает инновации и творчество, 

поскольку авторы могут получить финансовое вознаграждение за свои усилия и инвестировать свои сред-

ства в дальнейшее развитие своих творений. Однако, авторское право также может ограничивать доступ к 

информации и знаниям, а также может стать препятствием для свободного обмена информацией. В случае 

искуственного удлиннения сроков действия авторских прав, что может привести к ограничению доступа к 

творчеству, защищенному авторским правом. 

Для авторов и правообладателей, в культурной жизни и экономике существует множество возможностей 

для продвижения и монетизации своих произведений. Однако, важно помнить о необходимости защиты 

авторских прав и соблюдении законодательства в области интеллектуальной собственности. Вот некоторые 

из этих возможностей: 

1. Публикация произведений и получение дохода от продаж: авторы могут публиковать свои книги, 

статьи, музыку, видео, фотографии и т.д. и получать за это доход. 

2. Продажа авторских прав: авторы могут продавать свои авторские права на произведения, что поз-

воляет им получить значительный доход. 

3. Лицензирование произведений: авторы могут лицензировать свои произведения для использования 

другими компаниями или организациями в обмен на определенную плату. 

4. Участие в культурных мероприятиях: авторы могут участвовать в книжных ярмарках, выставках, 

фестивалях, конференциях и т.д. для продвижения своих произведений и установления контактов с людь-

ми, связанными с культурной индустрией. 

5. Сотрудничество с издательскими домами: авторы могут сотрудничать с издательскими домами для 

публикации и продвижения своих книг. 

Резюмируя вышесказанное необходимо отметить, что эффективная защита авторских и смежных прав 

является тем инструментом, который позволит развивать интеллектуальный труд в России. Отсутствие 

этой защиты не только негативно сказывается на экономике страны, но и мешает проявить себя новым та-

лантам. 

Заключение 

Таким образом, существуют проблемы и практические особенности применения метода ограничения 

доступа к информации, распространяемой в сети Интернет с нарушением авторских прав. Законодатели и 

правоохранительные органы пытаются их быстро и эффективно устранить, но это достаточно сложно в 

условиях стремительно развивающегося информационного общества. Ожидается, что в ближайшем буду-

щем юристам и другим лицам, защищающим авторские права в сети, потребуется изучить интернет-

технологии для предотвращения преступлений в этой сфере и обеспечения качественной защиты. Пока что 

самый действенный способ – временно ограничить доступ к информации и заблокировать страницы. 

 

Литература 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации часть IV «об авторском праве и смежных правах». 

2. Федеральный Закон Российской Федерации "Об информации, информационных технологиях и защите 

информации" от 27.07.2006 № 149-ФЗ с изм. и доп. от 29.12.2022. 

3. Федеральный закон "Об авторском праве и смежных правах" от 9 июля 1993 года № 5351-1. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 891 "Об утверждении Правил 

использования результатов интеллектуальной деятельности, полученных в рамках государственных зака-

зов". 

5. Решение ФАС России от 14.11.2011 № Ф09-4041/11 "О нарушении антимонопольного законодатель-

ства при использовании материалов сайта без разрешения автора". 

6. Решение Конституционного суда РФ от 02.12.2015 № 36-П "По делу о проверке конституционности 

статей 242 и 1253 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан К.О. Констан-

тина на нарушения их прав на создание, использование и распространение творческих произведений". 



International Law Journal 2023. Том 6. №4. 
  

 

 194 

7. Письмо Минкультуры России от 16.02.2012 № 107/01-2189 "Об использовании творческих произведе-

ний в сети Интернет". 

8. Письмо Минобрнауки России от 19.03.2014 № 08-339 "О пользовании электронными учебными и ме-

тодическими материалами образовательных учреждений и авторскими правами". 

9. Письмо Генеральной прокуратуры РФ от 01.06.2017 № 27/128-А "О некоторых вопросах, связанных с 

использованием объектов авторских и смежных прав в сетевом пространстве". 

10. Письмо Минюста России от 15.06.2017 № 2318/ЕФ-03-3333 "О законодательном регулировании в 

области авторского права и смежных прав в Российской Федерации". 

11. Юридический портал Pravo.ru, с разделом по авторскому праву: https://pravo.ru/ 

12. Российская государственная академия интеллектуаьной собственности (РГАИС) – учреждение, про-

фессионально занимающееся вопросами интеллектуальной собственности в России: https://rgiis.ru/ 

13. Официальный сайт Российского авторского общества.Специализированный ресурс "Авторское право 

в интернете": https://rao.ru/ 

14. Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н. Правоведение: учебник. 2-е изд., испр. и доп. / под ред. А.П. Сергее-

ва. М.: Юрайт, 2017. С. 1675. 

15. Ленковская Р.Р. Правовое обеспечение конфиденциальности информации и персональных данных в 

Российской Федерации // Образование и право. 2013. № 7 (47). С. 135 – 141. 

16. Талимончик В.П. Технические средства защиты авторских прав. Как доказать незаконный доступ // 

Арбитражная практика. 2013. № 1. С. 43. 

17. Татаринова Л.Ф. Проблемные аспекты защиты чести и достоинства от посягательства в глобальных 

коммуникационных сетях // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. № 3 (50). С. 

206. 
 

References 

1. Grazhdanskij Kodeks Rossijskoj Federacii chast' IV «ob avtorskom prave i smezhnyh pravah». 

2. Federal'nyj Zakon Rossijskoj Federacii "Ob informacii, informacionnyh tehnologijah i zashhite informacii" ot 

27.07.2006 № 149-FZ s izm. i dop. ot 29.12.2022. 

3. Federal'nyj zakon "Ob avtorskom prave i smezhnyh pravah" ot 9 ijulja 1993 goda № 5351-1. 

4. Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 24.09.2013 № 891 "Ob utverzhdenii Pravil ispol'zovanija 

rezul'tatov intellektual'noj dejatel'nosti, poluchennyh v ramkah gosudar-stvennyh zakazov". 

5. Reshenie FAS Rossii ot 14.11.2011 № F09-4041/11 "O narushenii antimonopol'nogo zakonodatel'stva pri 

ispol'zovanii materialov sajta bez razreshenija avtora". 

6. Reshenie Konstitucionnogo suda RF ot 02.12.2015 № 36-P "Po delu o proverke konstitucionnosti statej 242 i 

1253 Grazhdanskogo kodeksa Rossijskoj Federacii v svjazi s zhalobami grazhdan K.O. Konstantina na narushenija 

ih prav na sozdanie, ispol'zovanie i rasprostranenie tvorcheskih proizvedenij". 

7. Pis'mo Minkul'tury Rossii ot 16.02.2012 № 107/01-2189 "Ob ispol'zovanii tvorcheskih proizvedenij v seti In-

ternet". 

8. Pis'mo Minobrnauki Rossii ot 19.03.2014 № 08-339 "O pol'zovanii jelektronnymi uchebnymi i metodiches-

kimi materialami obrazovatel'nyh uchrezhdenij i avtorskimi pravami". 

9. Pis'mo General'noj prokuratury RF ot 01.06.2017 № 27/128-A "O nekotoryh voprosah, svja-zannyh s 

ispol'zovaniem ob#ektov avtorskih i smezhnyh prav v setevom prostranstve". 

10. Pis'mo Minjusta Rossii ot 15.06.2017 № 2318/EF-03-3333 "O zakonodatel'nom regulirovanii v oblasti 

avtorskogo prava i smezhnyh prav v Rossijskoj Federacii". 

11. Juridicheskij portal Pravo.ru, s razdelom po avtorskomu pravu: https://pravo.ru/ 

12. Rossijskaja gosudarstvennaja akademija intellektua'noj sobstvennosti (RGAIS) – uchrezhdenie, profession-

al'no zanimajushheesja voprosami intellektual'noj sobstvennosti v Rossii: https://rgiis.ru/ 

13. Oficial'nyj sajt Rossijskogo avtorskogo obshhestva.Specializirovannyj resurs "Avtorskoe pravo v internete": 

https://rao.ru/ 

14. Abramova E.N., Averchenko N.N. Pravovedenie: uchebnik. 2-e izd., ispr. i dop. pod red. A.P. Sergeeva. M.: 

Jurajt, 2017. S. 1675. 

15. Lenkovskaja R.R. Pravovoe obespechenie konfidencial'nosti informacii i personal'nyh dannyh v Rossijskoj 

Federacii. Obrazovanie i pravo. 2013. № 7 (47). S. 135 – 141. 

16. Talimonchik V.P. Tehnicheskie sredstva zashhity avtorskih prav. Kak dokazat' nezakonnyj dustup. Arbitra-

zhnaja praktika. 2013. № 1. S. 43. 

17. Tatarinova L.F. Problemnye aspekty zashhity chesti i dostoinstva ot posjagatel'stva v glo-bal'nyh kommu-

nikacionnyh setjah. Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2013. № 3 (50). S. 206. 



International Law Journal 2023. Том 6. №4. 
  

 

 195 

Общее имущество супругов: основания возникновения права 

собственности и особенности правового регулирования 

 

Крылов М.К., аспирант, 

Московский финансово-промышленный университет Синергия 

 

Аннотация: в статье рассматривается развитие института имущественных отношений супругов в 

России сквозь призму принципа равенства супругов в семье. Вопрос о соотношении понятий «совместная 

собственность супругов» и «общее имущество супругов» в отечественной науке семейного права является 

одним из дискуссионных. Действующие редакции ст. 34 Семейного кодекса РФ и ст. 256 Гражданского 

кодекса РФ используют понятия «совместная собственность супругов» и «общее имущество супругов» 

как тождественные, равнозначные. В данном исследовании раскрываются содержание имущественных 

прав и обязанностей супругов, возможные режимы имущества супругов, особенности содержания и дей-

ствия брачного договора, разграничиваются общие и личные обязательства супругов.  Цель исследования  

- проанализировать возникновение права общей совместной собственности супругов, исследовать режим 

общей совместной собственности супругов, выявить проблемы в рассматриваемой области и предло-

жить пути их решения. При написании статьи использовались методы структурного анализа, сравни-

тельно-правовой, формально-юридический. Результаты  исследования. Проанализирован порядок владения, 

пользования и распоряжения в отношении имущества, принадлежащего на праве общей совместной соб-

ственности. Изучены условия возникновения режима общей совместной собственности. Отмечены дис-

куссионные проблемы в рассматриваемой области. 

Ключевые слова: общее имущество супругов, правовое регулирование, личные обязательства 
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Common property of spouses: grounds for origin property right and features of legal regulation 

 

Krylov M.K., Postgraduate, 
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Abstract: the article discusses the development of the institution of property relations of spouses in Russia 

through the prism of the principle of equality of spouses in the family. The question of the relationship between the 

concepts of "joint property of the spouses" and "common property of the spouses" in the domestic science of family 

law is one of the debatable ones. The current versions of Art. 34 of the Family Code of the Russian Federation and 

art. 256 of the Civil Code of the Russian Federation use the concepts of "joint property of the spouses" and "com-

mon property of the spouses" as identical, equivalent. This study reveals the content of the property rights and ob-

ligations of the spouses, the possible regimes of the property of the spouses, the features of the content and opera-

tion of the marriage contract, and distinguishes between the general and personal obligations of the spouses. The 

purpose of the study is to analyze the emergence of the right of joint joint property of spouses, to investigate the 

mode of joint joint property of spouses, to identify problems in the area under consideration and to propose ways 

to solve them. When writing the article, the methods of structural analysis, comparative legal, formal legal, were 

used. Research results. The procedure for possession, use and disposal of property owned by the right of common 

joint ownership is analyzed. The conditions for the emergence of the regime of common joint ownership are stud-

ied. Discussing problems in the considered area are noted. 

Keywords: common property of spouses, legal regulation, personal obligations 
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Введение 

Исторически сложилось, что союз между мужчиной и женщиной, зарегистрированный в соответствии с 

законодательством, всегда подразумевал возникновение тех или иных юридических последствий. Различия 

в реализации правовых механизмов состоят в том, на территории какого государства возникают или воз-

никли правовые отношения между двумя гражданами или между гражданином и нерезидентом. 
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В Российской Федерации брачный союз регистрируется в территориальных органах о записи граждан-

ского состояния, структурой местного самоуправления или уполномоченным лицом, если регистрация бра-

ка осуществляется в нестандартных условиях [1]. Несмотря на наличие вариантов оформления союза меж-

ду мужчиной и женщиной в Российской Федерации, юридические последствия брака идентичны. В частно-

сти, в отношении имущества, как совместно нажитого, так и принадлежащего одному супругу до момента 

вступления в брак. Именно поэтому аспекты владения движимым и недвижимым имуществом, пользования 

им и управления имеют существенное значение как для общества, так и для государства в целом. Норма-

тивными актами предусмотрены случаи, которые затрагивают либо общие случаи (заключение брака, рож-

дение ребенка, смерть одного из супругов, расторжение брака), либо регулярные случаи (дарение, наслед-

ство, приобретение имущества или его продажа и др.). Однако практика такова, что у супругов могут воз-

никать различные ситуации, которые прямо или косвенно затрагивают вопросы имущества. Эти ситуации 

сопряжены с предсказуемыми и непредсказуемыми причинами и способствуют различному толкованию и 

использованию одних и тех же положений как Семейного, так и Гражданского кодексов РФ (далее – СК РФ 

и ГК РФ соответственно) [2]. 

Взаимоотношения нескольких владельцев оцениваемого имущества непосредственно рассматриваются в 

рамках общей собственности, учитываемой разные юридические факты. Как пример, планирование, подпи-

сание и заключение соглашения купли-продажи; наследование объектов, не подлежащих разделению; со-

ставление соглашения о деятельности, осуществляемой совместно, и др. 

Различная степень сложности случаев, которые связаны не только с семейными обстоятельствами кон-

кретных граждан, но также с реалиями в рамках гражданского права и рыночных отношений, способствует 

внедрению законодательными органами дополнительных и уточняющих нормативных документов, кото-

рые облегчают или упорядочивают регулирование семейных имущественных взаимоотношений. 

Актуальность настоящей темы исследования вызвана заметным ростом таких случаев, как расторжение 

брака, которое подразумевает возникновение новых юридических фактов. К примеру, раздел общего иму-

щества, определение местонахождения совместных несовершеннолетних детей, при их наличии, регулиро-

вание взаимоотношений вследствие  брачного договора и др.  

Имущественные отношения обоих супругов исследуются многими учеными-правоведами. Так, А.В. 

Слепакова [5, с. 28] подробно рассматривает совместное имущество в качестве объектов правоотношений и 

исходит из юридических особенностей, которым то или иное имущество обладает. И.Р. Альбиков [6, с. 38] 

акцентирует внимание на пути разрешения сложных случаев, которые возникают при разделе супругами 

общего имущества. А.В. Сутягина [8, c. 88], Ю.Ф. Беспалова [9, c. 10], А.М. Рабец и другие ученые-

правоведы внесли свой вклад в исследуемую тему посредством изучения имущества семьи в рамках право-

вого режима [10, с. 41]. 

Регулирование и развитие имущественных правоотношений внутри семьи формируется за счет имуще-

ственных прав и обязанностей обоих супругов. Термин «имущественные права» отличается комплексно-

стью, так как содержит в себе обязательственные, вещные, а также исключительные права. 

Имущественные взаимоотношения супругов рассматриваются и регулируются преимущественно в рам-

ках семейного или гражданского права. В некоторых случаях вопросы разделения имущества могут рас-

сматриваться отдельными отраслями права, например, международным, международным частным или кор-

поративным правом. Закономерным является изучение правовой природы имущественных взаимоотноше-

ний, которые можно раскрывать и дополнять различными профильными отраслями права в зависимости от 

специфики правового случая. 

Ст. 5 СК РФ допускает рассмотрение семейных правовых отношений соответствующими положениями 

как гражданского, так семейного права. Если же такие положения отсутствуют в профильном законода-

тельстве, то для регулирования спорных вопросов имущественных взаимоотношений допускается приме-

нение аналогии законодательных норм. В рамках положений семейного законодательства комплексно рас-

сматривается право общей собственности субъектов супружеских отношений в качестве одного из личных 

прав. Этот подход формирует основу для законодательного регулирования имущества субъектов, преду-

смотренного в гл. 7 СК РФ [2]. 

Причины и предпосылки формирования совместной собственности двух супругов является предметом 

не только теоретического интереса, так как ответ на данный вопрос влияет определение времени, когда 

имущество становится общим, и начинает входить в состав совместного имущества. Так, в ст. 34 СК РФ 

перечислены два постулата для формирования совместной собственности, в том числе на имущество. Упо-

мянутое имущество обязательно надлежит приобретению супругами в законном браке. Следующее основа-

ние непосредственно указывает на обязательность покупки имущества на доходы, являющиеся общими для 

супругов. 
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Обстоятельства, предсказуемые или непредсказуемые, у супругов могут появиться в процессе покупки 

имущества. Как пример, в результате заключения сделки могли быть использованы как совместные накоп-

ления, так и личные сбережения супруга или супругов. Собственные средства супруга могли образоваться 

по завещанию наследования, что согласно статьи ст.36 СК РФ, относит эти денежные ресурсы к личной 

собственности. Однако, несмотря на указанное обстоятельство, приобретаемая недвижимость или автомо-

биль законом рассматривается как общая собственность. 

Тем не менее, ст. 37 СК РФ может существенно изменить ситуацию, если один из супругов докажет, что 

его вложения в личную собственность другого супруга в значительной степени увеличило стоимость этого 

имущества. При наличии данного обстоятельства и доказательств суд может признать личное имущество 

одного супруга в качестве совместного. Однако, чтобы такое имущество было признано судом как сов-

местное, необходимо соблюдение двух условий, а именно юридического и технического. К техническому 

условию относятся: переустройство жилого помещения, капитальный и косметический ремонт, рекон-

струкция либо существенная доработка, надстройка и пр. В качестве непосредственного юридического ос-

нования определено признание судом корректировка стоимости объекта в сторону увеличения после осу-

ществления технических мероприятий. Л.Г. Кузнецова отметила, что в данном случае подразумевается 

превращение личного имущества в совместное. Однако при этом следует учесть, что имущество становится 

совместным не в качестве части объекта, а как целый объект. Анализ исследуемых положений способству-

ет предложению нового правила, по которому управление непосредственно имуществом в браке формиру-

ется по таким нормам, которые учитываются для общего имущества [3, с. 64]. 

В ст. 34 СК РФ приведены примеры предпосылок к появлению права общей собственности супругов. 

Рассмотрим на примере, когда в браке один из супругов выполнял обязанности по домашнему хозяйству и 

уходу за несовершеннолетними детьми, соответственно, не имел возможность получения личного финан-

сового дохода (согласно п.3 ст. 34 СК РФ) [1]. 

СК РФ основывается на постулатах равенства супругов в правах и обязанностях, соответственно, гаран-

тирует право на общее имущество также за тем супругом, который не имел возможности получения лично-

го финансового дохода. А.Н. Левушкин указывает на следующие ситуации, как: уход за нетрудоспособны-

ми и тяжелобольными членами семьи; наличие причин, препятствующих трудоустройству. Перечень при-

чин, которые обозначены в ст. 34 СК РФ, является открытым и допускает расширенное толкование, в том 

числе судебными органами [4]. 

В частности, в одном из Кассационных определений, постановленных Судебной коллегией по граждан-

ским делам Тульского областного суда учитываются «другие уважительные причины», которые могут рас-

сматриваться судом при признании права совместной собственности супругов в вопросе недвижимого 

имущества. Как мобилизация, так и призыв в армию кого-либо из супругов учитывается судом в качестве 

обоснованного обстоятельства при разрешении спора о признании супругов их прав собственности на объ-

ект недвижимости. Существенным фактором являются доводы другой судебной практики, которая нашла 

свое место в иных Определениях и Решениях Верховного Суда РФ. Зачастую приобретенное в браке любое 

имущество не рассматривается как совместное в связи с тем, что покупалось на средства супругов, принад-

лежавшие данному супругу до заключения брака [4]. 

В Апелляционном определении, вынесенное Судебной коллегией по гражданским делам Московского 

городского суда от 28.11.2019 г., снова подтверждается справедливость поставленного вопроса о месте су-

дебного усмотрения при внедрении предписаний п. 3 ст. 34 СК РФ. По рассматриваем предписаниям, од-

ной из уважительных причин, необходимой для признания объекта собственности непосредственно сов-

местным имуществом, является отпуск супруга по беременности и родам [7, с. 13]. 

Существуют также сторонники формального подхода к непосредственному регулированию аналогич-

ных разногласий. Как пример, А.В. Мыскин утверждает, что если один супруг не имел личных финансовых 

доходов вследствие отсутствия каких-либо обоснованных причин, то судебные органы могут отказать в 

обосновании за этим супругом совместной собственности, которая покупалась вторым супругом [9, с. 9]. 

Согласно п. 4 ст. 38 СК РФ, суд может признать имущество, нажитое одним или другим супругом в пе-

риод раздельного проживания этих супругов и одновременно фактического прекращения ими семейных 

отношений, личной собственностью каждого из них. Данное положение рассматривается как исключение 

из общего правила, так как указания законодательства учитывают появление определенных юридических 

последствий непосредственно при регистрации брака или оформления развода в установленном законода-

тельном порядке. Исходя из этого, суд может признавать имущество, приобретенное супругами в период их 

раздельного проживания и фактического распада брака, личной собственностью каждого из них. В данный 

период времени при этом могут быть источником покупаемого имущества также совместные средства. Раз-
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дельное проживание супругов вследствие обучения в другом месте или долгой командировки не может 

влиять на юридический аспект общности имущества супругов [9, с. 10]. 

Определенные условия предоставляют возможность перехода личного имущества любого из супругов в 

совместную собственность регламентируют ст. 37 СК РФ и п. 2 ст. 256 ГК РФ. Это возможно в том случае, 

если установлено, что в браке совместное имущество супругов приобрело иную денежную оценку, благо-

даря личному имуществу или конкретному трудовому вкладу непосредственно одного из супругов. В связи 

с этим необходимо сопоставить рыночную стоимость рассматриваемого имущества до процесса осуществ-

ления вложения, а также после данного действия. Такая оценка имеет важность вследствие того, что в нор-

мативно-правовой базе нет конкретных определений степени значительного увеличения стоимости рас-

сматриваемого объекта собственности. 

Изменение стоимости имущества определяется как в финансовом соотношении, так трудовым вкладом 

супруга. В судебной практике данное правило рассматривается по объектам недвижимости. Например, как 

любая квартира, так и частный дом с земельным участком или коттедж и пр. Однако не исключается более 

дорогостоящее вложение, в том числе в ремонт рассматриваемого имущества. Если супруги накануне за-

ключили брачный договор, то при разделении имущества, вопрос о признании его совместным, – неприем-

лем. 

Если один из супругов до заключения брака имел в собственности имущество, которое повлияло на раз-

мер стоимости совместного имущества, соответственно, этот супруг должен предоставить документы либо 

подтвердить свидетелями. Судебная практика имеет примеры, когда появляются разногласия по изъятию 

имущества, которое находилось в собственности до брака одного из супругов. 

Как пример, имущество, принадлежавшее супругу до брака, продали после заключения брака. Деньги, 

полученные от реализации, были перераспределены на приобретение недвижимости, земельного участка и 

транспортного средства. Остаток денежных средств – размещен на банковский счет. В данном случае при 

разделе имущества приобретенные объекты относятся к тому супругу, на денежные средства они были 

приобретены, и считаться  его личной собственностью. Таким образом, была осуществлена формальная 

замена одного имущества на другое. 

Законодательство РФ не ограничивает данное имущество по какому-либо фактору, характеристике. 

Объект недвижимости не будет считаться общим имуществом супругов, если до заключения брака данным 

объектом владел один из супругов, и супруги стали вести после регистрации брака совместное хозяйство. 

Такая же ситуация образуется при получении супругом имущества в результате наследования или дарения. 

Соответственно, российская нормативная правовая база не предусматривает положения, в соответствии 

с которыми равноценно определялись бы или фиксировались права супругов на общую собственность в 

нестандартных случаях. Поэтому для урегулирования подобных случаев необходимо дополнить в ГК РФ 

новыми положениями, для регламентирования процедуры регистрации прав в отношении совместного 

имущества и совершения сделок с ним. 

Юридический смысл упомянутых дополнений состоит в том, чтобы профильные структуры при реги-

страции прав собственности сразу вносили персональные данные супругов в документы, устанавливающие 

право собственности на совместное имущество. Это возможно, если другие обстоятельства не указаны в 

брачном договоре или в других документарных соглашениях между супругами, соответствующими судеб-

ными решениями и другой документации, которая может определять доли супругов в рассматриваемом 

имуществе. 

Также необходимо внести корректировку в п. 3 ст. 34 СК РФ, утвердив непосредственно равенство прав 

за супругами. Тогда упомянутый пункт учитывал бы положения: у супругов равные права на имущество 

также в том случае, если один из них в период брака осуществлял обязанности по уходу за детьми, ведению 

домашнего хозяйства, или по другим уважительным причинам не имел личного финансового дохода. 

Заключение 

В настоящей работе были исследованы теоретические и нормативные положения об особенностях регу-

лирования совместной собственности супругов. Основываясь на нормах законодательства РФ и судебной 

практике при разрешении имущественных разногласий супругов целесообразно применять термин «общее 

имущество супругов», который наиболее полно отражает сущность имущества, приобретенного или полу-

ченного иным способом супругами во время брака. 
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Аннотация: в статье рассматривается соотношение категорий законности и дисциплины, которое 

является актуальным в современных условиях и характеризуется постоянной трансформацией видов и 

форм общественных отношений, а также изменениями в законодательстве в соответствии с этими от-

ношениями. Государственное управление рассматривается как сложная комплексная деятельность по 

регулированию сфер общественной жизни и представляется как непосредственное осуществление дея-

тельности органами исполнительной власти государства на уровне федерации и на уровне регионов, через 

призму применения принципов законности и дисциплины. В исследовании обосновывается неразрывная 

связь между законностью и дисциплиной, которая выражается в обеспечении законности соблюдением 

установленного порядка осуществления тех или иных действий, а дисциплина опирается на норму закона. 

Ключевые слова: законность, дисциплина, трансформация, общественные отношения, правовые кате-

гории, государственное управление, правопорядок 
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Abstract: the article discusses the relationship between the categories of legality and discipline, which is rele-

vant in modern conditions and is characterized by a constant transformation of the types and forms of social rela-

tions, as well as changes in legislation in accordance with these relations. Public administration is considered as a 

complex integrated activity to regulate the spheres of public life and is presented as a direct implementation of the 

activities of the executive authorities of the state at the level of the federation and at the level of regions, through 

the prism of applying the principles of legality and discipline. The study substantiates the inextricable link between 

legality and discipline, which is expressed in ensuring the rule of law by observing the established procedure for 

the implementation of certain actions, and discipline is based on the rule of law. 
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Введение 

Государственное управление подразумевает сложную комплексную деятельность по регулированию 

сфер общественной жизни. Такая деятельность должна несомненно осуществляться в соответствии с уста-

новленными законами и в установленном порядке. 

Неукоснительное следование законодательству относится к понятию законности. Соблюдение установ-

ленного порядка осуществления тех или иных действий относится к понятию дисциплины. 

Данные категории являются исходными точками в осуществлении государственного управления, от-

правлении правосудия, предоставления государственных и муниципальных услуг, деятельности органов 

государственной власти и государственных служащих. Исследование категорий законности и дисциплины 

является актуальным в современных условиях, которые характеризуются постоянной трансформацией ви-

дов и форм общественных отношений, а также изменениями в законодательстве в соответствии с этими 

отношениями. 

Объектом исследования являются государственно-правовые отношения в области правоприменения и 

соотношения законности и дисциплины. 

Предмет исследования – законность и дисциплина в государственном управлении. 
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Целью данного исследования является определение понятия и роли законности и дисциплины в госу-

дарственном управлении. 

Для достижения данной цели необходимо решить ряд следующих задач: 

1. Рассмотреть понятие государственного управления; 

2. Определить понятие и особенности законности и дисциплины в государственном управлении; 

3. Проанализировать правовые категории законности и дисциплины в государственном управлении; 

4. Проанализировать судебную практику. 

Методологические основания исследования: 

 Анализ, 

 синтез, 

 сравнительный метод, 

 системный метод, 

 формально-юридический. 

1. Рассмотрение подходов к определению понятия государственного управления 

Некоторые исследователи предпочитают выделять широкое и узкое определение государственного 

управления. В широком значении, государственное управление представляет собой деятельность 

государства по организующему воздействию со стороны специальных институтов права на общественные 

отношения. В узком понимании, государственное управление представляется как непосредственное 

осуществление деятельности органами исполнительной власти государства на уровне федерации и на 

уровне регионов [1]. 

С точки зрения социального подхода, государственное управление понимается как разновидность 

социального управления, субъектом которого является государство в лице органов государственной власти 

и должностных лиц, а объектом – общественные отношения и процессы [2]. 

Также данный исследователь предлагает функционально-целевой подход к понятию государственного 

управления и определяет его как практическое, организующее и регулирующее воздействие государства 

посредством государственных структур на общественную и частную жизнедеятельность людей в целях ее 

упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на его властную структуру. 

Государственное управление должно опираться на закон и только на закон. Законность является 

неотъемлемым принципом деятельности органов государственной власти. Главное содержание 

государственного управления включает в себя целенаправленное воздействие государства на 

общественные отношения. 

2. Сущность законности и дисциплины в государственном управлении 

Исследователи правового обеспечения государственного и муниципального управления также 

рассматривают принцип законности. Автор Л.М. Алланина не разделяет принципы законности и 

верховенства закона. Принцип законности автор трактует как строгое и точное соблюдение и исполнение 

субъектами государственного и муниципального управления актов действующего законодательства. Здесь 

автор говорит о законности в рамках осуществления своих полномочий органами государственной власти и 

местного самоуправления. Законность, по словам автора, имеет свое выражение в форме обязанности 

субъектов государственной и муниципальной управленческой деятельности осуществлять свои 

полномочия строго в пределах установленной законами компетенции. Законность в данном смысле 

ограничивается рамками законодательно закрепленной компетенции. 

Л.М. Алланина также указывает на важнейшее значение данного принципа, выделяя роль законности 

как гаранта государственного и муниципального управления. Любой нормативно-правовой акт, не 

соответствующий конституционным нормам и нормам федерального законодательства, прекращает свою 

юридическую силу немедленно. 

Также предлагается рассматривать некоторые характеристики принципа законности, являющиеся 

неотъемлемыми [3]. Автор в своем исследовании опирается на историческую и теоретико-

исследовательскую практику изучения и применения принципа законности. На ее взгляд, принцип 

законности находится в тесной взаимосвязи с демократией. Демократия в данном контексте 

рассматривается автором как реальное народовластие, которое имеет свое выражение в форме создания 

народом органов государственной власти, которые, в свою очередь, выражают волю народа и 

обеспечивают реализацию их интересов. 

Дисциплина предполагает правила внутреннего порядка, устанавливаемые в государственных органах, 

общественных организациях, а также учреждениях и предприятиях, которые обязательны для соблюдения. 

Соответственно, в качестве отдельной категории следует рассматривать государственную дисциплину, 
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которая предусматривает соблюдение правил, устанавливаемых со стороны государственного аппарата и 

имеющих обязательное значение для всего населения государства [4]. 

Дисциплина видится в неразрывной связи с законностью. Реализация законности невозможна без 

соблюдения дисциплины, а дисциплина предполагает соблюдение правил, установленных законом. 

Дисциплина в данном случае выступает неотъемлемой частью законности, общественного и правового 

порядка. Законность и дисциплина определяют качество государственного управления. Государственное 

управление построено на нормативно-правовых основах, которые регламентируют реализацию тех или 

иных механизмов по регулированию общественных сфер. Законность обеспечивает данные нормативно-

правовые основы, а дисциплина определяет порядок неукоснительного следования данным нормативно-

правовым основам. Важно понимать, что законность и дисциплина должны быть закреплены на уровне 

конституционных норм в любом правовом государстве. Правовое государство по своей природе строится 

на строгом и неукоснительном соблюдении законодательства. Также законность и дисциплина относится к 

демократическому государству, в котором все разновидности прав и свобод граждан обеспечиваются 

посредством нормативно-правовой регламентации. 

Судебная практика демонстрирует высокую роль соблюдения законности и дисциплины в 

государственном управлении. Например, одним из органов надзора за соблюдением соответствия 

нормативно-правовых актов конституции является Конституционный Суд РФ. 

В октябре 2017 года Конституционный Суд РФ вынес решение по делу о проверке конституционности 

одной из норм Гражданского процессуального кодекса РФ. Норма кодекса относит к новым 

обстоятельствам, которые представляют собой основания для пересмотра судебных постановлений, 

определение в постановлении Президиума Верховного Суда РФ практики применения правовой нормы. В 

результате длительного разъяснения норм российского права Конституционный Суд РФ признал норму 

Гражданского процессуального кодекса РФ не противоречащей Конституции РФ [5]. 

Также в октябре 2017 года Конституционный Суд РФ провел проверку конституционности одной из 

норм Семейного кодекса РФ, согласно которой при образовании задолженности по вине лица, который 

обладает обязанностью уплачивать алименты, виновное лицо обязано выплатить получателю неустойку в 

определенном законом размере [6]. 

Суд может регулировать размер неустойки (уменьшить ее), если она несоразмерна последствиям 

нарушения обязательства. В результате Конституционный Суд РФ признал норму Семейного кодекса РФ 

не противоречащей Конституции РФ [7]. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что законность и дисциплина обеспечивают эффективную и 

результативную реализацию государственного управления. В своей деятельности органы государственной 

власти и местного самоуправления должны опираться на нормы законодательства, соблюдать их 

полностью и в установленном порядке. 

В результате исследования данных категорий мной была установлена неразрывная связь между 

законностью и дисциплиной, которая выражается в том, что законность обеспечивается соблюдением 

установленного порядка осуществления тех или иных действий, а дисциплина опирается на норму закона 

[8]. 

Важным оказывается судебный контроль при обеспечении законности действий органов 

государственной власти, а также законности тех или иных нормативно-правовых актов в рамках их 

соответствия высшему закону в государстве – Конституции РФ. 

Государственный механизм должен не только обеспечивать обновление законодательства в 

соответствии с новыми формами и видами общественных отношений, но и гарантировать соблюдение 

данного законодательства посредством судебного контроля и других надзорных государственных структур. 

[9] Кроме того, важным оказывается общественный контроль, согласно которому граждане обладают 

правом обращаться в уполномоченные структуры по обжалованию действий и бездействий органов власти 

и проверке конституционности тех или иных норм российского права. 
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регламентирующего порядок и основания оспаривания различных сделок должников при наличии дел о 

банкротстве (несостоятельности). Нами рассматривается классификация различных оснований для по-

следующего оспаривания сделок должника, условий при которых сделки должника могут оспариваться на 

основании норм Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Помимо этого, нами так-

же рассматриваются отдельные проблемы, которые могут возникнуть при оспаривании сделок, совер-

шённых должником, из-за процедуры банкротства. 
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Одним из ключевых компонентов, нужных для обеспечения защиты законных интересов и прав креди-

торов и достижения устойчивости гражданского оборота – институт оспаривания совершённых должником 

сделок через процедуры банкротства. Многие исследователи указывают на значительные отличия между 

оспариванием сделок в процедурах несостоятельности и обычных гражданских правоотношениях [1]. Мы 

не поддерживаем этот подход, так как в гражданском праве возможно оспаривание только гражданско-

правовых сделок, тогда как при процедуре банкротства оспариванию могут подвергаться не только граж-

данско-правовые сделки, но и фактические действия, которые могут быть связаны не только с граждански-

ми правоотношениями. По действующей редакции Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О 

несостоятельности (банкротстве)», в ст. ст. 61.1 – 61.9 предусматривается правовое регулирование оспари-

вания различных сделок, заключённых должником [2]. 

Статьей 61.1 закреплены общие правила, касающиеся оспаривания различных сделок, заключённых 

должником во время проведения процедуры несостоятельности. Согласно этой статье, различные сделки, 

осуществлённые должником, и сделки, осуществлённые иными лицами за его счёт, могут признаваться не-

действительными. Для признания сделок недействительными в Федеральном законе №127-ФЗ от 

26.10.2002 г. предполагается выделение специальных и общих оснований, отражённых в Гражданском ко-

дексе РФ. Отметим, что Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 №63 от-

мечалось, что добавление специальных оснований в Федеральный закон №127-ФЗ от 26.10.2002 г. для 

оспаривания сделок должника, не помешает суду признать сделки должника ничтожными, если есть опре-

делённые основания, указанные в ГК РФ [3]. 
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При этом Верховный Суд в своём Определении от 28.04.2016 №306-ЭС15-20034 указывает, что в рас-

смотренном выше Постановлении Пленума ВАС РФ №63 говорится о сделках с признаками за рамками 

признаков подозрительных сделок [4]. 

Согласно действующему законодательству, можно выделить несколько типов сделок должника, которые 

считаются подозрительными. Один из таких типов – это сделки, которые связаны с неравноценным встреч-

ным исполнением, как описано в пункте 1 статьи 61.2 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 г. Если 

сделки были заключены в течение года до направления заявления о банкротстве или после такого заявле-

ния, то суд может признавать такие сделки недействительными, когда встречное предоставление контр-

агентом не будет равнозначным или когда цена и другие условия подобных сделок приводят к существен-

ному ухудшению финансового состояния самого должника, если сравнивать с подобными сделками [2]. 

При неравнозначном встречном выполнении обязательств окажется противоправной любая передача 

имущества либо реализация иных обязательств, при которых цена имущества, передаваемого должником, 

либо реализуемого обязательства существенно выше стоимости полученного встречного исполнения, учи-

тывая все условия и обстоятельства. 

Для оспаривания отдельной сделки должника, который признан банкротом, необходимо соблюдать 

условия о давности сделки и убедиться в наличии признаков неравноценности оспариваемой сделки. При-

знаки неравноценности сделки рассмотрены в Постановлении Пленума ВАС РФ №63, пункт 8: 

- цена совершённой сделки либо иные её параметры приводят к существенному ухудшению положения 

самого должника, если сравнить со схожими сделками, которые были совершены в похожих ситуациях; 

- передача имущества либо исполнение каких-либо иных обязательств должником в денежном исчисле-

нии значительно превышает получаемое должником имущество или выполнение других обязательств, учи-

тывая обстоятельства и условия возможного встречного исполнения [3]. 

Во время оспаривания сделки должника на основании неравноценности встречного исполнения не тре-

буется фактическое исполнение сторонами своих обязательств по сделке, так как признаки неравноценно-

сти могут быть определены на основе условий, которые были согласованы сторонами в договоре. 

Так, например 18.01.2018 руководством АО «Страховая компания опора» было принято решение о по-

ощрении работника посредством выплаты премии в размере 1 149 425 рублей. 14 апреля 2019 года Арбит-

ражным судом Рязанской области было принято решение о признании АО "СК ОПОРА" несостоятельным 

и введено конкурсное производство в отношении этой компании. В рамках конкурсного производства, Гос-

ударственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в качестве конкурсного управляющего в 

отношении АО «СК ОПОРА», было обжаловано решение компании о премировании своего сотрудника, 

которое было принято после того, как запустили процедуру банкротства. В ходе исследования обстоятель-

ств дела суд пришёл к заключению, что Ответчиком не были представлены доказательства предоставления 

встречного исполнения в отношении АО «СК ОПОРА», выражающегося в виде количества и качества за-

траченного труда, обусловившее выплату премии, существенно превышающей его заработную плату. Кро-

ме того, суду также не было предъявлено доказательств, указывающих на обоснованность и экономиче-

скую целесообразность решение о премировании сотрудника. 

Суд на основании перечисленных факторов пришел к выводу, что данная сделка отвечает критериям, 

определенным в пункте 1 статьи 61.2 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 г., и поэтому может 

быть признана недействительной [5]. 

Второй тип сомнительных сделок обусловлен появлением ущерба у кредиторов. По пункту 2 статьи 61.2 

Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 г., сделки, совершённые должником, чтобы нанести опреде-

лённый ущерб имущественным правам, имеющимся у кредиторов, могут признаваться недействительными 

со стороны суда. Для этого подобная сделка должна быть заключена в срок до 3 лет до даты направления 

заявления по поводу банкротства должника. Либо после подобной подачи, когда её заключение нанесло 

урон определённым имущественным правам, имеющимся у кредиторов [2]. Одним из требований для оспа-

ривания сделки на основании ущерба кредиторам является тот факт, что контрагент должника имел ин-

формацию либо должен был иметь о том, что совершённой сделкой нанесён урон определённым имуще-

ственным правам, имеющимся у кредиторов. 

Последний вышеуказанный критерий возникает, когда контрагент должника имел информацию или 

должен был иметь, что целью сделки является ущемление имущественных прав кредиторов должника, или 

когда имеются признаки неплатежеспособности должника, например, отсутствие имущества для исполне-

ния обязательств по сделке. Также можно предположить, что контрагент должника имел личный интерес в 

сделке и знал, что целью сделки является ущемление определенных имущественных прав кредитора. 

Если целью заключения сделки было нанесение ущерба имущественным правам кредиторов, то это мо-

жет быть предположено в следующих случаях: 
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- Должник уже обладал признаками неплатёжеспособности либо не обладал необходимым имуществом, 

чтобы выполнить обязательства на дату осуществления сделки либо подобные признаки возникли в связи с 

реализацией подобной сделки; 

- сделка совершалась на безвозмездной основе либо с лицом, лично заинтересованным в ней; 

- сделка предусматривала выплату доли в имуществе должника его учредителю из-за выхода из перечня 

учредителей; 

- сделка совершалась при обстоятельствах, явно свидетельствующих о намерении должника нанести 

урон каким-либо имущественным правам, имеющимся у кредиторов. 

По объяснениям, представленным в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации №63, если вы хотите оспорить сделку на том основании, которое указано в этой ситуации, то 

вам следует доказывать присутствие совокупности таких факторов: 

1. Цель сделки – нанести урон определённым имущественным правам, имеющимся у кредиторов. 

2. В связи с совершением сделки определённым имущественным правам кредиторов нанесли урон. 

3. У второй стороны сделки была информация или должна была быть о реализуемых должником целях 

на момент осуществления сделки [3]. 

Например, в ходе рассмотрения кассационной жалобы на решение, принятое Арбитражным судом Ка-

лининградской области, гражданка У.Т.Н. подала апелляцию в Арбитражный суд Северо-Западного округа. 

Последний подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о недействительности сделки между У.Т.Н. 

и ООО «К Строй» относительно 70 договоров долевого строительства. В качестве обоснования своего ре-

шения суд указал, что общество потеряло активы (70 квартир), при этом ни общество, ни У.Т.Н. не доказа-

ли экономической целесообразности сделки. Кроме того, не было доказано, что у гражданки У.Т.Н. были 

необходимые финансовые возможности для приобретения 70 квартир, что привело к уменьшению имуще-

ства должника и подпадает под условия пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 

г. [6]. 

В рамках процедуры банкротства имеется еще один способ оспаривания сделки должника, который за-

ключается в возникновении особых последствий от ее совершения, приводящих к преимущественному по-

ложению одного из кредиторов перед остальными. По статье 61.3 Федерального закона №127-ФЗ от 

26.10.2002 г., если сделка, совершенная должником, приводит к появлению преимущественного положения 

для отдельного кредитора по сравнению с остальными, то подобную сделку можно считать недействитель-

ной на основании заявления, сделанного заинтересованным лицом [2]. 

Чтобы оспорить сделки должника при наличии дела о банкротстве, могут быть учтены следующие осно-

вания: 

- совершение сделки, чтобы обеспечить исполнение обязательства должника либо другого лица перед 

кредитором, когда такое обязательство появилось до заключения опротестовываемой сделки; 

- сделка вызвала изменение очерёдности удовлетворения различных требований кредиторов по тем обя-

зательствам, которые появились до заключения опротестовываемой сделки, либо её реализация способна 

привести к подобным результатам; 

- сделка удовлетворила требования одного кредитора, а срок их соблюдения на момент осуществления 

сделки ещё не наступил, при этом имеются требования от остальных кредиторов, и срок выполнения обяза-

тельств по которым уже настал, но должник не исполнил предусмотренные обязательства, или в ситуациях, 

когда подобная сделка может вызвать упомянутые последствия; 

- сделка вызвала предоставление большего предпочтения определённому кредитору в области удовле-

творения требований по сравнению с тем, что было до заключения опротестовываемой сделки, либо осу-

ществление сделки может вызвать такое изменение очереди удовлетворения требований, которое не преду-

сматривается в российском законодательстве. 

По п. 2 ст. 61.3 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 г., на основе рассматриваемого основания 

обособленная сделка должника может считаться недействительной, когда её совершают после принятия 

арбитражным судом заявления о признании человека банкротом либо в трёхмесячный срок до поступления 

этого заявления. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 61.3 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 г., можно возра-

жать против сделки, заключенной в последние полгода до направления заявления о несостоятельности, ес-

ли целью сделки является закрытие долга перед определенным кредитором на основании долга, возникше-

го до сделки, или если сделка приводит к изменению порядка исполнения обязательств кредитором на ос-

новании долга, возникшего до сделки. 

Также этот шестимесячный срок применяется к сделкам, по которым лица, заинтересованные в этих 

сделках, знали по поводу наличия у должника отдельных признаков неплатёжеспособности либо недоста-
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точности его имущества или об определённых обстоятельствах, свидетельствующих о присутствии подоб-

ных признаков. 

Из анализа норм статьи 61.4 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 г. следует, что существуют 

определенные сделки, которые не могут быть оспорены на основании положений статей 61.2 и 61.3 этого 

закона. К таким сделкам относятся следующие ситуации: 

- сделки, заключенные в рамках организованного тендера, основанного на заявках, поданных неограни-

ченному числу участников, и обязательство по исполнению таких сделок; 

- сделки, заключенные в ходе обычной хозяйственной деятельности должника с целью передачи имуще-

ства или исполнения конкретных обязательств. Стоимость передаваемого имущества или исполняемого 

обязательства не должна превышать 1% от собственных активов должника. Последнее условие основано на 

информации, содержащейся в отчетности должника за последний завершённый отчетный период. 

Законодательством в статье 61.7 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. предусмотрены случаи, 

когда не допускается оспаривание сделок должника в процессе банкротства, помимо тех, которые могут 

быть оспорены по установленным законом основаниям: 

- цена имущества, купленного должником в рамках опротестовываемой сделки, больше цены того, что 

получится возвратить в общую конкурсную массу с помощью оспаривания сделки; 

- покупатель по недействующей сделке возвратил всё в общую конкурсную массу. 

Согласно действующему законодательству, внешний управляющий, конкурсный управляющий и фи-

нансовый управляющий имеют самостоятельное право оспорить сделки должника, которое не зависит от 

решения общего собрания кредиторов либо комитета кредиторов. Также в законе предусматривается право 

оспорить сделку со стороны кредитора. Для этого величина долга перед таким кредитором, добавленная в 

реестр требований кредиторов, должна превышать 10% от совокупной величины долга, зафиксированного 

в таком реестре. 

Заявление о возражении против сделки, которое было совершено должником в рамках процедуры банк-

ротства, необходимо подавать в тот же арбитражный суд, изучающий дело по поводу банкротства должни-

ка. Форма и содержание заявления должны соответствовать требованиям, которые установлены в Арбит-

ражном процессуальном кодексе РФ [6]. В процессе изучения дела по поводу оспаривания сделки должни-

ка по процедуре банкротства также могут быть привлечены кредиторы и другие заинтересованные лица, 

которые были затронуты данной сделкой либо чьи обязанности и права могут оказаться предметом реше-

ния суда при рассмотрении опротестовываемой сделки. 

По статье 61.8 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 г. предусматривается, что у суда есть право 

на вынесение таких определений: 

1. О признании сделки должника недействительной либо о применении последствий её недействитель-

ности. 

2. Об отказе в удовлетворении поступившего заявления об отмене конкретной сделки, заключенной 

должником. 

Из анализа действующего законодательства и правоприменительной практики выходит, что процедура 

оспаривания сделок должника в случае банкротства является крайне сложной. Это обусловлено необходи-

мостью учета особенностей правового регулирования специальных оснований для отнесения сделки, со-

вершённой должником, к недействительным. Для применения специальных оснований недействительности 

сделок должника, предусмотренных в Федеральном законе №127-ФЗ от 26.10.2002 г., необходимо также 

установить обстоятельства, связанные с законностью действий контрагентов должника. 
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