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 Аннотация 

В статье дан авторский анализ наиболее предпочтительной форме устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей, – усыновлению (удочерению), которая со временем должна окончательно вытеснить 
суррогатное материнство как противное человеческой природе явление. Исследован один из важнейших 
семейно-правовых институтов – институт усыновления. Доказывается его комплексный, межотраслевой 
характер правового регулирования. Научной новизной статьи является попытка авторов исследовать 
усыновление (удочерение) как в контексте семейно-правового, так и гражданско-правового регулирова-
ния, обосновывается важность синергии семейного и гражданского права при анализе института усынов-
ления (удочерения). Опираясь на труды ученых-правоведов, авторы показывают сочетание и взаимопро-
никновение диспозитивного и императивного методов правового регулирования в институте усыновления, 
что является, с одной стороны, вполне логичным явлением, с другой стороны, требует своего совершен-
ствования ради соблюдения прав и законных интересов усыновленных детей. Как показывает практика, 
права и законные интересы усыновленных часто нарушаются либо ограничиваются, что является недопу-
стимым фактом, ввиду этого указано на необходимость более тщательного контроля и надзора за усло-
виями жизни, воспитания и развития усыновленных детей со стороны государства в лице органов опеки и 
попечительства. В статье убедительно доказывается важность развития института усыновления в России, 
уравнивание не только юридического, но и фактического статуса усыновленных в сравнении с кровными 

mailto:egupov1981@mail.ru
mailto:sdkipariss@yandex.ru
mailto:egupov1981@mail.ru
mailto:sdkipariss@yandex.ru


ЭКОНОМИКА. ПРАВО. ОБЩЕСТВО  Т. 8, № 1 (33), 2023                                                        Гражданское право 

 

10 

родственниками той или иной семьи. Значительное внимание в статье уделено тайне усыновления, 
осмысливается степень общественной опасности ее разглашения, указано на нерациональность сокрытия 
информации о биологических родителях от усыновленных граждан, право которых на познание самих се-
бя, своих генетических корней существенно ограничивается. Авторы подчеркивают важность и нужность 
синергии гражданско-правового и семейно-правового регулирования института усыновления (удочерения) 
в целях создания наиболее благоприятной обстановки в семье как для усыновленных детей, так и для 
самих усыновителей. 

Ключевые слова: усыновление, суррогатное материнство, акт гражданского состояния, усыновители, усынов-
ленные, органы опеки и попечительства, тайна усыновления, институт, близкие родственники, правовой статус, 
наследование по закону. 

 

Abstract  
The article gives the author's analysis of the most preferred form of placement of children left without parental 
care – adoption, which should finally replace the surrogate motherhood as a phenomenon which contradicts to 
human nature. One of the most important family law institutions, – of adoption, has been studied. Also it`s 
complex, intersectional nature is proved. The scientific novelty of the article is the author`s attempt to explore 
adoption (adoption) in the context of both its family law and civil law regulation, the importance of the synergy of 
family and civil law in the analysis of the institution of adoption (adoption) is substantiated. Based on the works of 
legal scholars, the authors show the combination and interpenetration of dispositive and imperative methods of 
legal regulation in the institution of adoption, which, on the one hand, is a completely logical phenomenon, on the 
other hand, requires its improvement for the sake of observing the rights and legitimate interests of adopted 
children. As practice shows, the rights and legitimate interests of adopted children are often violated or limited, 
which is an unacceptable fact, in view of this, the need for more careful monitoring and supervision of the living 
conditions, upbringing and development of adopted children by the state represented by guardianship and 
guardianship authorities is indicated. The article convincingly proves the importance of developing the institution 
of adoption in Russia, equalizing not only the legal, but also the actual status of the adopted in comparison with 
the blood relatives of a particular family. Considerable attention is paid to the secret of adoption in the article, the 
degree of public danger of its disclosure is comprehended, the irrationality of hiding information about biological 
parents from adopted citizens is indicated, whose right to know themselves, their genetic roots is significantly 
limited. Finally, the authors emphasize the importance and necessity of the synergy of civil law and family law 
regulation of the institution of adoption (adoption) in order to create the most favorable family environment for 
both adopted children and the adoptive parents themselves. 

Keywords: adoption, surrogate motherhood, act of civil status, adoptive parents, adopted children, guardianship and trus-
teeship authorities, secrecy of adoption, institution, close relatives, legal status, inheritance by law. 
 

 
История института усыновления (удочерения) 

насчитывает не одну сотню лет. Еще в догосу-
дарственном обществе, когда правила поведения 
регулировались обычаями, традициями, религи-
озными нормами, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, принимали в другую семью и 
воспитывали как родных, но, как правило, это 
были родственники. Ряд исследователей ретро-
спективного анализа института усыновления от-
мечал, «…усыновление как институт права 
оформилось в Древнем Риме. На Руси усынов-
ление как прием «стороннего» в состав семьи 
совершалось со времен язычества. Основной 
целью его являлось приобретение наследника, 
который поминал бы души бездетных супругов, 
поскольку в языческие времена забота о душах 
усопших низлагалась на их детей»[4. – C. 72]. Как 
видно, еще в те времена семейно-правовой ин-

ститут усыновления был тесно связан с граждан-
ско-правовым институтом наследования. 

С появлением государства и созданием пра-
вовых норм институт усыновления, как и другие 
институты семейного права, стал нуждаться  
в четком правовом регулировании. Уже в рим-
ском частном праве «…упоминание об усынов-
лении можно обнаружить в трудах Доминиция 
Ульпиана – знаменитого римского юрисконсульта 
II–III вв. н. э., который выделял следующие спо-
собы усыновления: 
‒ через посредство народа (для правоспо-

собных лиц); 
‒ через посредство претора или презида 

(для сыновей, состоящих под властью отца)»  
[6. – C. 29].  

Таким образом, с появлением первых евро-
пейских гражданских законов нормы об усынов-
лении (удочерении) уже носили комплексный ха-
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рактер правового регулирования с преобладани-
ем семейно-правовых и гражданско-правовых 
начал.    

В настоящее время в Российской Федерации 
усыновление (удочерение) как форма устройства 
и воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей, регулируется в основном нормами 
Семейного кодекса Российской Федерации1 (да-
лее – СК РФ) и специального Федерального за-
кона «Об актах гражданского состояния»2. Кроме 
того, статья 47 Гражданского кодекса Российской 
Федерации3 (далее – ГК РФ), среди актов граж-
данского состояния, подлежащих государствен-
ной регистрации, называет усыновление (удоче-
рение). Таким образом, институт усыновления 
(удочерения) представляется нам комплексным 
правовым институтом, сочетающим в себе нормы 
разных самостоятельных отраслей частного пра-
ва – гражданского права и семейного права. 
Иными словами, при детальном анализе право-
отношений в сфере усыновления можно говорить 
о синергии гражданско-правового и семейно-
правового регулирования института усыновления 
(удочерения), о взаимопроникновении, взаимо-
связи и взаимозависимости правовых норм, со-
ставляющих этот институт. 

С одной стороны, нормы гражданского права с 
его диспозитивным методом регулирования 
предоставляют дееспособным субъектам право 
усыновлять детей, оставшихся без попечения 
родителей, более того, государство всячески по-
ощряет усыновителя. Так, согласно нормам Кон-
ституции Российской Федерации, в первую оче-
редь приоритет отдается семейному воспитанию 
детей, оставшихся по тем или иным причинам 
без попечения биологических родителей. С дру-
гой стороны, нормы семейного законодательства 
с преобладанием императивного метода право-
вого регулирования ограничивают ряду субъек-
тов возможность осуществить такое право.  
До сих пор в науке частного права ведется актив-
ная дискуссия о праве беспрепятственно усы-
новлять детей лицами, ранее осужденными к 
наказаниям в виде лишения свободы и вышед-
шими из мест лишения свободы, об усыновлении 

                                                            
1 Собрание законодательства Российской Федерации. –
1996. – № 1. – Статья 16. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. – 
1997. – № 47. – Статья 5340. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. – 
1994. – № 32. – Статья 3301. 

детей из России гражданами других государств, об 
усыновлении детей иностранными лицами нетра-
диционной ориентации, которые состоят по зако-
нодательству своей страны в однополых браках, 
об усыновлении кровных братьев и сестер разны-
ми родителями, о возможности усыновления де-
тей лицами, не состоящими в зарегистрированном 
браке, но сожительствующими долгое время вме-
сте, и по иным юридическим вопросам исследуе-
мого межотраслевого института. 

Ценность усыновления (удочерения) проявля-
ется прежде всего в том, что «…при усыновлении 
ребенок в большинстве случаев теряет связи с 
родственниками и кровными родителями. По су-
ти, усыновление означает появление у ребенка 
новых родителей по закону, иными словами, 
происходит возмещение родителей» [5. – C. 90]. 
Данный институт позволяет брошенным детям 
обрести настоящую семью, получить семейное 
воспитание, путевку во взрослую жизнь. В этой 
связи «…следует обратить внимание, что инсти-
тут усыновления имеет огромное значение в двух 
аспектах своей реализации: 
‒ в социальном: выражается в том, что 

необходимо учитывать всестороннее соблюде-
ние прав и интересов несовершеннолетних усы-
новленных детей; 
‒ в служебном: создание специальными ор-

ганами и их сотрудниками социальных, экономи-
ческих и духовных условий, которые будут 
направлены на полноценное и гармоничное раз-
витие ребенка» [9. – C. 86].  

Солидарен с данным суждением Г. Б. Федо-
ренко, который пишет в своей статье о том, что 
«…передача на усыновление более соответству-
ет интересам самого несовершеннолетнего, так 
как он приобретает полноценную семью и ряд 
юридических гарантий» [8. – C. 169]. В этом и за-
ключается приоритет усыновления (удочерения) 
в сравнении с иными формами устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, в частно-
сти, с приемной семьей и опекой. Вышесказанное 
также свидетельствует о том, что институт усы-
новления тесно связан как с правом социального 
обеспечения, так и с административным правом. 
При этом синергии с этими отраслями права 
здесь не наблюдается, есть лишь только взаимо-
связь. То же самое можно сказать и об уголовном 
праве, которое своими средствами охраняет тай-
ну усыновления, но в другие сферы исследуемо-
го института не вмешивается. Это представляет-
ся правильным, ибо комплексный межотраслевой 
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характер института усыновления еще не говорит 
о его синергии с отраслями публичного права, 
ведь природа его частноправовая.  

Между тем легального определения понятию 
«усыновление (удочерение)» как правовому яв-
лению и как юридическому институту СК РФ и ГК 
РФ не дают. Нет его и в уже упоминаемом Феде-
ральном законе «Об актах гражданского состоя-
ния». Однако в науке ряд исследователей попы-
тался сформулировать собственное определение 
усыновления как института права. В частности, 
как указывают А. Е. Толстова и И. С. Шульженко, 
«…усыновление как юридический институт се-
мейного права представляет собой совокупность 
норм, регулирующих отношения по передаче на 
воспитание чужих детей в семьи граждан, кото-
рые добровольно возлагают на себя родитель-
ские обязанности в отношении таких детей и 
оформили в установленном порядке статус усы-
новителей» [7. – C. 83]. В этом определении так-
же видно указание на гражданско-правовой ста-
тус усыновителей как субъектов гражданского 
права и будущих субъектов семейного права.  

Все это говорит о взаимопроникновении, си-
нергии семейно-правовых и гражданско-право-
вых начал при осмыслении конкретных норм ин-
ститута усыновления (удочерения) и предложе-
ний по их совершенствованию. Будучи наиболее 
приоритетной и предпочтительной семейной 
формой воспитания детей, оставшихся без попе-
чения родителей, усыновление (удочерение) яв-
ляется также актом гражданского состояния, 
подлежащим обязательной государственной ре-
гистрации, а дела об усыновлении (удочерении) 
рассматриваются и разрешаются судом в поряд-
ке особого производства с обязательным участи-
ем не только будущих усыновителей и усынов-
ленных, но и органов опеки и попечительства, а 
также прокурора. Императивные нормы граждан-
ского процессуального права лишний раз дока-
зывают комплексный характер правового регули-
рования исследуемого института, синергию как 
частноправовых, так и публично-правовых начал, 
неразрывно связанных между собой во благо 
развития и гармонизации, поощрения государ-
ством деятельности по усыновлению, контроля и 
надзора за качеством ее исполнения. В силу это-
го институт усыновления исследуется также спе-
циалистами в сфере уголовного права и крими-
нологии, в частности, ими анализируется субин-
ститут тайны усыновления, разглашение которой 
является составом преступления. Не углубляясь 

детально в осмысливание их научных позиций, 
согласимся с тем, что «…отмеченный рост числа 
устроенных в семьи детей-сирот свидетельствует 
о необходимости совершенствования законода-
тельной регламентации процедуры усыновления 
(удочерения), а также правового механизма за-
щиты тайны такой процедуры» [3. – C. 819].  

На наш взгляд, разглашение тайны усыновле-
ния в большинстве случаев не представляет се-
рьезной общественной опасности, более того, со-
вершеннолетний дееспособный гражданин дол-
жен знать своих биологических родителей, своих 
предков, кровных родственников. Сокрытие ин-
формации подобного рода от гражданина ограни-
чивает его право на познание самого себя, своей 
природы, характера, привычек, генов, наслед-
ственных особенностей внешности и даже пред-
расположенностей к тем или иным болезням.    

Вместе с тем, несмотря на уравнивание право-
вого статуса кровных детей и усыновленных, на 
практике в повседневной жизни нередко возника-
ют ситуации ущемления прав усыновленных де-
тей в сравнении с родными по крови детьми. При 
этом ограничения их прав происходят не только со 
стороны усыновителей и их родственников, но и 
со стороны их сводных братьев и сестер (родных 
детей усыновителей). Безусловно, органы опеки и 
попечительства должны всячески усиливать кон-
троль за подобными случаями ущемления прав и 
свобод усыновленных детей, проводить разъясни-
тельную работу с усыновителями и их совершен-
нолетними детьми на предмет недопустимости 
такого поведения под угрозой отмены в судебном 
порядке усыновления и передачи детей на попе-
чение государству. 

При рассмотрении дел об отмене усыновле-
ния достаточно часто возникают ситуации, когда 
усыновленные дети не хотят покидать семью и 
готовы терпеть ряд ограничений своих прав, что-
бы оставаться в кругу своей семьи. Их можно 
понять, так как любая несемейная форма устрой-
ства детей, которая в итоге их ожидает, всегда 
будет хуже семейной формы устройства, поэтому 
имеющиеся ограничения и даже ущемления в 
каких-то правах они готовы терпеть, только бы 
остаться в семье. В этой связи органы ювеналь-
ной юстиции обязаны, на наш взгляд, содейство-
вать не просто отмене усыновления судом, но и в 
первоочередном порядке искать для них другую 
полноценную семью, где подобных ограничений 
не будет, и где нанесенная им психологическая 
травма (уход даже из неблагополучной семьи 
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многими детьми переживается очень мучитель-
но) будет как можно скорее залечена.  

Как справедливо отмечает ряд исследовате-
лей, «…институт усыновления предусматривает 
возможность «осчастливить» потерявших надеж-
ду родителей и обрести ребенку семью. Но, как 
показывает практика, усыновление происходит 
не всегда во благо ребенка» [1. – C. 554]. В под-
тверждение данной точки зрения заслуживают 
научного внимания рассуждения С. А. Закировой 
относительно того, что «…имеют место случаи, 
когда усыновление совершается из корыстных 
соображений, по мотивам материальной выгоды, 
так как пособие на усыновление ребенка в ряде 
регионов довольно значительное. После получе-
ния пособия сирот возвращают, оправдывая свой 
поступок проблемами ребенка. В результате ре-
бенку наносится двойная психологическая трав-
ма. Имели место случаи, когда усыновленных 
детей возвращали несколько раз разные прием-
ные родители» [2. – C. 181].   

Прежде, чем отменять усыновление, суду 
необходимо сопоставить все имеющиеся факты 
нарушения прав усыновленных с учетом их инте-
ресов, а также интересов самих усыновителей, 
особенно тех, кто готов пересмотреть свое пове-
дение, либо изменить его в лучшую сторону для 
усыновленных детей, устранить причины и усло-
вия, способствующие нарушению их прав и сво-
бод со стороны других лиц, в том числе близких 
родственников усыновителей. Необходимо более 
тщательно проводить работу по подготовке роди-
телей до усыновления. Несмотря на то что посе-
щение школы приемных родителей – обязатель-
ный этап, на котором психологически и практиче-
ски готовят будущих усыновителей к принятию 
ребенка в семью, в ряде случаев этого может 
быть недостаточно. Также необходима подготов-
ка других членов семьи, в том числе несовер-
шеннолетних детей, чтобы в будущем избежать 
психологических проблем всех членов семьи и 
уменьшить риски, способные привести к отмене 
усыновления. Судебная практика показывает, что 
частой причиной отмены усыновления бывает 
расторжение брака с матерью ребенка. Отчим не 
хочет после разрыва отношений с женщиной 
нести ответственность за ее ребенка, но как раз 
этой категории усыновителей не нужно в обяза-
тельном порядке посещать школу приемных ро-
дителей, что, наш взгляд, не совсем справедли-
во. В целом, как обоснованно пишут вышеупомя-
нутые исследователи, «…беря во внимание мно-

гообразие жизненных обстоятельств, оснований 
для отмены усыновления может быть множество, 
именно поэтому суд, вынося решение об отмене 
усыновления, исходит из интересов ребенка, ко-
торый должен воспитываться в благоприятной 
психологической среде» [1. – C. 558]. 

Следует отметить, что гражданско-правовые 
отношения, проникая в семейно-правовые отно-
шения, создают свои институты права, которые 
могут как дополнять, гармонизировать институт 
усыновления (удочерения), так и разрушать его 
из-за возникающих препятствий и барьеров.  
К созидающим институтам, безусловно, следует, 
на наш взгляд, отнести гражданско-правовой ин-
ститут наследования по закону, который в каче-
стве наследников первой очереди называет де-
тей наследодателя, в том числе усыновленных. 
При этом усыновленные дети обладают равными 
правами при наследовании по закону с кровными 
детьми, в равных долях наследуют имущество 
наследодателя.  

Среди гражданско-правовых институтов, раз-
рушающих, по нашему мнению, институт усынов-
ления (удочерения) выступает такой популярный 
в настоящее время институт вспомогательных 
репродуктивных технологий, как суррогатное ма-
теринство. Родители, неспособные или нежела-
ющие зачать или выносить ребенка, обращаются 
за услугами к суррогатной матери, способной вы-
носить их плод за определенную плату. Такие 
отношения оформляются гражданско-правовым 
договором и выгодны обеим сторонам: родители 
получают кровного ребенка, суррогатная мать, 
как правило, – высокую оплату своих услуг по его 
вынашиванию. Однако противное человеческой 
природе использование женщины как инкубато-
ра, контейнера для вынашивания чужого для нее 
ребенка нарушает не только нормы гуманности и 
морали, но и создает препятствия для усыновле-
ния (удочерения) детей, оставшихся без попече-
ния родителей, состоятельными людьми, неспо-
собными по тем или иным причинам иметь соб-
ственных кровных детей. Ведь имеющаяся воз-
можность воспользоваться услугами суррогатно-
го материнства позволяет получить кровного ре-
бенка, пусть и связанного на ментальном уровне 
со своей суррогатной матерью. В этой связи 
предлагается, как сделано на законодательном 
уровне во многих развитых странах, запретить в 
России суррогатное материнство, чтобы, во-
первых, не создавать препятствий развитию в 
Российской Федерации благородной деятельно-
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сти по усыновлению (удочерению) детей, остав-
шихся без попечения родителей, которых в 
настоящее время очень много, во-вторых, не да-
вать возможность будущим детям иметь, кроме 
родной матери, еще и суррогатную мать, а сурро-
гатной матери продавать выношенный ею плод, 
поскольку ребенок не может служить объектом 
купли-продажи и способом прибыльного бизнеса 
для недобросовестных и аморальных женщин. 
Соприкосновение указанных созидающего и раз-
рушающего институтов гражданского права еще 
раз подчеркивает неизбежность синергии граж-
данско-правового и семейно-правового регулиро-

вания института усыновления (удочерения) в 
Российской Федерации. 

Таким образом, из всего вышесказанного 
можно сделать вывод о том, что синергия граж-
данско-правовых и семейно-правовых отношений 
в институте усыновления (удочерения) важна и 
нужна для полноценного развития общества, для 
создания новых благополучных семей как ячеек 
этого общества, для защиты прав и законных ин-
тересов каждого его члена, для становления и 
развития в нашей стране правового государства 
и полноценного гражданского общества. 
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Аннотация 
Гражданское законодательство закрепляет и регламентирует институт сроков. Правильное определение 
сроков способствует эффективности гражданско-правового регулирования, дисциплинирует участников 
гражданских правоотношений, побуждая их своевременно защищать свои права и выполнять договорные 
обязанности. Ученные-цивилисты не перестают спорить о том, как лучше и точнее сформулировать поня-
тие сроков и понятие исковой давности, какова должна быть продолжительность некоторых специальных 
сроков, как определить момент начала течения сроков исковой давности при некачественном выполнении 
работ по договору подряда и т. д. В науке гражданского права достаточно много спорных нормативных 
положений и дискуссионных вопросов относительно сущности гражданско-правовых сроков, их классифи-
кации и порядка применения, что обуславливает необходимость научного осмысления и анализа таких 
проблем. Теоретическую базу данной статьи составляют труды таких известных ученых, как М. М. Агар-
ков, В. П. Грибанов, М. А. Гурвич, О. А. Красавчиков, Д. И. Мейер и др. Методологическую основу данной 
статьи составляют общенаучные и специальные методы исследования, такие как такие как формально-
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логический, системный, сравнительный, методы анализа и синтеза, метод обобщения. В статье сформу-
лировано понятие гражданско-правового срока, выделены признаки, характеризующие данную правовую 
категорию. Проанализированы существующие в доктрине гражданского права классификации сроков. Ис-
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Abstract  
Civil law establishes and regulates the institution of terms. The correct determination of the terms contributes to 
the effectiveness of civil law regulation, disciplines the participants in civil legal relations, encouraging them to 
protect their rights in a timely manner and fulfill contractual obligations. Civilian scientists do not stop arguing 
about how to better and more accurately formulate the concept of terms and the concept of limitation, what 
should be the duration of some special terms, how to more accurately determine the moment when the limitation 
period begins to flow in case of poor performance of work under a work contract, etc. In the science of civil law, 
there are still quite a few controversial regulations and debatable issues regarding the essence of civil law terms, 
their classification and application, which necessitates scientific understanding and analysis of such problems. 
The theoretical basis of this article is the works of famous scientists such as M. M. Agarkov, V. P. Gribanov, 
M. A. Gurvich, O. A. Krasavchikov, D. I. Meyer and others. The methodological basis of this article is made up of 
general scientific and special research methods, such as formal-logical, systemic, comparative, methods of 
analysis and synthesis, and the method of generalization. The article formulates the concept of a civil term, 
highlights the features that characterize this legal category. The classifications of terms existing in the doctrine of 
civil law are analyzed. Scientific approaches to the relationship between the concepts of preemptive terms and 
limitation periods have been studied. 

Keywords: civil law, civil legal relations, protection of civil rights, legal facts, facts-events, facts-actions, occurrence of civil 
rights, termination of civil rights, legal category, terms for exercising civil rights, terms for fulfilling civil obligations, preclusive 
periods, limitation periods, claim periods, warranty periods. 
 

 
Гражданские правоотношения существуют и 

развиваются во времени, но при этом, как прави-
ло, они не могут длиться вечно, а ограничены 
определенными сроками. В связи с этим осу-
ществление и защита гражданских прав ограни-
чены временными рамками, что является гаран-
тией реального осуществления субъективных 
гражданских прав как физическими, так и юриди-
ческими лицами. 

Сроки занимают важное место в гражданском 
законодательстве и в том или ином виде встре-
чаются практически во всех главах Гражданского 
кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Напри-
мер, установлены сроки принятия претензий от 
кредиторов (статья 60 ГК РФ), сроки исковой дав-
ности (статья 181 ГК РФ), сроки оспаривания ре-
шения собрания (статья 181.4 ГК РФ), срок дей-
ствия доверенности (статья 186 ГК РФ), сроки 
доставки груза, пассажиров и багажа (статья 792 
ГК РФ), срок принятия наследства и отказа от 
него (статьи 1154, 1157 ГК РФ) и др. 

В гражданском праве сроки имеют различное 
предназначение. Основным является то, что они 
определяют время возникновения, изменения 

или прекращения гражданских прав и обязанно-
стей. Помимо этого, сроки могут устанавливать 
границы осуществления гражданских прав или 
период времени для защиты нарушенного граж-
данского права. 

В договорных отношениях сроки также имеют 
свою значимость, важны они и в правопримени-
тельной деятельности. Так, сроки могут иметь 
определяющее значение для формы договора. 
Например, в договоре подряда важное значение 
имеет не только общий срок всего договора, но и 
промежуточные сроки выполнения отдельных 
видов работ (пункт 1 статьи 708 ГК РФ). Также в 
договоре подряда оплата за выполненные рабо-
ты зависит от соблюдения согласованных сторо-
нами сроков выполнения работ (статьи 711, 712 
ГК РФ). 

Необходимо подчеркнуть, что истечение того 
или иного срока может иметь различные послед-
ствия. Например, если лицом приобретено иму-
щество, которое не может принадлежать ему в 
силу указания в законе, то такое имущество 
должно быть отчуждено собственником в течение 
одного года (пункт 1 статьи 238 ГК РФ). Наруше-
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ние заемщиком сроков исполнения обязатель-
ства по договору займа влечет для него негатив-
ные последствия в виде начисления процентов 
на эту сумму (пункт 1 статьи 811 ГК РФ). В обяза-
тельствах перевозки условием для последующе-
го обращения в суд за защитой своих прав явля-
ется предварительное предъявление претензии к 
транспортной организации. Пропуск срока предъ-
явления претензии лишает заинтересованное 
лицо права на предъявление иска и судебную 
защиту (статьи 121, 122 Устава железнодорожно-
го транспорта Российской Федерации, статья  
797 ГК Ф).   

В то же время разнообразные сроки осу-
ществления гражданских прав устанавливаются 
не только в ГК РФ, но и в подзаконных актах, ад-
министративных актах, а также соглашениями 
самих участников гражданских правоотношений. 
В текстах нормативных актов для обозначения 
сроков используется различная терминология: 
«не раньше», «своевременно», «немедленно», 
«срочно» и т. п., что порой затрудняет примене-
ние норм права. Неверное понимание сущности 
сроков влечет неверное их исчисление и как 
следствие – необоснованное расширение или 
ограничение субъективных гражданских прав. 

Гражданское законодательство не содержит 
легального понятия срока, однако традиционно 
он определяется либо как определенный период 
времени, либо как момент во времени.  

В процессе исследования данного правового 
института ученными-цивилистами предлагались 
различные определения данного понятия. Так, 
например, Д. И. Мейер указывал, что примени-
тельно к гражданскому праву под сроком пони-
мается «как назначение времени для какого-либо 
юридического действия, так и связь юридическо-
го действия с определенными ограничениями во 
времени» [5. – С. 223]. 

В любом случае срок представляет собой пе-
риод времени, имеющий начало, продолжитель-
ность и окончание, и с каждым из этих элементов 
может быть связано возникновение, изменение 
или прекращение гражданских прав и обязанно-
стей, как имущественных, так и неимуществен-
ных. Таким образом, мы приходим к заключению 
о том, что срок по своей юридической природе 
является юридическим фактом.  

В системе классификации юридических фак-
тов обычно выделяют два основных вида, в за-
висимости от взаимосвязи с волей людей – со-
бытия и действия. Факты-действия осуществля-

ются по воле людей, а факты-события наступают 
независимо от воли и желания людей. В док-
трине гражданского права сроки, как правило, 
относят к фактам-событиям, поскольку их 
наступление или истечение не зависит от воли 
человека. 

В юридической литературе высказывалась и 
другая точка зрения о том, что сроки занимают 
особое положение в системе юридических фак-
тов и их необходимо отличать от такой категории, 
как время. Если время само по себе является 
фактом-событием, то сроки устанавливаются по 
воле законодателя или участников правоотноше-
ния и поэтому их нельзя отнести ни к событиям, 
ни к действиям [2. – С.9]. Представляется, что 
если следовать данной логике, то сроки необхо-
димо отнести к фактам-действиям. Однако автор 
делает парадоксальный вывод, с которым не-
возможно согласиться. Даже если исходить из 
того, что сроки назначаются по чьей-то воле, то 
все равно определенная дата наступает объек-
тивно и ее наступление нельзя притормозить или 
отменить. 

Позиции о неопределенной юридической при-
роде сроков придерживаются также авторы учеб-
ника «Российское гражданское право»1, объясняя 
это тем, что, во-первых, сроки устанавливаются 
законом, условиями сделки либо судебным ре-
шением и, таким образом, зависят от воли лю-
дей. Во-вторых, сроки могут приостанавливаться 
или восстанавливаться не только в силу прямого 
указания в законе, но и по усмотрению субъектов 
правоотношений. Из-за этого многие сроки не 
могут быть отнесены конкретно ни к событиям, 
ни к действиям. Однако далее в учебнике дела-
ется оговорка о том, что некоторые сроки все же 
являются фактами-событиями. Например, смерть 
человека является фактом-событием, который 
влечет открытие наследства. Данную позицию 
развивает Е. А. Суханов, предлагая делить граж-
данско-правовые сроки как юридические факты 
на три вида: сроки как факты-события, факты-
действия и сроки, которые нельзя отнести к двум 
предыдущим категориям (например, сроки – пе-
риоды времени)2. 

Относительно данной позиции известного 
ученого можно высказать некоторые возражения. 

                                                            
1 Российское гражданское право : учебник : в 2 т. / отв. ред. 
Е. А. Суханов. – Т. 2. – М., 2011. – С. 438. 
2 Там же. 
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Все сроки, существующие в гражданском праве, 
носят субъективно-объективный характер, по-
скольку, с одной стороны, как время существуют 
объективно, с другой стороны, так или иначе, за-
висят от воли людей. Поэтому сроки нельзя раз-
личать по правовой природе – правовая природа 
у них одна.  

Теоретическая основа классификации юриди-
ческих фактов создавалась еще в середине про-
шлого века в трудах О. С. Иоффе, О. А. Красав-
чикова, М. А. Гурвича и др. Так, в частности  
О. А. Красавчиков по признаку зависимости их 
возникновения от действий людей классифици-
ровал все события на абсолютные и относитель-
ные. При этом к первой группе ученый относил 
явления, совершенно не связанные с деятельно-
стью людей. Такие явления, по мнению  
О. А. Красавчикова, наступают помимо такой де-
ятельности. Ко второй же группе следует отно-
сить такие явления, которые возникают в связи с 
деятельностью людей, но в дальнейшем разви-
вающиеся независимо от причин, их породивших 
[4. – С.167]. Несмотря на то что названный под-
ход общепризнан в российской цивилистике, он 
подвергается критике1. 

Любая деятельность человека осуществляет-
ся во времени и пространстве. Сроки для совер-
шения юридически значимых действий устанав-
ливаются законом или по соглашению между 
участниками гражданских правоотношений. 

Определяя понятие и сущности гражданско-
правовых сроков необходимо различать «время» 
как философскую категорию и «срок» как юриди-
ческую. В философии время определяется как 
существование материи, которая постоянно из-
меняется и развивается. Оно существует незави-
симо от желания и воли человека. Срок как юри-
дическая категория – это определенный момент 
или отрезок времени, предназначенный для со-
вершения определенных действий юридического 
характера. Поэтому время и срок необходимо 
разграничивать, поскольку они соотносятся как 
общее и частное. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для 
гражданских правоотношений имеет значение не 
течение времени вообще, а определенный мо-

                                                            
1 Белов В. А. Юридические факты в гражданском праве : 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. – М. : 
Юрайт, 2019. – С. 148. 

мент во времени или истечение определенного 
периода. 

Важно отметить, что сроки осуществления 
гражданских прав, так или иначе, устанавливают-
ся людьми, поскольку нормы права принимаются 
людьми, от имени суда действует судья, а также 
сами участники гражданских правоотношений 
уполномочены устанавливать сроки. Поэтому срок 
как юридический факт формируется под влиянием 
воли людей, т. е. носит волевой характер.  

Соответственно, истечение сроков в граждан-
ских правоотношениях (с точки зрения классифи-
кации юридических фактов) нельзя отнести ни к 
относительным ни к абсолютным юридическим 
событиям, поскольку, с одной стороны, сроки –
категория объективно существующая, а с другой – 
они подвержены изменению в результате дея-
тельности людей.  

Таким образом, мы полагаем, что юридический 
срок, будучи юридическим фактом, имеет сме-
шанную сущность. С одной стороны, он напрямую 
зависит от объективного течения времени, с дру-
гой стороны, может зависеть от действий людей, а 
значит, является проявлением их воли.  

В настоящее время в юридической литерату-
ре и прессе высказываются различные точки 
зрения о том, как правильно юридически сфор-
мулировать понятие сроков в гражданском праве. 
Проанализировав различные точки зрения по 
этому вопросу, мы приходим к мнению о том, что 
такое понятие должно совмещать в себе целый 
ряд признаков: 
‒ отражать волевое воздействие человека 

на время путем установления сроков; 
‒ содержать указание на порядок воздей-

ствия сроков на гражданские правоотношения и 
возникновение в связи с этим правовых послед-
ствий; 
‒ отражать различный характер сроков – 

сроков, определяемых периодами времени или 
точной календарной датой; 
‒ отражать временную сущность срока. 
Исходя из вышесказанного авторы предлага-

ют под гражданско-правовым сроком понимать 
точно определенную дату или период времени, 
нормативно установленный или определяемый 
волеизъявлением управомоченных лиц, с нас-
туплением или окончанием которого связано воз-
никновение определенных гражданско-правовых 
последствий. 

Для выявления правовой сущности сроков в 
гражданском праве и их применения на практике 
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важное значение имеет их классификация.  
В частности, если за основу классификации взять 
субъекта, устанавливающего сроки, то их можно 
разделить на:  

1) на установленные законом (нормативные). 
Эти сроки в свою очередь делятся на диспози-
тивные и императивные;  

2) договорные, т. е. сроки, устанавливаемые 
самими участниками договорных отношений;  

3) судебные, т. е. установленные решением 
суда.  

В зависимости от точности определения сро-
ков можно выделить абсолютно определенные 
сроки, относительно определенные сроки и не-
определенные сроки. 

В юридической литературе предлагается де-
лить сроки по правовым последствиям на право-
образующие, правоизменяющие и правопрекра-
щающие.  

Сроки можно классифицировать по их назна-
чению.  

1. Сроки, порождающие гражданские права.  
В качестве примера можно привести сроки приоб-
ретательной давности (пункт 1 статьи 234 ГК РФ). 

2. Сроки осуществления гражданских прав.  
В данном случае речь идет о возможности субъ-
екта воспользоваться принадлежащими ему пра-
вами в рамках установленного срока либо потре-
бовать от обязанного лица совершения опреде-
ленных действий в своих интересах. Такие сроки 
могут быть установлены законом, но могут уста-
навливаться и сторонами правоотношения по 
своему усмотрению. Данные сроки в свою оче-
редь делятся: 

2.1. На сроки существования субъективного 
права, например, право наследников на принятие 
открывшегося наследства. 

2.2. Пресекательные сроки. Действие этих 
сроков предусматривает предоставление заинте-
ресованному лицу строго определенного време-
ни для реализации своего права. Целью приме-
нения таких сроков является досрочное прекра-
щение права в случае его ненадлежащего осу-
ществления или неосуществления. 

Сам термин «пресекательный» говорит о том, 
что такой срок при определенных обстоятельствах 
преграждает путь или воспрепятствует продолже-
нию правовых явлений или процессов. Закон тре-
бует от субъектов гражданских правоотношений 
эффективного осуществления своих прав, а в слу-
чае нарушения этого требования происходит до-
срочное прекращение субъективного права. Пре-

кращение права в этом случае выступает как 
санкция за неосуществление права. 

Гражданское законодательство не содержит 
термин «пресекательный срок», ввиду чего дол-
гие годы ведутся дискуссии об определении их 
сущности. Ряд авторов еще в советское время 
высказывал мнение о том, что нет необходимо-
сти разграничивать пресекательные сроки и сро-
ки исковой давности, поскольку они имеют оди-
наковую цель [1. – С.38]. Теоретическое обосно-
вание разграничения пресекательных сроков и 
сроков исковой давности дается в работах  
М. П. Ринга [7] и М. А. Гурвича [3]. 

Полагаем, что необходимо разграничивать 
пресекательные сроки и сроки исковой давности, 
поскольку они по-разному воздействуют на граж-
данские правоотношения: пресекательный срок 
прекращает существование самого гражданского 
права, а срок исковой давности является препят-
ствием к принудительному осуществлению пра-
ва. Также можно разграничить эти сроки по при-
знаку их изменения. Сроки исковой давности не 
могут быть изменены сторонами гражданского 
правоотношения, а пресекательные сроки в неко-
торых случаях все же могут быть подвергнуты 
изменению по соглашению сторон. Так, напри-
мер, некоторые пресекательные сроки могут 
быть удлинены сторонами. Это возможно сде-
лать в момент заключения договора, но в случае 
возникновения спора изменять их нельзя. 

Пресекательные сроки установлены, напри-
мер, статьями 228 и 231 ГК РФ. Законодатель 
устанавливает шестимесячный срок для заявле-
ния прав на утраченную вещь либо на безнад-
зорных животных, найденных другим лицом. Ес-
ли собственник в указанный срок не заявит о 
своем праве собственности, то лицо, нашедшее 
вещь или задержавшее безнадзорный скот, при-
обретает право собственности на них. В данном 
случае можно говорить о сроках хранения утра-
ченного имущества. Установленные законом сро-
ки пресекают право собственности лица, поте-
рявшего имущество, т. е. осуществлявшее свои 
права недобросовестно. 

2.3. Претензионные сроки. Это срок, в течение 
которого лицо, полагающее, что его право нару-
шено, должно обратиться с требованием к обя-
занному лицу с целью досудебного урегулирова-
ния спора. Право требования надлежащего по-
ведения обязанного лица вытекает из содержа-
ния субъективного права. Предъявление претен-
зии в некоторых случаях, установленных зако-
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ном, является обязательным условием для по-
следующего обращения в суд в случае неудовле-
творения претензии.  

При добросовестном исполнении сторонами 
правоотношения своих обязанностей необходи-
мость в предъявлении претензий не возникает. 
Такая необходимость появляется только в случае 
нарушения субъективных прав. 

Претензионные сроки отличаются от сроков 
исковой давности тем, что предусмотрены для 
самостоятельной защиты субъектом своих прав 
без вмешательства компетентного органа – суда. 

В то же время в юридической литературе вы-
сказывалось мнение о том, что претензионные 
сроки и срок исковой давности составляют единое 
целое. Об этом писал Я. И. Рапопорт, указывая, 
что соблюдение претензионного порядка является 
дополнительным условием для реализации заин-
тересованным лицом принадлежащего ему права 
на иск в материальном смысле [6. – С. 7–8]. 

Несоблюдение претензионного порядка раз-
решения споров в тех случаях, когда он является 
обязательным в силу указания в законе, влечет 
возвращение искового заявления судом и тем 
самым лишает субъекта правоотношений судеб-
ной защиты нарушенного права (пункт 5 части 1 
статьи 128 АПК РФ, пункт 1 части 1 статьи 135 
ГПК РФ). 

2.4. Гарантийные сроки. Эти сроки являются 
более длительными и устанавливаются в отно-
шении продукции длительного пользования или 
хранения. Их цель – защитить интересы клиента 
в случае выявления скрытых недостатков про-
дукции. Гарантийные сроки могут быть установ-
лены законом, договором либо стандартами или 
техническими условиями.  

В течение гарантийных сроков должник гаран-
тирует безотказную службу продукции, а в случае 
выявления ее недостатков обязуется их устра-
нить либо заменить изделие на новое. Разверну-
тое понятие гарантийных сроков дается в пункте 
6 статьи 5 Закона Российской Федерации от  
7 февраля 1992 г. № 2300-1. «О защите прав по-
требителей»  

Как составная часть обязательства гарантий-
ный срок не может быть ни удлинен и ни восста-
новлен, а также не может ни прерываться, ни 
восстанавливаться. 

Гарантийные сроки не всегда определяются 
календарной датой. Например, в отношении ав-
тотранспортных средств гарантийный срок может 
определяться пробегом автомобиля.  

3. Сроки осуществления гражданских обязан-
ностей. Поскольку права и обязанности субъек-
тов в гражданских правоотношениях тесно взаи-
мосвязаны, то срок осуществления прав одним 
субъектом является одновременно сроком ис-
полнения обязанности другим субъектом.  

Сроки исполнения обязанностей делят на об-
щие и промежуточные (частные). Общий срок 
устанавливается для выполнения всего комплек-
са обязанностей. К числу общих сроков, установ-
ленных договором, можно отнести срок поставки 
товара (статья 506 ГК РФ). В рамках установлен-
ного общего срока поставки стороны могут дого-
вориться об установлении промежуточных сроков 
поставки отдельных партий товаров (пункт 1 ста-
тьи 508 ГК РФ). Промежуточные сроки могут 
устанавливаться и в договоре подряда, когда 
предусматриваются сроки выполнения отдель-
ных видов или этапов работы (статья 708 ГК РФ). 

4. Сроки защиты гражданских прав – это срок 
исковой давности. Это срок, который предостав-
лен лицу, считающему, что его право нарушено 
другим субъектом, для обращения в суд либо 
другой компетентный органа для принудительной 
защиты от нарушения. Такими компетентными 
органами являются не только различные общие 
или арбитражные суды, но и суды третейские, а 
средством защиты является иск. Возможно и об-
ращение к процедуре медиации. 

Истечение срока исковой давности лишает 
заинтересованное лицо принудительной защиты 
его прав. В то же время добровольное исполне-
ние обязательств возможно и за пределами сро-
ков исковой давности. 

Проведенный анализ законодательства поз-
воляет сделать некоторые выводы. Гражданское 
законодательство Российской Федерации преду-
сматривает огромное количество разнообразных 
сроков, которые имеют различную продолжи-
тельность и различное назначение.  

Истечение пресекательного срока прекращает 
существование субъективного гражданского пра-
ва досрочно, что можно назвать санкцией за не-
надлежащее осуществление своих прав. 

Претензионный срок является юридическим 
фактом и служит основанием возникновения 
субъективного права, в том числе и права на су-
дебную защиту. Претензионный срок направлен 
на своевременное осуществление защиты субъ-
ективных прав, и его необходимо отличать от 
других сроков защиты прав и не смешивать с ни-
ми. Претензионный срок является эффективным 
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средством для урегулирования в первую очередь 
экономических, а также других споров. 

Сроки исполнения обязанностей являются 
важным способом регулирования гражданского 
оборота, поскольку неопределенность относи-
тельно сроков исполнения может привести к рас-
паду экономических связей, в том числе и в сфе-
ре предпринимательских отношений. 

Классификация сроков в гражданском праве 
имеет важное значение для уяснения их сущно-

сти и правоприменения. С точки зрения право-
применения особо важной является классифика-
ция, на основании которой можно различать сро-
ки, порождающие гражданские права, сроки осу-
ществления гражданских прав, сроки исполнения 
гражданских обязанностей и сроки защиты граж-
данских прав, т. е. выделение сроков по их 
назначению. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена основным проблемным вопросам наиболее распространенного вида договора, 
являющегося инструментом регулирования отношений основных участников коммерческого оборота то-
варов – договора поставки. Одной из самых спорных сфер правового регулирования купли-продажи явля-
ется оборот энергетических ресурсов. Рассмотрены, в частности, проблемы слабой стороны договора по-
ставки, дискуссия о правовой природе поставки энергетических ресурсов (выступает ли он в роли обычно-
го договора купли-продажи, договора поставки товаров или же договор энергоснабжения, является само-
стоятельным видом договоров), а также проблема иностранного элемента в такого рода договорах. Автор 
обращает внимание на противоречие принципа защиты слабой стороны правоотношений принципу пра-
вовой определенности. Иностранные элементы в договоре, согласно позиции автора, делятся на фор-
мальные и неформальные. 

Ключевые слова: гражданское право, иностранный элемент, применимое право, купля-продажа, договор купли-
продажи, поставка, договор поставки, энергоснабжение, оборот энергетических ресурсов 

 
Abstract  

This article is dedicated to the main problematic issues of the most common type of private law contract, which 
serves as an instrument for regulating relations of the main participants of the commercial circulation of goods – a 
supply contract. As a matter of a fact, one of the most controversial areas of sale & purchase agreement is the 
turnover of energy resources. Сonsidered, in particular, the problems of the weak party of the supply agreement; 
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the discussion of the legal nature of the supply of energy resources – whether it acts as an ordinary sale & 
purchase agreement, a contract for the supply of goods, or whether the energy supply agreement is an 
independent (self-contained) type of contracts; the problem of the foreign element in such contracts. Attention is 
drawn the contradiction of the principle of protection of the weak party of legal relations to the principle of legal 
certainty. Foreign elements in the contract are divided by him into formal and non-formal. 

Keywords: civil law, foreign element, applicable law, sale & purchase, purchase and sale agreement, supply, supply 
agreement, energy supply, turnover of energy resources. 
 

 
Построение правового государства и форми-

рование гражданского оборота, удовлетворяю-
щего современным требованиям, немыслимо без 
существования частного права, смысл которого 
состоит в том, что оно предполагает гарантии и 
защиту прав собственности и других вещных 
прав (в том числе на поставляемый товар), авто-
номию воли сторон договора, свободу предпри-
нимательской деятельности и равноправие субъ-
ектов права [1] – сторон договора, опосредующе-
го гражданский оборот – поставки, купли-
продажи) и участников сопутствующих правовых 
отношений (например, владельцев сетевой или 
транспортной инфраструктуры или средств 
транспортировки товара, объектов, предназна-
ченных для переработки и хранения), лиц, осу-
ществляющих страхование товара или гаранти-
рующих исполнение обязательств сторон дого-
вора (гарант или поручитель) [9].  

Проблемами частного права, имманентными 
построению правового государства в любой точке 
земного шара, являются определение пределов 
правомочий собственника и границ законных ин-
тересов других лиц, которыми ограничиваются 
правомочия собственника; пределы свободы до-
говора; соотношение принципа диспозитивности 
с действием императивных норм, концепция зло-
употребления правом как правомерным действи-
ем, направленным на нарушение законных инте-
ресов иных лиц; определение понятия добросо-
вестности как ограничение свободы усмотрения 
субъектов частного права. 

Вступление в юридическую силу положений  
ГК РФ, установившего принципы свободы дого-
вора, принципы автономии воли сторон и равно-
правия участников гражданско-правовых отно-
шений при отсутствии специальных законов, да-
ло импульс к развитию договорного регулирова-
ния отношений. С одной стороны, субъекты пра-
ва получили возможность самостоятельно регу-
лировать гражданские отношения при соблюде-
нии минимальных требований закона, причем не 
только в имущественной сфере. С другой сторо-

ны, такая самостоятельность субъектов права 
открыла широкие возможности для злоупотреб-
ления гражданскими правами – правомерными 
действиями, направленными, однако, на причи-
нение ущерба интересам других лиц1.  

Кроме того, в таких условиях фактическое 
преимущество получал именно экономически 
более сильный субъект – принцип защиты сла-
бой стороны договора в первые годы действия 
ГК РФ ограничивался требованиями к договорам 
присоединения, которые можно было достаточно 
легко обойти. Достаточно было включить в дого-
вор оговорку о том, что данный договор не явля-
ется договором присоединения и что контрагент 
по договору может предлагать внесение в него 
изменений. В итоге лицо, которому предлагается 
подписать договор без каких-либо изменений, 
формально не лишено права внести в договор 
изменения, что лишает его защиты предоставля-
емой законодательством присоединяющейся к 
договору стороне [8].  

Второй этап развития правового государства 
можно охарактеризовать как осознание необхо-
димости государственного регулирования рыноч-
ных отношений, ограничения правомочий соб-
ственников и свободы договора. На данном этапе 
гражданское законодательство существенно по-
высило значимость принципа защиты слабой 
стороны договора, что, естественно, коснулось и 
сторон договоров поставки2.  

Судебная практика ввела принцип «эстоп-
пель», запретивший недобросовестным участни-
кам судебного разбирательства, занимать право-
вую позицию, которая прямо противоречит их 
предыдущим заявлениям и поведению, и закре-
пила принцип защиты слабой стороны договора.  

                                                            
1 Гражданское право. Общая и особенная части : учебник / 
под общ. ред. Р. А. Курбанова. – М. : Проспект, 2022.  
2 Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации 
корпораций. Корпоративное управление : учебное пособие. 
– М. : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017.  
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Целесообразно в связи с этим пояснить неко-
торые признаки недобросовестного поведения и 
наступающей вследствие него ответственности 
(статья 431.2 ГК РФ). Согласно пункту 1 статьи 
431.2 ГК РФ сторона, предоставившая своему 
контрагенту заверения относительно обстоятель-
ств, имеющих значение для заключения, испол-
нения либо прекращения договора, не соответ-
ствующие действительности (в частности, о 
наличии необходимых лицензий и разрешений, 
сведениях о своем финансовом состоянии либо 
третьих лиц, сведения, касающиеся предмета 
договора, соответствия договора применимому к 
нему праву, полномочий на его заключение), воз-
лагается обязанность по возмещению убытков, 
причиненных недостоверностью таких заверений, 
либо обязанность по уплате неустойки, преду-
смотренной условиями договора.  

Ответственность при этом наступает в обсто-
ятельствах, когда контрагент, предоставивший не 
соответствующие действительности заверения, 
исходит из того, что другая сторона рассчитыва-
ет на них, полагается на них, либо имела разум-
ные основания исходить из данного предположе-
ния. Например, в ситуации, когда добросовест-
ная сторона будет заблуждаться в отношении 
каких-либо обстоятельств, о чем недобросовест-
ный контрагент осведомлен и желает этим вос-
пользоваться.  

Поставка газа, газоснабжение, по нашему 
мнению, – именно тот случай, когда сужение 
предмета правового регулирования не влияет на 
актуальность и востребованность темы. Именно 
газ остается наиболее дешевым видом энерго-
снабжения.  

Договор поставки в социалистический период 
развития права выполнял функцию своеобразно-
го маркера ошибок в планировании и средства 
изменения плана. В 1960-е гг. возросло значение 
договора поставки – он стал основой планирова-
ния деятельности предприятий [4]. А. К. Кравцов 
[5] и Р. О. Халфина [14] подвели своеобразный 
итог развития договора поставки. Если первый 
утверждал, что именно поставка является сред-
ством управления планом, то вторая отмечала, 
что предмет обязательств можно усмотреть ис-
ключительно в договоре поставки, а не в плане. 

Лишь Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. по-
святил договору поставки отдельную главу (глава 
24), но признавал юридическую возможность су-
ществования поставки только между сторонами, 
которые относились к категории субъектов, об-

ладающих специальной правоспособностью (со-
ветские организации), а существенным условием 
поставки указывал срок исполнения обязатель-
ства по передаче товаров. Постановлением Со-
вета Министров СССР от 4 октября 1965 г. 
«О совершенствовании планирования и усилении 
экономического стимулирования промышленного 
производства»1 договоры поставки были отнесе-
ны к категории хозяйственных договоров. После 
принятия ГК РСФСР 1964 г. отношения, возника-
ющие в сфере поставки товаров, регулировались 
также нормами специального характера, такими 
как положения о поставках продукции производ-
ственно-технического назначения и о поставках 
товаров народного потребления, утверждаемые 
Совмином СССР2. Необходимо отметить, что на 
данном этапе развития был разрешен ряд спор-
ных вопросов заключения, исполнения и прекра-
щения договора поставки3. Кроме того, на тот 
период усиливается внимание к формулировке 
предмета договора поставки. Э. Г. Плиев так пи-
сал о проекте Правил подачи газа магистраль-
ным трубопроводам и их потребителям: 
«…газоснабжающие организации уплачивают 
газопроводам… газопроводы – перепродав-
цам…» [12]. Соответственно, стороны договора 
поставки газа отождествлялись с газопроводами. 

Постсоветский период развития договора по-
ставки характеризовался общей тенденцией уси-
ления позитивистских начал в юридической 
науке, что способствовало изоляции юриспру-
денции от иных общественных наук и, как след-
ствие, изоляции юридической науки от объектив-
ных проблем жизнедеятельности общества. 
Вступившая в юридическую силу в 1996 г. часть 
вторая ГК РФ в части правового регулирования 
купли-продажи и поставки остается практически 
неизменной (исключая положения о поставке то-
варов для государственных и муниципальных 
нужд). 

                                                            
1 Собрание постановлений правительства СССР. – 1965. –
№ 19–20. 
2 До вступления в юридическую силу положений о постав-
ках продукции производственно-технического назначения и 
о поставках товаров народного потребления действовало 
более 60 Особых условий поставок товаров (ОУП). 
3 Молчание контрагента перестало однозначно рассматри-
ваться как конклюдентное действие, выражающее согласие 
– принятие планового акта к исполнению не являлось бо-
лее юридически признаваемой формой договора поставки. 
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В основе правового регулирования отношений 
по поставке товаров лежат положения ГК РФ. Как 
отмечалось выше, в настоящее время договор 
поставки рассматривается в качестве разновид-
ности договора купли-продажи. В научной лите-
ратуре выдвигаются различные точки зрения на 
такое регулирование. Так, А. М. Гаврилова выра-
зила мысль о том, что такое перераспределение 
иерархии норм являет собой «меру по переходу 
от командной, директивно управляемой государ-
ством экономики, к современному, социально 
ориентированному рыночному хозяйству» [2. –  
C. 12]. Т. Е. Кукина указывала на данный факт как 
на пример заимствования западноевропейских 
правовых традиций [6]. Негативное отношение к 
подчинению договора поставки договору купли-
продажи высказал Б. И. Пугинский, предложив de 
lege ferenda урегулировать поставочные отноше-
ния в отдельной главе ГК РФ [13. –  
С. 98]. К точке зрения Б. И. Пугинского примкнули 
сторонники принятия торгового кодекса, которые, 
ссылаясь на иностранный опыт правового регу-
лирования соответствующих отношений, предла-
гают сосредоточить в будущем торговом кодексе 
положения, регулирующие отношения в сфере 
профессионального предпринимательского (тор-
гового, коммерческого) оборота, и прежде всего 
нормы о поставке товаров [11].  

Реформа гражданского права, начавшаяся в 
2008 г., не затронула институт поставки товаров. 
Поскольку российское гражданское законода-
тельство предполагает специфический субъект-
ный состав контрагентов по договору поставки 
(ими должны быть лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность), то в современ-
ной практике применения норм законодательства 
о поставке товаров встает, по сути, тот же во-
прос, что встал перед дореволюционными циви-
листами столетие назад, какие сделки относить к 
категории предпринимательских. Как и столетие 
назад, законодатель не дает легального опреде-
ления коммерческой сделки.   

Развитие российского законодательства о по-
ставках газа характеризуется двумя разнона-
правленными векторами. Если первый предпола-
гает зависимость правового регулирования от 
фактически складывающихся общественных от-
ношений, то второй – характеризуется, во-
первых, абстрагированием правового регулиро-
вания от общественных отношений (в этом 
смысле справедливо замечание Д. А. Керимова о 
том, что «…каждая из наук …не выходит из своей 

«квартиры») [3. – С. 239], во-вторых, своего рода 
атомизацией внутри науки (такие отрасли науки 
как гражданское, предпринимательское, между-
народное право практически изолированы друг 
от друга).  

В то же время современное правовое регули-
рование общественных отношений требует бо-
лее комплексного подхода. Следствием этого 
является возникновение противоречий между 
нормами ГК РФ и принятыми в соответствии с 
ними федеральными законами: а) о поставке то-
варов особого рода и б) о поставке товаров осо-
бой категории приобретателей. Речь идет прежде 
всего о нормах Федерального закона «О газо-
снабжении»1.  

Данный закон имеет существенные недостат-
ки. Остается открытым вопрос о распростране-
нии юридической дефиниции «независимая орга-
низация», определенной Федеральным законом 
«О газоснабжении», на организации, являющиеся 
либо производителями, либо поставщиками газа, 
но при этом не совмещающие указанные функ-
ции. Вместе с тем отношения по переработке 
нефти путем извлечения из нее попутного 
нефтяного газа и его переработки опосредуются 
договором поставки, который предполагает обя-
зательства той или иной стороны по транспорти-
ровке нефти. Объектом транспортировки в дан-
ной модели является нефть, передаваемая в си-
стему магистральных нефтепроводов2.  

Следует поддержать мнение Л. И. Шевченко 
об искусственности данного подхода в том, что 
цели договора транспортировки и цель отправи-
теля нефти принципиально различны: договор 
транспортировки нефти предполагает ее переда-
чу в систему нефтепроводов для дальнейшей 
переработки, но не ее переработку, если даже 
условно к ней отнести смешение нефти, при ко-
тором ее характеристики по окончании транспор-
тировки изменяются [15]. 

В. Ф. Яковлев и П. Г. Лахно, говоря о выделе-
нии отрасли энергетического права, справедливо 
указывают на отсутствие единого метода данной 

                                                            
1 Например, необходим ответ на вопрос о том, что означа-
ет в контексте ГК РФ словосочетание «федеральные зако-
ны, принятые в соответствии с ГК РФ». 
2 Суть данной модели состоит в том, что отправитель 
нефти, передавая одну нефть, приобретает право соб-
ственности на другую нефть, полученную в результате ее 
смешения в нефтепроводе, что рассматривается как про-
цесс переработки. 
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отрасли права в целом [16. – C. 63]. Однако если 
комплексность энергетического права как отрас-
ли права продиктована прежде всего многообра-
зием видов энергетических ресурсов, добыча 
(производство), переработка, хранение, распре-
деление (транспортировка), потребление и обо-
рот которых регулируется различными отрасля-
ми законодательства, то комплексность правово-
го регулирования отношений по поставке энерге-
тических ресурсов обусловлена многогранностью 
общественных отношений, затрагиваемых пере-
работкой попутного нефтяного газа. 

Классическая модель договора поставки к от-
ношениям по энергоснабжению неприменима. 
Специфика передачи энергетических ресурсов 
через присоединенную сеть – сопряженность ее с 
переработкой (в том числе путем трансформации 
электроэнергии, одоризации газа, первичной пе-
реработки нефти и т. п.) и с потреблением по за-
вершении процесса доставки, получает качество 
юридически значимой. 

Несмотря на постепенную глобализацию пра-
вового регулирования частноправовых отношений 
в сфере оборота ресурсов ТЭК, очевидно, что 
данный процесс происходит крайне медленно. 
Более того, характерной особенностью частного 
права является его ригидность относительно из-
менившихся общественных отношений – полити-
ческих, экономических, международных. Посколь-
ку коллизионные нормы сохраняют свое значение, 
очевидна и роль иностранного элемента в сфере 
поставок энергетических ресурсов. 

В качестве иностранного элемента могут вы-
ступать сторона договора, третье лицо, в пользу 
которого может заключаться договор, местона-
хождение объекта за границей, место заключе-
ния и исполнения договора. Перечень иностран-
ных элементов является открытым. Он необяза-
тельно указывает на необходимость применения 
иностранного права к договору. С формально-
юридической точки зрения некоторые иностран-
ные элементы юридически безразличны (напри-
мер, место исполнения договора, язык, на кото-
ром составлен договор, валюта обязательства, 
лицо, выступающее гарантом по независимой 
гарантии, обеспечивающей исполнение обяза-
тельств со стороны поставщика или покупателя). 
В ряде случаев они могут приобретать юридиче-
скую силу. Так, согласно пункту 2 статьи 1186 ГК 
РФ, невозможность определения права, подле-
жащего применению, означает применение к 
нему того правопорядка, с каковым соответству-

ющее спорное обязательство по договору по-
ставки наиболее тесно связано. Очевидно, что 
критериями такой наиболее тесной связи будут 
выступать как раз те самые, формально-юриди-
чески незначимые иностранные элементы. Этот 
же порядок используется при применении кон-
кретного правопорядка страны со множественно-
стью правовых систем. Кроме того, суд может 
принять во внимание сверхимперативные нормы 
права страны, наиболее тесно связанной с дого-
вором поставки. 

Формально незначимые критерии могут слу-
жить определяющими факторами при определе-
нии основного места деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя, являющегося критерием 
определения личного закона индивидуального 
предпринимателя – физического лица, который в 
свою очередь определяет его юридическую спо-
собность заключать договоры поставки. Также 
основное место деятельности приобретает юри-
дическую значимость при отсутствии или пороч-
ности соглашения сторон о выборе применимого 
права (часть 1 статьи 1211 ГК РФ). Значительно 
влияние этих формально незначимых иностран-
ных элементов и на степень автономии воли сто-
рон: связь этих критериев только с одним право-
порядком при осуществлении выбора сторонами 
договора применимого права ограничивает сфе-
ру действия избранного сторонами права – он не 
может затрагивать действие не только сверхим-
перативных, но и просто императивных норм того 
правопорядка, с которым связаны все эти фор-
мально незначимые критерии. 

Иностранный элемент может также являться 
основанием для применения международного до-
говора. Применительно к договору поставки тако-
вым будет Конвенция ООН «О договорах между-
народной купли-продажи товаров» 1980 года  
(далее – Конвенция CISG). 

Условием применения Конвенции CISG к до-
говору поставки является критерий, именуемый в 
русском переводе «местонахождения коммерче-
ских предприятий сторон договора поставки», 
который при ознакомлении с текстом Конвенции 
CISG на языке оригинала представляется автору 
данной работы критерием основного места дея-
тельности сторон договора поставки – если они 
находятся на территории разных государств, то 
Конвенция CISG подлежит применению. 

Критерий основного места деятельности до-
статочно сложен для определения с помощью 
неформальных иностранных элементов. Совре-
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менная судебная практика понимает под ним ме-
сто ведения экономической деятельности, откуда 
происходит управление делами юридического 
лица1. Данный вопрос предметно исследовался 
К. И. Налетовым через категорию place of  
business как критерия применимости междуна-
родных договоров к сделкам, опосредующим 
международный коммерческий оборот. Он при-
водит следующие критерии определения основ-
ного места деятельности: «определенное место, 
где контракт (или часть его) исполняется и кото-
рое имеет автономную власть в ведении сделки 
и заключения договора» [10. – С. 65]. В свою 
очередь М. М. Богуславский «место ведения де-
ловых операций определяет как «местонахожде-
ние» [7. – С. 398]. К. И. Налетовым отмечается, в 
частности, и то, что судебная практика и практика 
третейских судов не признают в качестве place of 
business местонахождение агента и иного пред-
ставителя стороны. 

Напротив, иностранный элемент юридически 
безразличен при применении ИНКОТЕРМС, по-
скольку «вызывается к жизни» путем указания на 
него в договоре поставки независимо от наличия 
в сделке иностранного элемента. Ничто не пре-
пятствует двум российским субъектам предпри-
нимательской деятельности перенести свои обя-
зательства по передаче прав и обязанностей с 
поставщика на покупателя ИНКОТЕРМС. 

В современной правовой системе России 
сложился патерналистский подход к правовому 
регулированию отношений – субъектом защиты 
служат добросовестные субъекты правовых от-
ношений, физические лица, не обладающие ста-
тусом индивидуального предпринимателя2. Такой 
подход, хотя и отличается внешне от защиты 
прав государства, чреват негативными послед-
ствиями, поскольку при чрезмерном увлечении 
им может быть нарушен принцип правовой опре-

                                                            
1 Пункт 33 Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 9 июля 2019 г. № 24 «О применении 
норм международного частного права судами Российской 
Федерации» // Российская газета. – 2019. – № 154. 
2 Ю. В. Тай в одном из своих выступлений весьма точно, 
хотя и неполиткорректно охарактеризовал данных субъектов 
как «условная бабушка» См.: стенограмма выступления  
Ю. В. Тая 27 октября 2015 г. на практическом семинаре по 
вопросам правоприменения «Правовые позиции Верховного 
Суда Российской Федерации за III квартал 2015 г. по вопро-
сам частного права». 

деленности3. Данный подход фактически дает 
неопределенному кругу лиц право и возможность 
оказывать воздействие на собственника имуще-
ства. Слабая сторона договорного или иного 
гражданского правоотношения, пользуясь своей 
(зачастую мнимой) некомпетентностью, которая 
при таком подходе даст ей определенную приви-
легию, получит возможность активно злоупо-
треблять своими гражданскими правами. Прин-
цип правовой определенности является одной из 
важнейших характеристик правового государства 
наряду со связанностью государством нормами 
права и общеобязательностью его норм. Слабой 
стороной договора поставки выступает любая 
сторона договора, если договор поставки сфор-
мулирован как договор присоединения к услови-
ям, сформированным другой стороной. Если же 
условия договора сформулированы в норматив-
ном правовом акте, то поскольку он связывает 
обе стороны, постольку в данном случае нельзя 
говорить о присоединении одной стороны к усло-
виям другой. 

Иностранные элементы договора поставки в 
силу открытости их перечня можно разделить на 
формальные и неформальные. Формальные ино-
странные элементы – стороны договора (личным 
законом которых является правопорядок ино-
странного государства) и находящийся на терри-
тории иностранного государства предмет догово-
ра поставки, а также основное место деятельно-
сти стороны договора поставки. Неформальные 
иностранные элементы договора поставки – это 
непоименованные в разделе VI части III ГК РФ 
место исполнения договора, язык на котором со-
ставлен договор, валюта обязательства, лицо вы-
ступающее гарантом по независимой гарантии, 
обеспечивающей исполнение обязательств со 
стороны поставщика или покупателя. Неформаль-
ные иностранные элементы могут приобретать 
юридическую силу в качестве элементов, указы-
вающих на основное место деятельности догово-
ра, наиболее тесную связь договора поставки с 
правом иностранного государства. 

Практическая значимость адекватного отра-
жения правовой природы договора поставки 
энергетических ресурсов в юридической науке 
состоит в том, что юридическая конструкция до-

                                                            
3 В данном случае автору представляется уместным выра-
жение Марка Тулия Цицерона: «Благодеяния, оказанные 
недостойному, я считаю злодеяниями». 
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говора поставки является определяющей для 
прав и обязанностей поставщика и покупателя. 
Характеристика договора поставки энергетиче-
ских ресурсов в качестве договора купли-
продажи товаров, договора поставки товаров или 
договора энергоснабжения сообщает сторонам 
этого договора принципиально различные осно-
вания для одностороннего отказа от исполнения 
обязательств. Такое же значение имеет правовая 
характеристика (правовой статус) стороны дого-
вора поставки. Взаимосвязь между конструкция-
ми договоров энергоснабжения и договоров по-
ставки проявляется в тождественности основа-
ний для одностороннего отказа от договора.  

Правило части 1 статьи 540 ГК РФ о том, что 
договор энергоснабжения заключается с момента 
первого подключения абонента к энергетической 
сети, основано на норме общей части ГК РФ о 
заключении договора путем совершения конклю-
дентных действий. Понятие «энергия» не имеет 
юридического значения. Роль непосредственного 
предмета правового регулирования выполняет 
тот или иной энергетический ресурс – электриче-
ская, тепловая энергия, нефть, газ и т. д.  

Ввиду того, что модель договора поставки ре-
сурсов ТЭК предполагает, что покупатель обязан 
использовать поставленные ему энергоресурсы 
для предпринимательской или иной хозяйствен-
ной деятельности, поставка энергетических ре-
сурсов для целей потребления формально не-
возможна. Порядок заключения договора постав-
ки газа вне организованных торгов дает преиму-
щества поставщику, который предлагает условия 
договора. Из этого следует, что на договор по-

ставки газа распространяется правило contra 
proferentem: условия договора поставки должны 
толковаться судами в пользу покупателя, эти до-
говоры являются обязательными к заключению 
как для продавца, так и для покупателя, стороны 
несвободны в определении условий договора 
именно в равной мере. В случае с поставкой газа 
данный подход применим исключительно в от-
ношении условий, закрепленных в правилах по-
ставки газа. Что касается условий, согласован-
ных сторонами самостоятельно, вне действия 
этих правил, то они могут толковаться на услови-
ях contra proferentem. 

Развитие правового регулирования частно-
правовых отношений (в том числе и отношений 
по поставке энергетических ресурсов) в постсо-
ветской России можно разделить на два этапа: 
первый характеризовался вакуумом правового 
регулирования, что способствовало развитию 
договорно-правового регулирования обществен-
ных отношений, а также возникновению и разви-
тию практики злоупотребления гражданскими 
правами, когда при соблюдении норм законода-
тельства лицо осуществляет действия, направ-
ленные на умаление или иное причинение вреда 
правам и интересам других лиц. Данное развитие 
происходило параллельно самоустранению госу-
дарства из всех сфер общественной жизни.  

Для второго этапа развития правового госу-
дарства в России характерно ограничение пра-
вомочий собственника энергетических ресурсов и 
принципа свободы договора не в пользу государ-
ства, а в пользу неопределенного круга лиц.
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Аннотация 

В июне 2022 г. Государственной Думой принят Федеральный закон, внесший изменения в положения 
Гражданского кодекса в части регулирования товарных знаков. В соответствии со внесенными изменени-
ями регистрация товарного знака доступна не только юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям, но и физическим лицам. Юридической основой для этого послужило введение статуса самоза-
нятого, который имеет право вести предпринимательскую деятельность и, соответственно, может испы-
тывать потребность в регистрации собственного товарного знака. Действующее ранее законодательство 
не давало такой возможности. Следует отметить, что новая введенная норма не лишена недостатков, од-
ним из которых является спорная формулировка «всеми гражданами, в том числе самозанятыми». В со-
ответствии с такой формулировкой право на регистрацию товарного знака имеет каждый гражданин, даже 
не имеющий статуса самозанятого. Вместе с тем законодательство четко запрещает ведение предприни-
мательской деятельности без получения статуса самозанятого, индивидуального предпринимателя или 
оформления юридического лица. В этом случае становится непонятным, для чего гражданину, не занято-
му предпринимательской деятельностью, может потребоваться регистрировать товарный знак. Обсужде-
нию данной проблемы и посвящена представленная статья. 

Ключевые слова: знак самообслуживания, исключительное право, наследование товарных знаков, исключи-
тельные права на товарный знак, защита товарного знака, регистрация товарного знака, самозанятый. 

 

Abstract  
In June 2022, the State Duma adopted a Federal law that amended the provisions of the Civil Code regarding the 
regulation of trademarks. In accordance with the amendments, trademark registration is available not only to legal 
entities and individual entrepreneurs, but also to individuals. The legal basis for this was the introduction of the 
status of self-employed, who has the right to conduct business and, accordingly, may need to register their own 
trademark. The legislation in force earlier did not allow such an opportunity. It should be noted that the new 
introduced norm is not without drawbacks, one of which should be called the controversial wording "by all 
citizens, including the self-employed". In accordance with this formulation, it turns out that every citizen has the 
right to register a trademark, even one who does not have the status of self-employed. However, the legislation 
clearly prohibits the conduct of entrepreneurial activity without obtaining the status of self-employed, individual 
entrepreneur or registration of a legal entity. In this case, it becomes unclear why a citizen who is not engaged in 
entrepreneurial activity may need to register a trademark. This article is devoted to the discussion of this problem. 

Keywords: self-service mark, exclusive right, inheritance of trademarks, exclusive trademark rights, trademark protection, 
trademark registration, self-employed. 
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Согласно нормам Гражданского кодекса, под 
товарным знаком следует понимать некоторое 
обозначение, несущее в себе отличие товаров и 
услуг одной компании от продукции фирм конку-
рентов1. Регистрировать товарный знак не обяза-
тельно, однако эта процедура является факто-
ром, способствующим появлению юридических 
гарантий для компании и роста узнаваемости. 
Как владелец товарного знака, предприятие име-
ет право размещать его на вывесках, упаковках 
или визитках. Фирмам-конкурентам, которые ис-
пользуют аналогичный товарный знак, могут 
быть предъявлены судебные иски [2]. 

Товарные знаки и знаки обслуживания защи-
щаются законом, в том числе предоставляется и 
судебная защита. Обладатель товарного знака, 
который зарегистрирован в Государственном ре-
естре, имеет исключительные права на него. 
Собственнику товарного знака выдается соответ-
ствующее свидетельство, в котором удостовере-
но наличие исключительного права по отноше-
нию к товарам, указанным в нем. Данное исклю-
чительное право действует на всей территории 
России, а в случаях, когда это предусматривает-
ся международными договорами, – и в других го-
сударствах. Исключительное право распростра-
няет свое действие только на однородные това-
ры. Таким образом, если товарный знак зареги-
стрирован на напиток, то использование его, 
например, на средствах для ухода за обувью не 
является нарушением. Однако и из этого правила 
есть исключения. К ним относятся товарные зна-
ки, которые официально признаны в качестве 
общеизвестных. 

Под исключительным правом понимается не-
возможность использования данного товарного 
знака без официального разрешения владельца 
исключительного права. При этом запрещено 
использовать не только защищенный товарный 
знак, но и любые обозначения, имеющие с ним 
сходство, позволяющие перепутать знаки. В том 
случае, если сходство будет признано таким, что 
возникает вероятность смешения (т. е. ошибоч-
ного приобретения другого продукта за счет по-
хожего товарного знака), использование такого 
знака будет признано судом неправомерным. 

Используемый в законодательстве термин 
«обозначение, сходное до степени смешения» 

                                                            
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть чет-
вертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. 

означает, что потребитель не должен вводиться 
в заблуждение и предполагать возможность вы-
пуска похожей продукции тем же производите-
лем, которому он уже доверяет. 

Использование такой нормы позволяет защи-
щать права не только и не столько правооблада-
телей, сколько потребителей, которые могут по 
невнимательности приобрести продукцию друго-
го производителя, которая не будет их удовле-
творять по качеству или составу. 

В случае признания размещения товарного зна-
ка или сходного с ним обозначения на товаре неза-
конным, товар признается контрафактным. В таком 
случае на нарушителя накладывается обязанность 
удаления такого товарного знака и выплаты де-
нежной компенсации правообладателю. 

Срок действия исключительного права огра-
ничивается десятью годами, однако у правооб-
ладателя имеется право его продления. При 
этом количество таких продлений законом никак 
не ограничивается. В том случае, если правооб-
ладатель не использует свое право продлить 
действие исключительного права в течение трех 
лет, правовая охрана такого товарного знака пре-
кращается.  

Таким образом, основанием возникновения 
прав на защиту товарных знаков является прове-
дение процедуры регистрации. Эта процедура 
осуществляется Федеральной службой по интел-
лектуальной собственности (Роспатентом). 

Задача регистрации товарных знаков в нашей 
стране лежит на Роспатенте. Для того чтобы 
инициировать процедуру, предприниматель дол-
жен предъявить комплект документов и оплатить 
две пошлины: одну сразу во время подачи заяв-
ки, а вторую – после того, как она будет удовле-
творена.  

Цель получения товарного знака в нашей 
стране (как и в любой другой) заключается в 
обеспечении охраны интеллектуальной соб-
ственности законодательными средствами, при-
нятыми в государстве. Поэтому для реализации 
продукции за пределами государства необходи-
мо пройти процедуру регистрации товарных зна-
ков в тех государствах, где планируется реализо-
вывать товары и услуги. 

После регистрации товарного знака в Роспа-
тенте владелец получает возможность использо-
вания правовой защиты в том случае, если его 
исключительные права будут нарушены. Конку-
ренты, склонные к недобросовестному ведению 
рыночной деятельности, стремятся привлечь 
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максимально возможное количество потребите-
лей. Зачастую для этого используют чужие брен-
ды, пользующиеся популярностью. Поэтому 
главным признаком, по которому покупатель от-
личает товар и его производителя, является то-
варный знак. 

После регистрации товарного знака у право-
обладателя появляется возможность монопольно 
использовать его любым из разрешенных спосо-
бов, среди которых следует выделить: 

1) производство, маркировку и реализацию 
продукции; 

2) ведение деятельности, связанной с экс-
портом или импортом этой продукции; 

3) использование собственного бренда или 
знака обслуживания при оказании услуг; 

4) включение названия бренда в доменное 
имя сайта; 

5) выдачу франшизы или лицензии другим 
субъектам предпринимательской деятельности. 

Товарный знак может быть представлен не 
только словом, названием, но и некоторыми дру-
гими элементами предпринимательской дея-
тельности, которым может потребоваться право-
вая защита при недобросовестности конкурентов. 
Такие элементы могут быть представлены: 

 дизайном этикетки; 

 внешним видом упаковки как в трехмер-
ном, так и в развернутом виде; 

 личными данными (именем, фамилией, 
отчеством или псевдонимом основателя компа-
нии); 

 персонажами мультипликационных филь-
мов и художественных произведений, использо-
вание которых может способствовать наращива-
нию дохода; 

 дизайном сувениров; 

 логотипом мобильных приложений; 

 названием программного обеспечения или 
доменным именем; 

 звуковыми сигналами, используемыми в 
целях продвижения продукции или услуг; 

 другими объектами, которые используются 
в качестве инструментов конкурентной борьбы и 
являются опознавательными знаками для потре-
бителей. 

В настоящее время имеется возможность по-
дачи международной заявки, в соответствии с 
которой товарный знак будет зарегистрирован 
через уполномоченные ведомства. При этом в 
заявке следует отметить те государства, в кото-

рых необходимо обеспечить охрану желаемого 
товарного знака. С этой целью используют про-
цедуры, предусмотренные Мадридским соглаше-
нием. Однако окончательное решение о том, бу-
дет ли зарегистрирован товарный знак на терри-
тории той или иной страны, находится в компе-
тенции уполномоченных органов страны – полу-
чателя заявки. 

В настоящее время товарные знаки являются 
ключевым активом, способствующим выделению 
продукции или услуг в конкурентной среде, росту 
узнаваемости среди потребителей, кроме того, 
помогают накладывать финансовые санкции на 
лица, которые нарушают права использования 
товарных знаков. В результате наращивается 
уровень доходов правообладателя товарных 
знаков, например, на выдаче лицензий [3]. 

Вместе с тем законодательство предъявляет 
ряд требований к товарным знакам и знакам об-
служивания, основные из которых перечислены 
ниже: 

1) наличие различительной способности; 
2) отсутствие ложных элементов, вводящих 

потребителя в заблуждение по поводу продукции 
или ее производителя; 

3) отсутствие элементов, противоречащих 
принятым в обществе нормам морали или пред-
ставляющихся негуманными; 

4) отсутствие зарегистрированных аналогич-
ных или похожих товарных знаков (в том числе и 
отсутствие поданных заявок на такие знаки; 

5) отсутствие на регистрируемом товарном 
знаке названий или изображений художествен-
ных произведений, а также их фрагментов. Кроме 
того, нельзя использовать имена, портреты или 
автографы известных лиц, если на это не полу-
чено официального согласия. Нельзя использо-
вать в товарном знаке такие элементы, как герб, 
флаг государства, печать, награду или другие 
знаки отличия; 

6) запрещено использование только тех эле-
ментов, которые широко применяются для обо-
значения продукции данного вида или представ-
ляют собой общепринятые символы и термины, а 
также элементы, являющиеся определенной ха-
рактеристикой представляемых товаров или их 
формой. Эти элементы могут быть включены в 
товарный знак только в качестве неохраняемых. 

Законодательство предусматривает наличие 
некоторых других ограничений и требований, 
предъявляемых к товарным знакам. 
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Задача правового регулирования заключается 
в том, что необходимо обеспечить соответствие 
между формами существования прав на товар-
ные знаки и их социальным назначением: инди-
видуализацией товаров (услуг), информировани-
ем потребителей о том, где и кем произведен 
товар, символизации репутации владельца ис-
ключительного права на товарный знак. 

До недавнего времени регистрация товарных 
знаков в России была доступна только юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимате-
лям (ИП). Следовательно, возможности зареги-
стрировать собственный товарный знак у физи-
ческих лиц не было. Обусловлено это тем, что 
товарный знак был необходим для того, чтобы 
индивидуализировать товары и услуги, предла-
гаемые потребителям. То есть эта процедура 
могла понадобиться только в том случае, если 
данное лицо ведет предпринимательскую дея-
тельность. В свою очередь у физических лиц не 
было законного права на ведение предпринима-
тельской деятельности. Для этого было необхо-
димо оформление статуса юридического лица 
или индивидуального предпринимателя [1]. 

В 2018 г. ситуация радикально изменилась. 
Вошедший в действие Федеральный закон ввел в 
обращение режим «налог на профессиональный 
доход»1, в результате чего у граждан появилось 
законное право вести предпринимательскую дея-
тельность, не получая статус предпринимателя 
или юридического лица. При этом появился 
большой пласт населения, которое получает по-
стоянный доход от предпринимательской дея-
тельности и не имеет статуса предпринимателя. 
Среди них репетиторы, кондитеры, фотографы, 
SMM-специалисты и др. Использование статуса 
самозанятого облегчает их налоговую нагрузку, 
так как количество уплачиваемых налогов в этой 
системе намного ниже. 

При этом возникает несоответствие. Посколь-
ку для эффективной работы требуется развитие 
собственного бренда, появляется необходимость 
получить товарный знак, имеющий полноценную 
правовую защиту. Однако, являясь физическим 
лицом, самозанятый не имел права на оформле-
ние собственного товарного знака. Следователь-
но, возникал вопрос, воспользоваться возможно-

                                                            
1 Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 193-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации». 

стью оформить товарный знак или сохранить за 
собой весь комплекс привилегий, доступный са-
мозанятым.  

Государственная Дума 9 июня 2022 г. приняла 
Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 193-ФЗ 
«О внесении изменений в часть четвертую Граж-
данского кодекса Российской Федерации», рас-
ширяющий круг правообладателей товарных зна-
ков. В случае его одобрения Советом Федерации 
и подписания Президентом Российской Федера-
ции Закон вступит в силу по истечении одного 
года с момента его опубликования, после чего, 
подать заявку на регистрацию товарного знака 
смогут любые граждане, в том числе самозаня-
тые. Это позволит облегчить оборот прав на то-
варные знаки, тем более что зарегистрировать 
товарный знак на простое физическое лицо мож-
но в других государствах, например, в Австрии, 
Германии, Великобритании и США.  

Остается не до конца понятным, что имели в 
виду составители закона, говоря о возможности 
регистрации товарных знаков всеми гражданами, 
в том числе самозанятыми. Такой вопрос возни-
кает в связи с тем, что, если физическому лицу 
нужен товарный знак, то представляется, что та-
кое лицо все же занимается реализацией каких-
либо товаров и услуг, т. е. предпринимательской 
деятельностью, систематически приносящей до-
ход, а в таком случае закон его обязывает иметь 
статус индивидуального предпринимателя или 
самозанятого. 

Полагаем, что законодатель не намеревался 
предоставить неограниченную возможность ре-
гистрации товарных знаков любым физическим 
лицам, т. е. тем, которые фактически не занима-
ются предпринимательской деятельностью. Воз-
можно, указание «в том числе самозанятых» 
подразумевает, что лицо, не получившее статус 
самозанятого или ИП, но намеревающееся в бу-
дущем заняться предпринимательской деятель-
ностью и уже разработавшее свой бренд, сможет 
зарегистрировать товарный знак, чтобы исклю-
чить риск использования разработанных логоти-
пов и обозначений, которые успеют зарегистри-
ровать на себя другие лица. 

Не стоит забывать, что любой товарный знак 
можно оспорить в случае его неиспользования в 
течение последних 3 лет. Кроме того, вряд ли 
гражданин сможет сохранить зарегистрированные 
права на товарный знак, если он злоупотребляет 
своими правами и зарегистрировал обозначение 
не для индивидуализации своей продукции в биз-
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несе, а только для того, чтобы запрещать другим 
лицам использовать его в предпринимательской 
деятельности или для того, чтобы закрепить его 
за собой, но не использовать. Такое поведение 
может стать основанием для аннулирования пра-
вовой охраны обозначения. 

Нововведения также дадут возможность ино-
странным гражданам, в стране происхождения 
которых разрешается регистрировать за собой 
товарный знак как за обычным физическим ли-
цом, зарегистрировать его и на территории Рос-
сии без необходимости получать статус ИП или 
открывать юридическое лицо. 

Кроме того, внесенные изменения помогут и 
наследникам. Напомним, что исключительное 
право на товарный знак может входить в состав 
наследства и переходить его наследникам, 
обычным физическим лицам. Судебная практика 
сейчас исходит из того, что для получения ис-
ключительного права на товарный знак наслед-
ник должен зарегистрировать статус ИП в тече-
ние года, однако нововведение позволит физи-

ческим лицам избежать лишней бумажной воло-
киты для правопреемства. 

Аналогично исключительное право на товар-
ный знак теперь будет входить в объем имуще-
ственных прав супругов и учитываться в брачных 
договорах, соглашениях о разделе имущества или 
при судебном разделе имущества, даже если у 
одного из супругов нет статуса предпринимателя. 

Законопроект также предлагает дополнить ос-
нования для прекращения правовой охраны то-
варного знака. Теперь прекращение правовой 
охраны товарного знака будет возможно и по при-
чине смерти физического лица-правообладателя, 
если отсутствуют основания для универсального 
правопреемства (например, наследования). 

На данный момент остается дождаться вве-
дения нового регламента Роспатента, регулиру-
ющего регистрацию обозначений по заявкам фи-
зических лиц, а также надеяться, что новыми 
возможностями не решат воспользоваться в 
большом количестве «патентные тролли», и обо-
рот не будет дестабилизирован [5]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются предпринятые Российской Федерацией в 2022 г. законодательные меры огра-
ничительного и стимулирующего характера, направленные на сохранение макроэкономической стабиль-
ности, финансовую поддержку ее резидентов и повышение инвестиционной привлекательности в услови-
ях враждебной международной политики. В ходе исследования автором выделена общемировая тенден-
ция увеличения числа регулятивных мер в отношении иностранных инвестиций; проанализированы 
внешнеполитические предпосылки, повлекшие необходимость принятия мер обеспечения устойчивости и 
стабильности экономики в современных условиях; приведены примеры первоочередных законодательных 
мер, введенных с целью обеспечения экономической безопасности России, предотвращения оттока фи-
нансовых ресурсов и защиты прав и интересов российских компаний и граждан; изучена совокупность от-
ветных ограничений в отношении иностранных инвесторов; подчеркнута целесообразность развития меж-
дународного сотрудничества в целях повышения инвестиционной привлекательности. В результате про-
веденного исследования текущее законодательное реагирование России на внешнеэкономические вызо-
вы и недружественные действия ряда иностранных государств и частных лиц можно охарактеризовать как 
сбалансированное, эффективное и отвечающее принципу взаимности. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, санкции, ограничительные меры, реторсии, экономическая бе-
зопасность, инвестиционная привлекательность, меры государственной поддержки, недружественные действия. 

 

Abstract  
The article examines the restrictive and stimulating legislative measures taken by the Russian Federation in  
2022 aimed at supporting macroeconomic stability, providing financial aid to its residents and increasing 
investment attractiveness in the face of hostile international politics. During the research, the author highlighted 
the global trend of increasing the number of restrictions in relation to foreign investment; analyzed the external 
policy prerequisites that led to the need to take measures to ensure the sustainability and stability of the economy 
in the current conditions; provided examples of priority legislative measures introduced to ensure Russia's 
economic security, prevent the outflow of financial resources and protect the rights and interests of Russian 
companies and citizens; studied the set of retaliatory restrictions against foreign investors; highlighted the 
expediency of international cooperation development in order to increase investment attractiveness. As a result of 
the conducted research, the current Russia’s legislative response to foreign economic challenges and unfriendly 
actions of several foreign states and individuals can be characterized as balanced, efficacious and corresponding 
to the principle of reciprocity. 

Keywords:  foreign investments, sanctions, restrictive measures, retorsions, economic security, investment attractiveness, 
measures of state support, hostile activities. 
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Инвестирование является одним из инстру-
ментов влияния государства на потенциал эко-
номики. Как средство воздействия на экономику 
инвестиции направлены на создание, поддержа-
ние стабильности и развитие производства и экс-
порта. В то же время ввиду изменчивости 
настроений инвесторов и рыночных условий 
(прежде всего экономических и политических) 
существуют крайне опасные риски для экономи-
ческой безопасности государства в виде оттока 
инвестиционных ресурсов, потери технологиче-
ских преимуществ или перехода контроля над 
стратегически важными предприятиями в руки 
недобросовестных инвесторов. Как следствие, 
возникает необходимость законодательного уре-
гулирования потенциальных возможностей при-
влечения новых стратегических инвесторов, го-
товых в долгосрочной перспективе вкладывать 
свои ресурсы и уверенных в своей защищенно-
сти, а также обеспечения технологического и 
производственного суверенитета государства-
импортера инвестиционных ресурсов. 

В соответствии со статьей 4 Федерального за-
кона от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации» по общему 
правилу для иностранных инвесторов действует 
национальный режим – не менее благоприятный, 
чем для российских инвесторов. Исключения из 
данного правила могут носить как стимулирую-
щий, так и ограничительный характер.  

Стимулирующие меры заключаются в упро-
щении административных процедур и расширении 
мер поддержки инвестиций (налоговые и прочие 
льготы) и способствуют привлечению капитала, 
обмену технологиями и опытом. При этом воз-
можно замещение национальных компаний зару-
бежными, снижение инвестиционного интереса к 
приоритетным для национальной экономики 
направлениям, отсутствие стимула у националь-
ных предпринимателей в создании собственного 
оригинального бизнеса. Кроме того, выход на ры-
нок с уже имеющимся известным иностранным 
брендом и готовой бизнес-моделью по договору 
коммерческой концессии (франчайзингу) пред-
ставляется более простым и привлекательным 
для предпринимателей, чем создание собственно-
го национального производства.  

Ограничительные меры направлены на обес-
печение защиты конституционных принципов, за-
конных прав и интересов всех субъектов экономи-
ческих отношений, сохранения национальных 
компаний от иностранного поглощения, экономи-

ческой безопасности государства и укрепления 
его позиций на международной арене.  

Согласно статистическим данным ЮНКТАД,1 
ежегодно публикуемым в Докладе о мировых ин-
вестициях (World Investment Report), в последние 
годы в большинстве государств наблюдается 
тенденция увеличения доли ограничительных 
(регулятивных) мер в отношении иностранных 
инвестиций [19. – Р. 56–58]. Основным мотивом 
подобных мер является стремление удержания 
критически важной инфраструктуры, ключевых 
технологий и других стратегических направлений 
в собственности государства или его резидентов. 
Нормативные ограничительные меры заключа-
ются в усилении режима проверок инвестиций 
(проверка инвестора при входе на рынок, доступ 
к конфиденциальной информации со стороны 
следственных органов и проч.), введения порого-
вых ограничений по величине инвестирования, 
запрет на иностранные инвестиции в ряд секто-
ров [12]. В данном контексте ограничительные 
меры рассматриваются как собственные меры 
государства, применяемые с целью стабилиза-
ции финансового рынка и развития экономиче-
ской устойчивости к иностранному влиянию.  
В противовес им существуют внешние меры, ис-
ходящие от иностранных государств и направ-
ленные на подавление экономической устойчи-
вости и инвестиционной привлекательности дру-
гих государств – санкции. Такие меры могут 
представлять собой способ экономической борь-
бы против страны-конкурента и имеют юридиче-
ски оформленное обоснование, например, в виде 
обвинения государства в нарушении принципов и 
норм международного права.  

Целенаправленная экономическая борьба 
проявляется в различных сферах: хозяйственной 
(создание препятствий для доступа к зарубеж-
ным источникам финансирования, экспорта и 
проч.), науки и образования (прекращение 
межвузовского обмена студентами, публикаций 
статей авторов из страны-конкурента, сотрудни-
чества с исследовательскими центрами и проч.), 
а также технологической (запрет передачи высо-
котехнологичных изделий, доступа к междуна-
родным научно-техническим выставкам и проч.) 
[6. – С. 66–67].  

                                                            
1 ЮНКТАД – Конференция ООН по торговле и развитию 
(United Nations Conference on Trade and Development). 
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В качестве подтверждения намерений одних 
государств ослабить экономическое и политиче-
ское развитие других можно привести исследо-
вания американской некоммерческой организа-
ции RAND Corporation, спонсируемой преимуще-
ственно правительством США и его отдельными 
штатами, а также другими государствами (Кана-
дой, Японией, Китаем, ОАЭ, Великобританией и 
др.), международными организациями (НАТО, 
Всемирный банк и др.), фондами, университета-
ми и проч. [14]. В апреле 2019 г. RAND 
Corporation опубликовала отчет Extending Russia: 
Competing from Advantageous Ground [13], в кото-
ром изучает уязвимые стороны России в эконо-
мической, политической и военной сферах. 
Представленные в отчете данные США могут 
использовать в своих интересах, подталкивая 
Россию к упадку в экономической и военной сфе-
рах, потере внутреннего и/или международного 
влияния и престижа. В отчете также отмечается, 
что для США предпочтительнее использовать 
косвенные меры воздействия на российскую эко-
номику, так как они являются менее затратными 
и более эффективными. Так, одними из базовых 
потенциальных мер США в отношении России 
являются многосторонние санкции и сдержива-
ние цен на энергоносители, являющиеся значи-
тельным источником дохода российского бюдже-
та. В отчете также приводятся информационные 
и идеологические меры с целью снижения рос-
сийского влияния за рубежом и подрыва полити-
ческого режима внутри страны; отмечается, что 
потенциальные меры следует адаптировать не 
только к объективной реальности, но и к психоло-
гии российского народа. Отчет затрагивает во-
просы военной политики1 и проч. В дополнение к 

                                                            
1 В частности, «Сирия могла бы стать более многообеща-
ющей площадкой для продвижения местной оппозиции 
российскому присутствию в 2015 году, но с тех пор сирий-
ские оппозиционные силы были подавлены режимом и еще 
больше проникнуты экстремистами, связанными с «Аль-
Каидой», что делает это предложение непривлекательным. 
<…> Увеличение американского вооружения и предостав-
ление консультаций украинским военным является наибо-
лее жизнеспособной из рассмотренных геополитических 
альтернатив, но любые такие усилия должны быть тща-
тельно выверены, чтобы избежать расширения конфлик-
та». Можно отдельно отметить, что в числе потенциальных 
геополитических мер США в отношении России, предлага-
емых в отчете, приведены предоставление Украине ле-
тальной помощи [13. – Р. 96–103], содействие смене режи-
ма в Беларуси [13. – Р. 109–114].  

вышеупомянутому отчету этой организацией так-
же приводится краткое исследование 
Overextending and Unbalancing Russia: Assessing 
the Impact of Cost-Imposing Options [16], основан-
ное на концепции долгосрочной стратегической 
конкуренции, разработанной во время холодной 
войны (частично той же организацией RAND).  
В этой сводке отмечается, что США стоит перейти 
от попыток опередить Россию во всех сферах к 
перераспределению конкуренции в преимуще-
ственные для США направления [16. – Р. 2]. 

В целом меры, направленные на подавление 
экономики и инвестиций в силу прочной интегра-
ции экономик приводят к ухудшению экономиче-
ской ситуации на всем мировом рынке. Так, ме-
ры, направленные на создание долгосрочных 
негативных тенденций в макроэкономике и изо-
лирование России от мировой финансовой си-
стемы посредством санкций [18] привели к ухуд-
шению экономического положения стран, зави-
сящих от российского экспорта, к нарушению тор-
говли и логистики, к снижению потребительского 
спроса, к затруднению импорта товаров в Россию 
(в том числе из-за значительной зависимости от 
двусторонних инвестиций в энергетическом сек-
торе). В долгосрочной перспективе такие собы-
тия приведут к стремлению создания новых бан-
ковских сетей, к пониманию необходимости в 
технологической самостоятельности, к отказу от 
долларовой зависимости при проведении между-
народных транзакций [17. – Р. 59, 73–74]. 

Курс на систематическое введение санкций в 
отношении России преимущественно со стороны 
западных государств был взят начиная с марта 
2014 г. после вхождения Крыма в состав России 
[5]. С февраля 2022 г. усиление санкционного 
давления на российскую экономику продолжи-
лось: введение ограничений для доступа России 
и ее резидентов к рынкам капитала, заморажива-
ние находящихся за рубежом российских акти-
вов, запрет на проведение операций с Банком 
России, исключение российских банков из меж-
дународной межбанковской системы передачи 
информации и совершения платежей (SWIFT) и 
проч. Иностранные компании в свою очередь 
объявили о выводе средств из российской эко-
номики, о прекращении ранее намеченных дого-
воренностей и о намерении уйти с российского 
рынка [15].  

В результате так называемых недружествен-
ных действий иностранных государств и между-
народных организаций, направленных на ограни-
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чение имущественных и личных неимуществен-
ных прав российских граждан, юридических лиц и 
отраслей российской экономики, Российская Фе-
дерация стала принимать меры, направленные 
на предотвращение оттока капитала, на под-
держку прав и интересов своих инвесторов, 
предприятий и отраслей, на предотвращение па-
нического изъятия финансовых ресурсов из эко-
номики. Так, одними из первых стали ограниче-
ния, направленные на защиту экономической 
безопасности России, связанные с экспортом 
ряда товаров и оборудования,1 с зарубежными 
денежными переводами,2 приостановкой пере-
возки пассажиров и багажа3 и т. д. Для поддер-
жания экономической устойчивости предприни-
маются финансовые меры, связанные с кредито-
ванием, налогообложением, проведением плано-
вых проверок и т. п.4  

В качестве мер льготного кредитования Пра-
вительство Российской Федерации ввело субси-
дирование процентной ставки по кредитам для 
застройщиков, ИТ-компаний, оборотное и (или) 
инвестиционного кредитование для выпускающих 
высокотехнологичную и инновационную продук-
цию малых и средних предприятий и проч.  

В целях защиты российских арендодателей от 
прекращения арендных выплат со стороны при-
остановивших свою деятельность в России ино-
странных компаний из сфер торговли и обще-
ственного питания по договорам, заключенным 
до 24 февраля 2022 г., в законодательство была 

                                                            
1 См.: Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 9 марта 2022 г. № 311 (ред. от 2 ноября 2022 г.)  
«О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 8 марта 2022 г. № 100»; Правительство 
определило перечень товаров и оборудования, временно 
запрещенных к вывозу из России. 10 марта 2022 г. – URL: 
http://government.ru/news/44762/); Правительство ввело 
временный запрет на экспорт сахара и зерновых. 14 марта 
2022 г. – URL: http://government.ru/news/44807/  
2 См.: Информационное письмо Банка России от 5 марта 
2022 г. № ИН-019-12/27 «Об ограничении переводов физи-
ческих лиц-резидентов». 
3 См.: Официальное сообщение Росавиации от 5 марта 
2022 г. – URL: https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=8989. 
4 См.: Обзор новых антикризисных мер за 5–11 марта. – 
URL: https://www.consultant.ru/legalnews/18718/  

введена норма5, позволяющая арендодателю 
требовать продолжения ежемесячной оплаты 
аренды от таких компаний или расторжения до-
говора с такой компанией в одностороннем по-
рядке без обязательства выплаты за это не-
устойки (штрафа, пени).  

Е. П. Губин предлагает представить предпри-
нятые меры обеспечения устойчивости и ста-
бильности экономики в современных условиях в 
виде системы, характеризующейся следующими 
группами: предоставление максимума свободы 
экономической деятельности, перечень льгот и 
преимуществ, установление запретов и ограни-
чений, принятие мер на региональном уровне и 
на уровне отдельных отраслей права [3. – С. 7]. 
Обеспечение согласованности действий государ-
ственных органов, органов местного самоуправ-
ления и организаций в процессе выработки и ре-
ализации подобных мер осуществляет специаль-
ный координационный орган – Правительствен-
ная комиссия по повышению устойчивости разви-
тия российской экономики в условиях санкций. 

Помимо мер поддержки собственных резиден-
тов, Россия, основываясь на принципе взаимно-
сти – предоставлении иностранным лицам тех 
же прав, которыми обладают российские лица в 
иностранных государствах, и действуя в своих 
социально-экономических интересах, вправе за-
креплять в законодательстве ограничения в от-
ношении иностранных инвестиций, связанных с 
недружественными государствами. Для сохране-
ния своей финансовой стабильности Россия вы-
нуждена в соответствии со статьей 1194 ГК РФ и 
во исполнение указов Президента Российской 
Федерации6 устанавливать реторсии – ответные 
ограничения в отношении недружественных  
государств и их резидентов. Так, при наличии 
связи иностранного юридического лица или ино-

                                                            
5 См.: статью 21.2 Федерального закона от 8 марта 2022 г. 
№ 46-ФЗ (ред. от 28 декабря 2022 г. с изм. и доп., вступив-
шими в силу с 1 января 2023 г.) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Примечание: положения частей 1–13 данной статьи дей-
ствуют до 31 декабря 2023 включительно. 
6 См.: Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 
2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года»; Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г.  
№ 79 «О применении специальных экономических мер в 
связи с недружественными действиями Соединенных Шта-
тов Америки и примкнувших к ним иностранных государств 
и международных организаций». 
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странного инвестора с недружественным для 
России государством в соответствии со статьями 
5–18 Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 
320-ФЗ (ред. от 19 декабря 2022 г.) «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О приватиза-
ции государственного и муниципального имуще-
ства", отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и об установлении особенностей 
регулирования имущественных отношений» (да-
лее – Закон № 320-ФЗ) Арбитражным судом мо-
гут быть вынесены решения о преобразовании 
филиала и/или представительства такого ино-
странного юридического лица в хозяйственное 
общество, о приостановлении прав участия 
иностранных инвесторов в значимом хозяй-
ственном обществе в случае владения ими не 
менее 25% долей в уставном капитале или 25% 
голосов в высшем органе управления такого об-
щества. Согласно части 2 статьи 14 данного фе-
дерального закона, о наличии связи с недруже-
ственным иностранным государством может сви-
детельствовать хотя бы одно из следующих 
условий: наличие гражданства и/или регистрации 
в таком государстве, ведение хозяйственной дея-
тельности и/или получение прибыли преимуще-
ственно в этом государстве. Наличие связи с не-
дружественным государством представляет со-
бой потенциальный риск для экономической бе-
зопасности, поскольку решения таких инвесторов 
несут риски дезинвестирования (изъятия инве-
стиционных ресурсов) за рубеж, ухудшения фи-
нансового состояния такого юридического лица 
и/или его контрагентов, потери рабочих мест и  
т. д. Но наличие связи не является достаточным 
основанием для вынесения арбитражными суда-
ми решений о преобразовании филиала и/или 
представительства иностранного юридического 
лица в хозяйственное общество и приостановле-
ния прав иностранных инвесторов. Для таких ре-
шений также необходимо наличие ряда иных ос-
нований и обстоятельств, закрепленных частями 
3–4 статьи 6 и частями 4–6 статьи 14 Закона  
№ 320-ФЗ. Стоит также отметить, что часть 5 
статьи 18 предусматривает возможность возоб-
новления прав иностранного инвестора при 
предоставлении в суд доказательств устранения 
и последующего недопущения обстоятельств, 
послуживших основанием для вынесения соот-
ветствующего судебного решения (до его вступ-
ления в законную силу). 

С целью компенсации потерь российских ин-
весторов от замораживания их активов, находя-

щихся за рубежом, председателем Банка России, 
Эльвирой Набиуллиной, было высказано пред-
ложение о создании специального фонда, кото-
рый может быть сформирован из невыплаченной 
иностранным инвесторам прибыли. Однако дан-
ная инициатива требует дальнейшей правовой 
проработки [11], поскольку, несмотря на эконо-
мически обоснованную необходимость введения 
ограничений в отношении иностранных инвесто-
ров, государство заинтересовано в обеспечении 
принципа защиты прав и законных интересов 
инвесторов, который способствует притоку ин-
вестиций, повторному возвращению их в эконо-
мических оборот и сохранению привлекательно-
сти инвестиционной деятельности в принимаю-
щем государстве.  

Инвестиционный потенциал государства зави-
сит от совокупности факторов, образующих инве-
стиционный климат: социально-экономических и 
нормативно-правовых показателей. К числу нор-
мативно-правовых показателей относят степень 
разработанности мер государственной поддерж-
ки и защищенности иностранных инвестиций, 
стабильность соблюдения норм международного 
права и международных соглашений, параметры 
налогового, валютного и таможенного режимов и 
т. д. [8. – С. 1845]. Следовательно, перед законо-
дательством возникает необходимость обеспе-
чения баланса мер, прямо ограничивающих ра-
нее имевшиеся у инвесторов права, и мер, наце-
ленных на сохранение инвесторов с учетом со-
блюдения интересов России. К таким сбаланси-
рованным мерам относится исполнение резиден-
тами своих обязательств по выплате прибыли 
иностранным лицам, которое в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от  
4 мая 2022 г. № 254 «О временном порядке ис-
полнения финансовых обязательств в сфере 
корпоративных отношений перед некоторыми 
иностранными кредиторами» временно будет 
осуществляться в рублях. В то же время в ответ 
на действия лиц, прямо поддерживающих санк-
ции иностранных государств и несущих риск 
остановки деятельности для российских пред-
принимателей, Правительство Российской Феде-
рации объявило о нулевой компенсации при ис-
пользовании иностранного патента на изобрете-
ние, полезную модель или промышленный обра-
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зец1 и о легализации параллельного импорта – 
разрешении ввоза в Россию ряда востребован-
ных оригинальных товаров иностранного произ-
водства без согласия правообладателей2.  

Несмотря на усложнение межгосударственных 
отношений и введение ряда нормативных огра-
ничений, иностранные инвестиции продолжают 
обладать рядом преимуществ для всех сторон 
инвестиционной деятельности: для страны-
реципиента – это дополнительные финансовые 
ресурсы, технологии, навыки управления, новые 
рабочие места, расширение логистики, рост кон-
куренции и повышение квалификации работни-
ков, стимулирование рыночной активности; для 
инвестора – законодательные преференции, ди-
версификация рисков, развитие новых направле-
ний деятельности и проч. Поэтому несмотря на 
положения Закона № 320-ФЗ, российское законо-
дательство по-прежнему допускает участие ино-
странных инвесторов даже в стратегически 
значимых секторах экономики при соблюдении 
условий статьи 4 Федерального закона от 29 ап-
реля 2008 г. № 57-ФЗ (ред. от 29 декабря 2022 г.) 
«О порядке осуществления иностранных инве-
стиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства», хотя 
и предусматривает ужесточение контроля за та-
кими иностранными инвестициями и необходи-
мость предварительного согласования соверша-
емых такими инвесторами сделок Правитель-
ственной комиссией по контролю за осуществле-
нием иностранных инвестиций. 

Новой законодательной мерой, позволяющей 
упростить пребывание иностранных инвесторов 
на территории Российской Федерации и предо-
ставить им преимущества резидентов с целью 
привлечения большего объема инвестиций и но-
вых инвесторов, стало предоставление возмож-
ности получения осуществившим в России инве-

                                                            
1 См.: Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 6 марта 2022 г. № 299 «О внесении изменения в 
пункт 2 методики определения размера компенсации, вы-
плачиваемой патентообладателю при принятии решения 
об использовании изобретения, полезной модели или про-
мышленного образца без его согласия, и порядка ее вы-
платы». – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 
0001202203070005 
2 Правительство легализовало параллельный импорт для 
удовлетворения спроса на востребованные зарубежные 
товары. 30 марта 2022 г. – URL: http://government.ru/news/ 
44987/ (дата обращения: 04.11.2022). 

стиции иностранным инвесторам и членам их 
семей вида на жительство в упрощенном по-
рядке (исключая ранее необходимую процедуру 
получения разрешения на временное прожива-
ние)3 при соответствии ряду критериев, связан-
ных с объектами, сроками и размерами инвести-
рования4. 

Одними из ключевых задач на 2023 г., постав-
ленных Президентом Российской Федерации  
В. В. Путиным, являются обеспечение технологи-
ческой, научной и финансовой независимости 
России, а также развитие международного логи-
стического и инвестиционного сотрудничества [1]. 
В целях продолжения эффективного междуна-
родного сотрудничества в России сохраняется 
большинство ранее предусмотренных преферен-
ций для иностранных инвесторов. Например, 
иностранным организациям по-прежнему доступ-
на возможность изменения их личного закона в 
порядке редомициляции – перехода в российскую 
юрисдикцию (с регистрацией в специальных ад-
министративных районах: на территориях Кали-
нинградской области и Приморского края) с полу-
чением статуса международной компании при 
условии соответствия ряду требований статьи 2 
Федерального закона от 3 августа 2018 г.  
№ 290-ФЗ (ред. от 19 декабря 2022 г.) «О между-
народных компаниях и международных фондах» 
(далее – Закон о международных компаниях). 
Обретение данного статуса предполагает полу-
чение ряда налоговых льгот и преимуществ.  
Для российской экономики данная мера позволя-
ет привлечь не только налоговые поступления, 
но и значительные инвестиционные ресурсы, 
поскольку одним из условий получения статуса 
международной компании согласно части 6 ста-

                                                            
3 Изменения введены абзацем 1 подпункта «б» пункта 8 
статьи 1 Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 357-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». Здесь же указан перечень лиц, относящихся к членам 
семьи иностранного инвестора, подпадающих под действие 
введенной нормы. 
4 Критерии закреплены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2022 г. № 2573  
«Об утверждении критериев, которым должен соответство-
вать иностранный гражданин, осуществивший инвестиции в 
Российской Федерации, для выдачи вида на жительство в 
Российской Федерации без получения разрешения на вре-
менное проживание» (вступившим в силу с 11 января  
2023 г.). 
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тьи 2 Закона о международных компаниях явля-
ется инвестирование в российскую экономику в 
размере не менее 50 млн рублей в течение года 
с момента государственной регистрации такой 
организации. Однако в силу неравного инвести-
ционного обременения такая величина инвести-
ций ограничивает количество организаций, кото-
рые потенциально могли бы перейти под россий-
скую юрисдикцию. В связи с этим целесообразно 
предложение А. С. Кондукторова о разработке 
методики дифференциации минимального раз-
мера инвестиций в зависимости от масштаба 
иностранной организации: величины ее активов и 
активов контролируемых ею организаций – дан-
ная мера позволит увеличить общий объем инве-
стиций в российскую экономику за счет большего 
числа редомицилируемых организаций с мень-
шими активами [7].  

На пленарном заседании Международного 
дискуссионного клуба «Валдай» В. В. Путин от-
метил, что российская экономика сумела пройти 
пик сложностей, вызванных санкционным давле-
нием, адаптировалась к новым экономическим 
условиям и продолжит свое устойчивое суверен-
ное развитие [2]. 

Регионам развитие международного сотруд-
ничества позволяет налаживать торгово-
экономические связи, реализовывать программы 
по студенческому обмену и стажировкам, повы-

шать свою инвестиционную привлекательность 
за счет совместной разработки проектов, конкур-
сов, выставок. В международных выставочных 
мероприятиях принимают участие российские 
компании из различных регионов. Так, в 2022 г. 
при поддержке Российского экспортного центра и 
Фонда Росконгресс в международных выставках 
и бизнес-миссиях приняли участие 816 россий-
ских экспортеров [4]. Российские регионы также 
вправе заключать международные соглашения. 
Например, по состоянию на первое полугодие 
2022 г. Правительство Нижегородской области 
заключило около 30 соглашений с регионами  
20 стран [9]. Международное сотрудничество 
способствует расширению направлений взаимо-
действия государств, регионов и их резидентов, 
научному и технологическому обмену опытом, 
объединению финансовых и трудовых ресурсов, 
повышению инвестиционной привлекательности 
и т. п. 

Таким образом, несмотря на усиление санк-
ционного давления, напряжение международной 
обстановки, неблагоприятные рыночные измене-
ния и одностороннее расторжение ранее заклю-
ченных договоров, Российской Федерации уда-
лось предотвратить экономическую нестабиль-
ность, приняв своевременные законодательные 
меры стимулирующего и ограничительного ха-
рактера. 
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Аннотация 

В статье освещается проблема, связанная с вынужденным переходом от конкурентных к неконкурентным 
закупкам кредитными организациями, непосредственно в отношении которых и (или) лиц их контролиру-
ющих, введены санкции или меры ограничительного характера, заключающиеся в невозможности обеспе-
чения целей и принципов законодательства о закупках товаров, работ, услуг для нужд отдельных юриди-
ческих лиц, способствующих обеспечению добросовестной конкуренции. Анализируются последствия 
названной проблемы, обусловленные монополизацией рынков товаров, работ, услуг для таких заказчи-
ков, исследуются возможности выхода рынков из этого состояния, а также меры, которые уже приняты 
кредитными организациями в условиях адаптации к изменившимся реалиям с целью восстановления ра-
нее существовавшей системы закупок. Кроме того, в статье предлагается возможный способ поддержа-
ния добросовестной конкуренции среди участников закупок, проводимых для нужд таких кредитных орга-
низаций. 

Ключевые слова: добросовестная конкуренция, недобросовестная конкуренция, монополия, экономика, закон о 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, кредитная организация, хозяйственная дея-
тельность, предпринимательские структуры, хозяйственные связи, рынки товаров, работ, услуг, банки, санкции, 
меры ограничительного характера, недружественные страны, единая информационная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг, конкурентные закупки, неконкурентные закупки, закрытые закупки, закрытые электронные 
закупки, электронные площадки, механизмы устойчивого развития в условиях санкционных ограничений. 

 
Abstract  

The article highlights the problem associated with the forced transition from competitive to non-competitive 
procurement by credit organizations, against which sanctions or restrictive measures have been imposed directly 
and (or) persons controlling them, consisting in the impossibility of ensuring the goals and principles of legislation 
on procurement of goods, works, services for the needs of individual legal entities that contribute to ensuring fair 
competition. Analyzes the consequences of this problem, consisting in the monopolization of the markets of 
goods, works, services for such customers, and also explores the possibility of markets emerging from this state, 
measures that have already been taken by credit institutions in terms of adaptation to the changed realities in 
order to restore the previously existing procurement system. In addition, the article suggests a possible way to 
maintain fair competition among participants in procurement conducted for the needs of such credit institutions. 

Keywords: fair competition, unfair competition, monopoly, economy, law on procurement of goods, labor, services by 
certain types of legal entities, credit organization, economic activity, entrepreneurial structures, economic relations, markets 
of goods, works, services, banks, sanctions, restrictive measures, unfriendly countries, unified information system in the 
field of procurement of goods, works, services, competitive procurement, non-competitive procurement, closed 
procurement, closed electronic procurement, electronic platforms, mechanisms for sustainable development under 
sanctions restrictions. 
 

 
В настоящее время в мировой политике про-

изошли серьезные изменения, связанные в 
первую очередь с проводимой Российской Феде-
рацией специальной военной операцией. Изме-
нение текущей политической ситуации обуслови-
ло необходимость адаптации существующих 
правоотношений к таким изменениям, причем 
коснулись эти изменения практически всех сфер 
деятельности граждан, общества и Российской 
Федерации как государства в целом. Наиболее 
пострадавшей среди таких сфер деятельности 

считается экономическая, поскольку ответной 
негативной реакцией отдельных недружествен-
ных стран и их объединений на внешнюю поли-
тику России было введение санкций и ограничи-
тельных мер именно экономического характера. 
Не стоит забывать, что эти меры и санкции носят 
полномасштабный характер, соответственно, 
восстановление экономики России невозможно 
без государственной поддержки, которая обеспе-
чивается в том числе в рамках антимонопольного 
регулирования. 
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Неотъемлемой частью любого товарного рынка 
является конкуренция. В свою очередь конкурен-
ция – это основа поступательного развития стра-
ны, она обеспечивает постоянное и динамичное 
внедрение инновационных технологий, является 
главным движущим фактором эволюционного 
развития общества, порождает разнообразие и 
обеспечивает максимально эффективное распре-
деление ресурсов. Именно поэтому защита и раз-
витие конкуренции являются одними из главных 
приоритетов государственной политики1. 

В силу пункта 7 статьи 4 Федерального закона 
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» (далее – Закон о защите конкуренции) конку-
ренция определяется как соперничество хозяй-
ствующих субъектов, при котором самостоятель-
ными действиями каждого из них исключается или 
ограничивается возможность в одностороннем 
порядке воздействовать на общие условия обра-
щения товаров на соответствующем товарном 
рынке. Полагаем, что в данном случае законода-
тельно определен узкий смысл данного понятия, 
поскольку в широком смысле слова конкуренция – 
это прежде всего процесс соперничества (борьбы) 
хозяйствующих субъектов за преимущества на 
рынке с использованием различных методов.  

Таким образом, добросовестная конкуренция – 
это состязательность хозяйствующих субъектов, 
при которой обеспечиваются равные условия 
функционирования всем без исключения субъек-
там рыночных отношений и сбалансированность 
их интересов2. 

При этом добросовестная конкуренция явля-
ется неотъемлемой частью свободного предпри-
нимательства, т. е. соперничества, состязатель-
ности поставщиков товаров и услуг с использо-
ванием законных, добропорядочных форм и ме-
тодов борьбы за привлечение и сохранение сво-
их клиентов3.  

 

                                                            
1 Стратегия развития конкуренции и антимонопольного 
регулирования в Российской Федерации на период 2013– 
2024 гг.» (утв. Президиумом ФАС России 3 июля 2013 г.). – 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
149768/ 
2 Егорова М. А. Коммерческое право : учебник для вузов. – 
М. : Статут, 2013.  
3 Решение Удмуртского УФАС России от 24 сентября 2013 г.  
№ 04-02 по делу № СЮ04-02/2013-17. – URL: https://www. 
consultant.ru 

В случае, когда любые конкурентные действия 
на определенном товарном рынке в результате 
нарушения действующего законодательства, 
обычаев, требований добропорядочности, ра-
зумности и справедливости, направлены на при-
обретение необоснованных преимуществ пред-
принимательской деятельности, которые могут 
причинить или причинили убытки другим хозяй-
ствующим субъектам-конкурентам, то в силу 
пункта 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции 
имеет место недобросовестная конкуренция. 

Частью 1 статьи 14 Закона о защите конку-
ренции установлен запрет на недобросовестную 
конкуренцию. 

Реализация этого запрета отражается и в го-
сударственном регулировании хозяйственной 
деятельности отдельными юридическими лица-
ми, которые находятся непосредственно или 
опосредованно под контролем государства, в 
связи с чем вынуждены осуществлять деятель-
ность, направленную на обеспечение своих по-
требностей в товарах, работах, услугах, в поряд-
ке, регламентированном самим государством. 
Для этих целей, а также для обеспечения добро-
совестной конкуренции был принят Федеральный 
закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» (далее – Закон о закупках), кото-
рый устанавливает общие принципы закупки то-
варов, работ, услуг отдельными юридическими 
лицами и основные требования к таким закупкам.  

Одним из принципов закупок товаров, работ, 
услуг, который имеет важное значение в рамках 
рассматриваемой в настоящей статье темы, по-
мимо цели в виде обеспечения добросовестной 
конкуренции, является обеспечение равнопра-
вия, справедливости, а также создание условий, 
исключающих наступление дискриминации и не-
обоснованных ограничений конкуренции по от-
ношению к участникам закупки. 

Как отмечалось выше, внешнеполитическая 
обстановка непосредственно затронула экономи-
ческую деятельность, в том числе деятельность, 
связанную с закупками товаров, работ, услуг.  
В связи с этим речь пойдет об изменившихся ре-
алиях осуществления закупок теми заказчиками, 
в отношении которых и (или) лиц их контролиру-
ющих, введены санкции и меры ограничительно-
го характера. 

Правительство Российской Федерации 6 мар-
та 2022 г. приняло Постановление № 301  
«Об основаниях неразмещения в единой инфор-

consultantplus://offline/ref=A7141EE54FC2F26AF3C3D0F410BD9FD0B5EB0EB24AB94F7245A640E9F9D734085F7D1873121499D0504F1A04E670B436CEC4CCC6FF6A1DE4Z6W5I
consultantplus://offline/ref=A7141EE54FC2F26AF3C3D0F410BD9FD0B5EB0EB24AB94F7245A640E9F9D734085F7D1873121498D0564F1A04E670B436CEC4CCC6FF6A1DE4Z6W5I
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мационной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд сведений о закупках това-
ров, работ, услуг, информации о поставщиках 
(подрядчиках, исполнителях), с которыми заклю-
чены договоры» (далее – Постановление Прави-
тельства РФ № 301), в силу которого с 7 марта 
2022 г. в единой информационной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг (далее – 
ЕИС) заказчиками, в отношении которых введены 
политические или экономические санкции ино-
странных государств, совершающих недруже-
ственные действия, и (или) введены иностран-
ными государствами, государственными объеди-
нениями и (или) союзами и (или) государствен-
ными (межгосударственными) учреждениями 
иностранных государств или государственных 
объединений и (или) союзов меры ограничитель-
ного характера не размещаются больше сведе-
ния о закупке товаров, работ, услуг, а также ин-
формация о поставщике (подрядчике, исполни-
теле), с которым заключен договор по результа-
там закупки. 

Положения Постановления Правительства РФ 
№ 301 применяются также в отношении заказчи-
ков, являющихся кредитными организациями, 
если вышеназванные санкции и меры ограничи-
тельного характера введены в отношении лиц, 
контролирующих кредитную организацию. 

Соответственно, кредитные организации, чья 
закупочная деятельность регулировалась Зако-
ном о закупках и в отношении которых и (или) 
лиц, их контролирующих, были приняты назван-
ные санкции и ограничения, перестали осу-
ществлять открытую хозяйственную деятель-
ность посредством конкурентных закупок и пере-
шли на закрытые процедуры закупок, поскольку 
только они стали для них возможны в текущих 
условиях. 

Стоит отметить, что закрытые процедуры за-
купок являются неконкурентным видом закупок 
товаров, работ, услуг, соответственно, обеспече-
ние добросовестной конкуренции при таком виде 
закупок невозможно. В данном случае такая ры-
ночная структура больше схожа с монополией. 
Важно отметить, что монополия является анти-
подом конкуренции1. 

                                                            
1 Булатецкий Ю. Е., Рассолов И. М.  Коммерческое право : 
учебник /; под редакцией С. Н. Бабурина, Н. А. Машкина. – 
3-е изд. – М. : Юрайт, 2022.  

В качестве примера, на основании которого в 
настоящей статье рассматриваются и оценива-
ются достижения вышепоименованных целей 
Закона о закупках, будут выступать кредитные 
организации. Почему именно они? Дело в том, 
что в Законе о закупках установлены критерии, 
определяющие, какое именно юридическое лицо 
подпадает под сферу его регулирования, в числе 
которых такой критерий, как доля государствен-
ного участия в организациях. 

Среди крупнейших банков Российской Феде-
рации, осуществляющих закупочную деятель-
ность для своих нужд в соответствии с Законом о 
закупках и попавших под санкции, находятся та-
кие лидеры банковского сектора, как ПАО «Сбер-
банк России», Банк ВТБ (ПАО), АО «Россель-
хозбанк», ПАО «Промсвязьбанк»2. Сведения о 
конкурентных закупках, проведенных такими бан-
ками в 2021 г. (включая филиалы), представлены 
в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1 

Сведения о конкурентных закупках в 2021 г.* 
 

Сведения  
о конку-
рентных 
закупках 

ПАО «Сбер-
банк  

России» 

Банк ВТБ 
(ПАО) 

АО «Рос-
сель-

хозбанк» 

ПАО 
«Пром-
связь-
банк» 

Количество 
конкурент-
ных закупок 

Более 2 700 
Более 

500 
Более  
4 900 

Более 600 

Суммарный 
размер 
начальных 
максималь-
ных цен 
договоров, 
млрд руб. 

~ 113 ~ 54 ~ 26 ~ 32 

__________________ 
* Источник табл. 1, 2: Единая информационная система в 
сфере закупок. – URL: https://zakupki.gov.ru 

 
Сведения, содержащиеся в табл. 1, носят ско-

рее информационный характер тем не менее они 
позволяют оценить масштабы закупочной дея-
тельности рассматриваемых банков, а также 
примерно определить объем закупок, проведение 
которых с 7 марта 2022 г. перестало обеспечи-
вать конкуренцию на соответствующих рынках 
товаров, работ, услуг.  

Другими словами, проведение закупок на 
сумму более 200 млрд рублей в год осуществля-
ется теперь в тени. Соответственно, те хозяй-
ствующие субъекты, которые предприниматель-
скую деятельность осуществляли путем своего 
                                                            
2 URL: https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10965728 
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непосредственного участия в конкурентных за-
купках, а также те, кто обеспечивал и поддержи-
вал возможность участия других компаний в та-
ких закупках (составление заявок на участие в 
закупках, технических предложений, жалоб и т. 
д.), просто перестали участвовать в этих право-
отношениях. Последствия таких событий доста-
точно ощутимы.  

Соответственно, только часть из таких пред-
принимательских структур сумеет сохранить свой 
бизнес на основе налаженных контактов с заказ-
чиками, а остальные субъекты будут вынуждены 
переформатировать бизнес или просто не смогут 
его вести. К мерам государственной поддержки 
юридических лиц, оказавшихся в сложной ситуа-
ции, можно отнести принятие Правительством 
России моратория на банкротство, срок действия 
которого прекратился 1 октября 2022 г.1.  

При этом, с одной стороны, для заказчиков 
наступает подходящее время, когда заключение 
договора происходит с теми предпринимателями, 
с которыми существуют благоприятные взаимо-
отношения, с другой стороны, появляется уни-
кальная возможность установления монополий 
на определенных рынках товаров, работ, услуг 
для отдельных, но крупных кредитных организа-
ций, имеющих развитую филиальную сеть по 
всей стране, что негативным образом влияет на 
состояние самой рыночной экономики России. 

Более того, в момент принятия Постановле-
ния Правительства РФ № 301 закрытые способы 
закупок товаров, работ, услуг были, скорее, ред-
костью в хозяйственной деятельности, а также 
практически во всех видах закупок были пред-
ставлены исключительно в бумажном виде, т. е. 
не были адаптированы к электронным способам 
взаимодействия с заказчиками. 

Перечисленные обстоятельства, с точки зре-
ния устойчиво существовавшей системы закупок 
товаров, работ, услуг, не могли не сказаться 
негативным образом на хозяйственной деятель-
ности самих заказчиков. То есть при системном 
подходе к осуществлению закупок посредством 
конкурентных способов обеспечивается конку-
ренция на рынке, а сам заказчик находится в от-
носительной безопасности благодаря самой си-

                                                            
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 
28 марта 2022 г. № 497 «О введении моратория на возбуж-
дение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кре-
диторами». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_413460/ 

стеме сдержек и противовесов, которой он вы-
нужден придерживаться для покрытия своих 
нужд и потребностей. Кроме того, как уже упоми-
налось выше, объем трудозатрат на проведение 
бумажных процедур значительно увеличился, а в 
определенные моменты самой бумаги в физиче-
ском смысле стало не хватать для подачи заявки 
на участие в закрытой процедуре2.  

Анализ действующих положений о закупках 
вышеперечисленных банков свидетельствует, что 
с их стороны были приняты действия, направлен-
ные на адаптацию к изменившимся условиям, а 
также на экономию таких трудозатрат. 

Первым таким шагом стоить считать, на наш 
взгляд, возращение электронных процедур3, ко-
торое произошло достаточно быстро, практиче-
ски в течение двух месяцев с момента вступле-
ния в силу Постановления Правительства № 301. 

Итак, ключевым нововведением в современ-
ной закупочной деятельности отдельных юриди-
ческих лиц можно считать появление нового кла-
стера закрытых электронных процедур закупок, 
который не только способствовал развитию са-
мого института закрытых закупок, но и, как уже 
говорилось ранее, считался скорее пережитком 
или исключением в обычной закупочной дея-
тельности, но и в принципе отменил потребность 
в «бумажном» взаимодействии с участниками 
закупок.  

Сведения о новом виде неконкурентных элек-
тронных процедур представлены в табл. 2.  
Для удобства восприятия и понимания особенно-
стей такого вида закупок сведения представлены 
в сравнении с конкурентными способами закупок, 
предусмотренными Законом о закупках. 

Неконкурентные электронные закупки, как 
правило, делятся по видам так же, как и конку-
рентные закупки. Об этом свидетельствует само 
их название, поскольку в нем присутствует указа-
ние на вид закупки (конкурс, аукцион и т. д.), что в 
свою очередь подсказывает, каким образом бу-

                                                            
2 URL: https://www.gazeta.ru/business/2022/04/01/ 
14690935.shtml 
3 Информационное письмо Минфина России от 18 апреля 
2022 г. № 24-01-09/34211 «В дополнение к информацион-
ному письму от 14 марта 2022 г. № 24-03-08/18813  
«О направлении информации по вопросам осуществления 
закупок отдельными видами юридических лиц в связи с 
изданием Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 6 марта 2022 г. № 301». – URL: https://www. 
consultant.ru/law/hotdocs/74772.html/ 
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дет определяться победитель в такой закупке, а 
приставка «состязательный» (как и любая дру-
гая) не позволяет их путать с конкурентными. 

 
Т а б л и ц а  2 

Новый вид неконкурентных электронных процедур 
 

 Конкурентные 
неэлектронные 

закупки 

Конкурентные 
электронные 

закупки 

Неконкурентные 
электронные 

закупки 

Основания 
для приме-
нения 
 

Закон о за-
купках 
 

Закон о закупках, 
распоряжение 
Правительства 
РФ от 12 июля  
2018 г. № 1447-р 

Закон о закуп-
ках 
 

Способы 
закупки 
 

Конкурс, 
аукцион, 
запрос пред-
ложений, 
запрос коти-
ровок 
 

Конкурс, 
аукцион, 
запрос предло-
жений, 
запрос котировок 
 

Состязатель-
ный конкурс, 
состязатель-
ный аукцион, 
состязатель-
ный запрос 
предложений, 
состязатель-
ный запрос 
котировок 

Размеще-
ние в ЕИС 
(согласно 
требовани-
ям Поста-
новления 
Правитель-
ства РФ  
№ 301) 

Не преду-
смотрено 

Не предусмотре-
но 

Не предусмот-
рено 

 
Несмотря на существенную модернизацию за-

крытых закупок, участие в них по-прежнему огра-
ничено и осуществляется исключительно путем 
направления кредитными организациями при-
глашения потенциальным участникам закупки, 
которых они выбирают самостоятельно. 

При этом не стоит забывать, что все эти за-
купки не публикуются в открытом доступе в еди-
ной информационной системе закупок товаров, 
работ, услуг. Для проведения нового вида элек-
тронных закрытых процедур банками отбираются 
электронные площадки. Как правило, это пло-
щадки, на которых зарегистрировано большое 
количество их потенциальных участников и 
налажен процесс осуществления закрытых элек-
тронных процедур.  

Представляется, что введение электронного 
вида закрытых закупок может способствовать 
поддержанию конкуренции среди участников за-
купок. Анализ процесса осуществления нового 
вида электронных закрытых процедур, прове-
денный в рамках настоящей статьи, показал, что 
по-прежнему существуют определенные обстоя-
тельства, которые негативным образом влияют 
как на саму закупку, так и на конкуренцию среди 

участников такой закупки. Результаты проведен-
ного анализа представлены на рисунке. 

 
Конкуренция среди участников закрытых  

электронных закупок 

Де-юре Де-факто 

  

Банки направляют приглашение 
принять участие в закупке не 

менее чем двум потенциальным  
участникам 

Потенциальные участники –  
связанные между собой  

организации 

  

Победителем признается участ-
ник, предложивший наименьшую 
цену и/или условия исполнения, а 
также соответствующий установ-

ленным требованиям 

Участвует один участник  
закупки или не принимают 

участники участие в закупке, 
если условия закупки  

не удовлетворяют 
интересы основного (главного) 

участника 

  

Заключение договора  
с победителем в электронном 

виде 

Повысилась статистика  
незаключенных договоров  

по причине отсутствия  
участников в закупке 

Цель: создание процесса,  
позволяющего привлечь в закуп-

ки потенциальных участников,  
отбираемых не банками 

Цель: исключение состояния 
определенности у участников 
закупки относительно своего 
участия и/или победы в такой 

закупке 

  

Общая цель: поддержание добросовестной конкуренции  
среди участников закупок 

 

Рис. Конкуренция среди участников закрытых  
электронных закупок 

 
Таким образом, общая цель введения и осу-

ществления электронного вида закрытых некон-
курентных закупок должна быть сведена к тому, 
чтобы обеспечить поддержание добросовестной 
конкуренции среди их участников. 

В качестве возможного способа достижения 
такой цели видится создание модели, при кото-
рой независимые лица, а именно электронные 
торговые площадки, определяют самостоятельно 
потенциальных участников закупки посредством 
направления соответствующих приглашений. 
Однако такая возможность должна быть закреп-
лена на законодательном уровне, иначе обязать 
осуществлять подобный отбор невозможно. Сам 
отбор, по нашему мнению, представляет собой 
случайный выбор участника из числа предпри-
нимательских структур, зарегистрированных на 
такой площадке и объединенных в определен-
ный реестр, сформированный по критериям дея-
тельности участников и территориальному прин-
ципу (например, коды ОКВЭД, местонахождение 
участника и/или место осуществления предпри-
нимательской деятельности и т. д.). При этом 
право заказчика направлять приглашения его 
потенциальным участникам сохраняется. 
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Назревшая необходимость государственной 
регламентации неконкурентных способов заку-
пок, по сути, является продолжением процесса 
адаптации к изменившимся реалиям, при кото-
ром происходит реализация государственной 
политики в области создания механизмов устой-
чивого развития конкуренции и предпринима-
тельства в условиях санкционных ограничений. 

Создание такой возможности позволит дви-
гаться в направлении заданных целей с учетом 
определенных принципов Закона о закупках, но в 
изменившихся обстоятельствах. Ключевым эф-
фектом таких изменений будет поддержание су-
ществования добросовестной конкуренции и, как 
следствие, невозможность монополизации круп-
ных рынков товаров, работ, услуг. 
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Аннотация 

Статья посвящена наиболее спорным вопросам правового регулирования отношений в сфере производ-
ства, размещения и распространения рекламы. К ним относятся вопросы о круге субъектов рекламных 
правоотношений – входят ли в него, помимо рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламных 
агентств, иные лица. В статье анализируется вопрос о разграничении рекламы и информации после 
вступления в силу новых положений Федерального закона «О рекламе» (пункты 13 и 14 статьи 3).  
Под производством рекламы автор понимает весь процесс ее создания, начиная от создания эскизов и 
завершая изготовлением рекламной продукции. Это соответствует практике рекламных агентств полного 
и неполного цикла. Перечень субъектов рекламных правоотношений, состоящий из рекламодателя, ре-
кламопроизводителя и рекламораспространителя, основанный на положениях Федерального закона  
«О рекламе», неполон. Автор исследует вопрос об отнесении к таковым потребителей и саморегулируе-
мых организаций рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей. 

Ключевые слова: реклама, информация, SEO, СРО, ответственность, рекламодатели, рекламопроизводители, 
рекламораспространители, потребители рекламной продукции, рекламные агентства. 
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Abstract  
The article is dedicated to the most controversial issues of legal regulation in the field of production, placement 
and distribution of advertising. These include questions on the of subjects of advertising legal relations - whether 
it includes, in addition to advertisers, advertising producers and advertising agencies, other persons. The article 
also analyzes the issue of distinguishing between advertising and information after the entry into legal force of the 
new provisions of the Federal Law "On Advertising" (paragraphs 13 and 14 of Article 3 of this law). Concerning 
the production of advertising, the author understands it as the whole process of its creation, from the creation of 
sketches and ending with the manufacture of promotional products. This is in line with the practice of full and part-
time advertising agencies. The list of subjects of advertising legal relations, consisting of an advertiser, an 
advertising producer and an advertising distributor, based on the provisions of the Federal Law "On Advertising" 
is incomplete. The author explores the issue of classifying advertisers, advertising producers and advertising 
distributors as such consumers and self-regulatory organizations. 

Keywords:  advertising, information, SEO, SRO, responsibility, advertisers, advertising producers, advertising distribu-
tors, consumers of advertising products, advertising agencies. 
 

 
В полном соответствии с законами рыночной 

экономики происходит рост конкуренции, что 
влечет за собой необходимость повышения ры-
ночной привлекательности товаров, работ и 
услуг (продукта). Помимо выпуска более каче-
ственного или более дешевого продукта по срав-
нению с конкурентами, действенным способом 
повышения спроса является обеспечение узна-
ваемости продукта потребителями, что достига-
ется путем его рекламы. Данный способ зача-
стую менее затратен по сравнению с реальным 
улучшением качества продукции, как в денежном 
отношении, так и с точки зрения затраченного 
времени и усилий. Кроме того, реклама более 
эффективна, поскольку доступна для чувственно-
го, наглядного восприятия ее потребителями. Эти 
факторы предопределили развитие рекламных 
технологий, которые достигли столь впечатляю-
щих результатов, что, по словам немецкого фи-
лософа Г. Гегеля, перешли в качество объекта 
правового регулирования. Вспоминается и другое 
высказывание Г. Гегеля о том, что творящие ис-
торию поступки людей являются ничем иным как 
следствием их потребностей, страстей, интере-
сов [3. – С. 19]. 

По сути, манипулируя поведением общества 
(причем не всегда ограничиваясь сугубо потреби-
тельским поведением), реклама не могла оста-
ваться вне внимания государства. Именно по 
этой причине реклама как предмет правового ре-
гулирования не может находиться в условиях 
правового вакуума. Равным образом не может 
она исходить из норм исключительно граждан-
ского законодательства, основанного на принци-
пах диспозитивности, автономии воли сторон и 
равноправии участников правоотношений [1]. 
Сказанное означает актуальность рассмотрения 

рекламных отношений в качестве предмета 
предпринимательского права.  

Именно отношения в сфере недобросовест-
ной рекламы подарили миру хрестоматийный 
для английского права судебный прецедент Carlill 
v Carbolic Smoke Ball Company1, в котором Суд 
Королевской Скамьи сформулировал правило, 
согласно которому, публичное объявление (сде-
ланное, очевидно, в рекламных целях – об упла-
те каждому заболевшему простудным заболева-
нием после приема заменителей сигарет – про-
дукции компании – суммы денежных средств и 
размещении в банке средств для таких выплат) 
стало относиться к публичной оферте произво-
дителя.  

Как верно отмечает Т. Я. Хабриева, «Право, с 
одной стороны, является продуктом научного 
прогресса, а с другой, выступает одним из фак-
торов его развития» [13. – С. 13]. Соглашаясь в 
целом с данным мнением, автору данной работы 
представляется целесообразным некоторое его 
уточнение: право – продукт не только научного 
прогресса, но и практики общественной жизни, 
рассмотрения споров и применения права. При-
нимая во внимание крайне фрагментарное изу-
чение рекламы как социального явления в рос-
сийской науке, данное уточнение весьма суще-
ственно. Правовое регулирование рекламной 
деятельности основано на материалах, ставших 
следствием конфликта интересов профессио-
нальных участников рекламного рынка, потреби-
телей рекламы и неопределенного круга лиц.  

Характеризуя саморегулирование как способ 
регулирования поведения субъектов предприни-

                                                            
1 EWCA Civ 1 (7 December 1892). 
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мательской деятельности, крайне распростра-
ненного, в частности, в сфере рекламы, Е. П. Гу-
бин отрицает наличие у него качества государ-
ственного регулирования. Исходя из автономного 
характера предпринимательского права по отно-
шению к гражданскому праву, он справедливо 
указал на несводимость экономической деятель-
ности к частным экономическим отношениям, 
регулируемым гражданским законодательством 
[4]. Е. П. Губин рассматривает экономическую 
деятельность как включающую в себя деятель-
ность по извлечению прибыли, но не сводимую к 
ней [4. – С. 55]. Представляется, что рекламная 
деятельность относится к категории экономиче-
ской деятельности, но не сводится только к из-
влечению прибыли. 

Предметом рекламных правоотношений явля-
ется производство рекламы, ее размещение и 
распространение. В понятие производства ре-
кламы входит достаточно широкий круг меропри-
ятий, начиная от маркетингового исследования 
рынка (определения целевых групп потребите-
лей, их предпочтений и т. д.), создания и форму-
лирования рекламных идей, концепций, непо-
средственного создания рекламы (печатной, 
эфирной, электронной) до осуществления ре-
кламной кампании со всей совокупностью дей-
ствий при использовании рекламной продукции, 
направленной на формирование спроса на ре-
кламируемые товары, работы и услуги.  

Представляется необходимым определение, 
во-первых, пределов правового регулирования 
этих отношений в действующем законода-
тельстве, во-вторых, изменения этих границ de 
lege ferenda1 или с помощью толкования право-
вых норм. Также задачей автора видится опре-
деление круга субъектов рекламных правоот-
ношений – входят ли в него, помимо рекламода-
телей, рекламопроизводителей и рекламорас-
пространителей, иные лица – потребители ре-
кламной продукции, рекламные агентства и соот-
ветствующие саморегулируемые организации 
(СРО). 

Принципиальным является вопрос о разгра-
ничении рекламы и информации. В этой части 
внимания заслуживают труды В. А. Копылова [7], 
поскольку критикуемая им норма ГК РФ в новой 
редакции вообще исключила упоминание об ин-

                                                            
1 В качестве предложения по совершенствованию дей-
ствующего законодательства (лат.). 

формации как об объекте гражданских прав.  
С. Ю. Филипповой [12] и Ю. С. Харитоновой [14] 
исследовалась рекламная функция фирменного 
наименования. 

В современном мире предмет правового регу-
лирования постоянно расширяется. То, что 
раньше находилось вне пределов действия норм 
законодательства, сегодня подчинено его нор-
мам, которые далеко не всегда соответствуют 
ожиданиям участников отношений. Практика до-
казывает парадокс Платона – абсолютная свобо-
да превращается в тиранию сильных. В случае с 
рекламой как инструментом воздействия на по-
ведение субъектов абсолютная свобода в сфере 
ее производства, размещения и распростране-
ния, часто вполне успешно конкурирующим с 
нормами права, чревата нарушением прав как 
потребителей, так и неопределенного круга лиц и 
в конечном итоге самоуничтожением – утратой 
рекламой своих изначальных функций. Потреби-
тели, разуверившись в ней, постепенно переста-
ют воспринимать ее как значимый ориентир в 
приобретении товаров, работ и услуг.  

Реклама – это информация, адресованная не-
определенному кругу лиц и направленная на 
привлечение внимания к объекту рекламирова-
ния, формирование или поддержание интереса к 
нему и его продвижение на рынке. Не имеют 
юридического значения для квалификации ин-
формации в качестве рекламы ни способ, ни 
форма, ни средства ее распространения.  
При этом поисковая оптимизация (SEO)2 – 
наиболее популярный способ привлечения вни-
мания потенциальных потребителей рекламиру-
емого товара – не может быть юридически 
названа рекламой; формирование источников 
информации происходит на основе набранных 
самим потребителем слов в поисковой строке 
браузера и представляет собой не более чем 
результат обработки поискового запроса пользо-
вателя (потребителя). 

Получается, что юридическое conditio sine qua 
non3 рекламы – формирование и поддержание 
интереса к конкретному юридическому лицу  
(товару, работе, услуге) при продвижении с по-
мощью SEO отсутствует. Информация о конкрет-

                                                            
2 Продвижение товара, работы, услуги или денежных 
средств в поисковых системах сайтов, форумов, мессен-
джеров и т. д. 
3 Условие, в отсутствие которого существование невоз-
можно (лат). 
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ном юридическом лице (товаре, работе или услу-
ге) находится среди таких же, сведений о таких 
же лицах, товарах и услугах. SEO сама по себе 
не может выделить конкретный товар (работу 
или услугу) конкретного продавца, производителя 
(исполнителя) и сформировать к нему интерес. 

Следуя вышеприведенной логике, судебная 
практика отказывает в привлечении владельцев 
поисковых систем к ответственности за наруше-
ние рекламного законодательства1. 

Напротив, информацию, закрепленную на 
странице результатов поиска; информацию вы-
деленную самой системой из общей массы соб-
ственно результатов поиска; всплывающий бан-
нер, информацию с пометкой «реклама», суды 
квалифицируют как рекламу, постольку поскольку 
она направлена на привлечение внимания по-
требителей к конкретному товару (услуге, работе) 

                                                            
1 Систематически отклоняются исковые требования к поис-
ковым системам при удовлетворении иска к компании-
конкуренту (См.: например, Решение Арбитражного суда  
города Москвы от 22 декабря 2014 г. по делу  
№ А40-70362/14). Согласно материалам данного дела, 
ООО «Дистрибьюторский центр "Санг-Йонг"» обратилось с 
иском к ООО «Аверт Медиа» (конкурент) и ООО «Яндекс» 
(поисковая система). Основанием для предъявления иско-
вых требований стало то, что рекламное объявление ООО 
«Аверт Медиа» появлялось непосредственно при вводе в 
строке поиска поисковой системы «Яндекс» с использова-
нием словесного товарного знака ООО «Дистрибьюторский 
центр "Санг-Йонг"» и содержало в своем тексте обозначе-
ние сходное до степени смешения с товарным знаком ООО 
«Дистрибьюторский центр "Санг-Йонг"». Суд, вынося ре-
шения против ООО «Аверт Медиа», сославшись на пункт 6 
статьи 38 и подпункт 7 пункта 3 статьи 5 Федерального 
закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», указал на 
то, что ответственность по данной статье несет рекламо-
датель, а не поисковая система. Аналогичное решение 
арбитражный суд принял в 2016 г., отклонив иск ООО «Ма-
ни Мен» к ООО «еКапуста» и к ООО «Яндекс», указав, что 
поисковая система не может выполнять функции органа по 
защите исключительных прав на товарный знак (См.: Ре-
шение Арбитражного суда города Москвы от 27 мая  
2016 г. по делу № А40-184746/15). Девятый арбитражный 
апелляционный суд, удовлетворив требования истца к 
ООО «еКапуста», оставил решение суда первой инстанции 
относительно исключения ответственности поисковых си-
стем в силе (Постановление Девятого арбитражного суда 
от 18 августа 2016 г. № 09АП-34533/2016). Постановлением 
от 27 октября 2016 г. № С01-957/2016 Суд по интеллекту-
альным правам оставил в силе решение суда апелляцион-
ной инстанции. В передаче кассационной жалобы в Судеб-
ную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации отказано (См.: Определение Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. 
№ 305-ЭС16-21484. – URL: https://www.consultant.ru 

и его выделение среди иных товаров (услуг, ра-
бот) посредством размещения контекстной ре-
кламы2.  

В настоящее время статья 3 Федерального 
закона «О рекламе» дополнена пунктами 13 и 14, 
в результате чего программы для распростране-
ния рекламы были включены в сферу действия 
данного федерального закона, а их операторы – 
в сферу действия юридической ответственности 
предусмотренную им. 

При этом поисковые системы, форумы и мес-
сенджеры не являются by design3 программами 
для распространения рекламы, а деятельность 
лиц по оказанию услуг SEO не означает наличия 
у них возможности оперативного управления – 
они не являются операторами программ для рас-
пространения рекламы. Из этого следует, что 
деятельность поисковых систем и SEO по-
прежнему не является рекламой в юридическом 
смысле этого слова. 

Производство рекламы не имеет определения 
в нормах законодательства, как впрочем, и про-
изводство вообще. Вместе с тем пункт 6 статьи 3 
Федерального закона «О рекламе» все же дает 
определение рекламопроизводителя как лица, 
осуществляющего полностью или частично при-
ведение информации в форму, готовую для рас-
пространения в виде рекламы.  

Очевидно, что общепринятое определение 
понятия производства, на котором и основано 
данное определение, не вполне релевантно по-
требностям правового регулирования. По наше-
му мнению, под производством рекламы следует 
понимать весь процесс ее создания, начиная от 
создания эскизов и завершая изготовлением ре-
кламной продукции. Это соответствует практике 
рекламных агентств полного и неполного цикла. 
Кроме того, упомянутая выше норма пункта 6 
статьи 3 Федерального закона «О рекламе» опи-
сывает в том числе частичное приведение ин-
формации в товарную форму (в смысле реклам-
ной продукции). Очевидно, что под частичным 
участием закон подразумевает любой из элемен-
тов производства рекламы:  

                                                            
2 <Письмо> ФАС России от 25 сентября 2019 г.  
№ АК/83509/19 «О разъяснении по вопросу рекламы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». – 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
334032/ 
3 Здесь – в силу своего прямого назначения (англ.). 
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1) маркетинговую деятельность – проведе-
ние исследований, поиск целевой аудитории для 
конкретного продукта рекламы; 

2) разработку рекламных мероприятий 
(непосредственное создание рекламных аудио- и 
видеоизображений, написание сценариев рекла-
мы и рекламных текстов); 

3) выбор места размещения рекламы и вре-
мени в средствах массовой информации.  

Таким образом, требования норм законода-
тельства к содержанию рекламы относятся к 
сфере ее производства. 

В качестве рекламораспространителя может 
выступать любой субъект гражданского права, 
обладающий общей правоспособностью, хотя 
распространителем рекламной информации в 
средствах массовой информации таковым может 
являться средство массовой информации, пра-
вовой статус которого определяется на основе 
Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» 

Особенностью субъектов рекламных правоот-
ношений является то, что они приобретают свой 
правовой статус с момента размещения рекла-
мы. Автору данной статьи представляется, что 
это распространенное и в целом корректное 
утверждение подлежит некоторому переосмыс-
лению – саморегулируемая организация в сфере 
рекламы имеет такой статус и без размещения 
рекламы. Лица, не имеющие права рекламиро-
вать свою деятельность, – это хозяйственные 
партнерства (часть 5 статьи 2 Федерального за-
кона «О хозяйственных партнерствах»), а также 
лица, являющиеся сторонами договоров о созда-
нии инвестиционного товарищества в части ре-
кламы совместной деятельности (часть 7 статьи 
3 Федерального закона «Об инвестиционном то-
вариществе»). 

Еще раз подчеркнем, что в целом утвержде-
ние о зависимости статуса субъектов рекламных 
правоотношений от факта размещения рекламы 
верно – до этого момента субъекты рекламных 
правоотношений, перечисленные в Федеральном 
законе «О рекламе», являются обычными субъ-
ектами гражданских прав, обладающих общей 
правоспособностью. Федеральный закон «О ре-
кламе» не содержит требований к признаваемым 
им субъектам рекламных правоотношений, его 
требования направлены исключительно на со-
держание рекламы. Правовой статус в качестве 
субъекта правоотношений имеет значение ис-
ключительно в части ответственности за наруше-

ние законодательства о рекламе (пункты 6–8 ста-
тьи 38 Федерального закона «О рекламе»). 

Рекламодатель несет ответственность за 
нарушение требований, установленных частями 
2–8, 12 статьи 5, статьями 6–9, частями 4–6 ста-
тьи 10, статьей 12, частью 3 статьи 19, частями 2 
и 6 статьи 20, частями 1, 3, 5 статьи 21, статьями 
24 и 25, частями 1 и 6 статьи 26, частями 1 и 5 
статьи 27, статьями 28–30.2 настоящего Феде-
рального закона. 

Рекламораспространитель несет ответствен-
ность за нарушение требований, установленных 
пунктом 3 части 4, пунктом 6 части 5, частями 9– 
10.3, 12 статьи 5, статьями 7–9, 12, 14–18, частя-
ми 2–4 и 9 статьи 19, частями 2–6 статьи 20, ча-
стями 2–5 статьи 21, частями 7–9 статьи 24, ста-
тьей 25, частями 1–5 статьи 26, частями 2 и 5 
статьи 27, частями 1, 4, 7, 8, 11 и 13 статьи 28, 
частями 1, 3, 4, 6 и 8 статьи 29, частями 1 и 2 
статьи 30.1 настоящего Федерального закона. 

На основании Федерального закона «О ре-
кламе» в изъятие из положения статьи 401-403 
ГК РФ рекламопроизводитель несет ответствен-
ность исключительно на основе вины, которая не 
презюмируется, но подлежит доказыванию. 

При этом норма части 5 статьи 38 ФЗ предо-
ставляет федеральному законодателю возмож-
ность установить иные, а, по сути, дополнитель-
ные меры ответственности за нарушение законо-
дательства о рекламе. М. М. Кузнецов задается 
вопросом о смысле данной нормы: «Какие иные, 
кроме гражданско-правовых и административно-
правовых, меры ответственности имел в виду 
законодатель, формулируя указанную правовую 
норму?» [8]. Заключение Правового управления 
Аппарата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от 9 февраля 
2006 г. № 2.2-1/378 «По проекту Федерального 
закона № 120079-4 «О рекламе» содержало ана-
логичное замечание. По нашему мнению, это ти-
пичное проявление «легальной двойной ответ-
ственности», на которую обращали внимание 
исследователи проблем ответственности, за-
крепленной положениями отраслевого законода-
тельства, когда нарушитель отраслевого законо-
дательства является не только субъектом адми-
нистративной ответственности, но и несет ответ-
ственность, предусмотренную нормами  законо-
дательства о соответствующей отрасли обще-



НАЛЕТОВ К. И. 

 

55 

ственных отношений1. Отсутствие в Федераль-
ном законе «О рекламе» и других актах законо-
дательства Российской Федерации о рекламе 
норм об иной ответственности, чем администра-
тивная и гражданско-правовая, не препятствует 
закреплению мер такой ответственности в буду-
щем. Например, в качестве таковой может быть 
предусмотрено приостановление деятельности 
субъекта рекламных правоотношений, запрет на 
осуществление деятельности в течение опреде-
ленного периода времени и т. д. Впрочем, неод-
нократное или грубое нарушение требований 
правовых актов уже сейчас может являться ос-
нованием для ликвидации юридического лица по 
решению суда в силу прямого указания пункта 3 
части 3 статьи 61 ГК РФ. По нашему мнению, 
данная норма как раз предусматривает граждан-
ско-правовую ответственность. 

Кроме того, поскольку ответственность за 
нарушение законодательства о рекламе регули-
руется в том числе нормами законодательства об  
административных правонарушениях, постольку 
субъекты Российской Федерации в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (статьи 1.3. и 
1.3.1., части 1 статьи 2.1.) вправе в законах реги-
онального уровня об административных право-
нарушениях предусмотреть дополнительные со-
ставы административных правонарушений.  
В частности, Кодекс города Москвы об админи-
стративных правонарушениях предусматривает 
ответственность за несоблюдение возрастных 
ограничений при показе аудиовизуальных вос-
произведений, в том числе рекламных блоков 
(часть 2 статьи 3.11. КоАП города Москвы), за 
несоответствие внешнего вида и содержания ре-
кламных конструкций (статья 8.6. КоАП города 
Москвы), неисполнение обязанности по удале-
нию самовольно размещенной рекламы (статья 
8.13. КоАП города Москвы) и т. д.   

                                                            
1 Авторы приводят в пример привлечение к ответственно-
сти по статьям 7.3 и 8.10 КоАП РФ лица, превысившего 
пятипроцентную квоту сжигания и развеивания попутного 
газа одновременно в ряде постановлений ФАС Западно-
Сибирского Округа. Кроме того, ими указывается на одно-
временное применение административной ответственно-
сти по статье 7.3. КоАП РФ и санкции за нарушение усло-
вий недропользования предусмотренной нормой пункта 2 
части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации  
«О недрах». Несмотря на совершенно разные отрасли 
общественных отношений, структура юридической ответ-
ственности за их нарушение одинакова [9]. 

На основе фактически сложившихся обще-
ственных отношений можно выделить 3 группы 
участников рынка рекламных услуг: к первой от-
носятся производители и продавцы (подрядчики, 
исполнители), рекламирующие свою продукцию 
(товар, работу, услугу), и адресаты-потребители 
рекламы, ко второй группе относятся профессио-
нальные участники рекламной деятельности – 
субъекты предпринимательской деятельности, 
осуществляющие производство, размещение и 
распространение рекламных материалов, к тре-
тьей – органы государственной власти, уполно-
моченные на осуществление государственного 
управления, контроля и регулирования реклам-
ной деятельности.  

Данный перечень, основанный на положениях 
Федерального закона «О рекламе», неполон, так 
как относит к группе профессиональных участни-
ков рекламного рынка исключительно специаль-
ных субъектов – рекламодателя, рекламопроиз-
водителя и рекламораспространителя. 

Что касается таких профессиональных субъ-
ектов рекламного рынка, как рекламные 
агентства, опосредующие в определенных слу-
чаях процессы производства и распространения 
рекламы [6], то их статус в данном законе не 
прописан. С одной стороны, их правовой статус, 
конечно, может полностью обеспечиваться за 
счет норм ГК РФ об агентских договорах, с другой 
стороны, нельзя отрицать возможность суще-
ствования специфических черт, присущих именно 
рекламным агентам. 

Дискуссионным вопросом является отнесение к 
категории субъектов рекламной деятельности по-
требителей. С одной стороны, они не участвуют в 
обороте рекламных работ и услуг, а с другой – они 
ни что иное как raison d`etre2 остальных субъек-
тов рекламного рынка. 

Представляется поспешным утверждение о 
юридических лицах как о потребителях рекламы 
[10]. Как раз с точки зрения положений Феде-
рального закона «О рекламе» потребителем ре-
кламы может быть исключительно физическое 
лицо, поскольку именно оно в конечном итоге 
воспринимает и потребляет рекламную инфор-
мацию. Вместе с тем говорить о юридических 
лицах как о потребителях рекламной информа-
ции вполне правомерно и целесообразно. Жерт-
вой ложной или недобросовестной рекламы в 

                                                            
2 Здесь – причина существования (франц.) 
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сегменте рынка b2b вполне может стать и юри-
дическое лицо [11] (особенно когда реклама 
представляет собой оферту). 

Третьим субъектом рекламной деятельности, 
отнесение которого к категории субъектов ре-
кламных правоотношений вызывает дискуссии, 
являются саморегулируемые организации.  
На протяжении всего периода своего существо-
вания государство не только стремится к боль-
шему контролю над обществом, но и, наоборот, 
пытается переложить свои функции на частных 
лиц. Это касается даже таких традиционно 
властных функций, как лицензирование и кон-
троль. Н. Г. Вилкова о существовании такой прак-
тики еще в Средние века пишет, что слабость го-
сударств не могла не привести к формированию 
буквально каждой ярмаркой своих собственных 
правил без участия государства [2]. 

Саморегулируемые организации, получившие 
«прописку» в российском законодательстве, дав-
но и успешно составляют альтернативу государ-
ственному лицензированию, а иногда и заменяют 
его. Однако в сфере рекламных отношений член-
ство в саморегулируемой организации является 
сугубо добровольным. 

Нормы, разработанные в СРО, могут даже 
выполнять роль источников права, во-первых, в 
случае прямого указания на них в гражданско-
правовых договорах сторон (типичным примером 
такого рода норм являются FIDIC и  
ИНКОТЕРМС), во-вторых, в спорных ситуациях, в 
случаях, описанных в абзаце втором статьи 431 
ГК РФ – при невозможности толкования договора 
на основании буквального смысла его содержа-
ния эти нормы могут отражать действительную 
волю сторон. 

Повышение качества рекламы и степени ее 
достоверности при сохранении эффективности 
не может быть достигнуто исключительно за счет 
деятельности государства, но требует саморегу-
лирования отношений. 

На основе проведенного исследования, можно 
сделать выводы, представленные ниже. 

Государственное регулирование отношений в 
сфере производства, размещения и распростра-
нения рекламы необходимо не только ввиду спо-
собности рекламы воздействовать на поведение 
неопределенного круга лиц, в чем реклама кон-
курирует подчас даже с нормами законодатель-
ства, но и потому, что абсолютная свобода чре-
вата нарушением прав как потребителей, так и 
неопределенного круга лиц и в конечном итоге 

самоуничтожением рекламы путем утраты ею 
своей основной функции.  

Практику поисковой оптимизации сайтов, фо-
румов и иной информации (SEO) для обнаруже-
ния в поисковых системах нельзя квалифициро-
вать в качестве производства, размещения и 
распространения рекламы, поскольку формиро-
вание в результате запроса списка сайтов явля-
ется результатом обработки поискового запроса 
пользователя. Поэтому поисковые системы ра-
нее не могли быть квалифицированы в качестве 
субъектов рекламных правоотношений и не мог-
ли выступать в качестве нарушителей законода-
тельства о рекламе.  

Правило, содержащееся в норме части 5  
статьи 38 Федерального закона «О рекламе», 
указывающей на то, что законом могут преду-
сматриваться и другие меры ответственности за 
нарушение законодательства о рекламе, предпо-
лагает, что нарушитель рекламного законода-
тельства является не только субъектом админи-
стративной ответственности, но и несет ответ-
ственность, предусмотренную нормами иного 
законодательства. 

Отношения в сфере производства, размеще-
ния и распространения рекламы регулируются 
нормами различных отраслей законодательства. 

Федеральный закон «О рекламе» содержит 
одновременно нормы гражданского права (в той 
части, в которой он регулирует отношения равно-
правных субъектов, обладающих автономией 
воли и имущественной самостоятельностью, ос-
нован на принципе свободы договора, недопу-
стимости произвольного вмешательства в част-
ные дела, беспрепятственного осуществления 
гражданских прав) и нормы иных отраслей зако-
нодательства, поскольку предусматривает 
властные полномочия органов государственной 
власти и нормы антимонопольного законода-
тельства. Таким образом, отношения в сфере 
производства, размещения и распространения 
рекламы являются комплексными по своей при-
роде, сочетающими частно- и публично-право-
вые элементы. 

Федеральный закон «О рекламе» относит к 
категории профессиональных участников ре-
кламного рынка исключительно рекламодателя, 
рекламопроизводителя и рекламораспространи-
теля. В то же время такие профессиональные 
субъекты рекламного рынка, как рекламные 
агентства, опосредующие в определенных слу-
чаях процессы производства и распространения 
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рекламы, остались вне сферы регулирования 
данного закона. С одной стороны, отношения с 
их участием могут полностью обеспечиваться за 
счет норм ГК РФ об агентских договорах, на ос-
нове которых они и работают, а с другой – нельзя 
отрицать специфики отношений в сфере рекла-
мы, четко обозначенной в начале данной статьи. 

Дискуссионным является отнесение к катего-
рии субъектов рекламной деятельности потреби-
телей и саморегулируемых организаций.   

Спорны и утверждения о юридических лицах 
как о потребителях рекламы с точки зрения по-
ложений Федерального закона «О рекламе» о 
том, что потребителем рекламы может быть ис-
ключительно физическое лицо, которое, соб-
ственно, воспринимает и потребляет рекламную 
информацию, однако жертвой ложной или не-
добросовестной рекламы в сегменте рынка b2b 
может стать и юридическое лицо. 

Автор данной статьи склоняется к данному пред-
положению в силу того, что субъектом рекламной 
деятельности являются органы государственной 
власти. Между тем саморегулирование в сфере 
рекламной деятельности давно и успешно со-
ставляет альтернативу государственному лицен-
зированию, а иногда и заменяет его. Нормы, раз-
работанные в конкретных СРО, представляют 
собой правовой обычай и выполняют роль ис-
точников права, во-первых, в случае прямого 
указания на них в гражданско-правовых догово-
рах сторон рекламных правоотношений, во-
вторых, в спорных ситуациях, например, при тол-
ковании договоров, когда при невозможности 
толкования договора на основании буквального 
смысла его содержания эти нормы могут отра-
жать действительную волю сторон. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются понятия членов и бывших членов семьи собственника жилого помещения, про-
блемные вопросы прекращения права пользования жилым помещением бывшими членами семьи собствен-
ника жилого помещения, обязании собственника жилого помещения обеспечить иным жилым помещением 
бывшего супруга и других членов его семьи, в пользу которых собственник исполняет алиментные обяза-
тельства, соблюдения баланса интересов собственника жилого помещения и бывших членов его семьи при 
разрешении указанных жилищных споров. Автор уделил особое внимание теоретической и практической 
проблеме сохранения права пользования жилым помещением на определенный срок за бывшими членами 
семьи собственника жилого помещения. Методологическую основу исследования составил диалектико-
материалистический метод познания действительности. Применялись также методы описания, сравнения, 
анализа, аналогии, обобщения научных, правовых и правоприменительных материалов. На основе прове-
денного исследования доктринальных позиций, правовых актов и правоприменительной практики, в том чис-
ле актов высших судебных органов, автор делает вывод о необходимости дальнейшего совершенствования 
жилищного законодательства и практики его применения. Предлагается внести изменения в части 4 статьи 
31 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Ключевые слова: баланс интересов, гражданское законодательство, жилищное законодательство, жилое по-
мещение, право на жилище, право пользования жилым помещением, прекращение семейных отношений, пре-
кращение права пользования жилым помещением, сохранение права пользования жилым помещением на опре-
деленный срок, собственник жилого помещения, члены семьи собственника жилого помещения, бывшие члены 
семьи собственника жилого помещения, жилищные споры, вселение в жилое помещение, выселение из жилого 
помещения. 

 
Abstract  

The article deals with the definitions of members and former family members of the owner of the residential 
premises, problematic issues of termination of the right to use residential premises by former family members of 
the owner of the residential premises, the obligation of the owner of the residential premises to provide other 
living space for the former spouse and other members of his family, in whose favor the owner fulfills alimony 
obligations, compliance with the balance of interests of the owner of the residential premises and former 
members of his family in the resolution of these housing disputes. The author paid special attention to the 
theoretical and practical problem of preserving the right to use residential premises for a certain period of time for 
the former family members of the owner of the residential premises. The methodological basis of the study was 
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the dialectical-materialistic method of cognition of reality. Methods of description, comparison, analysis, analogy, 
generalization of scientific, legal and law enforcement materials were also used. The author conducted a study of 
doctrinal positions, legal acts and law enforcement practice, including acts of the highest judicial authorities, and 
came to the conclusion that it is necessary to further improve housing legislation and the practice of its 
application. It is proposed to amend Part 4 of Article 31 of the Housing Code of the Russian Federation. 

Keywords: balance of interests, civil legislation, housing legislation, residential premises, right to housing, right to use 
residential premises, termination of family relations, termination of the right to use residential premises, preservation of 
the right to use residential premises for a certain period, owner of residential premises, family members of the owner of 
residential premises, former family members the owner of a residential premises, housing disputes, moving into a 
residential premises, eviction from a residential premises. 
 

 
В последние годы в российском законода-

тельстве1, доктрине и правоприменительной 
практике часто встречаются категории «справед-
ливый баланс интересов»2, «баланс интересов», 
«разумный баланс интересов». Однако, как обос-
нованно указывает В. В. Кулаков, критериев и 
условий применения категории «разумный ба-
ланс интересов», прочно вошедшей в практику, 
пока не выработано, а судебные решения по 
сходным делам зачастую кардинально отличают-
ся [1. – С. 22; 4. – С. 178]. 

По мнению К. М. Маштакова для отражения 
реальной сути соотношения частных и публич-
ных интересов в праве вместо понятия «баланс» 
правильным будет использование понятия «гар-
монизация» [6. – С. 212]. 

Не углубляясь в анализ понятий названных 
категорий, требующих отдельного научного ис-
следования, отметим, что ученые рассматривают 
баланс интересов как принцип права [11. –  
С. 192], принцип гражданского права [2. – С. 137; 
8. – С. 123, 125; 9. – С. 120], метод цивилисти-
ческого исследования [2. – С. 137–138], свойство 
правоотношения [10. – С. 26]. 

                                                            
1 См.: часть 1 и пункт 6 части 2 статьи 9 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе» (ред. от 28 декабря 2022 г.) // Собрание 
законодательства Российской Федерации – 2012. –  
№ 53 (ч. 1). – Статья 7600; введение и пункт 2.2 Концепции 
проекта цифровизации городского хозяйства «Умный го-
род», утвержденной Приказом Минстроя России от 25 де-
кабря 2020 г. № 866/пр // Информационный бюллетень о 
нормативной, методической и типовой проектной докумен-
тации. – 2021. – № 1-2. 
2 См.: Концепция развития гражданского законодательства 
Российской Федерации (одобрена решением Совета при 
Президенте Российской Федерации по кодификации и со-
вершенствованию гражданского законодательства от 7 ок-
тября 2009 г.) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации. – 2009. – № 11. 

Кроме того, в доктрине права приводятся 
классификации интересов по различным основа-
ниям [3. – С. 47], а также предлагаются дефини-
ции баланса интересов. Так, по мнению  
А. Ф. Пьянковой баланс интересов – «такое со-
стояние правоотношения, в котором права и обя-
занности сторон соразмерны и стороны имеют 
равные возможности для реализации своих за-
конных интересов» [8. – С. 123; 10. – С. 27]. 

К. М. Маштаков считает, что проблема инте-
ресов – «проблема движущей силы правовой 
сферы» и «законодатель посредством установ-
ления запретов ограничивает реализацию тех 
или иных интересов или, напротив, через дозво-
ления закрепляет и стимулирует поведение 
субъектов, определяя приоритет реализации того 
или иного интереса» [6. – С. 209]. 

Как верно отмечается в доктрине, разумный 
баланс интересов общества достигается, в част-
ности, путем позитивного регулирования посред-
ством нормативных актов [1. – С. 18; 4. – С. 175; 
5. – С. 175], а цель государства в сфере регули-
рования права пользования принадлежащим 
собственнику жилым помещением заключается в 
формировании правовых статусов собственника 
жилого помещения и членов (бывших членов) его 
семьи, обеспечивающих баланс их прав и инте-
ресов [12. – С. 3]. При этом жилищное законода-
тельство конкретизирует правовое положение 
указанных лиц, «пытаясь найти баланс между 
гарантиями для отдельных категорий социально 
незащищенных лиц, конституционными правами 
и свободами собственника имущества и семейно-
правовыми обязательствами последнего», а 
«гражданское законодательство призвано урегу-
лировать пределы ограничения прав собственни-
ка жилого помещения в пользу членов и бывших» 
[12. – С. 4] членов его семьи. 

Части 1 и 2 статьи 35 Конституции Российской 
Федерации и статьи 209 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) гаранти-
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руют каждому право иметь имущество (в том 
числе жилое помещение) в собственности, вла-
деть, пользоваться и распоряжаться им как еди-
нолично, так и совместно с другими лицами. 

Провозглашенное в статье 40 Конституции 
Российской Федерации право на жилище отно-
сится к группе важнейших социально-экономи-
ческих прав граждан и означает, что никто не 
может быть произвольно лишен жилища; госу-
дарство гарантирует каждому человеку на терри-
тории Российской Федерации возможность поль-
зоваться тем жилищем, которое у него имеется 
на данный момент по тем или иным правовым 
основаниям. 

В силу части 4 статьи 3 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее – ЖК РФ) никто не 
может быть выселен из жилища или ограничен в 
праве пользования жилищем иначе как по осно-
ваниям и в порядке, которые предусмотрены ЖК 
РФ, другими федеральными законами. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в аб-
заце 3 пункта 8 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 2 июля  
2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших 
в судебной практике при применении Жилищного 
кодекса Российской Федерации» (далее – Поста-
новление Пленума № 14), указанные положения 
действуют в отношении любых лиц, вселившихся 
в жилое помещение, а под произвольным лише-
нием жилища следует понимать лишение жили-
ща во внесудебном порядке и по основаниям, не 
предусмотренным законом. 

Кроме того, государство принимает на себя 
обязанность содействовать тому, чтобы каждый 
гражданин был обеспечен жильем. Одним из та-
ких правовых оснований является вселение в 
жилое помещение лица в качестве члена семьи 
собственником жилого помещения. Так, в соот-
ветствии с действующим законодательством 
вселенные собственником жилого помещения 
члены его семьи имеют право пользования дан-
ным жилым помещением наравне с его соб-
ственником, если иное не установлено соглаше-
нием между собственником и членами его семьи. 
Например, на основании такого соглашения чле-
ну семьи собственника жилого помещения может 
быть предоставлено право пользования не всем 
принадлежащим собственнику жилым помеще-
нием, а только определенной комнатой (комна-
тами). 

В силу части 1 статьи 31 ЖК РФ к членам се-
мьи собственника жилого помещения относятся 

проживающие совместно с собственником в при-
надлежащем ему жилом помещении его супруг, 
дети и родители данного собственника (закон не 
относит к ним детей и родителей супруга соб-
ственника жилого помещения). Для признания 
названных лиц, вселенных собственником в жи-
лое помещение, членами его семьи достаточно 
установления только факта их совместного про-
живания с собственником в этом жилом помеще-
нии и не требуется установления фактов ведения 
ими общего хозяйства с собственником жилого 
помещения, оказания взаимной материальной и 
иной поддержки (абзацы 2 и 3 пункта 11 Поста-
новления Пленума № 14). 

Другие родственники, независимо от степени 
родства, а также нетрудоспособные иждивенцы и 
в исключительных случаях иные граждане, 
например, лицо, проживающее совместно с соб-
ственником без регистрации брака, могут быть 
признаны таковыми, если они вселены собствен-
ником в качестве членов своей семьи. Для при-
знания перечисленных лиц членами семьи соб-
ственника жилого помещения недостаточно уста-
новления юридического факта вселения их соб-
ственником в жилое помещение. Суд также дол-
жен выяснить, вселялось ли собственником лицо 
для проживания в жилом помещении в качестве 
члена своей семьи или жилое помещение предо-
ставлялось для проживания по иным основани-
ям, например, по договорам безвозмездного 
пользования или найма. 

В случае спора содержание волеизъявления 
собственника определяется судом на основании 
указанных в статье 55 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее – 
ГПК РФ) доказательств, одним из которых явля-
ется подлежащее оценке судом, наряду с други-
ми доказательствами, наличие или отсутствие у 
лица регистрации по месту жительства в спорном 
жилом помещении. Вместе с тем наличие или 
отсутствие такой регистрации не является опре-
деляющим обстоятельством при признании лица 
членом семьи собственника жилого помещения, 
поскольку, как верно отмечает Т. П. Строгонова, 
среди статусообразующих признаков члена се-
мьи собственника жилого помещения регистра-
ция по месту жительства в спорном жилом по-
мещении относится к факультативным признакам 
[12. – С. 12]. Так, суд удовлетворил требования 
нового собственника жилого помещения о высе-
лении ответчиков, поскольку они не являлись 
членами семьи умершего собственника, в спор-
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ное жилое помещение были вселены временно, 
что не предполагало возникновения у них каких-
либо прав на квартиру1. 

Действующее законодательство допускает 
прекращение права пользования жилым поме-
щением как членами семьи прежнего собствен-
ника жилого помещения (пункт 2 статьи 292 ГК 
РФ), так и бывшими членами семьи собственника 
жилого помещения (часть 4 статьи 31 ЖК РФ). 

В силу пункта 2 статьи 292 ГК РФ переход 
права собственности на жилой дом или квартиру 
к другому лицу является основанием для пре-
кращения права пользования жилым помещени-
ем членами семьи прежнего собственника, если 
иное не установлено законом. 

Указанная норма дискуссионная в доктрине 
права и проблемная в применении при разреше-
нии судебных споров. 

Конституционный Суд Российской Федерации 
неоднократно указывал, что права членов семьи 
бывшего собственника жилого помещения долж-
ны рассматриваться в общей системе действую-
щего правового регулирования как получающие 
защиту наряду с конституционным правом соб-
ственности (Постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 8 июня 2010 г.  
№ 13-П, от 24 марта 2015 г. № 5-П, Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации 
от 25 февраля 2016 г. № 350-О). 

Т. П. Строгонова предлагает предусмотреть в 
пункте 2 статьи 292 ГК РФ прекращение права 
пользования жилым помещением не только члена-
ми, но и бывшими членами семьи прежнего соб-
ственника в случае перехода права собственности 
на жилое помещение к другому лицу [12. – С. 18]. 

Исходя из буквального толкования указанной 
нормы, при переходе права собственности на 
жилое помещение к другому лицу право пользо-
вания жилым помещением может быть сохране-
но за членами семьи прежнего собственника 
только в случаях, установленных законом. Одна-
ко в ГК РФ такие случаи не установлены, поэтому 
возникает, в частности, вопрос о том, относятся 
ли к таковым случаи, установленные частью 4 
статьи 31 ЖК РФ. Исследование по этому вопро-
су материалов судебной практики позволяет 
сделать вывод, что позиции судов различаются.  

                                                            
1 См.: Кассационное определение Верховного суда Рес-
публики Калмыкия от 25 августа 2011 г. по делу  
№ 33-854/11. – URL: https://www.consultant.ru 

Так, собственник жилого помещения обратился 
в суд с исковыми требованиями о признании пре-
кратившими права пользования жилым помещени-
ем членов семьи прежнего собственника, а также 
снятии их с регистрационного учета и выселении. 
Ответчики предъявили встречные требования к 
новому и прежнему собственникам о признании 
недействительным договора купли-продажи спор-
ного жилого помещения и о применении послед-
ствий недействительности сделки. Руководствуясь, 
в частности, положениями статьи 292 ГК РФ, статьи 
31 ЖК РФ, пункта 16 Постановления Пленума № 
14, Кунцевский районный суд города Москвы реше-
нием от 2 июля 2020 г. требования по первона-
чальному иску удовлетворил частично, сохранив 
право пользования жилым помещением за двумя 
ответчиками сроком на один год с момента вступ-
ления решения суда в законную силу, за третьим 
ответчиком – до обеспечения данного ответчика 
первоначальным собственником другим благо-
устроенным жилым помещением по договору без-
возмездного пользования. Апелляционным опре-
делением судебной коллегии по гражданским де-
лам Московского городского суда от 28 мая 2021 г. 
указанное решение суда было отменено в части 
отказа в иске о выселении ответчиков из жилого 
помещения и в части сохранения за ответчиками 
права пользования квартирой с постановкой нового 
решения о выселении ответчиков из жилого поме-
щения. Суд апелляционной инстанции, принимая 
решение о выселении, руководствовался нормами 
пункта 2 статьи 292 ГК РФ и исходил из того, что 
ответчики не являются членами семьи нового соб-
ственника жилого помещения и между указанными 
лицами отсутствует соглашение о сохранении за 
ответчиками права пользования спорным жилым 
помещением. При этом апелляционный суд указал 
на неправильное применение судом первой ин-
станции в части 4 статьи 31 ЖК РФ. Суд кассацион-
ной инстанции, отменяя апелляционное определе-
ние и направляя дело на новое апелляционное 
рассмотрение в ином составе суда, указал, что 
часть 4 статьи 31 ЖК РФ – установленный законом 
(пункт 2 статьи 292 ГК РФ) случай2. При повторном 

                                                            
2 См.: Определение Второго кассационного суда общей 
юрисдикции от 28 октября 2021 г. по делу № 8Г-19815/2021  
(88-21323/2021). – URL: 
https://2kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1
&name_op=case&case_id=5072601&case_uid=9f1a4b8a-
b10b-4081-bf12-
f4a32ccafcac&new=2800001&delo_id=2800001 
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рассмотрении дела апелляционным определением 
решение суда первой инстанции изменено в части 
указания срока, на который сохраняется право 
пользования спорным жилым помещением за од-
ним из ответчиков, а в остальной части оно остав-
лено без изменения1. 

Представляется обоснованным содержащий-
ся в пункте 33 Постановления ЕСПЧ от 15 января 
2019 г. «Дело «Копыток (Kopytok) против Россий-
ской Федерации» (жалоба № 48812/09) вывод, 
что часть 4 статьи 31 ЖК РФ касается иных ситу-
аций – прекращения семейных отношений между 
собственником имущества и лицами, проживаю-
щими с ним совместно, а не смены собственника, 
установленного статьей 292 ГК РФ2. 

Что касается бывших членов семьи собственни-
ка жилого помещения, то по общему правилу, уста-
новленному частью 4 статьи 31 ЖК РФ, в случае 
прекращения семейных отношений с собственни-
ком жилого помещения право пользования данным 
жилым помещением за бывшим членом семьи соб-
ственника этого жилого помещения, в отличие от 
бывшего члена семьи нанимателя по договору со-
циального найма (часть 4 статьи 69 ЖК РФ), не со-
храняется. Как указывает Конституционный Суд 
Российской Федерации, установление для бывших 
членов семьи собственника и бывших членов се-
мьи нанимателя, а также для других лиц, облада-
ющих правом пользования жилым помещением, 
различного уровня гарантий права пользования 
жилым помещением основано на учете федераль-
ным законодателем объективных особенностей 
правового статуса этих лиц и не противоречит ча-
сти 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации 
(Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 29 ноября 2004 г. № 17-П, 
Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 3 ноября 2006 г. № 455-О). 

Вместе с тем законодательно закреплены не 
только основания прекращения, но и следующие 
основания сохранения права пользования при-
надлежащим собственнику жилым помещением за 
бывшим членом семьи собственника: соглашение 
между собственником и бывшим членом его се-

                                                            
1 См.: Апелляционное определение судебной коллегии по 
гражданским делам Московского городского суда от  
24 февраля 2022 г. по делу № 33-992/22. – URL: https://mos-
gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/a7454600-
544e-11ec-abff-d5144c563443?caseNumber=33-992/2022. 
2 См.: Бюллетень Европейского суда по правам человека. 
Российское издание. – 2019. – № 9. – С. 67–75. 

мьи; наличие указанных в части 4 статьи 31 ЖК 
РФ обстоятельств, но лишь на определенный срок 
на основании решения суда; наличие у бывшего 
члена семьи собственника в момент приватизации 
жилого помещения равных прав пользования этим 
помещением с лицом, его приватизировавшим, 
если иное не установлено законом или договором 
(статья 19 Федерального закона от 29 декабря 
2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской Федерации»)3. 

Соответственно, к юридически значимым об-
стоятельствам, подлежащим установлению су-
дом при разрешении споров собственника о пре-
кращении (признании утратившим) права пользо-
вания принадлежащим ему жилым помещением 
бывшими членами его семьи, относятся, в част-
ности, прекращение семейных отношений между 
сторонами и отсутствие между ними соглашения 
о праве пользования жилым помещением, отсут-
ствие у ответчика установленного законом осно-
вания сохранения права пользования спорным 
жилым помещением. 

Жилищное законодательство относит к быв-
шим членам семьи собственника жилого поме-
щения лиц, с которыми собственником прекра-
щены семейные отношения. При этом несовер-
шеннолетний ребенок собственника не может 
приобрести статус бывшего члена его семьи  
[12. – С. 13]. Исходя из правоприменительной 
практики, чаще всего сторонами судебных споров 
по данной категории дел являются бывшие су-
пруги. Семейные отношения между супругами 
прекращаются в случае признания брака недей-
ствительным, расторжения брака в органах ЗАГС 
либо суде. В соответствии со статьей  
25 Семейного кодекса Российской Федерации  
(далее – СК РФ) момент прекращения брака за-
висит от порядка и времени его расторжения. 
Брак, расторгаемый в органах ЗАГС, прекраща-

                                                            
3 Жилищным законодательством не определено содержа-
ние прав членов (бывших членов) семьи собственника жи-
лого помещения в доме жилищного или жилищно-стро-
ительного кооператива, а сложившаяся судебная практика 
в случае отчуждения жилого помещения защищает права 
указанных лиц, включенных в ордер на вселение в жилое 
помещение, так же как права членов семьи собственника 
жилого помещения, отказавшегося от приватизации в его 
пользу. См.: Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 29 мая 2012 г. № 11-КГ12-2; Определение 
Второго кассационного суда общей юрисдикции от 20 ян-
варя 2021 г. по делу № 88-2875/2021 (88-30058/2020). – 
URL: https://www.consultant.ru. 
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ется со дня государственной регистрации рас-
торжения брака в книге регистрации актов граж-
данского состояния, а при расторжении брака в 
суде – со дня вступления решения суда в закон-
ную силу. Если же брак был расторгнут в судеб-
ном порядке до 1 мая 1996 г., то в силу пункта  
3 статьи 169 СК РФ он считается прекращенным 
не со дня вступления решения суда в законную 
силу, а со дня государственной регистрации рас-
торжения брака в книге регистрации актов граж-
данского состояния. 

Как отмечалось, в части 4 статьи 31 ЖК РФ 
предусмотрены обстоятельства, при установлении 
которых суд может сохранить за бывшим членом 
семьи собственника жилого помещения право 
пользования принадлежащим собственнику жи-
лым помещением на определенный срок. К ним, 
помимо ранее названных, относятся отсутствие у 
бывшего члена семьи собственника жилого поме-
щения основания приобретения или осуществле-
ния права пользования иным жилым помещени-
ем1 и возможности обеспечить себя иным жилым 
помещением вследствие имущественного поло-
жения и других заслуживающих внимания обстоя-
тельств. Одновременно суд вправе обязать соб-
ственника жилого помещения обеспечить иным 
жилым помещением бывшего супруга и других 
членов его семьи, в пользу которых собственник 
исполняет алиментные обязательства, однако 
только при наличии их требования. 

В законе, в частности, не установлены мини-
мальный или максимальный сроки сохранения 
права пользования жилым помещением за быв-
шим членом семьи собственника, а рассмотре-
ние судом вопроса о сохранении такого права на 
определенный срок возможно и без соответству-
ющего требования бывшего члена семьи соб-
ственника.  

Согласно разъяснениям, содержащимся в 
пункте 15 Постановления Пленума № 14, при рас-

                                                            
1 Решением суда первой инстанции, оставленным без из-
менения судом апелляционной инстанции, бывшему члену 
семьи собственника обоснованно отказано в удовлетворе-
нии встречного иска о сохранении права пользования при-
надлежащим бывшему супругу жилым помещением до 
достижения совершеннолетия общими несовершеннолет-
ними детьми, поскольку было установлено, что оба роди-
теля, т. е. и истец, и ответчик – истец по встречному иску 
имеют в собственности жилые помещения. См.: Апелляци-
онное определение Санкт-Петербургского городского суда 
от 10 марта 2020 г. № 33-6306/2020 по делу № 2-6081/2019. 
– URL: https://www.consultant.ru 

смотрении иска собственника жилого помещения к 
бывшему члену семьи о прекращении пользова-
ния жилым помещением и выселении суду в слу-
чае возражения ответчика против удовлетворения 
иска в целях обеспечения баланса интересов сто-
рон спорного правоотношения надлежит решить 
вопрос о возможности сохранения за бывшим 
членом семьи права пользования жилым помеще-
нием на определенный срок независимо от 
предъявления им встречного иска об этом, а при 
определении продолжительности такого срока – 
исходить из конкретных обстоятельств каждого 
дела, учитывая материальное положение бывше-
го члена семьи, возможность совместного прожи-
вания сторон в одном жилом помещении и другие 
заслуживающие внимания обстоятельства. 

Исходя из обстоятельств конкретного дела, 
суды сохраняют за бывшими членами семьи соб-
ственника право пользования спорным жилым 
помещением на срок три месяца2, шесть меся-
цев3, один год4 или на более длительные сроки. 

Анализ судебной практики по данной категории 
жилищных споров позволяет сделать вывод, что 
даже при рассмотрении дел со схожими фактиче-
скими обстоятельствами, отсутствует единообра-
зие в определении продолжительности срока со-
хранения права пользования жилым помещением. 

На наш взгляд, особенно это проявляется, ко-
гда бывшим членом семьи собственника являет-
ся его бывшая супруга, имеющая общих несо-
вершеннолетних детей. Иногда в этом вопросе 
расходятся позиции судов разных инстанций, 
рассматривавших одно и то же дело, что под-
тверждает актуальность исследуемого вопроса и 
наличие проблемы достижения справедливого 
баланса интересов между названными лицами.  
В одних случаях суды сохраняют за бывшим 
членом семьи право пользования принадлежа-
щим собственнику жилым помещением на не-

                                                            
2 См.: Апелляционное определение Московского городского 
суда от 12 февраля 2021 г. по делу № 33-6647. – URL: 
https://www.consultant.ru 
3 См.: Определение Первого кассационного суда общей 
юрисдикции от 11 ноября 2021 г. № 88-21386/2021. – URL: 
https:// www.consultant.ru 
4 См.: Апелляционное определение Липецкого областного 
суда от 28 октября 2013 г. по делу № 33-2830/2013. – URL: 
https://www.consultant.ru; апелляционное определение Мос-
ковского городского суда от 26 июля 2021 г. по делу  
№ 33-29950/2021, 02-1046/2021. – URL: https://mos-
gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/c3f41f70-
e891-11eb-93d9-e9788fb4a2a0?caseNumber=33-29950/2021 
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продолжительный срок, например, до достиже-
ния общим несовершеннолетним ребенком сто-
рон спора возраста трех лет, в других – на очень 
длительный срок1 вплоть до достижения ребен-
ком совершеннолетия.  

Так, решением Новошахтинского районного 
суда Ростовской области от 11 марта 2020 г. по 
делу № 2-34/2020 (2-2092/2019) прекращено пра-
во пользования жилым помещением бывшей су-
пругой собственника и за ней сохранено право 
временного пользования жилым помещением 
сроком на шесть месяцев с даты вступления ре-
шения суда в законную силу. 

При этом судом первой инстанции было учте-
но, что между собственником и бывшим членом 
семьи какого-либо соглашения относительно 
пользования ответчиком спорным жилым поме-
щением заключено не было, а также у ответчика 
отсутствует другое жилье и нет постоянной рабо-
ты. Отказывая бывшему члену семьи собствен-
ника в удовлетворении требования о сохранении 
за ней права пользования жилым помещением 
до достижения общим несовершеннолетним ре-
бенком совершеннолетия, районный суд указал, 
что сохранение права пользования на столь дли-
тельный срок будет нарушать права собственни-
ка жилого помещения и не отвечает принципам 
разумности и справедливости. 

Суд апелляционной инстанции отменил ука-
занное решение суда в части сохранения за 
бывшей супругой собственника срока пользова-
ния жилым помещением, изменив его до 
ДД.ММ.2035 г., т. е. до достижения несовершен-
нолетней дочерью сторон совершеннолетия, что 
по продолжительности составляет пятнадцать 
лет. Оставляя без изменения апелляционное 
определение, суд кассационной инстанции ука-
зал, что признание ответчика утратившей право 
пользования спорным жилым помещением с пре-

                                                            
1 Так, например, суд первой инстанции отказал бывшему 
члену семьи собственника жилого помещения в удовлетво-
рении встречного иска о сохранении права пользования 
жилым помещением, придя к выводу, что доход ответчика 
достаточен для приобретения иного жилого помещения, а 
суд апелляционной инстанции с этим не согласился, по-
скольку доход составляет немногим более 30 тыс., истец 
не выплачивает алименты и живет в другом помещении с 
новой семьей, и сохранил право пользования спорным 
помещением до достижения ребенком возраста шестна-
дцати лет. См.: Апелляционное определение Воронежского 
областного суда от 5 апреля 2018 г. по делу  
№ 33-2408/2018. – URL: https://www.consultant.ru 

кращением ее жилищных прав будет являться 
существенным нарушением прав ее несовер-
шеннолетней дочери на совместное проживание 
с матерью, а мать не сможет в полной мере осу-
ществлять свои родительские обязанности по 
воспитанию, содержанию и совместному прожи-
ванию с несовершеннолетней дочерью2. 

Заметим, что в другом судебном акте указано, 
что прекращение права пользования жилым по-
мещением ответчика «не влияет на права их сов-
местных с истцом несовершеннолетних сыно-
вей… ввиду возможности, исходя из положений 
статей 61–66 СК РФ, проживания несовершенно-
летних в спорном жилом помещении без матери с 
отцом как имеющим равные права и обязанности 
по отношению к детям и являющимся таким же 
законным представителем несовершеннолетних, 
который в отношении несовершеннолетних детей 
не ограничен и не лишен родительских прав»3. 

На срок такой же продолжительности, т. е. до 
достижения ребенком совершеннолетия, было 
сохранено право пользования жилим помещени-
ем и по другим судебным делам4. При разреше-
нии другого спора со схожими фактическими об-
стоятельствами дела суд сохранил право поль-
зования жилым помещением за ответчиком на 
срок до достижения несовершеннолетним ребен-
ком возраста десяти лет, а не до достижения им 
совершеннолетия, как просила ответчик5. 

При разрешении некоторых других судебных 
дел со схожими фактическими обстоятельствами, 
решениями судов первой инстанции, оставленны-
ми без изменения апелляционными определени-
ями, за бывшими супругами собственников, име-
ющих общих несовершеннолетних детей, право 

                                                            
2 См.: Определение Четвертого кассационного суда общей 
юрисдикции от 9 февраля 2021 г. по делу № 88-4276/2021. – 
URL: https://www.consultant.ru 
3 См.: Апелляционное определение Московского городского 
суда от 22 июня 2022 г. по делу № 33-22991/2022. – URL: 
https://www.consultant.ru 
4 См.: Апелляционное определение Верховного суда Рес-
публики Башкортостан от 12 марта 2015 г. по делу  
№ 33-3759/ 2015; апелляционное определение Верховного 
суда Республики Башкортостан от 31 марта 2016 г.  
№ 33-6385/2016. – URL: https://www.consultant.ru 
5 См.: Определение Первого кассационного суда общей 
юрисдикции от 8 июня 2022 г. № 88-14635/2022. – URL: 
https:// www.consultant.ru 
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временного пользования спорным жилым поме-
щением сохранено на срок один год1. 

Как верно отмечает А. Ф Пьянкова, «лицо, 
действующее недобросовестно, может нарушить 
баланс интересов сторон правоотношения» [8. – 
С. 125]. Исходя из материалов судебной практи-
ки, нередко бывшие члены семьи собственника 
жилого помещения создают последнему невоз-
можные для совместного проживания условия2, 
чинят собственнику препятствия в пользовании 
принадлежащим ему жилым помещением, 
вследствие чего собственники бывают вынужде-
ны заявлять в суд требования о вселении их в 
жилое помещение и (или) устранении препят-
ствий в пользовании спорным жилым помещени-
ем3, а в некоторых случаях – временно съехать 
из своего жилья в нанимаемое4. Безусловно, та-
кие действия бывших членов семьи собственника 
нарушают триаду правомочий собственника жи-
лого помещения и баланс интересов между ними. 

Что касается положений части 4 статьи 31 ЖК 
РФ в части права суда обязать собственника жи-
лого помещения обеспечить иным жилым поме-
щением бывшего супруга и других членов его се-
мьи, в пользу которых собственник исполняет 
алиментные обязательства, то законодательно не 
урегулировано, на основе какого права, в каком 
порядке и на каких условиях собственник жилого 
помещения должен обеспечить указанных лиц 
иным жилым помещением. Соответственно, ре-
шение названных вопросов зависит от судейского 
усмотрения. Согласно разъяснениям, содержа-
щимся в пункте 16 Постановления Пленума  

                                                            
1 См.: Апелляционное определение Московского городского 
суда от 26 июля 2021 г. по делу № 33-29950/2021,  
2-1046/2021. – URL: https://mos-
gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/c3f41f70-e891-
11eb-93d9-e9788fb4a2a0?caseNumber=33-29950/2021; Апел-
ляционное определение Липецкого областного суда от  
28 октября 2013 г. по делу  
№ 33-2830/ 2013. – URL: https://www.consultant.ru 
2 Например, по одному из судебных дел было установлено, 
что собственник спорного жилого помещения лишен воз-
можности пользоваться им по причине проживания в квар-
тире бывшей супруги с сожителем. См.: Вышеназванное 
апелляционное определение Московского городского суда 
от 12 февраля 2021 г. по делу № 33-6647. 
3 См.: Апелляционное определение Новосибирского об-
ластного суда от 29 сентября 2016 г. по делу № 33-9649/ 
2016. – URL: https://www.consultant.ru 
4 См.: ранее названное определение Четвертого кассаци-
онного суда общей юрисдикции от 9 февраля 2021 г. по 
делу № 88-4276/2021. 

№ 14, суд вправе обязать собственника жилого 
помещения обеспечить бывшего члена его семьи 
другим жилым помещением как по договору най-
ма или безвозмездного пользования, так и на 
праве собственности (купить жилое помещение, 
подарить, построить и т. д.). При этом суд должен 
решить этот вопрос исходя из конкретных обсто-
ятельств рассматриваемого дела. М. А. Пшенич-
нов справедливо отмечает, что «судам необхо-
димо проверять не только объективную обосно-
ванность (необходимость), но и возможность вы-
полнения гражданином своих юридических обя-
занностей» [7. – С. 41]. 

Так, при рассмотрении одного из споров су-
дом обоснованно отказано в удовлетворении 
требований о возложении обязанности обеспе-
чить несовершеннолетнюю дочь, в отношении 
которой собственник жилого помещения испол-
няет алиментные обязательства, жилым поме-
щением площадью не менее 15 кв. м, поскольку 
семейные отношения между ответчиком (отцом 
ребенка) и его дочерью не прекращены, и он не 
ставил вопрос о прекращении права пользования 
дочерью жилым помещением5. 

В рамках другого дела бывшая супруга предъ-
явила встречный иск о сохранении за ней права 
пользования жилым помещением до достижения 
общим ребенком трехлетнего возраста и возло-
жении на истца – ответчика по встречному иску, 
исполняющего алиментные обязательства в от-
ношении нее и дочери, обязанности по обеспече-
нию их жилым помещением до достижения ребен-
ком возраста четырнадцати лет. Суд отказал в 
удовлетворении требования в указанной части, 
поскольку собственник не только исполняет али-
ментные обязательства в пользу обеих, но и кре-
дитные обязательства по договору, вследствие 
чего не имеет возможности обеспечить бывшую 
супругу иным жилым помещением6. 

Следует отметить, что одним из условий, не-
обходимых для принятия судом решения об обя-
зании собственника жилого помещения обеспе-

                                                            
5 См.: Апелляционное определение Московского областно-
го суда от 11 августа 2014 г. по делу № 33-14660/2014. – 
URL: https://oblsud--
mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=case&case_id=8508450&case_uid=8a2ded6f-4a2c-4520-
ad47-3e9b1b71d636&delo_id=5&new=5 
6 См.: Вышеназванное апелляционное определение Ново-
сибирского областного суда от 29 сентября 2016 г. по делу 
№ 33-9649/2016.  



ЭКОНОМИКА. ПРАВО. ОБЩЕСТВО  Т. 8, № 1 (33), 2023                                                        Гражданское право 

 

66 

чить бывшего члена семьи иным жильем, явля-
ется исполнение собственником алиментных 
обязательств именно в отношении заявившего 
требования бывшего члена его семьи1. Суды 
обоснованно отказывают в удовлетворении тре-
бования бывшего члена семьи собственника жи-
лого помещения, если такое обстоятельство не 
установлено2, а также требования об обязании 
обеспечить иным жилым помещением несовер-
шеннолетнего ребенка собственника жилого по-
мещения, в отношении которого он исполняет 
алиментные обязательства, когда такие требова-
ния заявлялись другим родителем – бывшим 
членом семьи собственника, указав, что, соглас-
но семейному законодательству, родители имеют 
равные права и несут равные обязанности в от-
ношении своих детей3. 

Подчеркнем, что возложение на собственника 
жилого помещения обязанности обеспечить иным 
жилым помещением бывших членов семьи, в поль-
зу которых он исполняет алиментные обязатель-
ства, является правом, а не обязанностью суда, что 
обоснованно указывается в судебных актах4. 

Кроме того, в пункте 16 Постановления Пле-
нума № 14 разъясняется, что с согласия бывшего 
члена семьи собственника жилого помещения 

                                                            
1 Основания возникновения алиментных обязательств и 
круг лиц, обязанных выплачивать алименты, определены 
пунктом 4 статьи 30 и статьями 80–105 СК РФ. 
2 См.: Определение Девятого кассационного суда общей 
юрисдикции от 2 июня 2022 г. № 88-4939/2022. – URL: 
https://9kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&
name_op=doc&number=6860014&delo_id=2800001&new=2800
001&text_number=1; апелляционное определение Московско-
го городского суда от 19 января 2021 г. по делу  
№ 33-1067/2021, 02-1639/2020. – URL: https://mos-
gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/3c542f60-54c6-
11eb-9870-85cd2bfbc43c?caseNumber=33-1067/2021; апелля-
ционное определение Московского городского суда от  
16 февраля 2021 г. по делу № 33-6918/2021. – URL: 
https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-
civil/details/3c542f60-54c6-11eb-9870-
85cd2bfbc43c?caseNumber=33-1067/2021 
3 См.: Апелляционное определение Московского городского 
суда от 16 марта 2020 г. по делу № 33-11107/2020. – URL: 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid
=9B90A73966843EB65C377589DECEC8C0&SORTTYPE=0&
BASENODE=32910-
3&ts=UJjKu8TUR7BRweqV1&base=SOCN&n=1260182&rnd=
XEpJGw#DHOUiUTI3GAkhVCA1; вышеназванное апелля-
ционное определение Московского городского суда от  
19 января 2021 г. по делу № 33-1067/2021, 02-1639/2020. 
4 См.: Вышеназванное апелляционное определение Мос-
ковского городского суда от 16 марта 2020 г. по делу  
№ 33-11107/2020. 

предоставляемое ему собственником иное жилое 
помещение может находиться и в другом насе-
ленном пункте, а суду с учетом материальных 
возможностей собственника и других заслужива-
ющих внимания обстоятельств следует опреде-
лить лишь минимальную площадь жилого поме-
щения, предоставляемого собственником быв-
шему члену семьи.  

Так, Судебная коллегия по гражданским де-
лам Верховного Суда Российской Федерации 
определением от 27 июля 2021 г.5 отменила су-
дебные акты судов первой (решение Хамовниче-
ского районного суда города Москвы от 16 янва-
ря 2020 г. по делу № 2-41/2020), апелляционной 
и кассационной инстанций в части возложения на 
собственника спорной квартиры обязанности 
обеспечить бывшего члена его семьи другим 
благоустроенным жилым помещением в Москве 
и Московской области не ниже нормы предостав-
ления в соответствующем регионе, направив в 
этой части дело на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции, поскольку при возложении на 
истца по основному иску обязанности обеспечить 
ответчика по встречному иску иным жилым по-
мещением в Московской области суд первой ин-
станции не учел постоянное проживание послед-
ней в Москве и ее возражения относительно пе-
реезда на постоянное место жительства в Мос-
ковскую область как в другой регион. 

При новом рассмотрении данного спора 
истец – ответчик по встречному иску возражала 
против удовлетворения требований ответчика 
ввиду отсутствия финансовой возможности при-
обрести бывшему члену своей семьи отдельную 
благоустроенную квартиру в Москве, просила 
либо оставить территориальные пределы приоб-
ретения жилья прежними, либо обязать обеспе-
чить последнюю жильем путем предоставления 
комнаты в квартире в бессрочное пользование. 
Суд первой инстанции, установив, что собствен-
ник жилого помещения не работает, ежемесяч-
ный доход ее семьи складывается из пенсии су-
пруга, других доходов и жилого помещения не 

                                                            
5 См.: Определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федерации от 27 июля 
2021 г. № 5-КГ21-72-К2. – URL: 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid
=D23E1784F1224AFB5E168EC914CAFD88&SORTTYPE=0&
BASENODE=ARB002-
2&ts=UJjKu8TUR7BRweqV1&base=ARB&n=675604&rnd=XEp
JGw#25dHTOTkvI2Er7yt 
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имеет, выплачивает алименты в пользу бывшего 
члена семьи, в частности, обязал собственника 
обеспечить бывшего члена его семьи другим 
благоустроенным жилым помещением в Москве 
не ниже нормы предоставления жилья в Москве в 
течение шести месяцев с момента вступления 
решения суда в законную силу. Суд апелляцион-
ной инстанции изменил указанное решение суда, 
обязав собственника обеспечить бывшего члена 
его семьи другим благоустроенным помещением 
именно на праве собственности1. 

Исходя из положений части 4 статьи 31 ЖК 
РФ, обязанность по обеспечению иным жилым 
помещением бывших членов семьи собственника 
жилого помещения, в пользу которых собствен-
ник исполняет алиментные обязательства, может 
быть возложена только на собственника спорного 
жилого помещения. Однако судебная практика по 
применению названной нормы права не едино-
образна. Так, суд апелляционной инстанции 
обоснованно отменил решение суда первой ин-
станции в части сохранения за матерью прежнего 
собственника жилого помещения права пользо-
вания спорной квартирой сроком на восемь ме-
сяцев и возложении на последнего обязанности в 
течение восьми месяцев предоставить ей на 
праве собственности другое благоустроенное 
жилое помещение и постановил в указанной ча-
сти новое решение об отказе в удовлетворении 
встречных исковых требований. Оставляя без 
изменения апелляционное определение, суд кас-
сационной инстанции указал, что для примене-
ния части 4 статьи 31 ЖК РФ и пункта 16 Поста-
новления Пленума № 14 именно ответчик, о вы-
селении которого собственник заявляет требова-
ние, должен иметь статус бывшего члена семьи 
такого собственника, а последний – алиментные 
обязательства перед ответчиком2. Как видим, в 
приведенном споре ответчик по первоначально-
му иску не являлся бывшим членом семьи соб-
ственника спорного жилого помещения, а по-
следний не имел алиментных обязательств пе-
ред ответчиком по первоначальному иску – ист-

                                                            
1 См.: Апелляционное определение Московского городского 
суда от 18 мая 2022 г. по делу № 33-17775/2022,  
2-3216/2021. – URL: https://mos-
gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/80297d20-
d1f8-11ec-8e2d-7b58a133a769?participants=Луганская+Е.А. 
2 См.: Вышеназванное определение Девятого кассационно-
го суда общей юрисдикции от 2 июня 2022 г.  
№ 88-4939/2022. 

цом по встречному иску, что не было учтено су-
дом первой инстанции при постановке решения. 

При разрешении другого спора, где истцом по 
первоначальному иску – ответчиком по встреч-
ному иску также являлся новый собственник жи-
лого помещения, а ответчиками по первоначаль-
ному иску и истцами по встречному иску – быв-
шие члены семьи прежнего собственника, в от-
ношении которых последний имеет алиментные 
обязательства, а в отношении одного из них – и 
обязанность обеспечить иным пригодным для 
проживания жилым помещением по договору 
безвозмездного пользования, суд апелляционной 
инстанции, на наш взгляд, обоснованно отменил 
решение суда первой инстанции в части отказа в 
иске о выселении ответчиков и сохранения за 
ними права пользования жилым помещением, 
постановив в этой части новое решение о высе-
лении из спорного жилого помещения ответчиков 
по первоначальному иску. Суд кассационной ин-
станции отменил апелляционное определение и 
направил дело на новое апелляционное рас-
смотрение3. При новом рассмотрении дела  
апелляционный суд, применив положения части 
4 статьи 31 ЖК РФ, части 2 статьи 292 ГК РФ, 
пункта 16 Постановления Пленума № 14, оставил 
в силе решение суда первой инстанции, изменив 
его лишь в части указания срока, на который 
подлежит сохранению право пользования квар-
тирой за бывшей супругой прежнего собственни-
ка жилого помещения4. 

В связи с изложенным возникает вопрос: 
обеспечивают ли в полной мере положения части 
4 статьи 31 ЖК РФ справедливый баланс интере-
сов между собственником жилого помещения и 
бывшими членами его семьи? 

Следует согласиться с мнением К. М. Машта-
кова, что «при любых даже самых совершенных 
формах общественного устройства будет суще-
ствовать определенное отчуждение индивида, а 

                                                            
3 См.: Определение Второго кассационного суда общей 
юрисдикции от 28 октября 2021 г. по делу № 8Г-19815/2021  
(88-21323/2021). – URL: 
https://2kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1
&name_op=case&case_id=5072601&case_uid=9f1a4b8a-
b10b-4081-bf12-
f4a32ccafcac&new=2800001&delo_id=2800001 
4 См.: Апелляционное определение Московского городского 
суда от 24 февраля 2022 г. по делу № 33-992/2022. – URL: 
https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-
civil/details/a7454600-544e-11ec-abff-d5144c563443 
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значит, будет актуальной проблема частного ин-
тереса» [6. – С. 211]. 

Собственник жилого помещения и бывший 
член его семьи являются субъектами (носителя-
ми) индивидуальных (личных) интересов и зача-
стую их интересы относительно принадлежащего 
собственнику жилого помещения противополож-
но направлены: интерес собственника жилого 
помещения заключается в прекращении права 
пользования принадлежащим ему жилым поме-
щением бывшим членом его семьи, интерес же 
бывшего члена семьи собственника – в сохране-
нии такого права, а в установленных законом 
случаях – также в обеспечении иным жилым по-
мещением собственником жилого помещения. 
Установление соблюдения баланса между инте-
ресами собственника и бывшего члена семьи 
собственника жилого помещения законодателем 
возложено на суд. 

Как отмечает М. А. Пшеничнов, в социальной 
действительности равенство участников право-
отношений не является абсолютным, вследствие 
чего право стремится уровнять субъектов, ис-
пользуя различные методы гармонизации их ин-
тересов, и государство «довольно часто вторга-
ется в сферу частных интересов и ограничивает 
свободное усмотрение индивидов» [7. – С. 39]. 

Е. Е. Богданова и А. Ф. Пьянкова обоснованно 
указывают, что в вещных правоотношениях наибо-
лее эффективные способы обеспечения баланса 
интересов – это установление справедливых огра-
ничений права собственности [2. – С. 144]. 

Следует согласиться с мнением Т. П. Строго-
новой, что «недопустимо чрезмерное ограниче-
ние правового положения собственника жилого 
помещения, при котором он может оказаться в 
положении «голого» собственника, не способного 
свободно реализовывать триаду своих правомо-
чий по владению, пользованию и распоряжению 
принадлежащим ему имуществом» [12. – С. 3]. 
Так, отказывая ответчику в удовлетворении 
апелляционной жалобы и оставляя в силе реше-
ние суда первой инстанции, которым за ответчи-
ком было сохранено право пользования спорной 
квартирой на срок три месяца с момента вступ-
ления в силу решения суда, суд апелляционной 
инстанции согласился с выводом суда первой 
инстанции, что оснований для сохранения за от-
ветчиком права пользования спорным жилым 
помещением до совершеннолетия общих детей 
не имеется, поскольку право пользования ука-
занным жилым помещением не является произ-

водным от права пользования жилым помещени-
ем детьми. При этом апелляционная инстанция 
обоснованно указала на необходимость учиты-
вать не только интересы ответчика, но и истца – 
собственника жилого помещения, а то обстоя-
тельство, что спорное жилое помещение являет-
ся единственным жилым помещением ответчика, 
не может служить основанием для предоставле-
ния отсрочки исполнения решения суда на столь 
длительный период, так как данное обстоятель-
ство не является исключительным1. 

Полагаем, что положения части 4 статьи 31 ЖК 
РФ, позволяющие сохранить за бывшими членами 
семьи собственника права пользования принад-
лежащим последнему жилым помещением в те-
чение очень длительного (десять и более лет) пе-
риода времени и возложить на собственника жи-
лого помещения обязанности по обеспечению 
иным жилым помещением бывших членов его се-
мьи, в пользу которых собственник исполняет 
алиментные обязательства, в том числе на праве 
собственности, чрезмерно ограничивают право-
мочия собственника жилого помещения и нару-
шают баланс интересов между ним и бывшими 
членами его семьи. Как обоснованно указано в 
одном из судебных актов, «проживание собствен-
ника совместно с членами новой семьи и бывшей 
супругой в одном жилом помещении нарушает не 
только права собственника, но и общепринятые 
нормы морали и нравственности»2. 

Отметим, что после вступления в силу реше-
ния суда, которым на длительный срок сохранено 
право пользования принадлежащим собственни-
ку жилым помещением, материальное положение 
ответчика может улучшиться вследствие, напри-
мер, получения наследства, увеличения зара-
ботной платы либо устройства на постоянную 
работу, доходы от которой позволят ему снять 
или приобрести в собственность жилье. Кроме 
того, если бывший член семьи собственника жи-
лого помещения действительно является мало-
имущим и нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, он вправе встать на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, чтобы полу-
чить бесплатное жилье по договору социального 

                                                            
1 См.: Вышеназванное апелляционное определение Мос-
ковского городского суда от 12 февраля 2021 г. по делу  
№ 33-6647. 
2 См.: Апелляционное определение Санкт-Петербургского 
городского суда от 10 марта 2020 г. № 33-6306/2020 по 
делу № 2-6081/2019. – URL: https://www.consultant.ru 
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найма. Помимо этого, в части 5 статьи 31 ЖК РФ, 
которая также направлена на защиту интересов 
бывших членов семьи собственника жилого по-
мещения, предусмотрена возможность сохране-
ния права пользования жилым помещением за 
бывшим членом семьи собственника и по исте-
чении установленного решением суда срока 
пользования жилым помещением, принятым с 
учетом положений части 4 указанной статьи, на 
основании соглашения между собственником и 
бывшим членом его семьи. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, 
что положения части 4 статьи 31 ЖК РФ чрез-
мерно обременяют собственника жилого поме-
щения обязанностями перед бывшими членами 

его семьи, вследствие чего не в полной мере 
обеспечивают справедливый баланс интересов 
между названными лицами. В связи с этим пред-
ставляется необходимым предусмотреть в ука-
занных нормах максимальный срок, на который 
за бывшими членами семьи собственника жилого 
помещения сохраняется право пользования при-
надлежащим собственнику жилым помещением, 
и исключить из части 4 статьи 31 ЖК РФ послед-
нее предложение, устанавливающее обязанность 
собственника жилого помещения обеспечивать 
иным жилым помещением бывшего супруга и 
других членов своей семьи, в пользу которых он 
исполняет алиментные обязательства. 
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Аннотация 
Предметом настоящего исследования выступает состояние механизма правового регулирования обще-
ственных отношений, складывающихся в настоящее время по поводу легального оборота цифровых прав 
в Федеративной Республике Германия. Для этого в исследовании используются, как общенаучные мето-
ды (синтез, анализ, функциональный метод), так и частноюридические (историко-правовой, формально-
юридический, сравнительно-правовой). В частности, для достижения поставленных в исследовании целей 

                                                            
1 Статья подготовлена по результатам исследования, проведенного при финансовой поддержке Российского научного фон-
да, проект № 22-28-20415. 
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была изучена эволюция организационно-политических и нормативно-правовых документов, принятых в 
Федеративной Республике Германия в целях обеспечения законности и непрерывности оборота цифро-
вых прав, дана обзорная характеристика отдельных норм из указанных документов. Новизна научного ис-
следования заключается в полезном сравнении германского и российского подходов к пониманию право-
вой сущности цифровых прав, к допущению их полноценного оборота, в том числе в такой актуальной се-
годня для участников экономических правоотношений криптовалютной сфере. Итоговые выводы, сделан-
ные в настоящем исследовании, сводятся к следующим тезисам: в Федеративной Республике Германия 
на текущий момент оборот цифровых прав является не только повсеместно распространенным социаль-
но-экономическим феноменом, но и одним из достаточно разработанных правовых институтов в общей 
системе отрасли германского гражданского права; развитие немецкого института оборота цифровых прав 
происходит в русле не только национального, но и унифицированного европейского законодательства; 
оборот цифровых прав в ФРГ не является полностью стихийным процессом, зависящим исключительно от 
воли самих правообладателей, поскольку его постоянное совершенствование заложено в многолетние 
государственные планы цифровизации экономики Германии; в деятельность по оптимизации правового 
механизма цифрового оборота вовлечены сегодня все заинтересованные представители немецкого об-
щества – органы публичной власти, некоммерческие организации и хозяйствующие субъекты. В то же 
время, если проводить сравнительный анализ, становится очевидным, что пока еще сохраняются некото-
рые сугубо теоретические расхождения в понимании базовых правил оборота цифровых прав в разных 
национальных юрисдикциях. 

Ключевые слова: цифровизация экономики, киберполитика, цифровые права, криптовалюты, цифровые плат-
формы, обеспечение конкуренции, электронная торговля, гражданский оборот, право собственности, гражданское 
законодательство, Гражданское уложение Германии, Цифровая стратегия – 2025, Зеленая книга, Белая книга. 

 

Abstract  
The subject of the study is the state of the mechanism of legal regulation of social relations currently developing 
regarding the legal circulation of digital rights in the Federal Republic of Germany. To do this, the study uses both 
general scientific methods (synthesis, analysis, functional method) and private legal methods (historical-legal, 
formal-legal, comparative-legal). In particular, in order to achieve the goals, set in the study, the evolution of 
organizational, political and regulatory documents adopted in the Federal Republic of Germany in order to ensure 
the legality and continuity of the circulation of digital rights was studied, an overview of individual norms from 
these documents was given. The novelty of the scientific research lies in a useful comparison of the German and 
Russian approaches to understanding the legal essence of digital rights, to allowing their full circulation, including 
in the cryptocurrency sphere, which is extremely relevant today for all the participants in economic legal relations. 
The final conclusions made in the study boil down to the following theses: in the Federal Republic of Germany, at 
the moment, the circulation of digital rights is not only a ubiquitous socio-economic phenomenon, but also one of 
the fairly well-developed legal institutions in the general system of the German Civil Law; the development of the 
German institution for the circulation of digital rights takes place in line with not only national, but also unified 
European legislation; the turnover of digital rights in Germany is not a completely spontaneous process, 
depending solely on the will of the right holders themselves, since its continuous improvement is included in the 
long-term state plans for the digitalization of the German economy; today all interested representatives of the 
German society are involved in the optimization of the legal mechanism of digital circulation process – public 
authorities, non-profit organizations and business entities; at the same time, if a comparative analysis is carried 
out, it becomes obvious that there are still some purely theoretical differences in the understanding of the basic 
rules for the circulation of digital rights in different national jurisdictions. 

Keywords: digitalization of the economy, cyberpolitics, digital rights, cryptocurrencies, digital platforms,  
competition security; electronic commerce; civil circulation; property rights; Civil Law; Civil Code of Germany; Digital 
Strategy – 2025; Green Book; White Book. 
 

 
Правовое регулирование сферы оборота 

цифровых объектов (прав, ресурсов, активов и 
пр.) в современных условиях в любой стране ми-
ра не может стоять на месте, ведь эта сфера 
непреодолимо продолжает наращивать темпы 
роста капитализации и технологического усовер-
шенствования. К сожалению, правовое регулиро-

вание никак не может физически опередить в 
своем развитии те социально-экономические 
правоотношения, на которые оно направлено: 
останавливать или как-то ограничивать цифро-
вые инновации и их регулярное внедрение в хо-
зяйственные процессы по всему миру, даже в 
условиях постпандемийной реальности и эскала-
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ции международных политических конфликтов 
последнего времени, де-факто нежелательно во 
избежание ухода с пути глобального устойчивого 
развития и зачастую попросту невозможно. 

Издание и вступление в юридическую силу 
очередного национального нормативного право-
вого акта, прямо или косвенно затрагивающего 
область цифровизации прав субъектов экономи-
ческих правоотношений в отдельно взятом госу-
дарстве, всегда должно учитывать неумолимость 
научно-технического прогресса, поскольку появ-
ление каждого нового передового цифрового 
технологического решения стремительно пере-
черкнет как старые хозяйственные модели взаи-
модействия, так и сложившийся в отношении них 
механизм правового регулирования. 

Тем не менее это совершенно не означает, 
что России, как и любой другой стране земного 
шара, следует рискнуть и полностью отказаться 
от постоянно отстающего в своем развитии ин-
ститута правового регулирования экономических 
отношений, построенных на активном и тоталь-
ном использовании динамично развивающихся 
цифровых технологий. Правовое регулирование, 
безусловно, необходимо, и оно должно быть в 
первую очередь гибким. 

Именно такое его свойство, с одной стороны, 
позволит цифровой экономике двигаться дальше 
безопасно и продуктивно для всех ее участников, 
а с другой стороны, не заключить сложившиеся в 
обществе экономические отношения в прокру-
стово ложе их излишней и искусственной урегу-
лированности всевозможными запретами, огра-
ничениями и неоднозначными, если не сказать 
двусмысленными, положениями законодатель-
ства, когда конечному адресату правовой нормы 
не ясно, является ли то или иное его действие 
или бездействие правомерным с точки зрения 
закона. 

Мы прекрасно понимаем, что в каждом госу-
дарстве уже имеющаяся нормативно-правовая 
база регулирования отношений по обороту циф-
ровых прав и иных цифровых объектов в идеале 
должна быть непрерывно дополняемой и син-
хронно адаптируемой к столь изменчивому состо-
янию поля цифровых технологий, но практическое 
приложение этой вполне разумной мысли, к сожа-
лению, не всегда представляется возможным. 

В конце концов именно структуры государствен-
ной власти при всех сохраняющихся к ним вопро-
сах по системной организации эффективного меха-
низма правового регулирования отношений по обо-

роту цифровых активов должны отвечать за после-
довательную выработку единой национальной по-
литики в области формирования ценностей цифро-
вого общества и определения дальнейших направ-
лений цифровизации экономики. 

Казалось бы, вопрос о несовершенстве нацио-
нального законодательства отдельно взятой стра-
ны в части, касающейся регулирования правового 
статуса и оборота цифровых прав, можно было 
бы попытаться разрешить через унификацию та-
кого законодательства в рамках существующих 
международно-правовых объединений. Как пока-
зывают практические наблюдения отечественных 
исследователей, единый подход к выстраиванию 
механизма правового регулирования использова-
ния цифровых технологий в экономических отно-
шениях действительно сложился в интеграциях 
регионального типа, однако, говорить о единооб-
разном применении такого подхода на глобальном 
уровне пока еще рано [3. – С. 130]. 

Несомненно, эти успехи на уровне региональ-
ных объединений жизненно необходимо разви-
вать и дальше, ведь в отличие от более тради-
ционных форм оборота товаров, работ и услуг 
оборот активов с применением цифровых техно-
логий априори подходит для совершения транс-
граничных экономических операций. Сегодня это 
особенно важно для субъектов экономической 
деятельности из тех стран мира, которые в силу 
наложенных на них или, наоборот, введенных их 
правительствами санкций и ответных контрсанк-
ций вынуждены искать новых контрагентов по 
внешнеэкономическим сделкам, равно как и но-
вые торгово-операционные цепочки. Именно до-
стижение повсеместного единообразия в право-
вом обеспечении оборота цифровых прав позво-
лит безболезненно переключаться на иные схе-
мы возможного экономического взаимодействия 
хозяйствующих субъектов по всему миру. 

Далее перейдем непосредственно к анализу 
сложившегося механизма немецкого националь-
ного правового регулирования в сфере оборота 
цифровых прав с учетом включенности законода-
тельства Федеративной Республики Германия в 
интегрированное правовое поле Европейского 
союза. 

Как и многие другие экономически развитые 
государства Западной Европы, ФРГ достаточно 
давно развивает нормы права, посвященные ис-
пользованию цифровых технологий в хозяй-
ственном обороте, а также активно участвует в 
процессах гармонизации таких норм в соответ-



КУРБАНОВ Р. А., ТЮРИН И. В. 

 

73 

ствии с универсальными предписаниями обще-
европейского права. Безусловно, что даже при 
наличии множества нынешних расхождений во 
внешнеполитических, в том числе внешнеэконо-
мических курсах Российской Федерации и Феде-
ративной Республики Германия, немецко-евро-
пейский опыт может оказаться востребованным 
для его дальнейшего применения в России. 

В первую очередь следует обратить внимание 
на то, что в сегодняшней Германии цифровые 
объекты прямо не названы в профильном зако-
нодательстве как обособленный вид объектов 
гражданских прав, что в то же время никак не 
мешает немецкой юридической науке их аргу-
ментированно признавать и находить признаки 
наличия механизма правового регулирования в 
их отношении [7]. 

В связи с тем что ФРГ уже продолжительное 
время является частью европейской интеграции, 
в основе германского цифрового права лежат не 
только нормы национального права, но и между-
народного общеевропейского. В частности, была 
принята обязательная к исполнению, в том числе 
в Германии, Директива Европейского парламента 
и Совета Европейского союза 2011/83/EC от  
25 октября 2011 г. о правах потребителей1, уза-
конившая для всех стран – членов ЕС единое 
понятие цифровых объектов, а также установив-
шая набор необходимых мер защиты прав их 
потребителей по аналогии с тем, как до этого за-
щищались права потребителей товаров традици-
онного формата. 

Если теперь спуститься уже на национальный 
уровень организации законного цифрового обо-
рота, то в Федеративной Республике Германия 
основы современного механизма правового ре-
гулирования в области использования цифровых 
технологий, в том числе для экономических це-
лей, были заложены так называемой Зеленой 
книгой [10], изданной Федеральным министер-
ством экономики и энергетики ФРГ в мае 2016 г. 
(переименовано в Федеральное министерство 
экономики и защиты климата ФРГ2 (выделено 
нами – Р. А., И. В.). Данный официальный доку-
мент был принят в рамках реализации Цифровой 

                                                            
1 N L 304. 22 ноября 2011 г. – С. 64. – URL: https://base. 
garant.ru/70205196/. 
2 Задачи и структура Федерального министерства экономи-
ки и защиты климата Федеративной Республики Германия. 
– URL: https://www.bmwk.de/Navigation/DE/Ministerium/ 
Aufgaben-und-Struktur/aufgaben-und-struktur.html. 

стратегии – 2025 [9], разработанной и утвер-
жденной Федеральным министерством экономи-
ки и энергетики ФРГ в марте 2016 г. 

Зеленая книга является не просто дорожной 
картой с описанием запланированной и реализу-
емой политики ФРГ в области цифровизации, но 
и систематизированно очерчивает контур норма-
тивно-правового регулирования процессов раз-
вития цифровой экономики в современной Гер-
мании. 

В то же время данный документ не является 
исчерпывающим регулятором экономических 
правоотношений, складывающихся на базе ис-
пользования цифровых технологий в ФРГ, ведь 
одна из главных целей его принятия состояла в 
последовательном выстраивании корреспонди-
рующей нормативно-правовой базы, которая од-
новременно позволяет повысить инвестиционную 
привлекательность цифровых инноваций и их 
повсеместное внедрение, а также закрепляет 
основные гарантии цифровых прав немецких 
граждан и организаций при условии обеспечения 
их полной информационной безопасности. 

При этом реализация положений Зеленой кни-
ги не являлась сугубо государственным начина-
нием, поскольку на министерском уровне была 
оперативно сформирована платформа для веде-
ния общественного диалога в сфере возможных 
дальнейших путей цифровизации германской 
экономики, вовлекшего в себя, как представите-
лей немецкого правительства, так и специали-
стов из бизнес-среды, научного сообщества, по-
литических движений. 

Однозначным положительным результатом 
упомянутых общественных слушаний можно счи-
тать последующее опубликование в марте 2017 г. 
Белой книги [12], содержащей наиболее интерес-
ные и полезные из выдвинутых кругом экспертов 
предложения по выстраиванию модели правово-
го регулирования цифровой экономики. 

При всей актуальности и заметности перехода 
немецкой экономики на цифровые рельсы, как 
предполагается вышеприведенным программ-
ным документам, правовое регулирование в об-
ласти оборота цифровых прав и иного использо-
вания цифровых технологий в гражданско-пра-
вовых отношениях в ФРГ развивается не самыми 
быстрыми темпами. 

Тем не менее отдельные вопросы цифрового 
оборота получили надлежащее отражение в дей-
ствующем законодательстве Германии, как это, 
например, произошло в области претворения в 
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жизнь политики антимонопольного противодей-
ствия. В частности, в параграфы 18 и 19 Закона о 
противодействии ограничению конкуренции от  
26 августа 1998 г. в 2017 г. были внесены по-
правки, касающиеся введения пределов исполь-
зования сведений, имеющих отношение к состо-
янию рыночной конкуренции, организациями, за-
нимающими доминирующее положение1. По-
скольку такие сведения могут напрямую касаться 
распределения цифровых прав между их обла-
дателями и иными бенефициарами в результате 
гражданского оборота, несдерживание моно-
польных действий в данной сфере могло оказать 
негативное воздействие на процессы приобрете-
ния и отчуждения указанных прав.  

Кроме того, 18 января 2021 г. в названный За-
кон о противодействии ограничению конкуренции 
были внесены еще поправки (в параграфы 32, 
32a, 32e, 81 и др.), направленные на дальнейшее 
подстраивание норм антимонопольного законода-
тельства к непрекращающейся цифровизации 
экономических процессов. Изменения, в частно-
сти, проявились в дальнейшем ужесточении кон-
троля и надзора за доминирующими на рынке хо-
зяйствующими субъектами, значительно расши-
рив организационно-правовой инструментарий 
антимонопольных органов власти. 

Как нам представляется, одним из важнейших 
условий прозрачного и законного оборота циф-
ровых прав сегодня является надлежащее пра-
вовое обеспечение процедуры совершения сде-
лок с ними в электронной форме. В ФРГ данный 
вопрос в свое время был довольно прогрессивно 
разрешен в связи с принятием Закона о право-
вом регулировании цифровой торговли от 14 де-
кабря 2001 г.2 

В отличие от нашей страны, где подобный за-
кон пока еще отсутствует, а есть только некото-
рые элементы правового регулирования в отно-
шении подобной формы сделок3, немецкий опыт 
выглядит в настоящий момент достаточно убеди-

                                                            
1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) (BGBl. I 
S. 1750, 3245, в ред. от 19 июля 2022 г. – URL: 
https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/BJNR252110998.html. 
2 Gesetz über rechtliche Rahmenbedingungen für den  
elektronischen Geschäftsverkehr (Elektronischer  
Geschäftsverkehr-Gesetz – EGG) . – URL: https://dejure.org/ 
BGBl/2001/BGBl._I_S._3721. 
3 Например, был принят Федеральный закон от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в ред. от  
14 июля 2022 г. // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2011. – № 15. – Статья 2036. 

тельно: в связи с принятием указанного Закона 
было процедурно упрощено одобрение элек-
тронных сделок покупателями; заметно повыси-
лись гарантии защиты продавцов от претензий со 
стороны покупателей о несоблюдении правил 
электронной формы заключения сделок; техни-
чески облегчено электронное взаимодействие 
«покупатель – продавец» через применение по-
нятных пользователю интерфейсных решений; 
для продавцов введены существенные ограниче-
ния на срок и объем использования клиентской 
информации о покупателях. 

Если говорить об отдельных сферах оборота 
цифровых прав, например, о совершении сделок 
с криптовалютами в ФРГ, где они являются офи-
циально легализованными, то немецкая право-
вая наука давно признает необходимость в обес-
печении защиты прав их обладателей, несмотря 
на непреодоленную сложность. По мнению оте-
чественных специалистов, в немецкой научной 
доктрине криптовалюта расценивается как вид 
объектов виртуального происхождения и суще-
ствования; ее даже приравнивают к объектам 
онлайн-игр. С этим нельзя полностью согласить-
ся, так как объем прав, распределяемых между 
участником игры и ее организатором, может вы-
страиваться индивидуально. 

Как видно, неполная определенность вещно-
имущественного статуса криптовалюты в Герма-
нии пока сохраняется. Для сравнения взгляд рос-
сийского правоприменителя на правовое поло-
жение криптовалюты во многом был родственен 
немецкому: Постановление Девятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 15 мая 2018 г.  
№ 09АП-16416/184 расценило криптовалютные 
средства как самостоятельную разновидность 
иного имущества, при этом выступающего в ка-
честве законного объекта гражданских правоот-
ношений и гражданских прав. Такой, на наш 
взгляд, ожидаемо логичный вывод суда был воз-
можен только в силу открытости существующего 
перечня объектов гражданских прав, допускаю-
щего фактическое включение в этот перечень и 
других, прямо не поименованных в нем объектов, 
исходя из содержания статьи 128 Гражданского 

                                                            
4 Документ официально опубликован не был. – URL: https:// 
base.garant.ru/61623374/ 
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кодекса Российской Федерации (часть первая) от 
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ1 (далее – ГК РФ (ч. 1). 

Впоследствии Федеральный закон от 18 марта 
2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую, вторую и статью 1124 части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации»2 
внес свои неумолимые, но отвечающие духу 
времени коррективы, добавив в текст статьи  
128 ГК РФ (ч. 1) новую категорию цифровых прав, 
включенных наряду с безналичными деньгами и 
недокументированными ценными бумагами в со-
став имущественных прав, прямо обособленных 
от вещей и иного имущества в тексте все той же 
статьи. 

Означает ли это, что в результате произошед-
ших законодательных новаций криптовалюту, как, 
по сути, очень близкую к вышеназванным немате-
риализованным финансовым инструментам, сле-
дует считать уже не иным имуществом, а сугубо 
имущественными правами, сказать сложно. 

Дело в том, что долгожданная легализация 
криптовалют в России, в отличие от многих дру-
гих стран мира, пока так и не состоялась3, поэто-
му и их непосредственное упоминание в отече-
ственном гражданском законодательстве сегодня 
найти невозможно, чтобы точно сказать, к какой 
вещно-правовой категории они отнесены. 

Безусловно, совсем не признать права на 
криптовалюту (независимо от того, считается ли 
она имуществом или все же выступает имуще-
ственными правами) в абсолютном измерении 
невозможно, но фактически бреши, во многом 

                                                            
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ в ред. от 25 февраля 
2022 г. // Собрание законодательства. – 1994. – № 32. – 
Статья 3301. 
2 Редакция не изменялась. 
3 По сведениям российских СМИ, соответствующий проект 
будущего федерального закона о криптовалютах после 
долгих лет поиска устраивающего все заинтересованные 
стороны компромисса был совместно согласован осенью 
2022 г. Министерством финансов Российской Федерации и 
Банком России, но пока еще не был ими официально опуб-
ликован [1; 8]. Однако недавно, на момент написания 
настоящей научной статьи как некая перспективная аль-
тернатива названному выше проекту федерального закона 
была выдвинута инициатива уже со стороны федерального 
законодательного корпуса, и в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации был внесен еще один законопроект от 
межфракционной группы депутатов Совета Федераций 
Федерального Собрания Российской Федерации, предва-
рительно включенный в примерную программу рассмотре-
ния на декабрь 2022 г. [2; 4] (выделено нами – Р. А., И. В.) 

предопределенные специфическими технологи-
ческими алгоритмами движения этих валютных 
суррогатов, в защите этих прав все равно сохра-
няются: если, например, информация о легаль-
ном доступе к криптовалюте станет известна не-
коему третьему лицу в силу своего непреднаме-
ренного опубликования во Всемирной сети, или 
на виртуальный счет-кошелек такого лица слу-
чайно поступят чужие средства, выраженные в 
криптовалюте, судебная защита нарушенного 
права первоначального правообладателя пред-
ставляется маловероятной в силу сложности по-
лучения доказательств первичного обладания 
криптовалютными средствами и недобровольно-
сти утраты прав на них . 

Российский закон, если сравнивать его с ана-
логичными немецкими правовыми нормами, име-
ет в своем тексте упоминание универсального 
средства защиты от посягательств на любое, да-
же достаточно абстрактное право собственности, 
в том числе и собственности на криптовалюту. 
Речь идет об абзаце 1 части 1 статьи 1064 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (часть 
вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ4 (далее – 
ГК РФ (ч. 2), где сказано о неукоснительности 
возмещения вреда, причиненного, в том числе 
любому имуществу лица, в полном объеме со 
стороны причинителя данного вреда. 

Иными словами, для того чтобы эффективно 
воспользоваться мерами гражданско-правовой 
защиты имущественных прав на криптовалютные 
средства, рассматриваемые в одной из своих 
ипостасей, как уже было сказано ранее, в каче-
стве вида иного имущества будет достаточно 
доказать добросовестный характер получения 
прав на них (имеется в виду доказательство  
того, что они были получены добросовестным 
путем в широком смысле этого слова, а не только 
в узком понимании, с позиции норм статьи 302 ГК 
РФ (ч. 1) (выделено нами – Р. А., И. В.). При этом 
универсальность гибкого подхода к имуществу 
как к многообразно проявляемому на практике 
набору всевозможных вещей, в том числе непо-
именованных непосредственно в законе, наблю-
дается далеко не во всех нормах гражданского 
законодательства Российской Федерации.  

                                                            
4 Гражданский кодекса Российской Федерации (часть вторая) 
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (в ред. от 1 июля 2021 г.) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 
1996. – № 5. – Статья 410. 
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Так, в Российской Федерации сохраняется во-
прос относительно правильной юридической ква-
лификации договора о купле-продаже криптова-
лютных средств. Это связано с тем, что действу-
ющая редакция частей 1-4 статьи 454 ГК РФ (ч. 2) 
позволяет легально отчуждать путем купли-
продажи только вещи, ценные бумаги, валютные 
ценности и имущественные права, в том числе 
цифровые. Исходя из сказанного выше, крипто-
валюту можно воспринимать и как разновидность 
иного имущества, о котором в данной статье, к 
сожалению, нет никакого упоминания. 

Гражданское законодательство Федеративной 
Республики Германия в данном вопросе являет-
ся более точно очерченным, чем российское, по-
скольку заключение договора купли-продажи, 
подразумевающего переход прав на криптова-
лютные средства в силу положений части 1 пара-
графа 453 Гражданского уложения Германии1, не 
противоречит закону, позволяющему отчуждать и 
приобретать не только традиционные вещи, но и 
любые иные предметы, в число которых можно 
уверенно записать и криптовалюту. 

Впрочем, одного лишь формально законода-
тельного обеспечения надлежащего оборота 
цифровых прав будет явно недостаточно для 
достижения нужной степени законности в обо-
значенной сфере общественных отношений, по-
этому реализация цифрового правопорядка, в 
том числе и в Германии, возможна только при 
условии наличия компетентных уполномоченных 
институтов, чья деятельность направлена напря-
мую на защиту прав и законных интересов пра-
вообладателей цифровых активов. 

В случае с ФРГ речь идет об федеральном ор-
гане государственной власти, отвечающем не 
только за безопасный оборот цифровых прав, но 
и за всю область информационной безопасности 
в целом, причем с оглядкой на трансграничный 
характер, присущий информационной сфере. 

Так, в 2011 г. Министерство иностранных дел 
Германии создало Отдел координации междуна-
родной киберполитики, уполномоченный вести 
официальное сотрудничество с другими органа-
ми федеральной власти и немецкими корпораци-
ями в целях формирования прозрачного, свобод-
ного, безопасного и устойчивого ко всевозмож-
ным вызовам киберпространства.  

                                                            
1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). – URL: http://www.gesetze-
im-internet.de/bgb/__453.html. 

Главная цель работы этого Отдела выражает-
ся в постоянном отслеживании уровня законно-
сти экономической эксплуатации ресурсов Ин-
тернета его пользователями, равно как и в не-
прерывном обеспечении правового режима ин-
формационной безопасности в киберсетях.  
В связи с этим генеральными направлениями 
деятельности Отдела выступают выстраивание 
системы разумного управления в интернет-
среде, поддержание соблюдения норм нацио-
нального и международного цифрового права, а 
также укрепление степени доверия участников 
киберпространства к действиям германского го-
сударства и друг друга в цифровой сфере.  
Для обеспечения качественной работы Отдела 
на местах в крупнейших городах ФРГ были со-
зданы подразделения так называемых киберпо-
слов, ответственных за процессы обеспечения 
информационной безопасности на всех террито-
риях внутри национальных границ [7]. 

Интересной особенностью системы обеспече-
ния законного оборота цифровых прав в ФРГ яв-
ляется наличие в ней, помимо деятельности пуб-
лично-правовых инстанций, такого элемента, как 
инициативная самоорганизация субъектов данно-
го оборота по поводу защиты этих прав. В част-
ности, в Германии еще в 2017 г. была создана 
особая некоммерческая организация для защиты 
цифровых прав – Фонд цифровых свобод [5]. 

Основополагающей задачей Фонда является 
упрочение тесного взаимодействия между лица-
ми, специализирующимися в области охраны 
цифровых прав. Фонд ставит своей главной це-
лью повышение эффективности использования 
собственниками и иными владельцами цифро-
вых прав охранного средства в форме судебной 
защиты, в том числе в отношении потребитель-
ских цифровых прав. 

На текущий момент Фонд представляет собой 
независимую институционализированную струк-
туру гражданского общества, чья деятельность 
преимущественно направлена на информацион-
ную поддержку и оказание правовой помощи 
различным гражданам и организациям – участни-
кам судебных процессов, цифровые права кото-
рых были нарушены третьими лицами. 

При подведении итогов настоящего исследо-
вания, можно сделать вполне обоснованный вы-
вод о том, что, несмотря на сохранение некото-
рых сугубо теоретических спорных правовых во-
просов, оборот цифровых прав в Федеративной 
Республике Германия в настоящее время сло-
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жился не только как неотъемлемая фактическая 
часть общественной реальности, но и как офици-
альный институт в системе правового регулиро-
вания гражданско-правовых отношений, поддер-
жанных в их развитии одновременно положения-
ми национального и общеевропейского законода-
тельства и всей долгосрочной организационно-

политической повесткой, подразумевающей по-
следовательную программную цифровизацию 
основных отраслей немецкой экономики.  
В этих процессах сегодня активно и заинтересо-
ванно участвуют и государственные структуры, и 
субъекты гражданского общества, и сами право-
обладатели цифровых прав. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы возможности введения в Российской Федерации стейблкоинов как ви-
да обеспеченных биржевым товаром криптовалют в качестве платежного средства для взаиморасчетов 
во внешнеторговых операциях. Анализируются риски и возможные преимущества от внедрения стейблко-
ина, физически обеспеченного золотом. Целью исследования является определение перспектив, свое-
временности и необходимых условий для внедрения стейблкоиновых расчетов в России. В результате 
проведенного исследования авторы приходят к выводу, что при существующих современных механизмах 
определения цены на золото на электронных аукционах LBMA Gold Price, внедрение стейблкоина в Рос-
сии является преждевременным. Внедрение российского стейблкоина, обеспеченного золотом, будет 
возможно прежде всего при условии создания подконтрольной биржи драгоценных металлов и без при-
вязки ценообразования золота к доллару. Необходимыми условиями для введения стейблкоина являются 
создание оператора стейблкоина, стейблкоиновой платежной системы, а также внедрение системы фи-
нансового мониторинга при расчете стейблкоинами, обеспеченными золотом. 

Ключевые слова: цифровая валюта, криптовалюта, золото, биржа металлов, финансовый мониторинг. 
 
Abstract  

The article discusses the possibility of introducing stablecoins in the Russian Federation as a type of 
cryptocurrencies backed by exchange goods as a means of payment for mutual settlements in foreign trade 
transactions. The risks and possible benefits from the introduction of a stablecoin backed by physical gold are 
analyzed. The purpose of the study is to determine the prospects, timeliness and necessary conditions for the 
introduction of stablecoin settlements in Russia. As a result of the study, the authors come to the conclusion that 
with the current existing mechanisms for determining the price of gold at the LBMA Gold Price electronic 
auctions, the introduction of a stablecoin in Russia is premature. The introduction of a Russian stablecoin backed 
by gold is possible, first of all, only if a controlled exchange of precious metals is created and gold pricing is 
decoupled from the dollar. Also, the necessary conditions for the introduction of a stablecoin are the creation of a 
stablecoin operator, the creation of a stablecoin payment system, the creation and implementation of a financial 
monitoring system in the settlement system with stablecoins backed by gold. 

Keywords: digital currency, cryptocurrency, gold, metal exchange, financial monitoring. 
 

 
Введение 
Расчеты криптовалютами в современном ми-

ре за последние несколько лет превратились в 
распространенное явление и набирают все 
большую популярности как способ обхода блоки-
ровок расчетов в условиях многочисленных эко-
номических санкций и контроля надзорных орга-
нов. В то же время Центральный банк Россий-
ской Федерации (далее – ЦБ РФ) традиционно 
негативно относится к перспективам внедрения 
криптовалют как разрешенного платежного сред-
ства для внутренних расчетов. Принятие Феде-
рального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ  
«О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
где в пункте 3 статьи 1 определялась возмож-
ность признания цифровой валюты средством 
платежа в России, не изменило позицию ЦБ РФ 
по отношению к признанию криптовалют закон-
ным средством расчетов. 

Единственный вариант возможного признания 
криптовалюты расчетным средством, который 
допускает ЦБ РФ, – это запуск в обращение 

стейблкоинов с привязкой к физическому золоту 
[7]. Под стейблкоинами в данном случае имелись 
в виду криптовалюты, обменный курс которых 
стабилизируется через привязку котировок к 
биржевым товарам – в данном случае золота. 

Начиная с 2019 г., когда главой ЦБ РФ  
Э. Набиуллиной была озвучена возможность об-
ращения криптовалют в России в качестве пла-
тежного средства для взаиморасчетов во внеш-
неторговых операциях, и до сегодняшнего дня 
позиция Банка России не изменилась [8]. 

В 2022 г. премьер-министр М. Мишустин дал 
поручение Минфину России вместе с ЦБ РФ, 
Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ выработать 
согласованную позицию по использованию циф-
ровых валют в международных расчетах. Учиты-
вая позицию Банка России, это могут быть только 
стейблкоины. 

На сегодня существует достаточно большое 
количество коллатеральных (обеспеченных) 
стейблкоинов как вида цифровых валют, где 
обеспечительным биржевым товаром является 
физическое золото. В качестве наиболее успеш-
ных примеров используемых «золотых» стейбл-
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коинов можно привести Tether Gold (XAUT) и PAX 
Gold (PAXG).  

Естественно, положительный опыт функцио-
нирования таких криптовалют следует учитывать 
при создании российских стейблкоинов. Однако 
на данный момент для использования Россией 
положительного опыта приведенных примеров 
функционирования обеспеченных золотом  
стейблкоинов существует ряд ограничений. 

Главная задача введения перспективного рос-
сийского стейблкоина заключается в отвязке от 
доллара (евро) во внешнеторговых операциях 
для минимизации спекулятивных, инфляционных 
и политических рисков от действий недруже-
ственных стран. 

В данной статье проводится анализ рисков 
внедрения стейблкоинов в Российской Федерации 
как обеспеченных золотом цифровых валют и 
преимуществ, которые предоставит переход на 
стейблкоиновые расчеты, прежде всего в повы-
шении эффективности финансового мониторинга. 

Для удобства и сокращения будем использовать 
для перспективного российского обеспеченного 
золотом стейблкоина условное название Russian 
Stable Coin Gold (далее – стейблкоин RSCG). 

 
Риски от внедрения стейблкоина RSCG 
Перспективный к внедрению стейблкоин 

RSCG является обеспеченной драгоценным ме-
таллом (золотом) криптовалютой. Таким обра-
зом, стейблкоин RSCG – это нефиатные (нефи-
дуциарные) электронные деньги.  

Особенностью обеспеченных денег (включая 
стейблкоины) является их прямая зависимость от 
обеспечительного актива – в данном случае золо-
та. То есть стейблкоин RSCG будет подвержен 
той же волатильности и риску, что и золото.  
В нашем случае – это самое слабое место в обес-
печении стабильности стейблкоина RSCG и защи-
ты его от внешнего недружественного влияния – 
жесткая привязка стейблкоина RSCG к цене золо-
та как товара. Например, незащищенность от 
умышленной атаки на курс золота с целью повы-
шения стоимости транзакционного обслуживания 
операций с использованием стейблкоина RSCG, 
или инфляции данной криптовалюты. 

Динамика цен на золото зависит от следую-
щих факторов: 

1. Физического объема золота, существую-
щего на данный момент в виде централизован-
ных хранилищ, например, золотых резервов раз-
ных стран, или организаций (например, МВФ). 

2. Уровня добычи золота. 
3. Нерыночного (спекулятивного) ценообра-

зования основными маркет-мейкерами на рынке 
золота. 

Значит, фактическая стоимость стейблкоина 
RSCG будет линейно завесить от этих факторов. 
Помимо этого, если перейти на внешнюю торгов-
лю в стейблкоине RSCG, то количество золота в 
стране, используемого для поддержки криптова-
люты, должно соответствовать внешнеторговым 
стейблкоиновым объемам. 

Рассмотрим риски привязанности стейблкоина 
RSCG к цене золота: 

1. Риск достаточности объемов физическо-
го золота для обеспечения оборотных операций.  

Цена тройской унции (31,1034768 г) по состо-
янию на 15 февраля 2023 г. – 1836.03 долларов, 
или 59,03 долларов за 1 г золота1. 

На февраль 2023 г. золотой запас стран мира, 
таких как США составляет 8133,5 т; Германия – 
3355,1 т; Италия – 2451,8 т; Франция – 2436,8 т; 
Россия – 2298,5 т; Китай – 2010,5 т; Индия – 
787,4 т; Нидерланды – 612,5 т; финансовых орга-
низаций, таких как Международный валютный 
фонд – 2814,0 т; Европейский Центробанк –  
504,8 т2. 

Стоимость золотого резерва России  
(2298,5 т.) – 135,68 млрд долларов3. 

По данным ЦБ РФ, оборотные средства в 
России в настоящее время составляют  
82 388 млрд рублей (1 110,2 млрд долларов) из 
них наличные средства – 15 435,7 млрд рублей 
(208 млрд долларов) и безналичные –  
66 952,3 млрд. рублей (902,2 млрд. долларов)4. 

По данным ЦБ РФ в 2021 г. внешнеторговый 
оборот России составил 798,0 млрд долларов, в 
том числе экспорт – 494,0 млрд долларов, им-
порт – 303,9 млрд долларов5. 

                                                            
1 График цен на золото XAUUSD. – URL: https://ru.  
tradingview. com/chart/?symbol=FX%3AXAUUSD 
2 Мировые золотые резервы. – URL: http://global-finances.ru/ 
mirovyie-zolotyie-rezervyi/ 
3 URL: https://goldenfront.ru/articles/view/rezervy-zolota-cb-rf-v-
avguste-ostalis-prezhnimi-22985-t/ 
4 Денежная масса (национальное определение). – URL: 
http://www.cbr.ru/statistics/ms/#highlight=%D0%BC%D0%B0% 
D1%81%D1%81%D0%B0%7C%D0%B1%D0%B5%D0%B7%
D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0
%B0%D1%8F 
5 URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/26_23-02-
2022. html. 
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На примере данных цифр видно, что даже  
с учетом коэффициента обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами (зависит от циклов 
оборота) внешнеторгового оборота России, пере-
ход на торговлю стейблкоином RSCG возможен 
только во внешнеторговых операциях и только при 
условии взаимной торговли – связки «экспорт – 
импорт». Иначе владельцы стейблкоина RSCG, 
получившие его за операцию импорта продукции в 
Россию, смогут выкупить за свои стейблкоины 
RSCG обеспечительный актив – золото. 

На стейблкоины RSCG, как и на любые  
стейблкоины, существует и транзакционный 
спрос (спрос покупки для совершения транзак-
ций), и спекулятивный спрос (спрос покупки с це-
лью перепродажи в ожидании повышения цены 
валюты) [9]. То есть необходимо тщательно про-
работать процедуру обратного выкупа золота за 
стейблкоины RSCG держателями такой крипто-
валюты. Иначе возможна ситуация, при которой 
держатели стейблкоинов RSCG, представители 
недружественной России страны, могут потребо-
вать золото в обмен на криптовалюту с целью 
снижения российских золотых резервов. 

В свою очередь сокращение размера золотого 
запаса будет ограничивать свободное примене-
ние стейблкоина RSCG в качестве средства пла-
тежа в межгосударственных расчетах. 

2. Риск зависимости от уровня добычи зо-
лота напрямую связан с предыдущим риском, 
так как уровень добычи влияет на уровень золо-
того резерва (его увеличение). 

Лидерами по добыче золота в 2021 г. были 
Китай (370 т), Австралия (330 т), Россия (300 т), 
США (180 т) и Канада (170 т)1. 

Таким образом, ежегодная стоимость золотого 
резерва России увеличивается на 17,871 млрд 
долларов. Теоретически за годы добычи золота 
можно достичь обеспеченности собственными 
оборотными средствами (обеспеченных золотом) 
всего торгового оборота России. Но проблема в 
том, что пик добычи золота пришелся на 2018 г., 
а в настоящее время заметна тенденция к ста-
бильному сокращению золота во всем мире. 

3. Риск зависимости от внешнего ценооб-
разования золота. После создания в 1976 г. 
Ямайской валютной системы плавающих курсов 

                                                            
1 Добыча золота в мире по итогам 2021 года. – URL: 
https://gold.ru/news/dobycha-zolota-v-mire-po-itogam-2021-
goda.html 

и отказа от золотодевизного стандарта, золото 
превратилось в особый инвестиционный товар, 
цена на который сейчас определяется на элек-
тронных аукционах LBMA Gold Price (London 
Bullion Market Association – Лондонской ассоциа-
ции рынка драгоценных металлов)2. 

LBMA под контролем Банка Англии обеспечи-
вает функционирование оптового внебиржевого 
рынка торговли золотом и серебром – Лондон-
ского рынка драгоценных металлов, через кото-
рый проходит большинство мировых оптовых 
внебиржевых сделок драгоценных металлов. 

Для установления эталонной цены на рынках 
драгоценных металлов два раза в день  
в 10:30 (Лондон, USD, AM [цена ante meridiem 
(до полудня)]) и 15:00 (Лондон, USD, PM [цена 
post meridiem (после полудня)]) LBMA публикует 
цену золота в долларах США.  

В LBMA зарегистрировано 75 полноправных 
члена из 22 стран, из них 60 аффилированных 
членов и 12 маркет-мейкеров. Маркет-мейкеры – 
это прямые участники, каждый из которых может 
предоставить доступ к аукциону для клиентов.  

В отличие от старой системы определения 
цены на золото – London Gold Fix, в аукционе 
LBMA Gold Price обязательного участия всех 
маркет-мейкеров не требуется. В большинстве 
случаев число маркет-мейкеров оказывается не 
полным. По сути, мировая цена на золото факти-
чески определяется всего 12 маркет-мейкерами 
LBMA Gold Price3: BNP Paribas (Франция),  
Citibank N A (США), Credit Suisse AG Zurich 
(Швейцария), Goldman Sachs International (США), 
HSBC (Великобритания), ICBC Standard Bank Plc 
(Китай), JP Morgan Chase Bank (США), Merrill 
Lynch International (США), Morgan Stanley & Co 
International Ltd (США), Standard Chartered Bank 
(Великобритания), Toronto-Dominion Bank (Кана-
да), UBS AG (Швейцария). 

Из 12 маркет-мейкеров 7 – это финансовые 
организации США и Великобритании (из стран, 
являющихся локомотивами недружественных 
действий против России). Остальные 4 – финан-
совые организации из Канады, Франции, Швей-
царии. И только 1 – из дружественного Китая. 

                                                            
2 About the LBMA Gold Price and LBMA Silver Price. – URL: 
https://www.lbma.org.uk/ 
3 – URL: https://www.lbma.org.uk/membership/current-
membership#%7B%22filters%22%3A%5B%7B%22property% 
22%3A%22membershipcategory%22%2C%22label%22%3A% 
22Market%20Maker%22%7D%5D%7D 
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Ранее, после замены классических Лондон-
ских золотых фиксингов и перехода с 20 марта 
2015 г. на аукционы LBMA Gold Price из маркет-
мейкеров были исключены три китайских банка: 
Bank of China, China Construction Bank (системно 
значимые банки) и Bank of Communications. 

По сути, LBMA имеет все признаки золотого 
картеля по аналогии с нефтяным картелем 

ОПЕК. В отличии от ОПЕК+, Россия не имеет ни-
какого влияния на ценообразование ключевого 
товара для обеспечительного актива перспектив-
ного стейблкоина RSCG – золота. 

Для примера приведем графики динамики цен 
на золото и нефть за последние 10 лет. На графи-
ках видны практически зеркальные отображения 
роста (падения) цен на золото и нефть (рис. 1,2). 

 

 
Рис. 1. Динамика цен на золото1  

 

 
Рис. 2. Динамика цен на нефть2 

                                                            
1 График цен на золото XAUUSD. – URL: https://ru.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3AXAUUSD 
2 График цен на нефть UKOIL – URL: https://ru.tradingview.com/chart/?symbol=FX%3AUKOIL 



ГАРАГУРБАНЛЫ Р. А., БАЛАНЮК Л. Л. 

 

83 

При использовании, например, криптовалюты, 
обеспеченной золотом, в торговле нефтью стра-
ны, контролирующие ценообразование золота, 
могут нивелировать доходность от роста цен на 
нефть, поскольку затраты на покупку криптова-
люты (удорожавшей от роста цены золота) съе-
дят всю прибыль от роста цен на нефть. 

Схожая ситуация и с другими ключевыми то-
варами, на ценообразование которых сейчас 
Россия оказывает значительное влияние. 
Например, Россия, будучи одним из ключевых 
производителей зерновых культур в мире, может 
коррелировать цены на зерновую продукцию. 

Таким образом, если сделать привязку к курсу 
золота, что будет обеспечивать стоимость  
стейблкоина RSCG в зависимости от биржевого 
курса Лондонской биржи металлов, оператор 
стейблкоина RSCG даст в руки недружественных 
стран мощный механизм прямого влияния на 
курс стейблкоина RSCG и не позволит выполнить 
главную задачу введения стейблкоина RSCG – 
минимизации спекулятивных, инфляционных и 
политических рисков при определении его стои-
мости и осуществлении цифровых переводов в 
стейблкоиновом исчислении. 

Помимо этого, сам курс доллара подвержен 
инфляции. Если взять во внимание только ин-
фляционное падение стоимости доллара, то при 
инфляции доллара за 2012–2022 гг. в 25,92%  
(1 000 долларов 2012 г. имели покупательскую 
способность 1 292 долларов в 2022 г.) реальный 
курс золота имеет менее резкую динамику изме-
нения цен. 

Все вышесказанное приводит к следующему 
выводу: если стоит задача минимизации спеку-
лятивных, инфляционных и политических рисков 
при определении стоимости и осуществлении 
цифровых переводов в стейблкоиновом исчисле-
нии, то необходимо отвязаться от биржевой сто-
имости золота, которое будет обеспечивать 
стейблкоин RSCG и фактически вернуть для 
данной валюты золотодевизный стандарт  
(на примере Бреттон-Вудской валютной системы 
1944-1976 гг.). То есть нужен возврат к золотоде-
визному стандарту в части внешней торговли, 
которая будет обеспечиваться стейблкоинами 
RSCG (ярким примером является история  
700-летнего применения золотого дуката в миро-
вой торговле).  

Превращение золота из инвестиционного то-
вара в резервную валюту (обеспечительный ак-
тив) во внешнеторговых операциях позволит из-

бежать спекулятивных, инфляционных и полити-
ческих рисков при определении стоимости  
стейблкоина RSCG. 

 
Возможные преимущества от внедрения 
стейблкоина RSCG 
Главное преимущество (при соблюдении от-

вязки от биржевого курса золота) от внедрения 
стейблкоина RSCG – это ликвидация зависимости 
ценообразования на внешнеторговые операции 
России с другими странами от курса доллара и 
других ведущих международных расчетных валют. 

Внедрение стейблкоина RSCG также позволит 
построить общую систему финансового контроля 
в системе стейблкоиновых расчетов тех стран, 
которые будут использовать стейблкоины RSCG. 

Как уже упоминалось, стейблкоин RSCG яв-
ляется обеспеченной драгоценным металлом 
(золотом) криптовалютой. Таким образом,  
стейблкоин RSCG – это нефиатные (нефидуци-
арные) электронные деньги. В свою очередь 
электронные деньги бывают персонализирован-
ными (персонифицированными) и анонимными 
(неперсонифицированными). 

Финансовый контроль за оборотом электрон-
ных денег (включая финансовый мониторинг и 
налоговый контроль) возможен в обоих случаях, 
но с разными подходами. 

Контроль за персонифицированными деньга-
ми на примере безналичных средств проводится 
через идентификацию держателей счетов и кон-
троль за трансакциями с этих счетов. Контроль 
за неперсонифицированными деньгами возмо-
жен только как ограничение оборота наличных 
средств. Однако сущность электронных денег 
дает возможность объединить оба подхода – 
контроль за держателями счетов, транзакциями, 
а также возможность отслеживания каждой купю-
ры в электронном виде, своеобразной электрон-
ной банкноты. 

Если создать стейблкоины RSCG неперсони-
фицированными, то полный финансовый контроль 
возможен в традиционной форме в виде подачи 
деклараций, проведения плановых и внеплановых 
проверок и т. п. с привлечением Федеральной 
налоговой службой и Росфинмониторинга.  

Если создать стейблкоины RSCG персонифи-
цированными единицами в качестве электронных 
банкнот, то возможно проводить полноценный 
финансовый контроль только на базе оператора 
стейблкоинов RSCG (далее – цифровая плат-
форма RSCG). 
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Процедуры АML/KYС, зафиксированные в Со-
рока рекомендациях FAFT, нашли свое отображе-
ние в национальных законодательствах всех 
стран, придерживающихся правил борьбы с от-
мыванием денег и финансированием терроризма.  

Основными процедурами Know Your Customer 
(KYC) являются идентификация клиента и отсле-
живание транзакций, которые вместе с требова-
нием сохранения отчетной документации отно-
сятся к трем базовым механизмам, составляю-
щим финансового мониторинга как превентивной 
меры противодействия борьбы с отмыванием 
денег и финансированием терроризма (D – пре-
вентивные меры Сорока рекомендаций FAFT, 
Рекомендации 9–11). 

Anti-Money Laundering (AML) устанавливает 
триггеры для инициации проверок субъектами 
финансового мониторинга (запуска процедуры 
KYC).  

Законодательство, регулирующее противо-
действие легализации с отмыванием денег, 
прежде всего устанавливает перечень организа-
ций, обязанных проводить процедуры АML/KYС; 
триггеры для инициации проверок (АML). 

По такой же схеме разработаны нормативные 
акты стран Евразийского экономического союза 
(далее – ЕАЭС). 

На данный момент Договор о Евразийском 
экономическом союзе не регулирует процедуры 
АML/KYС, предоставив регулирование данного 
вопроса национальным законодательствам Ар-
мении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России. 
Пока в ЕАЭС запущен процесс сегментарной 
гармонизации по финансовым услугам (Прило-
жение № 17 к Договору о ЕАЭС «Протокол по 
финансовым услугам») и процедуры АML/KYС, 
которые должны пройти евразийскую законода-
тельную гармонизацию только начиная с 2025 г. 

Таким образом, процедуры АML/KYС в стра-
нах ЕАЭС регулируются своим национальным 
законодательством каждой отдельной страны –
участницы ЕАЭС. 

Если проанализировать триггеры для инициа-
ции проверок (АML), установленных в законода-
тельстве государств – участниц ЕАЭС, то финан-
совый мониторинг в них поделен на: 
‒ обязательный финансовый мониторинг 

(контроль) – осуществляется органом финансо-
вого мониторинга государства и заключается в 
сборе информации и контроле за денежными 
потоками в пределах государства и за рубежом; 

‒ внутренний финансовый мониторинг (кон-
троль) – входит в функции субъектов (финансо-
вых компаний) при осуществлении клиентами 
денежных операций. 

Причем внутренний мониторинг включает в 
себя триггеры обязательного контроля; триггеры, 
которые организация устанавливает самостоя-
тельно, руководствуясь собственным понимани-
ем критериев выявления и определения призна-
ков необычных (подозрительных) сделок. 

Организации, ведущие финансовый монито-
ринг (это и будущая цифровая платформа RSCG) 
обязаны разрабатывать правила внутреннего 
контроля1. 

Триггеры обязательного финансового монито-
ринга (контроля) будут обязывать цифровую 
платформу RSCG инициировать проверку (АML), 
совершая при этом процедуры KYC (идентифи-
кации клиента и отслеживания транзакций)2. 

                                                            
1 См.: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 
(ред. от 16 апреля 2022 г.) «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма». – Статья 7. – Пункты 2–3; 
Закон Республики Армения от 21 июня 2008 г. № ЗР-80  
«О борьбе с отмыванием денег и финансированием терро-
ризма» (в ред. от 15 июля 2021 г. № ЗР-296). – Статья 6; 
Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З  
«О мерах по предотвращению легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, финансирования террористиче-
ской деятельности и финансирования распространения 
оружия массового поражения» (в ред. от 13 мая 2020 г.  
№ 14-З). – Статья 5; Закон Республики Казахстан от 28 
августа 2009 г. № 191-IV «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» (в ред. от 19 января 2022 г.). 
– Статья 11; Закон Кыргызской Республики от 6 августа 
2018 г. № 87 «О противодействии финансированию терро-
ристической деятельности и легализации (отмыванию) 
преступных доходов» (в ред. от 21 августа 2020 г. № 139). – 
Статья 19. 
2 См.: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 

(ред. от 16 апреля 2022 г.) «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма». – Статьи 3, 6; Закон Рес-
публики Армения от 21 июня 2008 г. № ЗР-80 «О борьбе с 
отмыванием денег и финансированием терроризма»  
(в ред. от 15 июля 2021 г. № ЗР-296). – Статья 6; Закон 
Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах 
по предотвращению легализации доходов, полученных 
преступным путем, финансирования террористической 
деятельности и финансирования распространения оружия 
массового поражения» (в ред. от 13 мая 2020 г. № 14-З). – 
Статья 6; Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 г. 
№ 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма» (в ред. от 19 января 2022 г.). – Статья 4. 



ГАРАГУРБАНЛЫ Р. А., БАЛАНЮК Л. Л. 

 

85 

Большинство этих обязательных триггеров 
носят формализованный характер, например, 
установление размера суммы операции, превы-
шение которой является сигналом к инициации 
проверки (600 000 рублей, 20 000 000 драмов, 
7 000 000 тенге и т. д.), или перечень лиц, с кото-
рыми вообще запрещено проводить операции. 

Следует обратить внимание на пункт 5 части 1 
статьи 6 Федерального закона Российской Феде-
рации от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», который устанавливает, что опера-
ции с цифровыми финансовыми активами, кото-
рые равны или превышают 600 000 рублей, либо 
равны такой сумме в иностранной валюте, под-
лежат обязательному контролю. 

Триггеры, которые организация устанавливает 
самостоятельно, разрабатываются на основании 
критериев выявления и определения признаков 
необычных (подозрительных) сделок в каждой 
стране отдельно, учитывая специфику каждого 
государства1. 

Организации, осуществляющие операции с 
денежными средствами, назначают специальное 
должностное лицо, или ответственного сотрудни-
ка структурного подразделения, выполняющего 
функции по противодействию легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, финансированию терроризма и финансиро-

                                                            
1 См.: Закон Республики Армения от 21 июня 2008 г.  
№ ЗР-80 «О борьбе с отмыванием денег и финансирова-
нием терроризма» (в ред. от 15 июля 2021 г. № ЗР-296). – 
Статья 7; Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г.  
№ 165-З «О мерах по предотвращению легализации дохо-
дов, полученных преступным путем, финансирования тер-
рористической деятельности и финансирования распро-
странения оружия массового поражения» (в ред. от 13 мая 
2020 г. № 14-З). – Статья 5; Закон Республики Казахстан от 
28 августа 2009 г. № 191-IV «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» (в ред. от 19 января  
2022 г.). – Статья 4; Закон Кыргызской Республики от  
6 августа 2018 г. № 87 «О противодействии финансирова-
нию террористической деятельности и легализации (отмы-
ванию) преступных доходов» (в ред. от 21 августа 2020 г. 
№ 139). – Статья 23; Приказ Росфинмониторинга от 8 мая 
2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разра-
ботке критериев выявления и определению признаков не-
обычных сделок». 

ванию распространения оружия массового уни-
чтожения2. 

В организации (с учетом особенностей ее 
структуры, штатной численности, клиентской ба-
зы и степени (уровня) рисков, связанных с клиен-
тами организации и их операциями) может быть 
сформировано, или определено структурное 
подразделение, выполняющее функции по про-
тиводействию легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, финансиро-
ванию терроризма и финансированию распро-
странения оружия массового уничтожения. 

Проанализировав законодательство стран –
участниц ЕАЭС, можно прийти к выводу, что про-
цедуры АML/KYС в целом идентичны (с учетом 
специфики каждой страны), поскольку создава-
лись на базе Сорока рекомендаций FAFT. Анало-
гичные процедуры зафиксированы в норматив-
ных документах стран Европейского союза и их 
общих региональных интеграционных актах, 
устанавливающих процедуры АML/KYС, ужесто-
чающих ответственность за использование в том 
числе виртуальных валют в отмывании денег3.   

 
Выводы 
Для возможного внедрения в обращение пер-

спективного российского стейблкоина RSCG, 
обеспеченного золотом как платежного средства 
во внешнеторговых операциях России с зару-
бежными странами, необходима долгая предва-
рительная подготовка. Внедрение стейблкоина 
RSCG возможно только при выполнении следу-
ющих условий: 

1. Создание собственной биржи драгоцен-
ных металлов. 

С учетом нынешнего механизма ценообразо-
вания на золото на аукционах LBMA Gold Price, 
для ликвидации зависимости в определении це-

                                                            
2 См.: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 
(ред. от 16 апреля 2022 г.) «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма». – Статья 7. – Пункт 2; 
Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З  
«О мерах по предотвращению легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, финансирования террористиче-
ской деятельности и финансирования распространения 
оружия массового поражения» (в ред. от 13 мая 2020 г.  
№ 14-З). – Статья 5. 
3 Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of 
the Council of 23 October 2018 on combating money launder-
ing by criminal law. – URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1673 
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ны на перспективный российский обеспеченный 
золотом стейблкоин RSCG, необходимо создание 
своего независимого подконтрольного России и 
дружественным странам аукциона золота без 
привязки определения цены к доллару и иным 
международных расчетных валют. 

Поскольку стейблкоины RSCG будут прини-
мать участие во внешнеторговых операциях как 
России, так и иных стран, новая биржа драгоцен-
ных металлов должна включать в себя маркет-
мейкерами центральные банки таких государств. 

На такой бирже драгоценных металлов цена 
на золото должна выражаться в единицах корзи-
ны валют стран, участвующих в торговле, где 
стейблкоин RSCG выступает средством платежа. 

2. Создание оператора стейблкоина RSCG 
– цифровой платформы RSCG. 

Необходимо создание и определение право-
вого статуса цифровой платформы RSCG. На ее 
базе должна быть создана платежная система 
для стейблкоина RSCG. Для снижения спекуля-
тивного спроса на стейблкоины RSCG золото, 
которым будет обеспечен данный актив, должно 
представляться всеми странами – участниками 
стейблкоиновых расчетов в виде выделяемых 
резервов физического золота из золотовалютных 
запасов. Причем стейблкоин RSCG возможно 
будет использовать только в товарообороте, но 
не обменивать на физическое золото. 

3. Создание и внедрение системы финансо-
вого мониторинга стейблкоина RSCG для ис-
ключения спекулятивных операций и вывода 
стейблкоина RSCG в недружественные страны 
и потери обеспечительного товара – золота. 

Во-первых, создание в цифровой платформе 
RSCG структурного подразделения, выполняю-
щего функции по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и финанси-
рованию распространения оружия массового 
уничтожения. 

С учетом предполагаемой важности массово-
сти операций необходимо создание отдельного 
структурного подразделение, выполняющего 
функции по противодействию легализации (отмы-
ванию) доходов, поскольку отдельное специаль-
ное должностное лицо не в состоянии будет спра-
виться с объемом подконтрольных операций. 

Данное структурное подразделение будет 
контролировать формирование формализован-
ных электронных сообщений и их отправку в ор-
ганы финансового мониторинга стран, предста-

вители которых будут использовать стейблкоин 
RSCG, и замечены в действиях, направленных 
на легализацию (отмывание) доходов, получен-
ных преступным путем, финансирование терро-
ризма и финансирование распространения ору-
жия массового уничтожения. 

Во-вторых, внедрение триггеров обязательно-
го контроля в Правила внутреннего контроля 
цифровой платформы RSCG, обозначенных в 
законодательствах стран, представители которых 
будут использовать стейблкоин RSCG. 

Как уже упоминалось выше, триггеры обяза-
тельного финансового мониторинга (контроля) 
носят зачастую формализованный характер – 
установление размера суммы операции, превы-
шение которой является сигналом к инициации 
проверки. 

Цифровая природа самого стейблкоина 
RSCG, первичная идентификация клиентов циф-
ровой платформы RSCG, проведение транзакций 
(процедуры KYС), использование историй  
стейблкоина RSCG обеспечат возможность бес-
препятственного введения таких триггеров в 
Правила внутреннего контроля цифровой плат-
формы RSCG. При наличии триггеров будет про-
изводится автоматический запуск процедуры 
KYС. 

Автоматический режим отслеживания тригге-
ров обязательного контроля позволит включить в 
Правила внутреннего контроля цифровой плат-
формы RSCG все без исключения триггеры обя-
зательного контроля, которые обозначены в за-
конодательных актах стран, представители кото-
рых будут использовать стейблкоин RSCG. 

В-третьих, внедрение собственных триггеров 
внутреннего контроля в Правила внутреннего 
контроля цифровой платформы RSCG. 

Организациям, проводящим финансовый мо-
ниторинг, рекомендуется включать критерии и 
признаки необычных сделок в программу выяв-
ления операций, подлежащих обязательному 
контролю, и операций, имеющих признаки связи с 
легализацией (отмыванием) доходов, получен-
ных преступным путем, или финансированием 
терроризма, в состав правил внутреннего кон-
троля. Причем, помимо признаков, указывающих 
на необычный характер сделки, установленных 
органами по финансовому мониторингу, органи-
зация вправе представлять предложения по до-
полнению перечня признаков, указывающих на 
необычный характер сделки. 
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Заключение 
Отсутствие подконтрольной России биржи 

драгоценных металлов является в настоящее 
время главным препятствием для внедрения 
стейблкоина RSCG. Вопросы создания операто-
ра стейблкоина RSCG, разработки системы фи-
нансового мониторинга за операциями с исполь-
зование стейблкоина RSCG как платежного сред-
ства, носят хотя и сложный технический харак-
тер, но решаемы на уровне стран-участниц бу-
дущей цифровой платформы RSCG. 

Существенное же влияние нашей страны на 
ценообразование золота как обеспечительного 
актива нового стейблкоина в современных усло-
виях экономического и политического противосто-
яния России и недружественных ей стран пред-
ставляется как задача, которая будет выполнятся 
в неопределенной временной перспективе. 

В существующих реалиях определения цены 
на золото представителями недружественных 
стран внедрение стейблкоина RSCG считаем 
преждевременным. 
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Аннотация 
Ввиду активного развития информационно-телекоммуникационных технологий онлайн-торговля с каждым 
годом увеличивает свои обороты. В настоящее время электронная коммерция, оказавшая существенное 
влияние на изменение особенностей современной потребительской модели и создавшая новые предпо-
сылки для дальнейшей трансформации отечественного и международного законодательства в сфере тор-
говли, является одним из главных секторов экономики большинства стран. Вместе с этим растет и коли-
чество товаров, приобретаемых российскими гражданами в зарубежных интернет-магазинах. Однако в 
связи с отсутствием четкой правовой регламентации отношений, возникающих в результате интернет-
покупок в зарубежных онлайн-магазинах или маркетплейсах, на практике возникает множество проблем, 
связанных с неисполнением зарубежными продавцами своих обязательств перед российскими граждана-
ми в полном объеме. В статье рассматриваются некоторые особенности правового регулирования отно-
шений, возникающих между российскими покупателями и продавцами, которыми являются зарубежные 
интернет-магазины. В частности, автор уделяет внимание исследованию ключевых критериев, свидетель-
ствующих о направленности деятельности зарубежных интернет-магазинов на российский рынок, а также 
вопросу последующей ответственности данных субъектов в случае неисполнения и ненадлежащего ис-
полнения требований, установленных договором купли-продажи, заключенным дистанционным способом 
в Интернете. 

Keywords: интернет-торговля, электронная коммерция, дистанционная торговля, продавец, покупатель, ориен-
тированность, российский рынок, защита прав потребителей, санкции, транзакции. 

 
Abstract  

Due to the active development of information and telecommunication technologies, online trading is increasing its 
turnover every year. Currently, e-commerce, which has had a significant impact on changing the features of the 
modern consumer model and created new prerequisites for the further transformation of domestic and 
international legislation in the field of trade, is one of the main sectors of the economy in most countries. At the 
same time, the number of goods purchased by Russian citizens in foreign online stores is also growing. However, 
due to the lack of a clear legal regulation of relations arising from online purchases in foreign online stores or 
marketplaces, in practice there are many problems associated with the failure of foreign sellers to fulfill their 
obligations to Russian citizens in full. The article discusses some features of the legal regulation of relations 
between Russian buyers and sellers, which are foreign online stores. In particular, the author pays attention to 
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the study of key criteria that indicate the focus of foreign online stores on the Russian market, as well as the issue 
of the subsequent liability of these entities in case of non-fulfillment and improper fulfillment of the requirements 
established by the sale and purchase agreement concluded remotely on the Internet. 

Ключевые слова: online commerce, e-commerce, distance selling, seller, buyer, focus, Russian market, consumer  
protection, sanctions, transactions. 
 

 
Одной из ключевых современных тенденций 

международного цивилизационного процесса 
является постепенное становление глобального 
информационного общества, которое прежде 
всего характеризуется высокой степенью разви-
тия телекоммуникационных технологий и их ши-
роким использованием, а также увеличением 
объектов информационной инфраструктуры в 
целом. Практически все сферы жизнедеятельно-
сти человека в настоящее время в значительной 
мере переживают трансформацию информаци-
онных технологий, в том числе и торговля. Со-
гласно статистическим данным российского ана-
литического агентства Data Insight, число заказов 
в интернет-магазинах и на маркетплейсах на 
отечественном рынке онлайн-ретейла в 2020 г. 
увеличилось на 78% и достигло отметки в  
830 млн, а в денежном эквиваленте был зафик-
сирован резкий скачок роста рынка на 50%, до 
3,1 трлн рублей [4]. Такое значительное увеличе-
ние общего количества покупок, совершенных 
дистанционным путем за весьма короткий про-
межуток времени, объясняется тем, что элек-
тронная коммерция как альтернативный метод 
купли-продажи товаров сама по себе является 
достойной заменой классической модели торго-
вой деятельности, так как упрощает и сокращает 
по времени процесс поиска, выбора, ознакомле-
ния и последующей покупки товара; исключает 
личностный фактор; снижает расходы продавца, 
необходимые для аренды или покупки торговых 
площадей и т. д. Более того, пандемия новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, которая нача-
лась в конце 2019 г. и продолжается до сих пор, в 
целом внесла ряд коррективов в поведенческую 
модель огромного числа потребителей: самоизо-
ляция и меры социальной дистанции выступили 
в роли катализатора к переходу большого числа 
покупателей от традиционных форм потребления 
товаров и услуг к онлайн-формату. Так, напри-
мер, агентством Data Insight было зафиксирова-
но, что более половины тех, кто ранее не пользо-
вался интернет-магазинами, стали чаще делать 
покупки онлайн с момента введения органами 

власти режима самоизоляции и иных ограничи-
тельных мер [1].  

Несмотря на преимущества дистанционной 
торговли как способа купли-продажи товаров, 
такой вид коммерции зачастую превращает поку-
пателя в менее защищенное звено, а продавца 
делает полностью обезличенным. В ряде случа-
ев существующий механизм правовой защиты 
каждой из сторон дистанционного договора куп-
ли-продажи в рамках гражданского процесса ха-
рактеризуется высокой степенью неэффективно-
сти ввиду наличия определенных противоречий в 
законодательстве и отсутствия четкой системы 
нормативных актов и предписаний в области он-
лайн-коммерции. 

В российской правовой доктрине до сих пор 
остается открытым вопрос в контексте дискуссии 
о возможности применять национальное законо-
дательство о защите прав потребителей либо от-
дельные его положения к отношениям, связанным 
с осуществлением дистанционной интернет-
торговли трансграничным способом. Ввиду того, 
что с каждым годом россияне все чаще осуществ-
ляют онлайн-покупки в зарубежных интернет-
магазинах, многие из которых имеют высокую сте-
пень клиентоориентированности для российского 
покупателя, проблема правового регулирования 
подобных рыночных отношений представляет 
особый интерес для исследователей. Согласно 
статистике, количество споров с участием ино-
странных магазинов в Российской Федерации в 
последние годы активно растет. Так, с 2010 г. ко-
личество экономических споров с участием зару-
бежных торговых площадок или маркетплейсов 
увеличилось более чем в шесть раз [2].  

Процесс покупки в зарубежных магазинах не 
имеет каких-либо значительных отличий от при-
обретения товаров на российском рынке. В свою 
очередь сам факт того, что физически продавец 
находится в другой стране, а сайт интернет-
магазина зарегистрирован на зарубежном до-
мене, безусловно, является осложняющим эле-
ментом спорных ситуаций, возникающих между 
продавцом и покупателем в этой области ди-
станционной торговли. На практике суды доволь-
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но неохотно принимают иски к иностранным ин-
тернет-продавцам из-за того, что в таких ситуа-
циях может возникнуть ряд трудностей, связан-
ных с уведомлением продавцов о начатом су-
дебном процессе, а также выбором права, под-
лежащего применению. Роспотребнадзор в своих 
информационных документах неоднократно ука-
зывал, что для разрешения проблемных ситуа-
ций, связанных с вступлением российских граж-
дан в правоотношения по приобретению товаров 
или услуг у лица, которое физически находится 
за рубежом, необходимо предварительно опре-
делить возможные действия права, подлежащего 
применению к соответствующему договору1.  

Известно, что вопросы применения междуна-
родного частного права возникают при рассмот-
рении судами множества споров различных кате-
горий, в том числе и при возникновении разно-
гласий ввиду неудачных покупок в иностранных 
интернет-магазинах. Так, в 2019 г. в силу вступи-
ло Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О применении норм 
международного частного права судами Россий-
ской Федерации», которое разъясняло ключевые 
вопросы российской судебной практики, связан-
ной с иностранными субъектами правоотноше-
ний. В документе сказано, что российские суды 
применяют нормы международного частного 
права, когда участником гражданско-правового 
отношения является иностранное лицо либо 
гражданско-правовое отношение осложнено 
иным иностранным элементом, в том числе когда 
объект гражданских прав находится за границей2.  

Одна из наиболее примечательных частей 
данного акта посвящена разъяснениям по вопро-
сам покупок через Интернет у зарубежных про-
давцов, в частности, в каких случаях к конкрет-
ному спору возможно будет применить россий-
ские нормы о защите прав потребителей. Важно 
заметить, что в соответствии с законодатель-
ством о дистанционной торговле в настоящий 
момент критерии направленности коммерческой 

                                                            
1 Информационное письмо Роспотребнадзора «О возмож-
ности применения национального законодательства о за-
щите прав потребителей к покупкам в зарубежных интер-
нет-магазинах». – URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_330203/ 
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 9 июля 2019 г. № 24 «О применении норм 
международного частного права судами Российской Феде-
рации». – URL: https://rg.ru/2019/07/17/vs-dok.html/ 

деятельности иностранного лица на российского 
покупателя и российский рынок детально не 
определены. Однако указанное выше Постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации предоставляет довольно подробные 
разъяснения судам нижестоящих инстанций, 
определяющие некоторые условия, на которые 
стоит ориентироваться при рассмотрении исков 
российских потребителей против оказывающих 
трансграничные услуги иностранных интернет-
магазинов или онлайн-площадок. Соответствие 
иностранного магазина перечисленным в доку-
менте критериям в свою очередь является осно-
ванием для применения норм российского права 
в спорных случаях.  

Так, согласно судебному акту, требования 
можно распространить на компании, направляю-
щие свою деятельность «на территорию страны 
места жительства потребителя или территорию 
нескольких стран, включая территорию страны 
места жительства потребителя», т. е. Российскую 
Федерацию. К примеру, в документе говорится, 
что русскоязычная версия иностранного интер-
нет-магазина или возможность показа цен в рос-
сийской валюте уже свидетельствуют о россий-
ской направленности магазина. Более того, если 
исходя из содержания веб-сайта иностранного 
онлайн-магазина следует, что информация о то-
варах (услугах) непосредственно предназначает-
ся для потребителей, владеющих русским язы-
ком, то на деятельность продавца также возмож-
но распространение норм законодательства о 
защите прав потребителей. 

Вместе с тем в случае размещения рекламы 
владельцами сайтов на российском интернет-
пространстве Верховный суд сочтет это основа-
нием для привлечения их к ответственности в 
соответствии с российским законодательством. 
Подобное регулирование распространяется и на 
зарубежные интернет-магазины, имеющие офи-
сы и официальные представительства на терри-
тории Российской Федерации.  

Верховный Суд Российской Федерации разъ-
ясняет, что в ситуациях, когда магазин соответ-
ствует какому-либо из перечисленных выше кри-
териев, применение нормы российского права о 
защите прав потребителей считается возмож-
ным. В этом случае потребитель в российском 
суде освобождается от уплаты государственной 
пошлины (по искам до 1 млн рублей), а с продав-
ца взыскивается штраф за невыполнение закон-
ных требований покупателя. Суд также в соот-
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ветствии с пунктом 6 статьи 13 Закона Россий-
ской Федерации «О защите прав потребителей» 
начисляет 50% дополнительно к сумме иска за 
несоблюдение в добровольном порядке требова-
ний потребителя.  

Судебная практика свидетельствует о том, что 
российским покупателям неоднократно удава-
лось добиться справедливости в спорах с ино-
странными продавцами. Например, житель Са-
мары обратился в суд с иском о том, что в интер-
нет-магазине AliExpress был приобретен товар, 
который в течение четырех месяцев с момента 
отправки так и не был доставлен1. Истец указы-
вает, что в адрес ответчика была направлена 
претензия о расторжении договора купли-прода-
жи и возврате оплаченных денег за товар. Не-
смотря на то что 10 января 2019 г. претензия от-
ветчиком была получена, на момент подачи иска 
требования так и не были исполнены. С учетом 
последующих уточнений гражданин просил суд 
расторгнуть договор купли-продажи, а также 
взыскать с продавца в свою пользу стоимость 
товара, судебные расходы, компенсацию мо-
рального вреда и неустойку со дня вынесения 
решения суда по день фактического исполнения 
обязательства и затраты на проведение судеб-
ной экспертизы. В итоге суд удовлетворил требо-
вания истца в полном объеме, учитывая, что в 
ходе рассмотрения дела в суде доводы истца о 
невыполненной доставке товара подтвердились, 
ответчик в добровольном порядке требования 
потребителя, изложенные в претензии о растор-
жении договора и возврате уплаченных за товар 
денежных средств, не исполнил. При этом  
в исковом заявлении четко прописано, что ответ-
чиком является юридическое лицо ООО  
«Алибаба.ком (РУ)» – официальное российское 
подразделение компании, что значительно упро-
щает процесс разбирательства и последующего 
исполнения решения суда ответчиком.  

Несколько сложнее обстоит разрешение спо-
ров с иностранными магазинами, ориентирован-
ными на российских покупателей, но не имею-
щими официального представительства в Рос-
сии. Весной 2019 г. житель Екатеринбурга добил-
ся рассмотрения в местном суде иска к торговой 
интернет-площадке eBay. В начале 2018 г. он 

                                                            
1 Решение Октябрьского районного суда г. Самары от  
9 июля 2019 г. по делу № 2-1864/2019. – URL: https:// 
sudact.ru/regular/doc/Yq1QNu53xN6R/ 

заказал через сайт eBay фотоаппарат стоимо-
стью 42 405 рублей. Товар был оплачен с помо-
щью системы PayPal. В соответствии с предва-
рительной договоренностью сторон заказ должен 
был быть доставлен в штат Делавэр США, а от-
туда российский перевозчик должен был пере-
править в Екатеринбург. Тем не менее впослед-
ствии фотоаппарат так и не был получен. Мужчи-
на обратился с иском к компании eBay 
Marketplaces GmbH в Кировский районный суд 
Екатеринбурга. Однако суд прекратил производ-
ство по делу. Свои доводы он мотивировал тем, 
что ответчик находится в США и не имеет на 
территории России имущества, органа управле-
ния, филиала или представительства. Суд отме-
тил, что истец присоединился к пользователь-
скому соглашению, в соответствии с которым 
любой конфликт между ним и eBay регулируется 
законами штата Юта. Затем покупатель подал 
жалобу на это определение в Свердловский об-
ластной суд. Судебная коллегия не согласилась с 
судом первой инстанции и указала, что согласно 
Гражданскому процессуальному кодексу Россий-
ской Федерации, иски о защите прав потребите-
лей могут быть предъявлены в суд по месту жи-
тельства или месту пребывания истца. Суды 
вправе рассматривать дела с участием ино-
странных лиц, если ответчик распространяет ре-
кламу в интернете, направленную на привлече-
ние внимания потребителей из России. При этом 
сайт eBay также является русифицированным, 
что свидетельствует о желании продавца при-
влечь российских покупателей. Согласно мате-
риалам дела, в декабре того же года в адрес от-
ветчика судом по электронной почте были 
направлены судебные извещения о вызове 
представителя в суд к определенной дате. При 
этом материалы дела не содержат каких-либо 
сведений о вручении ответчику искового заявле-
ния с нотариально заверенным переводом, в 
электронных письмах нет вложенных файлов, 
что ставит под сомнение надлежащее извещение 
ответчика и получение им искового заявления  
[3]. Вероятно, компания даже не знала о споре с 
покупателем в российском суде. Это свидетель-
ствует о явной сложности, связанной с самим 
процессом обмена судебными и иными докумен-
тами между сторонами на территории разных 
государств. Возможно, создание электронной 
платформы или онлайн-сервиса по урегулирова-
нию споров потребителей в сфере электронной 
коммерции на международном уровне значи-
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тельно облегчит подобную процедуру докумен-
тообмена, в том числе с иностранными субъек-
тами.  

Некоторые шаги в данной сфере на нацио-
нальном уровне уже сделаны. Так, в мае 2021 г. 
Государственная Дума Российской Федерации 
приняла в первом чтении поправки в Закон  
«О защите прав потребителей». В соответствии с 
новыми изменениями у интернет-покупателей 
появится возможность предъявлять претензии к 
онлайн-магазинам и вести споры в режиме он-
лайн через электронный портал «Госуслуги». 
Благодаря сервису покупатель сможет в элек-
тронной форме обращаться с претензиями к рос-
сийским и зарубежным компаниям и торговым 
интернет-сервисам через их онлайн-представите-
лей в России. В процессе урегулирования спора 
гражданин сможет воспользоваться некоторыми 
альтернативными опциями, например, вернуть 
товар, произвести его замену на другой или по-
лучить промокод и скидку на будущие покупки. 
Иными словами, обе стороны в электронной 
форме смогут достичь согласия и выбрать при-
емлемый вариант решения проблемы. Данная 
процедура будет бесплатной. Авторы законопро-
екта утверждают, что подобное нововведение 
окажет положительное влияние на защиту прав 
потребителей в области интернет-коммерции и в 
значительной мере снизит нагрузку на судебную 
систему. Более того, подобный специализиро-
ванный онлайн-сервис поможет полноценно 
обеспечить условия для эффективной защиты 
прав покупателей и повысит степень доверия 
граждан к сфере онлайн-торговли, в том числе и 
к зарубежным интернет-магазинам [4].  

До настоящего времени механизм онлайн-
урегулирования споров между покупателем и 
продавцом в России отсутствовал, в то время как 
в Европе такая практика существует с 2016 г. 
Необходимость подобного сервиса также обу-
словлена резко возросшим числом потребитель-
ских жалоб и претензий, связанных с онлайн-
покупками и оказанием онлайн-услуг. 

Несмотря на указанные сложности, рассмот-
ренный выше пример свидетельствует о том, что 
у покупателей есть возможность рассчитывать на 
грамотное рассмотрение спора с иностранным 
продавцом в российском суде, а впоследствии – 
на защиту своих прав в рамках законодательства 
о защите прав потребителей Российской Феде-
рации. В то же время сама реализация и испол-
нение решения, вынесенного в пользу потреби-

теля, – относительно долгий процесс. Связано 
это с тем, что данная процедура, очевидно, будет 
происходить на территории иностранного госу-
дарства и в соответствии с определенными про-
цессуальными особенностями его законодатель-
ства. Известно, что для того чтобы обеспечить 
возможность принудительного исполнения реше-
ния на территории иностранного государства, 
необходимо легализовать это решение в совер-
шенно другой юрисдикции, а это – длительный 
процесс и новые проблемы [5]. Согласно некото-
рым разъяснениям Федеральной службы судеб-
ных приставов, исполнение решений российских 
судов в зарубежных странах возможно осуще-
ствить только в случае, если между Российской 
Федерацией и иностранным государством  
(на территории которого проживает должник и 
находится его имущество) заключен договор, ко-
торый предусматривает взаимное признание и 
исполнение судебных решений. В случае отсут-
ствия соответствующих международных согла-
шений приставы также не имеют возможности 
обратиться с запросами об оказании правовой 
помощи к органам иностранных государств, 
например, чтобы установить адрес должника или 
наличие у него имущества. 

В связи с этим представляется возможным 
утверждать, что данный вопрос до сих пор явля-
ется открытым и характеризуется отсутствием 
четкой нормативно-правовой базы. Возможно, 
решение проблемы заключается в качественной 
разработке правовых механизмов исполнитель-
ного производства в отношении иностранных 
лиц, находящихся на территории зарубежных 
юрисдикций, с которыми Российская Федерация 
на данный момент не имеет договоров о взаим-
ной юридической помощи по делам гражданско-
правового характера.  

Необходимо также дополнить нормы суще-
ствующего российского законодательства поло-
жениями, закрепляющими четкие критерии пра-
воотношений, возникающих между покупателями 
и иностранными продавцами, которые будут по-
падать в поле российского правового регулиро-
вания. 

Таким образом, распространение российских 
правовых норм на действия зарубежных интер-
нет-магазинов на практике возможно только в 
случае, если зарубежные интернет-магазины мо-
гут рассматриваться как непосредственно ориен-
тированные на российских потребителей. В каче-
стве основных критериев ориентированности ма-
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газина на российский рынок можно выделить 
русскоязычный интерфейс сайта, выражение цен 
в российских рублях, оплату покупки в рублях 
или через российский банк, указание на сайте 
контактных телефонов с российскими кодами, 
наличие официального представительства в 
России или иные аналогичные доказательства, 
свидетельствующие о том, что продавец готов 
заключить договор купли-продажи именно с 
гражданами Российской Федерации (например, 
если владелец сайта заказывал услуги, направ-
ленные на повышение цитируемости его сайта у 
российских пользователей сети Интернет).  

Вместе с тем важно отметить, что вследствие 
объективных сложностей исполнения решений на 
территории определенных стран, а также некото-
рых аспектов самого судебного процесса, напри-
мер, отправки необходимых судебных докумен-
тов ответчику, правовое регулирование отноше-
ний между покупателями и зарубежными интер-
нет-магазинами не имеет четкой законодатель-
ной базы и, бесспорно, требует тщательной про-
работки с учетом всех нюансов и тонкостей таких 
правоотношений. 
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Аннотация 
Значимость IT-компаний для прорывного развития цифровой экономики в Российской Федерации обусло-
вила серьезные изменения налогообложения, налогового контроля и налогового администрирования вы-
сокотехнологичной отрасли. Выявлены особенности налогово-правового статуса IT-компаний, заключаю-
щиеся в расширенном преференциальном режиме и неприменении сдерживающего механизма (дозволе-
ние дробления бизнеса). Аргументировано предложение о дополнении налогово-правового статуса  
IT-компаний правом не вести раздельный учет в целях налогообложения прибыли. Обоснован положи-
тельный экономический эффект для бюджетной системы от установления в Налоговом кодексе Россий-
ской Федерации пороговых значений долей от различных видов деятельности IT-компаний, достижение 
которых дает право на преференциальное налогообложение. Выявлен различный объем прав резидентов 
и нерезидентов в налогово-правовом статусе IT-компаний, что обусловлено необоснованным санкцион-
ным режимом недружественных стран против России. Сформулировано предложение о наделении  
IT-компаний и специалистов из стран дружественных юрисдикций специальным налоговым статусом в ча-
сти предоставления налоговых льгот и льгот по страховым взносам, а также упрощенной процедуры реги-
страции цифровых продуктов.  
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Abstract  
The importance of IT companies for the breakthrough development of the digital economy in the Russian 
Federation has led to major changes in taxation, tax control and tax administration in the high-tech industry.  
The features of the tax and legal status of IT companies are revealed, which consist in an extended preferential 
regime and the non-use of a restraining mechanism (permission to split a business). The proposal to supplement 
the tax and legal status of IT companies with the right not to keep separate records for the purpose of profit 
taxation is argued. The positive economic effect for the budgetary system from the establishment in the Tax Code 
of the Russian Federation of threshold values for shares from various types of activities of IT companies, the 
achievement of which gives the right to preferential taxation, is substantiated. A different scope of rights in the 
tax-legal status of IT companies – residents and non-residents is revealed, which is due to the unreasonable 
sanctions regime of unfriendly countries against Russia. A proposal has been formulated to grant a special tax 
status in terms of providing tax benefits and benefits on insurance premiums, as well as a simplified procedure for 
registering digital products, to IT companies and specialists from countries of friendly jurisdictions. 

Keywords: IT maneuver, high-tech industry, tax incentives, business fragmentation, income tax, information technology 
taxation. 
 



КРОХИНА Ю. А. 

 

95 

Информационные технологии, благодаря кото-
рым в современном мире динамично реализуется 
цифровизация, стали драйвером развития право-
вого регулирования новой экономики, а также 
стимулом переосмысления устоявшейся природы 
налогообложения IT-компаний. В разрезе гло-
бального цифрового управления IT-компании спо-
собны принести государству необходимую эконо-
мическую выгоду, а доступность и масштабность 
цифровых технологий повышает эффективность 
финансовых транзакций и снижает издержки [1. – 
С. 70]. Следует согласиться, что особенности эко-
номической деятельности юридического лица 
предопределяют специфику его правового регу-
лирования [6], а расширение налоговых стимулов 
для компаний, осваивающих инновационные сфе-
ры (в том числе высокотехнологичные), должно 
стать приоритетом экономической политики Рос-
сии на период до 2035 г. [4; 8]. 

В связи с особой значимостью IT-компаний для 
прорывного развития цифровой экономики в Рос-
сийской Федерации изменениям подверглись важ-
ные аспекты налогообложения высокотехнологич-
ной отрасли. Ключевые изменения налогового 
законодательства в отношении данных субъектов 
нашли отражение в Федеральном законе  
№ 265-ФЗ1 и получили название IT-маневр [9].  

Вместе с тем в законодательстве Российской 
Федерации отсутствует термин, который бы опи-
сывал и раскрывал содержание правового стату-
са IT-компаний2. В юридической деятельности 
сложилось правило делового оборота, согласно 
которому к числу IT-компаний относят юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, 
которые непосредственно занимаются продажей, 
разработкой и последующим сопровождением 

                                                            
1 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 265-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации». – URL: https://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_358732/  
2 С 2009 г. по 1 января 2021 г. пункт 6 статьи 259 НК содер-
жал определение, согласно которому IT-компаниями при-
знаются организации, осуществляющие разработку и реа-
лизацию программ для ЭВМ, баз данных на материальном 
носителе или в электронном виде по каналам связи неза-
висимо от вида договора или оказывающие услуги (выпол-
няющие работы) по разработке, адаптации и модификации 
программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и 
информационных продуктов вычислительной техники), 
установке, тестированию и сопровождению программ для 
ЭВМ, баз данных. Однако данное определение было при-
менимо только в целях налогообложения, а с принятием 
Федерального закона № 265-ФЗ утратило силу. 

баз данных и программного обеспечения. Соот-
ветственно, IT-компаниями могут считаться орга-
низации, разрабатывающие сайты, финансовые 
и бухгалтерские программы, электронные кон-
структоры договоров, антивирусы, компьютерные 
игры и т. д.  

В научной среде правовой статус рассматри-
вается с позиции тех общественных отношений, 
в которых он используется. Если вопрос опреде-
ления правового статуса остается дискуссион-
ным, то такие его элементы, как права и обязан-
ности большинством ученых признаются атрибу-
тивными [7].  

Налогово-правовой статус тесно связан с та-
ким понятием, как налоговая правосубъектность, 
которую правомерно определить в качестве при-
знанной государством возможности быть субъек-
том налогового права, участником общественных 
отношений, регулируемых законодательством о 
налогах и сборах, самостоятельно либо через 
представителя приобретать и осуществлять 
субъективные налоговые права и обязанности3. 
Содержание налоговой правосубъектности  
IT-компаний составляют права и обязанности 
организации в сфере налоговых правоотноше-
ний. Наличие налоговой правосубъектности – 
важнейшая предпосылка вступления в налоговые 
правоотношения, поэтому данная категория яв-
ляется основой правового статуса IT-компании.  

Налогово-правовой статус налогоплательщика 
является специальным, так как проявляется у 
субъекта только в случае, когда он вовлекается в 
общественные отношения, при которых лицо при-
обретает особое состояние, обусловливаемое его 
особой социальной ролью – налогоплательщика. 
Соответственно, содержание такого правового 
статуса составляет оригинальная правосубъект-
ность налогоплательщика, выражающаяся в 
предоставлении ему уникальных прав и обязанно-
стей. Применительно к IT-компаниям фискальные 
права и обязанности находят свое отражение в 
специальном законодательстве, в частности, в 
положениях НК РФ. Ряд важных прав и обязанно-
стей налогоплательщика детализируются иными 
нормативными правовыми актами (в том числе 
имеющими ведомственный характер). 

Особую актуальность в нынешних реалиях 
приобретает налогово-правовой статус IT-ком-

                                                            
3 Крохина Ю. А. Налоговое право : учебник для вузов. –  
10-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2022. – С. 67–74. 
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паний, образованных в соответствии с россий-
ским гражданским законодательством и, следо-
вательно, являющихся российскими резидента-
ми. Налогово-правовой статус российских IT-ком-
паний характеризуется таким элементом, как по-
вышенные налоговые льготы. Государство в 
данном аспекте ведет особую преференциаль-
ную политику уже несколько лет. Главным обра-
зом это связано востребованностью IT-компаний 
в век цифровизации с одновременной необходи-
мостью сохранения национального суверенитета. 
В связи с этим принимаются различные меры, 
которые направлены на стимулирование дея-
тельности IT-компаний на территории Российской 
Федерации. Так, был снижен налог на прибыль 
до 3%, для сотрудников IT-индустрии, уменьше-
ны страховые взносы. С 2020 г. начали выде-
ляться бюджетные гранты. 

После введения недружественными юрисдик-
циями против Российской Федерации беспреце-
дентных экономических санкций интерес госу-
дарства к российским IT-компаниям возрос. По-
скольку сфера IT-технологий практически не 
сможет развиваться и функционировать в России 
без надлежащей поддержки со стороны государ-
ства, был принят очередной пакет нововведений 
в отношении финансово-правового регулирова-
ния деятельности высокотехнологичных органи-
заций1. Наиболее важные преференции заклю-
чаются в следующем: 
‒ 0% по налогу на прибыль; 
‒ льготные кредитные ставки; 
‒ упрощение процедуры получения грантов; 
‒ льготная ипотека сотрудникам (под 5%). 
Следующим уникальным элементом правово-

го статуса российских IT-компаний следует счи-
тать неприменение сдерживающего механизма. 
Так, IT-отделы, которые вышли из структуры 
своей материнской организации, получили ле-
гальную возможность соответствовать критериям 
льготного налогообложения. Иными словами, 
речь идет о возможности дробления бизнеса, в 
структуре которого есть IT-отдел. Как разъясняет 
налоговая служба, «реорганизация путем разде-
ления юридического лица или выделения из него 

                                                            
1 Федеральный закон от 26 марта 2022 г. № 67-ФЗ (ред. от 
19 декабря 2022 г.) «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступившими в силу с 1 января 2023 г.). 

другой компании, в результате чего IT-подразде-
ление обособляется в самостоятельное лицо, не 
может рассматриваться налоговыми органами 
как действие, имеющее признаки схемы, направ-
ленной на уклонение от налогообложения 
(«дробление бизнеса», необоснованное получе-
ние налоговых льгот и пр.)»2. «Если факты хо-
зяйственной жизни не искажены, то и правомер-
ность получения экономической выгоды в виде 
налоговых льгот, предусмотренных для IT-ком-
паний, не может ставиться налоговыми органами 
под сомнение. Их получение полностью соответ-
ствует целям введения налоговой поддержки  
IT-отрасли»3. Примечательно, что все иные орга-
низации за подобные действия привлекаются к 
ответственности вплоть до уголовной. 

Как видим, ФНС признает, что в ситуации с 
налоговой оптимизацией структуры бизнеса по-
средством использования IT-компании букваль-
ное толкование нормы подпункта 1 пункта 2 ста-
тьи 54.1 НК РФ повлечет результат, обратный 
целям антисанкционной политики российского 
государства. В такой ситуации главный фискаль-
ный орган отступает от буквального толкования 
правовой нормы и дает иную правовую квалифи-
кацию выделению IT-отдела из структуры мате-
ринской организации. Следует отметить, что по-
добные примеры замещения общепризнанного 
способа понимания правовой нормы на цели 
правового регулирования встречаются в практи-
ке. Например, в спорах по банкротству Верхов-
ный Суд Российской Федерации руководствовал-
ся исходными идеями законодательства вместо 
буквального толкования нормы права4.  

Так, в Определении Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 8 июля 2021 г. № 308-ЭС18-
21050(41) по делу № А53-32531/2016 прямо от-
мечается: «выводы судов о том, что денежные 

                                                            
2 О преференциях по налогу на прибыль и страховым взно-
сам для IT-организаций; о ставках налога на прибыль при 
проектировании и разработке изделий ЭКБ и электронной 
(радиоэлектронной) продукции : Письмо ФНС России от  
21 января 2021 г. № СД-4-2/561@). 
3 Приказ ФНС России от 29 апреля 2022 г. № ЕД-7-21/370@ 
«О внесении изменений в приложения к приказу Федераль-
ной налоговой службы от 10 апреля 2017 г. № ММВ-7-
21/302@» (зарегистрировано в Минюсте России 11 июля 
2022 г. № 69214). 
4 Определение Судебной коллегии по экономическим спо-
рам Верховного Суда Российской Федерации от 8 апреля 
2021 г. № 305-ЭС20-20287 по делу № А40-48943/2015. 
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средства, вырученные от реализации залогового 
имущества, не подлежат распределению в пред-
лагаемом уполномоченным органом порядке, 
основанные на буквальном толковании пункта 6 
статьи 138 Закона о банкротстве без учета целей 
правового регулирования и содержания данной 
нормы в единстве с прочими положениями Зако-
на о банкротстве, являются несостоятельными». 
Вероятно, аналогичный подход применила ФНС, 
что привнесло в налогово-правовой статус IT-
компаний уникальный элемент. 

Несмотря на столь значимые изменения, от-
дельные проблемы в контексте правового опре-
деления налогового статуса IT-компаний остают-
ся нерешенными.  

Прежде всего, российская налоговая система 
столкнулась с проблемой определения понятий-
ного аппарата электронного бизнеса, цифровой 
коммерции, тех сфер, которые постоянно упо-
требляются, но продолжают оставаться терми-
нологически непонятыми законодателем. Кроме 
того, в нормативных актах отсутствуют критерии, 
которые бы позволяли тот или иной товар или 
услугу относить к цифровым продуктам. Элек-
тронный бизнес, равно как и деятельность циф-
ровых компаний, практически не поддается нало-
говому контролю. Следовательно, уже в ближай-
шей перспективе необходимо четко определить и 
на законодательном уровне проработать систему 
налогообложения цифровых продуктов, которые 
могут быть произведены IT-компаниями.  

Имеется насущная потребность в создании 
единых информационных ресурсов, посвящен-
ных функционированию и созданию инновацион-
ных центров и фондов, где была бы представле-
на в систематизированном виде вся достоверная 
информация о деятельности зон льготного нало-
гообложения. Например, АО «ОЭЗ» ежегодно 
публикует отчеты по результатам деятельности 
особых экономических зон. Тем не менее анали-
зу подвергаются только отдельные показатели, а 
достаточная информация отсутствует. У IT-ком-
паний ощущается острая нехватка надлежащих 
разъяснений органов государственной власти в 
вопросах налогообложения резидентов «Сколко-
во», в числе которых и российские IT-компании.  

Следует обратить внимание, что налогово-
правовой статус российских IT-компаний суще-
ственно отличается от налогово-правового стату-
са иностранных IT-компаний, осуществляющих 
свою деятельность на территории Российской Фе-
дерации. Если, например, обязанности будут схо-

жи, то льготы и гарантии будут дифференцирова-
ны. Российские IT-компании более востребованы 
на территории Российской Федерации, поэтому 
государство создает для них наиболее благопри-
ятные условия. Налоговая политика направлена 
на то, чтобы российские IT-компании заменили 
иностранные. Фактически иностранная IT-органи-
зация приобретает полную налоговую правосубъ-
ектность и несет обязанности наравне с иными, не 
IT-профиля, российскими организациями. 

Рассмотрим такой элемент налогово-право-
вого статуса иностранных IT-компаний, как нало-
говые льготы. Налоговые льготы в России разра-
батывались в отношении иностранных IT-ком-
паний на законодательном уровне. В большей 
степени это было связано с привлечением их на 
российский рынок. Однако еще ранее на них бы-
ли возложены и определенные обязанности. 
Речь идет о не так давно принятом Законе  
«О приземлении иностранных IT-компаний»1.  
За несоблюдение положений данного Закона бы-
ли предусмотрены и соответствующие меры от-
ветственности иностранных IT-компаний. 

Так, в конце 2021 г. в планы Минцифры Рос-
сии входила разработка механизма цифрового 
резидентства для иностранных ИТ-специалистов. 
Пакет мер предусматривал возможность проеци-
ровать на зарубежных ИТ-специалистов послаб-
ления, предусмотренные налоговым маневром, 
снизить фискальную нагрузку на интеллектуаль-
ную собственность. Планировалось распростра-
нить налоговые льготы на доменные имена, то-
варные знаки, дизайн, а также способы их ком-
мерциализации. Предполагалось урегулировать 
дистанционную работу за пределами России для 
специалистов цифровой отрасли, зафиксировать 
адаптивные правила при привлечении ИТ-компа-
ниями иностранных контрагентов и сократить 
основания их уголовного преследования. Допол-
нительно отмечалось, что цифровое резидент-
ство представляет собой «важный элемент этих 
мер. С одной стороны, он позволит дистанцион-
но, без необходимости физического присутствия 
в России, зарегистрировать юридическое лицо, 
получить возможность использования льгот 

                                                            
1 В рамках правового поля Закон получил название: Феде-
ральный закон от 1 июля 2021 г. № 236-ФЗ «О деятельно-
сти иностранных лиц в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на территории Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2021. –  
№ 27 (часть I). – Статья 5064. 
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«налогового маневра» и дополнительных префе-
ренций, например снятия избыточных ограниче-
ний по валютному и экспортному контролю.  
С другой – для российских IT-компаний будет со-
здан механизм упрощенного найма зарубежных 
специалистов в условиях острого кадрового го-
лода на рынке»1. 

Следует отметить, что в настоящее время го-
сударственная политика построена именно на 
стимулировании и улучшении работы только оте-
чественных IT-компаний. Иностранным компани-
ям такого внимания не уделяется. Более того, в 
рамках российского рынка их больше нет, по-
скольку, как уже было отмечено, государство 
ставит целью создание именно собственной 
цифровой экосистемы. Для этого могут быть при-
влечены иностранные сотрудники, но речь не 
идет об иностранных предприятиях и тем более 
предоставлении им денежных преференций за 
счет бюджетной системы Российской Федерации. 

Налогово-правовой статус иностранных IT-ком-
паний изменился в сторону сокращения льгот. 
Государство таким образом уменьшает количе-
ство иностранных IT-компаний, делает их налого-
вый режим менее благоприятным с целью их за-
мены на отечественные цифровые организации. 
Более того, с учетом нынешних санкций политика 
государства вероятнее всего будет выстраиваться 
в сторону повышения налоговой нагрузки на ино-
странные IT-компании, тогда как российские IT-
компании, наоборот, всячески будут стимулиро-
ваться к осуществлению своей деятельности на 
территории Российской Федерации посредством 
получения различных налоговых льгот.  

В ответ на уход иностранных IT-компаний с 
российского рынка предложено усилить налого-
обложение их деятельности. Для тех кто при-
остановил деятельность на территории Россий-
ской Федерации, предложено ввести статус «не-
благонадежные» с последующим включением в 
соответствующий реестр. Для обратного возвра-
щения в Россию IT-компаний должен появиться 
страховой депозит – своеобразный гарант от их 
эмоционального поведения2. В настоящее время 
на территории Российской Федерации запрещена 
и деятельность отдельных иностранных компа-

                                                            
1 URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Цифровое 
_резидентство_в_России 
2 В Госдуме предложили статус и налоги для приостано-
вивших работу компаний. – URL: https://regnum.ru/news/ 
economy/3532140.html 

ний, которые имеют значимое положение в сфе-
ре IT-технологий. 

При модернизации правового статуса цифро-
вых компаний необходимо помнить, что налоги – 
это важная социально-экономическая и юридиче-
ская категория, которая предопределяет полно-
ценное существование и функционирование го-
сударства. Налоговая политика должна быть вы-
строена с учетом наибольшего благоприятствова-
ния деятельности IT-компаний на территории Рос-
сийской Федерации. В большей степени специ-
альным налогово-правовым статусом должны об-
ладать отечественные компании. Вместе с тем 
представляется целесообразным наделение спе-
циальным налоговым статусом IT-компаний и спе-
циалистов из стран дружественных юрисдикций в 
части предоставления налоговых льгот и льгот по 
страховым взносам, а также упрощенной проце-
дуры регистрации цифровых продуктов. Это поз-
волит России оставаться открытыми к сотрудни-
честву и глобализации, а также увеличит доходы 
бюджетной системы от налогов IT-отрасли. 

На наш взгляд, целесообразно дополнить 
налогово-правовой статус IT-компаний правом не 
вести раздельный учет в целях налогообложения 
прибыли. В настоящее время в связи с введени-
ем льгот по уплате названного налога, организа-
ции цифрового бизнеса обязаны вести раздель-
ный учет (в первую очередь расходов) по опера-
циям, соответствующим преференциальному 
режиму и всем иным. Безусловно, обязывание 
вести раздельный учет позволяет точечно при-
менять налоговое послабление как к экономиче-
скому субъекту, так и к той части прибыли  
(90% от общего объема), на достижение которой 
стимулируется компания. Однако раздельный 
налоговый учет сложен в применении, вызывает 
много разногласий в процессе налогового кон-
троля. При этом судебная практика складывается 
неединообразно3. Названные проблемы вызы-
вают справедливую критику в научной литерату-
ре [3]. В результате стимулирующий эффект от 
введения подобного послабления по налогу на 
прибыль влечет утяжеление налогового админи-
стрирования и тем самым расходы государства 
на оплату дополнительного труда налоговых ин-

                                                            
3 См.: Решение Арбитражного суда Республики Башкорто-
стан от 28 марта 2019 г. по делу № А07-23963/2018. – С. 6. 
–URL: https://kad.arbitr.ru/; Решение Арбитражного суда 
Республики Башкортостан от 17 августа 2018 г. по делу 
№ А07-26979/2017. – URL: https://kad.arbitr.ru 
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спекторов и рассмотрение судебных споров. 
Представляется, что установление в НК РФ поро-
говых значений долей от соответствующих видов 
деятельности IT-компаний, достижение которых 
дает право на преференциальное налогообло-
жение, значительно облегчит учет операций 
налогоплательщика. Минусом предлагаемого 
подхода может выступать то обстоятельство, что 
налоговые льготы будут распространяться на все 
виды работ или услуг, которые выполнит компа-
ния, и не только в сфере цифровых технологий. 

Учитывая законодательно установленный высо-
кий уровень доходов от IT-операций, необходи-
мый для применения налоговых льгот, на долю 
иных сфер экономической деятельности остается 
не более 10%. При таком подходе законодателя 
финансовая выгода от упрощения налогового 
учета и удешевления налогового администриро-
вания может нивелировать некоторые потери 
бюджетной системы от распространения льгот на 
непрофильные виды деятельности IT-компаний. 
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Аннотация 

В статье приведены основные результаты научного исследования правовых и организационных подходов 
к вопросам совершенствования нормативного правового обеспечения противодействия коррупции в сфе-
ре государственных закупок с использованием новационных технологий в современных условиях панде-
мических и санкционных явлений. Определены наиболее перспективные направления и возможности 
формирования новационных подходов к правовому регулированию средств искусственного интеллекта и 
машинного обучения, а также технологий блокчейн и им подобных. Внесены предложения, направленные 
на наиболее полную реализацию потенциала новационных технологий в предотвращении коррупции и 
других рисков, прежде всего в сфере госзакупок. В качестве основных методов познания при проведении 
исследования были использованы логический, сравнительный, эмпирический, аналитический, историко-
правовой, описательный и др. Научную новизну исследования составили выводы, в соответствии с кото-
рыми, во-первых, целесообразно юридически укрепить потенциал правоохранительных органов, антикор-
рупционных и надзорных органов для понимания возможностей новых технологий в национальной циф-
ровой стратегии, которая в свою очередь должна иметь четкую структуру реализации, координации, регу-
лирования, мониторинга и оценки и должна способствовать инновациям и инклюзивности, сводя при этом 
к минимуму потенциальные риски их неправомерного использования; во-вторых, немаловажно продол-
жить развитие правового обеспечения цифрового образования и грамотности в обществе, в третьих, осу-
ществлять антикоррупционную деятельность совместно с высокотехнологичными отраслями, чтобы обес-
печить соблюдение нормативных требований, в то же время позволяя использовать новые технологии с 
максимальным потенциалом, в том числе в непрерывных экспериментах. 

Ключевые слова: право, риск, цифровизация, искусственный интеллект, блокчейн, большие данные, транзакции, 
государственный заказ, прозрачность, доверие, соответствие, юридическая осведомленность, надзор, превенция. 

 
Abstract  

The article presents the main results of a scientific study of legal and organizational approaches to improving the 
regulatory legal support for combating corruption in the field of public procurement using innovative technologies 
in modern conditions of pandemic and sanctions phenomena. The most promising directions and opportunities for 
the formation of innovative approaches to the legal regulation of artificial intelligence and machine learning, as 
well as blockchain technologies and the like are identified. Proposals have been made aimed at the fullest 
realization of the potential of innovative technologies in ensuring integrity and preventing corruption and other 
risks, primarily in the field of public procurement. Logical, comparative, empirical, analytical, historical-legal, 
descriptive and others were used as the main methods of cognition during the research. The scientific novelty of 
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the study was the conclusions according to which, firstly, it is advisable to legally strengthen the capacity of law 
enforcement agencies, anti-corruption and supervisory authorities to understand the opportunities and risks of 
new technologies in the national digital strategy, which in turn should have a clear structure for implementation, 
coordination, regulation, monitoring and evaluation and should promote innovation and inclusiveness, while 
minimizing the potential risks of misuse or abuse; secondly, it is important to continue the development of legal 
support for digital education and literacy in society and, thirdly, to carry out anti-corruption activities together with 
high-tech industries to ensure compliance with regulatory requirements, while at the same time allowing the use 
of new technologies with maximum potential, including in continuous experiments. 

Keywords: law, risk, digitalization, artificial intelligence, blockchain, big data, transactions, government order, transparency, 
trust, compliance, legal awareness, supervision, prevention. 
 

 
В современных неблагоприятных условиях 

глобализации, пандемических явлений и крайне 
враждебной санкционной политики, реализуемой 
странами «Группы семи», предопределивших 
важность активизации планов по импортозамеще-
нию, не менее значимой проблемой является 
необходимость совершенствования правовых ме-
тодов и средств противодействия коррупции, 
прежде всего в сфере закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд [3. – С. 71]. Процессы 
информатизации объективно обусловливают важ-
ность и необходимость внедрения в контркорруп-
ционную область методов, основанных на нова-
ционных технологиях, какими являются искус-
ственный интеллект (ИИ), машинное обучение, 
блокчейн, технологии больших данных и др. 

Сегодня ИИ уже способен анализировать 
большие объемы данных, чтобы выявить взаи-
мосвязи или закономерности, которые людям 
сложно идентифицировать в одиночку. Ускоряя 
анализ больших объемов данных, ИИ позволяет 
им сосредоточиться на изучении потенциальных 
коррупционных действий и отслеживании не-
обычных моделей и так называемых красных 
флажков. Это не только повышает точность и 
надежность, но и эффективность с точки зрения 
времени и затрат. В том, что касается обеспече-
ния добросовестности и борьбы с коррупцией ИИ 
может использоваться в качестве системы ран-
него предупреждения для предотвращения и об-
наружения аномалий, тревожных сигналов и за-
кономерностей с достаточным уровнем точности. 

В области соблюдения нормативных требова-
ний средства искусственного интеллекта и ма-
шинного обучения все чаще используются в ка-
честве технологии RegTech как регулирующими 
органами, так и регулируемыми. Например, стар-

тап Shield FC1 специализируется на снижении рис-
ков несоблюдения нормативных требований с по-
мощью интеллектуальных автоматизированных 
отчетов. Платформа соответствия компании ис-
пользует возможности искусственного интеллекта, 
обработки естественного языка и визуализации 
для автоматизации и координации всего жизнен-
ного цикла соответствия требованиям связи, сни-
жения рисков и повышения эффективности 
наблюдения за коррупционными проявлениями. 

Появление новых правил и их модификаций 
во время четвертой промышленной революции 
усложняет процесс правоприменения для регу-
лирующих и надзорных органов и создает труд-
ности для предприятий в отслеживании измене-
ний и соблюдении правил. ИИ может повысить 
эффективность и точность соблюдения требова-
ний должной осмотрительности, позволяя регу-
лируемым организациям улучшить управление 
рабочими процессами, помогая регулирующим 
органам выявлять любые несоответствия, проте-
кающие в них, а также преднамеренные попытки 
мошенничества и несоблюдения правил, что мо-
гут позволить им обратиться в суд. 

ИИ и методы машинного обучения использо-
вались для выявления действий по отмыванию 
денег или мошенничества в сфере государствен-
ных закупок. С 2018 г. Transparency International 
использует ИИ-платформу онлайн-мониторинга и 
набор аналитических инструментов Dozorro, кото-
рые помогают выявлять и предотвращать непра-
вомерное использование государственных 
средств при госзакупках, что резко повысило эф-
фективность выявления нарушений на публичных 
торгах. Данная система оценивает вероятность 
                                                            
1 New Technologies for Sustainable Development:  
Perspectives on Integrity, Trust and Anti-Corruption. – URL: 
https://anti-corruption.org/new-technologies-for-sustainable-
development-perspectives-on-integrity-trust-and-anti-
corruption/  
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коррупционных рисков в тендерах, а затем от-
правляет их сообществу Dozorro. Если подозрения 
были верны, программа запоминает свой выбор; 
если они были неверны, система забывает об 
этом. Соответственно, повышается точность 
оценки алгоритмом ИИ коррупционных рисков в 
тендерах. В случае с Dozorro надзорные органы и 
органы прокуратуры получают возможность про-
верить наличие нарушений в сфере госзакупок, 
своевременно выявить неконкурентное поведение 
и пресечь его на ранней стадии. С 2016 по 2022 г. 
было вынесено более 30 уголовных обвинений и 
применено более 90 санкций благодаря способно-
сти платформы Dozorro выявлять нарушения. 

Способности ИИ выявлять необычные зако-
номерности или так называемые красные флаж-
ки и прогнозировать потенциальные коррупцион-
ные действия, которые могут произойти, позво-
ляют властным органам принимать упреждаю-
щие и превентивные меры. В частности, если 
ресурсов, доступных для борьбы с коррупцией, 
недостаточно, органы власти могут использовать 
систему раннего предупреждения для сдержива-
ния и предотвращения случаев коррупции. 

В Чешской Республике в 2019 г. были проана-
лизированы общедоступные финансовые и от-
раслевые данные всех подрядных фирм страны, 
чтобы выявить их политические связи. С помощью 
методов машинного обучения выявлено более 
75% фирм, имеющих политические связи, которые 
могут быть точно идентифицированы [9]. Кроме 
того, этот подход может использоваться государ-
ственными учреждениями для выявления фирм, 
чьи политические связи могут представлять серь-
езные конфликты интересов. Более того, способ-
ности алгоритмов машинного обучения полагаться 
на шаблоны и выводы для обучения и адаптации 
со временем повысит их надежность, точность и 
эффективность, несмотря на постоянно растущий 
объем обрабатываемых данных. 

Система оповещения, смоделированная 
Lopez-Iturriaga [8] в 2017 г. с использованием 
нейронных сетей, показала, что количество лет 
правления одной и той же политической партии 
положительно коррелирует с вероятностью кор-
рупции. Данные показывают, что некоторые из 
переменных, которые вызывают коррупцию сре-
ди населения, включают налоги на недвижи-
мость, завышенные цены на недвижимость, от-
крытие банковских отделений и создание новых 
компаний. Если в регионе присутствуют все четы-
ре фактора, может потребоваться более строгий 

контроль государственных счетов. В этом случае 
система раннего предупреждения о коррупции 
классифицирует каждую провинцию в соответ-
ствии с ее профилем коррупции, что помогает 
лучше проводить превентивную и корректирую-
щую политику в каждой из них. Кроме того, модель 
предсказывает случаи коррупции задолго до их 
обнаружения, что усиливает упреждающие меры.  

В зависимости от выбранного типа блокчейна 
и согласованного механизма консенсуса блок-
чейн может затруднить для коррумпированных 
субъектов манипулирование данными и осу-
ществление мошеннических или коррупционных 
действий, учитывая его потенциал прозрачности, 
неизменности, проверяемости и безопасности.  
В то же время зашифрованный характер тран-
закций означает, что доверие гарантируется пока 
сами данные не скомпрометированы, а неточные 
или потенциально мошеннические транзакции не 
попадают в базу данных1. Таким образом, суще-
ствует несколько способов реализовать преобра-
зующую роль блокчейн-технологии для целост-
ности и борьбы с коррупцией. 

Во-первых, в зависимости от выбранного 
блокчейна и согласованного механизма консен-
суса может быть создана прозрачная и подотчет-
ная система, в которой информация может быть 
проверена. Такой механизм все чаще применяет-
ся в различных контекстах развития и использу-
ется для решения различных проблем от гумани-
тарной помощи до финансовой доступности и 
качественного образования. 

Всемирная продовольственная программа в 
рамках пилотного проекта «Строительные блоки» 
использовала технологию блокчейн для изучения 
возможности повышения эффективности, бе-
зопасности и прозрачности прямых денежных пе-
реводов беженцам. Довольно часто беженцы не 
имеют официального удостоверения личности или 
банковского счета, необходимого для перевода 
денег. В связи с этим экспериментальный проект 
стремился устранить необходимость в посредни-
ках (например, в банках, центральных реестрах), 
что снизило дополнительный уровень затрат 
(например, транзакционные сборы), время и кор-
рупционные риски (например, взяточничество и 

                                                            
1 Gartner: Blockchain Will Deliver $3.1 Trillion Dollars in Value 
by 2030. – 2019. – June 6. – URL: https://media.consensys. 
net/gartner-blockchain-will-deliver-3-1-trillion-dollars-in-value-
by-2030-d32b79c4c560/  
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вымогательство посредством взаимодействия и 
дискреционных действий с посредниками). 

На Мальте технология блокчейн использова-
лась для выдачи дипломов об образовании и 
проверки навыков и квалификации работников. 
Мальта – первая страна, которая стандартизиро-
вала использование платформы Blockcerts в сво-
их академических учреждениях и стала выдавать 
академические сертификаты, дипломы и стено-
граммы студентов в цифровом и портативном 
формате, который можно мгновенно проверить. 
Доступ и проверка учетных данных возможны без 
уплаты сборов или использования платформы 
поставщика программного обеспечения [1. –  
С. 57]. Это повышает эффективность и снижает 
затраты работодателей на проверку навыков и 
полномочий любого работника, а также позволя-
ет учреждениям предотвращать академическое 
мошенничество и фальсификацию сертификатов.  

Во-вторых, блокчейн обеспечивает полную и 
общедоступную запись изменений, поскольку 
транзакции и документы, хранящиеся в блокчейне, 
не могут быть изменены или удалены до тех пор, 
пока не будет нарушена целостность системных 
узлов, которые проверяют транзакции с помощью 
согласованного механизма консенсуса. Токениза-
ция, например, может защитить конфиденциаль-
ные данные, заменив их токенами безопасности, 
представляющими собой алгоритмически случай-
но сгенерированные числа, которые могут слу-
жить ссылкой на исходные данные, но не могут 
использоваться для угадывания этих значений. 
Это позволит избежать коррупции и мошенниче-
ства в административных секторах. 

В Грузии Национальное агентство государ-
ственного реестра (NAPR) в сотрудничестве с 
компанией Bitfury Group реализовало проект по 
выдаче прав на землю с использованием блок-
чейна при технической поддержке Госинспекции 
по землеустройству. С помощью распределенной 
службы цифровых временных меток NAPR мож-
но проверить и подписать документ, содержащий 
важную информацию о гражданине, а также под-
твердить права собственности. Служба времен-
ных меток позволяет гражданам убедиться, что 
их документы законны, не раскрывая конфиден-
циальную информацию. Указанный проект будет 
продолжать развиваться, чтобы расширить воз-
можности смарт-контрактов для оптимизации 
бизнес-операций для NAPR, включая продажу 
собственности, передачу права собственности и 
многое другое. 

ООН поддержала проект по созданию зе-
мельного кадастра с использованием технологии 
блокчейн для города Панчкула в штате Харьяна 
Индии [5. – С. 38].  

Вместе с тем сфера земельных отношений в 
мире страдает от коррупции, при этом основная 
тяжесть этих проблем ложится на незащищенных 
граждан. С помощью технологии блокчейн можно 
безопасно проверить записи о транзакциях и со-
хранить их в неизменном виде в земельных ка-
дастрах. Кроме того, в базе данных Ethereum со-
здан единый земельный кадастр, в котором ука-
зан источник статуса собственности и история 
собственности. Покупатель в свою очередь мо-
жет проверить, что продавец является владель-
цем земельного участка [2. – С. 39]. Данная ме-
тодика снижает вероятность возникновения спо-
ров, смягчает коррупционные риски и экономит 
затраты и время для любой транзакции. 

В-третьих, блокчейн способен более точно от-
слеживать движение денег. Это может быть цен-
ным инструментом в управлении цепочками по-
ставок, где блокчейн может быть полезен для 
ведения учета, отслеживания и происхождения 
активов. Например, технология блокчейн может 
отслеживать коррупционную деятельность, 
контрафакцию и незаконный оборот в различных 
отраслях.  

Независимая технологическая компания 
Everledger была создана с целью обеспечения 
прозрачности различных активов, а также сохра-
нения к ним доверия клиентов. В сотрудничестве 
с IBM Everledger создала блокчейн-платформу, 
которая позволяет безопасно вести записи о 
происхождении актива, обеспечивая прозрач-
ность его жизненного пути. Это представляет 
особый интерес, например, для производства 
предметов роскоши. В части, касающейся брил-
лиантов, – это прослеживание шагов от их добы-
чи, сортировки до производства, огранки, поли-
ровки, розничной продажи. 

Технология блокчейн помогла преодолеть кор-
рупционные риски, связанные с человеческим вза-
имодействием, а также мошеннические действия, 
связанные с использованием цифровых подписей, 
в частности, на бриллиантах. При регистрации 
бриллианта в блокчейн сотрудник подписывает 
транзакцию своим закрытым ключом, который 
можно проверить. После этого источник происхож-
дения бриллианта нельзя изменить, а также невоз-
можно изменить предыдущие записи, не аннулиро-
вав всю цепочку. Технология блокчейн повышает 
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прозрачность цепочки поставок бриллиантов, а 
также стоимость предметов роскоши, поскольку их 
подлинность можно проследить на протяжении 
всей истории их существования. 

Технология блокчейн также использовалась 
для борьбы с незаконной и коррупционной дея-
тельностью в сфере рыболовства. Можно отсле-
живать путь одной рыбы, записывая информа-
цию о том, когда и где она была поймана, как она 
была обработана до ее продажи потребителям. 
Всемирный фонд дикой природы заключил парт-
нерское соглашение с глобальной венчурной 
студией блокчейна ConsenSys., компанией, спе-
циализирующейся на внедрении информацион-
но-коммуникацинных технологий TraSeable 
Solutions Pte Ltd. и компанией по ловле и перера-
ботке тунца Sea Quest Fiji Ltd., чтобы предотвра-
тить незаконную деятельность в промысле тунца 
на тихоокеанских островах. 

Мировая индустрия тунца исторически стра-
дала от коррупции, незаконного рыболовства, 
которое даже прибегало к использованию раб-
ского труда. Для решения проблемы в проекте 
использовалась комбинации меток радиочастот-
ной идентификации (RFID), меток быстрого реа-
гирования (QR) и сканирующих устройств для 
сбора информации о передвижении тунца в раз-
личных точках цепочки поставок, которая запи-
сывалась с помощью блокчейн-технологии, при 
этом технология блокчейн обеспечивала цифро-
вую, прозрачную и защищенную от несанкциони-
рованного доступа запись информации, доступ-
ную каждому [7. – С. 138]. В результате потреби-
тели могут быть уверены, что покупают экологи-
чески чистого и законно выловленного тунца. 

Аналитика больших данных позволяет выяв-
лять закономерности подозрительных транзакций 
в самых разных областях и секторах от здраво-
охранения до образования, от правоохранитель-
ных органов до налогов [4. – С. 31], а также мо-
жет быть полезна при оценке коррупционных 
рисков. Принятие решений, связанных с монито-
рингом, аудитом и расследованиями в отношении 
отдельных транзакций или организаций, может 
быть облегчено благодаря аналитике больших 
данных. Аналитика больших данных обладает 
огромным потенциалом для сдерживания кор-
рупции, учитывая ее эффективность в выявлении 
случаев коррупции, которые невозможно отсле-
дить при регулярных аудитах и проверках. 

Так, в частности, Европейский инвестицион-
ный банк (ЕИБ) использует аналитику больших 

данных для проактивной проверки добросовест-
ности при финансировании своих проектов в ЕС, 
как правило, в инфраструктурном секторе. Еже-
годно ЕИБ предоставляет финансирование на 
сумму более 50 млрд евро закупающим органи-
зациям, которые управляют этими проектами, что 
приводит к заключению десятков тысяч контрак-
тов. Чтобы исключить возможные риски в таком 
большом портфеле от управления им до обеспе-
чения прозрачности и подотчетности, ЕИБ еже-
годно проверяет несколько организаций, получа-
ющих кредиты. В рамках этого процесса отдел 
расследований мошенничества Генеральной ин-
спекции ЕИБ проводит упреждающие проверки 
добросовестности с целью снижения рисков и 
предотвращения крупных финансовых потерь. 

В связи с этим представляется немаловаж-
ным отметить, что для предотвращения корруп-
ции и борьбы с ней необходимо учитывать не-
сколько факторов: наличие качественных данных 
и аналитических возможностей, соответствующих 
законов и правил и доверие к используемым си-
стемам и учреждениям. 

Во-первых, качественные данные и аналитиче-
ские возможности лежат в основе преимуществ 
аналитики больших данных для борьбы с корруп-
цией. Учитывая, что аналитические платформы 
предназначены для обработки данных, актуаль-
ность и полезность аналитики зависят от качества 
и точности данных. Это подчеркивает важность 
учреждений, ответственных за сбор полезных 
данных, от официальной статистики до админи-
стративных реестров, а также за предоставление 
открытых данных для надлежащего использова-
ния и анализа технологами и политиками. Риск 
неточных данных, возникающих при их сборе, аг-
регировании, вводе и управлении, – это неточные 
результаты, а риск неточности в аналитической 
обработке – это плохое их применение. 

Более того, в целом правительственные дан-
ные остаются скрытыми. Согласно Глобальному 
индексу открытых данных, менее 10 процентов 
государственных данных находятся в открытом 
формате. Данные о государственных заказах, 
подверженных коррупции, как правило, непро-
зрачные. Так, менее 10 процентов из 120 стран, 
опрошенных Open Contracting Partnership, предо-
ставляют качественные и своевременные дан-
ные о тендерах и присужденных контрактах [10]. 
В связи с этим такие организации, как Партнер-
ство открытого правительства, предоставляет 
гарантии что правительства не станут монополи-
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стами данных и будут продвигать практику от-
крытых данных. 

Кроме того, аналитические возможности и 
навыки необходимы, чтобы использовать пре-
имущества больших данных и аналитических ин-
струментов для выявления подозрительных опе-
раций для аудита или для обоснования полити-
ческих решений, направленных на устранение 
конкретных коррупционных рисков или улучше-
ние распределения ресурсов. По данным ЕС, 
большие данные и аналитика занимают первое 
место в списке нехватки критически важных 
навыков. Они оказывают существенное влияние 
на качество анализа, а также на принятие реше-
ний. Таким образом, инвестиции в такие навыки и 
аналитические возможности, например, в финан-
совых департаментах, аудиторских учреждениях, 
регулирующих органах и агентствах по борьбе с 
коррупцией, необходимы для максимального ис-
пользования преимуществ анализа больших 
данных в усилиях борьбы с коррупцией. 

Во-вторых, законы и нормативные акты важны 
для регулирования и обеспечения прозрачности, 
подотчетности и открытости при использовании 
данных, включая их сбор, хранение, совместное 
использование, защиту и безопасность. Посколь-
ку данные собираются в огромных количествах с 
большой скоростью из-за экспоненциального ро-
ста потребительских и мобильных технологий, 
защита данных и основных прав имеет решаю-
щее значение в современной цифровой экономи-
ке. Например, одним из основных строительных 
блоков расширенных прав физических лиц, 
предусмотренных GDPR, является требование 
большей прозрачности, при котором информация 
должна предоставляться контролерами субъек-
там данных в сжатой, прозрачной и легкодоступ-
ной форме с использованием ясного и простого 
языка. Кроме того, подотчетность и управление 
данными лежат в основе GDPR, требуя, чтобы 
контролеры демонстрировали и доказывали со-
блюдение принципов защиты данных, а не про-
сто придерживались этих принципов. 

В-третьих, необходимо укреплять обществен-
ное доверие к данным, системам и институтам. 
Из-за угроз утечки данных, кражи личных данных, 
дезинформации и других угроз кибербезопасно-
сти перспективы использования новых техноло-
гий и экономики данных могут вызывать недове-
рие, поскольку в обществе начинают преобла-
дать риски их неправомерного использования. 
Ответственное использование технологий, под-

крепленное добросовестностью и защитой прав 
человека, будет иметь решающее значение для 
создания и поддержания доверия к данным, но-
вым технологиям, системам и учреждениям, 
управляющим ими. 

Завершая исследование отметим, что для того, 
чтобы полностью реализовать потенциал новых 
технологий в обеспечении добросовестности и 
предотвращении коррупции и других рисков, важ-
но признать ключевые предпосылки их успеха.  
К ним относятся уровни цифровой инфраструкту-
ры и прогресс, достигнутый в создании цифрового 
общества технически подкованного и юридически 
осведомленного с равным доступом населения к 
технологиям. Цифровая грамотность, оцифрован-
ные общедоступные записи, подключение к Ин-
тернету – это лишь некоторые из условий, необ-
ходимых для применения этих технологий.  

В то же время необходимо создать норматив-
но-правовую базу для предотвращения их непра-
вомерного использования и мошенничества, 
обеспечения конфиденциальности и защиты 
данных и укрепления доверия.  

Ниже представлены общие и технологические 
рекомендации для ключевых заинтересованных 
сторон по созданию благоприятной среды для 
использования и регулирования новых техноло-
гий таким образом, чтобы поддерживать добро-
совестность, доверие и борьбу с коррупцией. 

Для государственных органов представляется 
целесообразным: 

1. Укрепить потенциал правоохранительных 
органов, антикоррупционных и надзорных орга-
нов для определения возможностей и рисков но-
вых технологий в национальной цифровой стра-
тегии. Стратегия должна иметь четкую структуру 
реализации, координации, регулирования, мони-
торинга и оценки, способствовать инновациям и 
инклюзивности, сводя при этом к минимуму по-
тенциальные риски неправомерного использова-
ния или злоупотребления, а также должна реаги-
ровать на изменения в технологиях, происходя-
щих в связи с технологическим прогрессом. 

2. Осуществить достаточные инвестиции в  
контркоррупционное обеспечение с помощью но-
вационных технологий на пути к развитию обще-
ства цифровых знаний и укреплению благоприят-
ной среды, включая содействие доступной циф-
ровой связи, обеспечение надлежащего уровня 
цифрового взаимодействия между правитель-
ством и обществом и сокращение цифрового раз-
рыва, в том числе между молодыми и пожилыми, 
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мужчинами и женщинами, богатыми и бедными. 
Для борьбы с коррупцией необходимо создать 
цифровую инфраструктуру с помощью инструмен-
тов искусственного интеллекта, блокчейн-
технологий, аналитики больших данных и др. 
Цифровизация и большие данные являются пред-
посылками для внедрения новых технологий, но 
большинство развивающихся стран не имеют до-
статочного уровня цифровизации и инфраструкту-
ры для развертывания новых технологий для об-
наружения, прогнозирования и анализа данных о 
коррупции. 

3. Разработать руководство и процедуры по 
надлежащему управлению и регулированию ис-
пользования данных, включая их сбор, хранение, 
обмен, конфиденциальность, безопасность и за-
щиту. Оказывать поддержку учреждениям в 
стандартизации и сборе данных от официальной 
статистики до административных реестров, что-
бы сделать их открытыми для надлежащего ис-
пользования, анализа и мониторинга. Учитывая, 
что данные лежат в основе преимуществ новых 
технологий, точность, актуальность и полезность 
аналитики для усиления борьбы с коррупцией 
зависят от качества данных. 

4. Расширение цифрового образования и гра-
мотности в обществе для предоставления равно-
го доступа к технологиям. Для этого потребуется 
общегосударственный подход, при котором госу-
дарственные учреждения работают с частным 
сектором, а также предоставляют гражданскому 
обществу и гражданам знания и информацию. 

5. Взаимодействовать совместно с высокотех-
нологичными отраслями, чтобы обеспечить со-
блюдение нормативных требований, позволяю-
щих использовать новые технологии с макси-
мальным потенциалом, в том числе в экспери-
ментах, инновациях и пр. 

В свою очередь для организаций важно: 
1. Установить и обеспечить контркоррупцион-

ное единоначалие сверху вниз. При разработке и 
внедрении ответственных технологий высшее 
руководство организации должно обеспечить 
прозрачность происходящих процессов. 

2. Разрабатывать бизнес-стратегии и подходы 
к руководству и управлению, учитывающие этиче-
ские и правозащитные стандарты и принципы, 
включая ответственное использование технологий 
и данных [6. – С. 9]. Сюда входят корпоративная 
политика, деловая этика, руководящие принципы, 
которые применяются к новым технологиям. 

3. Определить области деловой активности, 
которые могли бы выиграть от применения пере-
довых технологий, и инвестировать в них, чтобы 
реализовать ценность их деловой этики. Это мо-
жет повлечь снижение затрат, связанных с мо-
шенничеством и коррупцией в цепочке поставок, 
снижение рисков судебного преследования и ре-
путационных рисков при выявлении случаев, ко-
гда взяточничество используется внешними сто-
ронами; рисков использования блокчейна, когда 
поддельные товары, мошенничество и другие 
риски цепочки поставок могут повлиять на биз-
нес; увеличения доходов благодаря росту дове-
рия клиентов. 

4. Повысить прозрачность, подотчетность и 
добросовестность в деловой практике, что будет 
способствовать созданию справедливых условий 
для всех предприятий, а также формировать куль-
туру этики и добросовестности в деловой среде. 

5. Принимать участие в создании нормативно-
правовой базы, чтобы обеспечить представление 
интересов бизнеса, а также сотрудничество и 
партнерство с госорганами в рамках государ-
ственно-частных партнерств для реализации 
цифровых инициатив и целей. Тесное сотрудни-
чество между государственными регулирующими 
органами, политиками и частным сектором имеет 
решающее значение для продвижения новых 
технологий в обеспечении добросовестности, 
доверия и борьбы с коррупцией. В том числе 
необходимо установить общеотраслевые нормы 
и стандарты, касающиеся этики и добросовест-
ности при использовании новых технологий, 
например, в отношении шагов по развертыванию 
новых технологий, начиная с пилотного тестиро-
вания и заканчивая внедрением таких техноло-
гий, включая постоянное совершенствование 
технологий, алгоритмов и их приложений. 

Для современного гражданского общества 
важно: 

1. Взаимодействовать с представителями об-
щественного контроля, прежде всего специали-
стами в области техники и технологий, а также 
представителями политических движений в целях 
мониторинга надлежащего соблюдения, последу-
ющего развития и совершенствования действую-
щего национального и международного законода-
тельного регулирования в ИИ-сфере, включая во-
просы защиты прав человека от неблагоприятных 
воздействий ИИ-технологий. 
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2. Содействовать реализации инициатив в об-
ласти открытых государственных данных, включая 
открытое бюджетирование, контракты и закупки.  

3. Использовать технологии для реализации 
антикоррупционных усилий гражданского обще-
ства, включая краудсорсинговое освещение про-
блем коррупции и журналистские расследования.  

4. Привлекать органы власти и технологиче-
ские компании к ответственности за пропаганду 
дискриминационных методов работы с данными, 
включая представителей всех слоев общества, а 
также за вопросы, связанные с конфиденциаль-
ностью, защитой и безопасностью данных. Граж-
данское общество и сообщества могут сыграть 
важную роль в пропаганде и реализации усилий 
по преодолению дискриминационных предубеж-
дений или неэтичных практик, присущих практике 
работы с данными и самим технологиям. 

В свою очередь, обобщая материал. отметим, 
что для международных организаций в целом 
целесообразно осуществлять, во-первых, фор-
мирование глобальных норм и стандартов, регу-
лирующих этичное использование новых техно-
логий, которые поддерживают честность, дове-
рие и борьбу с коррупцией, в том числе путем 
обмена знаниями о передовом опыте и извле-
ченных уроках, опираясь на мировой опыт  

(в настоящее время лишь немногие глобальные 
механизмы сосредоточены на устранении и ми-
нимизации рисков неправомерного использова-
ния и злоупотребления новыми технологиями 
при максимальном увеличении их преимуществ); 
во-вторых, осуществлять руководство междуна-
родной деятельностью, содействующей гармони-
зации данных, таких как финансовые транзакции, 
заявки, контрактная информация, реестры ком-
паний, трансграничные налоговые переводы, 
государственные расходы и налоговые данные, 
что сделает использование новых технологий и 
анализ данных более эффективным, особенно в 
продвижении открытости, прозрачности и подот-
четности и, в-третьих, содействовать цифровому 
сотрудничеству между заинтересованными сто-
ронами, в том числе ориентируя их на принципы, 
основанные на правах человека и этических цен-
ностях, включая инклюзивность, честность, про-
зрачность, открытость, ориентированность на 
человека и устойчивость. При этом немаловажно 
содействовать ответственному использованию 
технологий и данных, включая решение проблем, 
связанных с неправомерным использованием 
данных, в соответствии с принципами прозрачно-
сти, подотчетности и открытости. 
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Аннотация 

В статье анализируются проблемы, связанные с соотношением категорий «судейское усмотрение» и 
«единообразное применение правовых норм» в рамках правоприменительной деятельности судов.  
В частности, рассматриваются вопросы, касающиеся правовой природы и пределов применения судей-
ского усмотрения. Уделяется внимание исследованию оценочных категорий, содержащихся в нормах ма-
териального и процессуального права, которые применяются судами по конкретным делам. По результа-
там проведенного исследования сделан вывод о необходимости максимальной конкретизации правовых 
норм, требующих судейского усмотрения при их применении, как на уровне правотворческой деятельно-
сти, так и в рамках формулирования обязательных к применению разъяснений Верховного Суда Россий-
ской Федерации. Предложено конкретизировать в действующем законодательстве полномочия Пленума в 
части обязанности формулировать в своих постановлениях исключительно закрытые перечни оснований 
для применения правовых норм, допускающих возможность суда действовать по своему усмотрению с 
учетом обстоятельств дела. Также предложены дополнительные механизмы, предполагающие примене-
ние современных информационных технологий в судебной деятельности, которые позволят суду количе-
ственно измерить и определить обширность судебной практики по определенной категории дел, а также 
иные ее параметры, которые в настоящее время носят оценочный характер. 

Ключевые слова: единообразие судебной практики, суд, неустойка, снижение неустойки, разумность, слож-
ность дела, справедливость, достаточность, соразмерность, применение права, судебные расходы, гражданский 
процесс, арбитражный процесс. 

 
Abstract  

The article analyzes the problems associated with the correlation of the categories «judicial discretion» and 
«uniform application of legal norms» in the framework of law enforcement activities of courts. In particular, the 
issues concerning the legal nature and limits of the application of judicial discretion are considered. Attention is 
paid to the study of evaluation categories contained in the norms of substantive and procedural law, which are 
applied by courts in specific cases. Based on the results of the study, a conclusion was made about the need for 
maximum concretization of legal norms requiring judicial discretion in their application, both at the level of law-
making activity and within the framework of the formulation of mandatory explanations of the Supreme Court of 
the Russian Federation. It is proposed to specify in the current legislation the powers of the Plenum in terms of 
the obligation to formulate in its decisions exclusively closed lists of grounds for the application of legal norms that 
allow the court to act at its discretion, taking into account the circumstances of the case. Additional mechanisms 
involving the use of modern information technologies in judicial activity are also proposed, which will allow the 
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court to quantify and determine the vastness of judicial practice in a certain category of cases, as well as its other 
parameters, which are currently evaluative. 

Keywords: uniformity of judicial practice, court, penalty, reduction of penalty, reasonableness, complexity of the case, 
fairness, sufficiency, proportionality, application of law, court costs, civil procedure, arbitration process. 
 

 
От суда в процессе правоприменительной де-

ятельности требуется не только установить об-
стоятельства дела, но и определенным образом 
применить к ним правовые нормы. В то же время 
суд не рассматривает дела шаблонно. На него 
возложена обязанность учесть установленные по 
делу обстоятельства. При этом правовые нормы 
также зачастую обладают определенной степе-
нью гибкости, которая предполагает для право-
применителя возможность выбора из нескольких 
вариантов. В таком случае суду дана возмож-
ность разрешить дело по своему усмотрению, 
хотя и в установленных законом пределах. Разу-
меется, такая возможность ограничена не только 
применяемыми в деле нормами права. К приме-
ру, от суда требуется разрешить дело с учетом 
всех его обстоятельств, что является важным 
условием обоснованности выносимых по нему 
судебных актов. 

Не менее важную роль в контексте судебной 
дискреции играет и учет сложившейся судебной 
практики, прежде всего практики Верховного Су-
да Российской Федерации. Так, в качестве осно-
вания отмены судебных актов в порядке надзора 
статьи 391.9 ГПК РФ1 и 308.8 АПК РФ2 преду-
сматривают нарушение единообразия в толкова-
нии и применении судами норм права. Таким об-
разом, очевидна необходимость суда при выне-
сении решения по делу не только ограничиваться 
рамками закона, но и применять нормы права без 
нарушений указанного единообразия. В связи с 
вышесказанным актуальным является вопрос 
соотношения судейского усмотрения и единооб-
разного применения правовых норм в граждан-
ском и арбитражном процессе. Иными словами, 
важно понять, в каких случаях судейское усмот-
рение нарушает такое единообразие. 

                                                            
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-
рации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 30 декабря 
2021 г., с изм. от 10 марта 2022 г.) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. – 2002. – № 46. –  
Статья 4532. 
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-
рации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 30 декабря  
2021 г.) // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. –2002. – № 30. – Статья 3012. 

Для ответа на вышеуказанный вопрос следует 
обратиться к сущности и содержанию судейского 
усмотрения в современной доктрине и правопри-
менительной практике. В настоящее время от-
сутствует единое мнение в части правовой при-
роды судейского усмотрения, в частности, по во-
просу о соотношении понятий «судебное усмот-
рение» и «судейское усмотрение» [2. – С. 158;  
6. – С. 7]. Указанный вопрос касается корректно-
сти применяемой терминологии и находится в 
лингвоюридической плоскости, в связи с чем тре-
бует отдельного исследования. Поэтому в рамках 
настоящей статьи термины «судебное усмотре-
ние» и «судейское усмотрение» будут приме-
няться как синонимичные, означающие возмож-
ность суда в лице конкретного судьи (судей) при 
рассмотрении конкретного дела действовать по 
своему усмотрению. Для целей настоящего ис-
следования гораздо важнее установить содержа-
ние усмотрения как такового.  

А. П. Коренев подразумевал под усмотрением 
в целом определенную рамками законодатель-
ства степень свободы органа в правовом разре-
шении индивидуального конкретного дела [5. –  
С. 73–74]. Достаточно подробное определение 
понятия «судебное усмотрение» было дано  
К. И. Комиссаровым, который понимал под тако-
вым «предоставленное суду полномочие прини-
мать, сообразуясь с конкретными условиями, та-
кое решение по вопросам права, возможность 
которого вытекает из общих и лишь относительно 
определенных указаний закона» [4. – С. 56]. 

В правоприменительной практике также пред-
принимаются попытки раскрыть правовую приро-
ду судейского смотрения. В одном из определе-
ний было отмечено, что у суда имеется право 
принять соответствующее решение в пределах 
предоставленной ему свободы усмотрения, что с 
учетом задачи судопроизводства в арбитражных 
судах по защите нарушенных или оспариваемых 
прав и законных интересов лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую и иную экономиче-
скую деятельность и являющихся, в частности, 
сторонами исполнительного производства, само 
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по себе не может рассматриваться как наруше-
ние каких-либо конституционных прав и свобод1. 
В обоснование свой позиции суд сослался на 
определение Конституционного Суда Российской 
Федерации2. 

Важно также отметить, что применение права 
невозможно без его толкования. Если не уяснить 
смысл правовой нормы и целевые установки, 
заложенные в нее законодателем, то деятель-
ность по ее применению будет в значительной 
степени спонтанной, что в конечном итоге приве-
дет к нарушению прав и законных интересов тя-
жущихся сторон. А значит, от суда требуется не 
только правильное применение правовой нормы, 
но и ее правильное толкование. При этом пра-
вильность толкования является в значительной 
степени предпосылкой для ее последующего 
применения.  

В связи с вышесказанным важно отметить, 
что, хотя толкование правовых норм и значимо 
для правоприменительной деятельности, его 
роль в контексте судейского усмотрения не столь 
значима, как в случае с применением права. 
Причина состоит в том, что при толковании нор-
мы суд, хотя и выбирает один из вариантов тол-
кования, выбор этот предполагает только один 
правильный вариант. У правовой нормы не мо-
жет быть нескольких противоположных по смыс-
лу, но одинаково правильных вариантов толко-
вания, иначе следовало бы говорить о ее несо-
вершенстве.  

Указанная позиция находит свое подтвержде-
ние в доктрине. Так, К. С. Тишкович отмечает, что 
«толкование не является сущностью дискреци-
онных полномочий, а представляет собой ин-
струмент, используемый правоприменителем с 
целью вынесения законного и обоснованного 

                                                            
1 Определение Арбитражного суда города Москвы от  
15 апреля 2022 г. по делу № А40-158538/12. Документ 
опубликован на сайте Федеральных арбитражных судов 
Российской Федерации. – URL: http://www.arbitr.ru 
2 Определение Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 18 декабря 2003 г. № 467-О «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы открытого акционерного об-
щества «Банк «Зенит» на нарушение конституционных 
прав и свобод положениями части 1 статьи 205 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации  
1995 года, части 1 статьи 324 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации 2002 года и статьи 18 
Федерального закона «Об исполнительном производстве». 
Текст определения официально опубликован не был. – 
URL: https://www.consultant.ru 

решения в случае его применения во взаимосвя-
зи с толкованием» [14. – С. 139]. В процессе при-
менения права, напротив, выбор из нескольких 
равнозначных вариантов возможен, если сама 
норма это допускает. Таким образом, в части су-
дейского усмотрения далее будут проанализиро-
ваны особенности применения права в рамках 
судейской дискреции. 

В научной литературе также справедливо от-
мечается, что «судейское усмотрение заменить 
ничем нельзя. Вместе с тем некоторая формали-
зация законодателем такого усмотрения привела 
бы к большей стабильности судебной практики, 
ее единообразию, укреплению законности и мак-
симальной реализации принципа справедливо-
сти» [11. – С. 717]. В контексте всего вышеска-
занного актуальным является вопрос о возмож-
ности достижения единообразного применения 
норм права в случаях, когда эти нормы предпо-
лагают не строго определенный вариант дей-
ствий, а выбор из определенного диапазона ва-
риантов на основании судейского усмотрения. 

На первый взгляд выбор из представленных 
законом вариантов при разрешении судом кон-
кретного спора не влечет сам по себе нарушения 
в части единообразного применения правовых 
норм. Однако судебная дискреция зачастую воз-
можна в настолько широких пределах, что неиз-
бежным становится вопрос о хотя бы примерном 
единстве подходов в правоприменении.  
Ю. А. Свирин отмечает, что «судьи должны об-
ладать правом при разрешении дела исходить из 
своего усмотрения, однако должны быть опреде-
лены критерии допустимости судейского усмот-
рения» [12. – С. 30]. При этом «исследователи, в 
том числе, имеющие значительный практический 
опыт, пишут о сложном этико-правовом, нрав-
ственно-правовом характере критериев» судеб-
ного усмотрения [3. – С. 139]. 

В качестве показательных примеров следует 
рассмотреть две весьма распространенные на 
практике ситуации, связанные с выбором судом 
правовой нормы, тем более что указанные ситу-
ации традиционно вызывают оживленную дис-
куссию как в доктрине, так и среди практикующих 
юристов.  

Первая из таких ситуаций основана на поло-
жении части 1 статьи 333 ГК РФ, согласно кото-
рой, если подлежащая уплате неустойка явно 
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несоразмерна последствиям нарушения обяза-
тельства, суд вправе уменьшить ее1.  

В определении Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации № 263-О отмечено по этому 
поводу, что в части 1 статьи 333 ГК РФ речь идет 
не о праве суда, а по существу его обязанности 
установить баланс между применяемой к нару-
шителю мерой ответственности и оценкой дей-
ствительного (а не возможного) размера ущерба, 
причиненного в результате конкретного правона-
рушения2. 

Порядок применения статьи 333 ГК РФ подроб-
но разъяснен в Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации № 73. Однако 
положения статьи 333 ГК РФ часто становятся 
предметом научных дискуссий. Так, по мнению  
И. А. Шаламовой, «норма статьи 333 Гражданско-
го кодекса РФ позволяет суду оценивать условия 
договора с точки зрения достижения разумного 
баланса интересов сторон», но в то же время 
«произвольная оценка условий договора о разме-
ре неустойки приводит к произвольному же ее 
снижению, что нарушает принцип справедливо-
сти» [16. – С. 180].  

М. Ю. Осипов и вовсе считает указанную норму 
ошибочной, отмечая, что «действительно, не-
устойка может быть очень велика, но следует при 
этом помнить, что заявление об уменьшении не-
устойки делает лицо, которое само нарушило обя-
зательство и которое согласилось с тем, что если 
оно нарушит свое обязательство, то оно выплатит 
установленную неустойку» [7. – С. 118].  

Аналогичной точки зрения придерживается  
С. М. Хужин, который отмечает, что «получается 
следующая парадоксальная ситуация: правона-

                                                            
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 25 февраля 
2022 г.) // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 1994. – № 32. – Статья 3301. 
2 Определение Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 21 декабря 2000 г. № 263-О «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы гражданина Наговицына Юрия 
Александровича на нарушение его конституционных прав 
частью первой статьи 333 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации». Текст определения официально опубли-
кован не был. Доступ из справочно-правовой системы Га-
рант. – URL: https://www.garant.ru 
3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 (ред. от 22 июня  
2021 г.) «О применении судами некоторых положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации об ответ-
ственности за нарушение обязательств» // Бюллетень Вер-
ховного Суда Российской Федерации. – 2016. – № 5. 

рушитель получает поддержку и одобрение со 
стороны закона его противоправным действиям, 
если докажет несоразмерность неустойки и не-
обоснованность выгоды лица, действующего пра-
вомерно» [15. – С. 78]. 

Так или иначе, в настоящее время указанная 
норма существует, а суды сталкиваются с целым 
рядом сложностей, связанных с ее единообраз-
ным применением. Как отмечается в судебной 
практике, само понятие несоразмерности носит 
оценочный характер4. А значит, в контексте дея-
тельности судов необходимо установить его со-
держание и критерии, по которым возможно 
определить, соразмерна неустойка последствиям 
нарушения обязательства или нет. 

В правоприменительной деятельности пред-
принимаются попытки определить такие крите-
рии. Для установления несоразмерности подле-
жащей уплате неустойки последствиям наруше-
ния обязательства предлагается учитывать 
чрезмерно высокий процент неустойки, значи-
тельное превышение суммы неустойки над сум-
мой возможных убытков, вызванных нарушением 
обязательства, длительность неисполнения обя-
зательства и другие обстоятельства5. То есть 
закрытого перечня критериев в судебной практи-
ке не сформулировано. 

Сложность в установлении на практике сораз-
мерности неустойки последствиям нарушения 
обязательства может быть также проиллюстри-
рована следующими примерами. По результатам 
рассмотрения дела по иску одного ООО к друго-
му о взыскании неустойки по договору арбитраж-
ный суд отметил, что размер начисленной не-
устойки является соразмерным нарушенному 
обязательству, не нарушает реального баланса 
интересов сторон при осуществлении предпри-
нимательской деятельности, согласованный сто-
ронами размер пени является обычным в дело-
вом обороте, соответствует сложившейся прак-
тике договорных отношений хозяйствующих 

                                                            
4 Решение Арбитражного суда Свердловской области от  
7 апреля 2022 г. по делу № А60-3331/2022. Документ опуб-
ликован на сайте Федеральных арбитражных судов Рос-
сийской Федерации. – URL: http://www.arbitr.ru. 
5 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 14 июля 1997 г.  
№ 17 «Обзор практики применения арбитражными судами 
статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» // 
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции. – 1997. – № 9. 
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субъектов, отвечает принципам разумности и 
соразмерности ответственности за нарушение 
обязательства, не считается чрезмерно высоким. 
Поэтому суд счел неустойку справедливой, до-
статочной и соразмерной мерой ответственности, 
которая не будет являться средством обогаще-
ния истца за счет ответчика. Не было найдено 
оснований для снижения неустойки, а также ос-
нований считать данный случай исключительным 
либо экстраординарным1. В данном случае суд 
обосновал свою позицию в части отказа снизить 
неустойку такими категориями, как «отсутствие 
нарушения реального баланса интересов сто-
рон», «обычный размер в деловом обороте», 
«соответствие сложившейся практике договор-
ных отношений» и «чрезмерность». Эти катего-
рии являются оценочными, так как невозможно 
сформулировать объективные критерии соответ-
ствия им.  

Так, нарушение баланса интересов сторон 
предполагает возможность установить такой ба-
ланс в каждом конкретном случае. А однозначно 
сформулированных критериев установления та-
кого баланса в правовых нормах найти невоз-
можно. В то же время, по справедливому заме-
чанию П. В. Репьевой, «важным фактором, опре-
деляющим самостоятельность категории и ин-
ститута баланса, выступает принцип измеримо-
сти» [10. – С. 66]. 

Еще сложнее установить обычный размер не-
устойки в деловом обороте. Закон не предусмат-
ривает, как именно это сделать, обращаться ли к 
данным статистики, сформированной за опреде-
ленной период практики судов, действующих на 
определенной территории, и т. д. То же самое 
справедливо и в отношении соответствия не-
устойки сложившейся практике договорных от-
ношений, тем более что оценочной является ка-
тегория чрезмерности, не раскрытая в положени-
ях законодательства. 

Судом в указанном решении была сделана 
ссылка на отсутствие у рассмотренного дела 
свойств исключительности и экстраординарности 
(что это такое, суд в своем решении также не 
разъяснил). 

                                                            
1 Решение Арбитражного суда Иркутской области от 7 ап-
реля 2022 г. по делу № А19-21024/2021. Документ опубли-
кован на сайте Федеральных арбитражных судов Россий-
ской Федерации. – URL: http://www.arbitr.ru. 

Иными словами, закон и правоприменитель-
ная практика не только не содержат исчерпыва-
ющего перечня критериев для снижения неустой-
ки, но и большинство указанных критериев субъ-
ективны и не гарантируют объективность суда 
при их применении, а также справедливость вы-
носимого им судебного акта.  

В свою очередь отсутствие объективных кри-
териев зачастую создает ситуации, вызывающие у 
сторон сомнения в эффективности судебной за-
щиты. Так, в одном из дел истец М. Е. И. обратил-
ся с иском к ЗАО ФСК «Западный луч» о взыска-
нии неустойки по договору участия в долевом 
строительстве в связи с нарушением ответчиком 
предусмотренного договором срока передачи 
объекта долевого строительства. Решением суда 
на основании статьи 333 ГК РФ размер неустойки 
был снижен. При этом суд в своем решении учел 
существенные, по его мнению, обстоятельства 
дела (в том числе длительность и последствия 
нарушения обязательства, степень вины ответчи-
ка, требования разумности и справедливости, со-
отношение размера неустойки и общей цены до-
говора, баланс интересов сторон, компенсацион-
ную природу неустойки)2. Однако ответчик, хотя и 
согласившись с самим фактом нарушения, счел 
установленный судом первой инстанции размер 
неустойки несоразмерным нарушению, в связи с 
чем обратился с апелляционной жалобой, требуя 
еще больше его уменьшить. Суд апелляционной 
инстанции согласился с его требованиями3.  
В данном деле наибольшее внимание обращает 
на себя не столько сам факт снижения неустойки, 
сколько обоснование такого снижения. Несмотря 
на то что суды первой и апелляционной инстан-
ции указали в своих судебных актах на обстоя-
тельства, которые были ими учтены, характер и 
степень их влияния на итоговый (сниженный су-
дом) размер неустойки не были раскрыты ни в 
решении, ни в апелляционном определении.  

Следует ли говорить в данном случае о су-
дебной ошибке? Вряд ли, поскольку суды приме-
нили норму статьи 333 ГК РФ, предполагающую 
судейское усмотрение при ее применении. Ис-
черпывающе сформулированных критериев за-
кон в данном случае фактически не дает. Поэто-

                                                            
2 Решение Металлургического районного суда от 22 августа 
2017 г. по делу № 2-1553/2017. – URL: https://bsr.sudrf.ru. 
3 Апелляционное определение Челябинского областного 
суда от 7 ноября 2017 г. по делу № 11-14785/2017. Архив 
Челябинского областного суда. 
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му решающую роль при разрешении указанного 
вопроса играет исключительно мнение суда, ос-
нованное на его внутреннем убеждении о разум-
ности и справедливости размера неустойки. 

С одной стороны, это логично, поскольку об-
стоятельства каждого дела уникальны. С другой 
стороны, суд, снижая неустойку, не может быть 
уверен в правильности своего вывода, поскольку 
усмотрение вышестоящего суда при рассмотре-
нии апелляционной жалобы может быть иным. 
Что мы и наблюдаем в рассматриваемом деле.  
А значит, судебная практика по конкретным делам 
теряет свойство устойчивости и предсказуемости, 
если от суда требуется применение подобных 
норм, предполагающих судейское усмотрение. 
Ведь далеко не всегда суды первой и апелляци-
онной инстанции могут до копейки сойтись в части 
размера взыскиваемой с ответчика суммы. 

Такое положение дел мотивирует стороны 
обжаловать судебные акты по делам, в которых 
были применены подобные нормы, неизбежно 
связанные с судейским усмотрением. Оспарива-
ние судебных актов не является обязательным и 
даже желательным, так как создает дополни-
тельную нагрузку на суды и свидетельствует о 
неудовлетворенности субъектов процесса его 
результатами, что неизбежно отражается на ав-
торитете судебной системы. 

Вторая подобная ситуация встречается в пра-
воприменительной практике, пожалуй, даже ча-
ще, поскольку связана с возмещением судебных 
расходов стороне, в пользу которой состоялось 
судебное решение.  

Так, согласно части 3 статьи 11 АПК РФ, по 
заявлению лица, участвующего в деле, на кото-
рое возлагается возмещение судебных расходов, 
арбитражный суд вправе уменьшить размер воз-
мещения, если этим лицом представлены дока-
зательства их чрезмерности. Указанное положе-
ние в силу пункта 11 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от  
21 января 2016 г. № 1 по аналогии закона приме-
няется также и в гражданском процессе (часть 4 
статьи 1 ГПК РФ)1. 

Прежде всего, обращает на себя внимание 
оценочная по своей природе категория чрезмер-

                                                            
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 21 января 2016 г. № 1 «О некоторых вопро-
сах применения законодательства о возмещении издержек, 
связанных с рассмотрением дела» // Бюллетень Верховно-
го Суда Российской Федерации. – 2016. – № 4. 

ности. Что это такое и где проходит объективная 
грань между достаточностью и чрезмерностью, 
законодателем не конкретизировано. Данный 
вопрос, как и в случае со снижением неустойки, 
целиком находится в компетенции суда, рас-
сматривающего дело.  

Не вносит ясности в данный вопрос и право-
вая позиция Пленума Верховного суда Россий-
ской Федерации. В пункте 11 его Постановления 
от 21 января 2016 г. № 1 указано, что, разрешая 
вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возме-
щение судебных издержек, суд не вправе умень-
шать его произвольно, если другая сторона не 
заявляет возражения и не представляет доказа-
тельства чрезмерности взыскиваемых с нее рас-
ходов. В то же время в целях реализации задачи 
судопроизводства по справедливому публичному 
судебному разбирательству, обеспечения необ-
ходимого баланса процессуальных прав и обя-
занностей сторон суд вправе уменьшить размер 
судебных издержек, если заявленная к взыска-
нию сумма издержек, исходя из имеющихся в 
деле доказательств, носит явно неразумный 
(чрезмерный) характер. Также в пункте 12 ука-
занного Постановления отмечено, что при непол-
ном (частичном) удовлетворении требований 
расходы на оплату услуг представителя присуж-
даются каждой из сторон в разумных пределах. 
Данный вывод подтвержден Конституционным 
Судом Российской Федерации, который в Поста-
новлении № 454-О указал, что обязанность суда 
взыскивать расходы на оплату услуг представи-
теля в разумных пределах является одним из 
предусмотренных законом правовых способов, 
направленных против необоснованного завыше-
ния размера оплаты услуг представителя, и тем 
самым – на реализацию требования части 3 ста-
тьи 17 Конституции Российской Федерации 2. 

Очевидно, что категория разумности (нера-
зумности), как и категория чрезмерности, носит 
оценочный характер. Более того, одновременное 
упоминание в Постановлении № 1 двух вышеука-

                                                            
2 Определение Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 21 декабря 2004 г. № 454-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответ-
ственностью «Траст» на нарушение конституционных прав и 
свобод частью 2 статьи 110 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации». Текст определения офици-
ально опубликован не был. Доступ из справочно-правовой 
системы Гарант. – URL: https://www.garant. ru 
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занных терминов неизбежно ставит вопрос об их 
содержании и соотношении.  

Так, в одном из судебных решений было ука-
зано следующее. Законодателем установлены 
два критерия для изучения и оценки в вопросе 
обоснованности размера судебных издержек, за-
явленных к возмещению: чрезмерность и разум-
ность. При этом суд отметил, что сравнение и 
оценка заявленного размера возмещения расхо-
дов на оплату услуг представителя не должны 
сводиться исключительно к величине самой сум-
мы, без анализа обстоятельств, обусловивших 
такую стоимость. Для этого имеются объективные 
пределы оценки, вызванные самостоятельностью 
действий стороны в определении для себя спосо-
ба и стоимости защиты, вызванного как несо-
мненностью своих требований по иску, соразмер-
ностью затрат последствиям вызванного предме-
та спора, так и поиском компетентных и опытных 
юридических сил для их отстаивания в суде1. 

Очевидно, что судом в данном случае была 
предпринята попытка сформулировать критерии 
чрезмерности и неразумности судебных расходов, 
что, безусловно, правильно и заслуживает внима-
ния. Однако представляется спорной позиция су-
да о том, что чрезмерность и разумность (нера-
зумность) – это разные критерии. Ведь в выше-
упомянутом пункте 11 Постановления Пленума  
№ 1 сказано про неразумный (чрезмерный) харак-
тер, что предполагает синонимичность указанных 
понятий. И действительно, разве чрезмерные рас-
ходы могут быть разумными, а неразумные –  
нечрезмерными? 

Поэтому понятия чрезмерности и неразумности 
судебных расходов следует трактовать как сино-
нимы. При этом для целей настоящего исследо-
вания указанные понятия (а точнее, одно и то же 
понятие) значимы как подтверждающие наличие у 
суда широкой дискреции при установлении под-
лежащего взысканию размера судебных расходов. 
При этом важно отметить, что в пункте 13 Поста-
новления Пленума № 1 все-таки делается попыт-
ка раскрыть и конкретизировать понятие разумно-
сти судебных расходов. В части расходов на 
оплату услуг представителя разумными предлага-
ется считать такие расходы, которые при сравни-

                                                            
1 Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан 
от 13 ноября 2022 г. по делу № А07-20021/2021. Документ 
опубликован на сайте Федеральных арбитражных судов 
Российской Федерации. – URL: http://www.arbitr.ru 

мых обстоятельствах обычно взимаются за анало-
гичные услуги. При этом для определения разум-
ности могут учитываться объем заявленных тре-
бований, цена иска, сложность дела, объем ока-
занных представителем услуг, время, необходи-
мое на подготовку представителем процессуаль-
ных документов, продолжительность рассмотре-
ния дела и другие обстоятельства. 

При внимательном анализе указанных поло-
жений возникает сразу несколько вопросов: 

1. Перечень значимых обстоятельств явля-
ется открытым, что существенно девальвирует 
ценность указанной правовой позиции Пленума, 
так как все возможные основания в нем не пере-
числены. А значит, суд может учесть любые иные 
обстоятельства, что делает его выводы по делу 
существенно менее предсказуемыми. 

2. Указанный перечень касается только рас-
ходов на оплату услуг представителя, так что не 
ясно, следует ли применять его к иным видам 
судебных расходов. 

Иными словами, установление разумности 
или неразумности (чрезмерности) судебных рас-
ходов все равно требует от суда самостоятель-
ного определения итогового перечня критериев, 
по которым будет сделан соответствующий вы-
вод. Судебная практика подтверждает данный 
факт. Более того, из ее анализа очевидно отсут-
ствие единообразных подходов к установлению 
разумного размера судебных расходов. Напри-
мер, в одном из дел истцом было заявлено тре-
бование о взыскании судебных расходов по 
оплате юридических услуг по составлению иско-
вого заявления в сумме 5 000 рублей.  

Проанализировав оказанные представителем 
истца услуги с позиции подверженности их ре-
зультата и времени, которое мог бы затратить на 
подготовку материалов квалифицированный спе-
циалист, исходя из состава заявленных по делу 
требований, сложности и характера спора, т. е. 
всего объема проделанной юридической работы, 
суд пришел к выводу о возмещении в качестве 
разумной суммы расходов на оплату услуг пред-
ставителя в размере 3 000 рублей2. 

В другом деле при определении подлежащего 
возмещению размера судебных расходов было 

                                                            
2 Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан 
от 13 января 2022 г. по делу № А07-20021/2021. Документ 
опубликован на сайте Федеральных арбитражных судов 
Российской Федерации. – URL: http://www.arbitr.ru 
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отмечено, что рекомендуемыми минимальными 
ставками стоимости некоторых видов юридиче-
ской помощи, оказываемой адвокатами Адвокат-
ской палаты Красноярского края, утвержденными 
Решением Совета Адвокатской палаты Краснояр-
ского края, установлена минимальная стоимость 
работ по составлению искового заявления либо 
отзыва на исковое заявление – 42 000 рублей1. 

Иными словами, в двух вышеуказанных при-
мерах судами были положены в основу своих 
выводов разные критерии определения разумно-
го размера судебных расходов. В первом случае 
таковыми явились сложность и временные за-
траты, а во втором – соответствие положениям 
рекомендуемых минимальных ставок стоимости 
некоторых видов юридической помощи. 

В то же время попытки установить единые 
критерии разумности судами все же предприни-
маются. В одном из судебных актов на основании 
анализа положений обзора судебной практики2 
было отмечено, что разумность должна опреде-
ляться исходя из длительности судебного разби-
рательства, фактов проверки законности и обос-
нованности судебных актов в нескольких судеб-
ных инстанциях, сложности разрешающихся в 
ходе рассмотрения дела правовых вопросов, 
сложившейся судебной практики рассмотрения 
аналогичных споров, необходимости подготовки 
представителем в сравнительно сжатые сроки 
большого числа документов, требующих деталь-
ных исследований, размера вознаграждения 
представителей по аналогичным спорам и делам, 
обоснованности привлечения к участию в деле 
нескольких представителей, фактического ис-
полнения представителем поручения поверенно-
го. Также могут приниматься во внимание нормы 
расходов на служебные командировки, установ-
ленные правовыми актами, стоимость экономных 
транспортных услуг, время, которое мог бы за-

                                                            
1 Определение о распределении судебных расходов Арбит-
ражного суда Красноярского края от 9 апреля 2022 г. по делу 
№ А33-17463/2021. Документ опубликован на сайте Феде-
ральных арбитражных судов Российской Федерации. – URL: 
http://www.arbitr.ru. 
2 Информационное письмо Президиума Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2007 г. 
№ 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным 
с распределением между сторонами судебных расходов на 
оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в каче-
стве представителей в арбитражных судах» // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 
2008. – № 2. 

тратить на подготовку материалов квалифициро-
ванный специалист, сложившаяся в регионе сто-
имость оплаты услуг адвокатов, имеющиеся све-
дения статистических органов о ценах на рынке 
юридических услуг, продолжительность рассмот-
рения и сложность дела3. 

Полагаем, что сформулированные в указанном 
случае критерии, хотя и не устраняют оценочного 
характера норм о снижении судебных расходов 
(что невозможно и, в общем-то, не требуется), но 
позволяют достичь относительно приемлемого 
уровня правовой определенности в части опреде-
ления обоснованности такого снижения. И все же 
следует отметить, что вышеуказанные критерии 
не безупречны. Так, зачастую суды при определе-
нии размера судебных расходов, подлежащих 
взысканию, ссылаются на сложность дела, что 
также относится к числу оценочных категорий. 
Например, в одном из дел арбитражный суд ука-
зал на крайне низкую сложность дела, что пред-
полагает оценочный характер4. 

При этом суды пытаются определить критерии 
сложности. Например, в одном из постановлений 
было отмечено, что суд первой инстанции, учи-
тывая сложность рассматриваемого спора, отме-
тил, что подготовка документов по спору не тре-
бовала от представителя ответчика каких-либо 
специальных познаний в различных отраслях 
экономики и права, а само доказывание обстоя-
тельств по делу не требовало от представителя 
арбитражного управляющего сложных арифме-
тических расчетов5. 

Является сомнительным, что сложность дела 
подлежит измерению. Ее можно определить 
лишь в сравнении с иными делами. А весь объем 
сложившейся судебной практики суд изучить и 
обобщить не способен, в связи с чем он вынуж-
ден будет опираться или на собственную практи-
ку, или на ту ее часть, которая ему известна.  

                                                            
3 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
11 марта 2022 г. по делу № А40-58648/19. Документ опуб-
ликован на сайте Федеральных арбитражных судов Рос-
сийской Федерации. – URL: http://www.arbitr.ru. 
4 Постановление Пятого арбитражного апелляционного 
суда от 7 апреля 2022 г. по делу № А51-9562/2021. Доку-
мент опубликован на сайте Федеральных арбитражных 
судов Российской Федерации. – URL: http://www.arbitr.ru 
5 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
11 марта 2022 г. по делу № А40-58648/19. Документ опуб-
ликован на сайте Федеральных арбитражных судов Рос-
сийской Федерации. – URL: http://www.arbitr.ru 
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А значит, говорить об объективности критерия 
сложности дела довольно проблематично. 

Еще в одном деле суд, снижая размер взыс-
киваемых судебных расходов, отметил, что спор 
не является сложным, по указанной категории 
имеется обширная практика1. При этом суд никак 
не объяснил, почему спор, по его мнению, не яв-
ляется сложным. В решении было указано только, 
что суд пришел к такому выводу на основе изуче-
ния и оценки предоставленных в дело письмен-
ных доказательств. Отметим также, что в данном 
случае суд сослался не только на сложность спо-
ра, но и на обширность сложившейся судебной 
практики. При этом количественных характеристик 
понятия обширности применительно к судебной 
практике закон также не называет. Иными слова-
ми, неясно, сколько аналогичных дел должно быть 
разрешено судами, чтобы практика по ним стала 
обширной. Более того, суд не привел обоснований 
обширности практики, что делает его выводы не-
сколько обобщенными и сомнительными с точки 
зрения их обоснованности. 

Таким образом, применительно к вопросу о 
снижении судебных расходов действующее зако-
нодательство и правоприменительная практика 
не содержат исчерпывающего перечня критери-
ев. Многие из указанных критериев носят не про-
сто оценочный характер, но и сформулированы 
некорректно с точки зрения юридической техники. 
В частности, неудачным представляется понятие 
«сложность дела». 

Все вышесказанное подводит к вопросу о том, 
в каких случаях от суда требуется применить 
нормы права по своему усмотрению. Полагаем, 
что значительную часть указанных случаев мож-
но обобщить понятием исключений в праве, по-
скольку суду при реализации дискреционных 
полномочий обычно дана возможность отойти от 
общего правила с учетом существования неких 
юридических значимых обстоятельств. 

Безусловно, не всегда судебная дискреция 
представляет собой вопрос об исключении из 
общего правила. Например, при компенсации 
морального вреда суд применяет не нормы-
исключения, а общие нормы, касающиеся его 
взыскания (статья 151 ГК РФ). При этом тяжесть 

                                                            
1 Решение Арбитражного суда Челябинской области от  
7 апреля 2022 г. по делу № А76-26321/2021. Документ 
опубликован на сайте Федеральных арбитражных судов 
Российской Федерации. – URL: http://www.arbitr.ru 

причиненных физических и нравственных стра-
даний оценивается судом с учетом заслуживаю-
щих внимания фактических обстоятельств дела, 
к которым могут быть отнесены любые обстоя-
тельства, влияющие на степень и характер таких 
страданий (пункт 27 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации № 33)2. 
Аналогично в силу части 3 статьи 1252 ГК РФ 
размер компенсации определяется судом в пре-
делах, установленных ГК РФ, в зависимости от 
характера нарушения и иных обстоятельств дела 
с учетом требований разумности и справедливо-
сти3. Иными словами, при разрешении указанных 
вопросов также невозможно обойтись без судей-
ского усмотрения. 

И все же, как видно на ранее рассмотренных 
примерах, применение норм-исключений являет-
ся широко распространенным основанием для 
судебной дискреции. Также можно вспомнить и 
иные нормы, предполагающие дискрецию. 
Например, согласно статье 203 ГПК РФ суд впра-
ве отсрочить или рассрочить исполнение реше-
ния суда, изменить способ и порядок его испол-
нения. В силу же часть 2 статьи 78 ГПК РФ в ис-
ключительных случаях носители аудио- и видео-
записей могут быть возвращены лицу или орга-
низации, от которых они получены. 

Указанные положения законодательства сви-
детельствуют о том, что исключения в праве 
весьма распространены, а вопрос об их приме-
нении – это зачастую вопрос судебной дискре-
ции. Поэтому интересным является вопрос о 
применении исключений из общих правил с уче-
том обстоятельств дела. Точнее, важно выяс-
нить, насколько в законодательстве судебной 
практики сформированы подходы к применению 
исключений, в том числе в целях обеспечения 
единообразия судебной практики. По мнению  
В. М. Баранова, существует научная проблема, 
заключающаяся «в дисбалансе между правом в 
его традиционном понимании как совокупности 
норм, общеобязательных образцов поведения и 

                                                            
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 15 ноября 2022 г. № 33 «О практике приме-
нения судами норм о компенсации морального вреда» // 
Российская газета. – 2022. – № 267 (8915). 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть чет-
вертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 11 июня 
2021 г.) // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 2006. – № 52 (часть I). – Статья 5496. 
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предельно широкой полиморфией общественных 
отношений» [1. – С. 145]. 

Следует отметить, что исключения в праве 
достаточно подробно исследованы в теоретико-
правовой плоскости. Так, С. Ю. Суменков отме-
чает, что «для права как особой совокупности 
социальных норм, выполняющей роль государ-
ственного регулятора, исключения из правил 
необходимы так же, как и сами правила» [13. –  
С. 59]. В то же время действующее законода-
тельство редко предусматривает основания или 
критерии применения таких исключений (напри-
мер, основания и критерии не только самой воз-
можности снижения неустойки, но и величины 
снижения в конкретном случае). Обязательные к 
применению разъяснения Верховного Суда Рос-
сийской Федерации также часто не дают ответа 
на указанные вопросы, поскольку имеют доста-
точно общий характер и (или) содержат открытый 
перечень оснований для применения указанных 
норм-исключений. Например, согласно пункту 25 
Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации № 50, вопрос о наличии ос-
нований для предоставления отсрочки или рас-
срочки исполнения исполнительного документа 
решается судом с учетом всех имеющих значе-
ние фактических обстоятельств, к которым, в 
частности, могут относиться тяжелое имуще-
ственное положение должника, причины, суще-
ственно затрудняющие исполнение, возможность 
исполнения решения суда по истечении срока 
отсрочки1. 

Таким образом, процесс определения в су-
дебной практике подходов к применению норм-
исключений, особенно сформулированных с ис-
пользованием оценочных понятий, является в 
значительной мере стихийным, что негативно 
сказывается на достижении единообразия в при-
менении правовых норм. Все вышеизложенное 
ставит вопрос о формулировании строго опреде-
ленных критериев применения правовых норм, 
предполагающих судейскую дискрецию. Для это-
го необходимо предусматривать в рамках Поста-
новлений Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации закрытые перечни таких критериев 

                                                            
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 17 ноября 2015 г. № 50 «О применении су-
дами законодательства при рассмотрении некоторых во-
просов, возникающих в ходе исполнительного производ-
ства» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-
ции. – 2016. – № 1. 

применительно к каждой правовой норме, пред-
полагающей судейское усмотрение. 

В научной литературе предлагаются и иные 
механизмы обеспечения единообразного приме-
нения норм права в рамках судебной дискреции. 
Так, в качестве решения проблемы в научной 
литературе предлагается расширить возможности 
для применения юнитов искусственного интеллек-
та, выполняющих функции и полномочия судьи, 
так как такой юнит «не подвержен коррупции и 
эмоциям, способен строго придерживаться зако-
нодательных рамок и выносить решения с учетом 
многих факторов, включая данные, которые ха-
рактеризуют участников спора, сможет опериро-
вать существенно большими (нежели судья-
человек) объемами массивов данных из хранилищ 
государственных служб, прежде всего – из архи-
вов судебных дел и справочных правовых систем, 
сможет несопоставимо быстрее обрабатывать 
данные и учитывать значительно больше факто-
ров, чем судья-человек» [6. – С. 11]. 

Впрочем, указанная позиция в целом не нахо-
дит поддержки исходя из того, что «нравственная 
оценка дела пока (возможно, и в будущем) до-
ступна только человеку как личности и не до-
ступна роботу, даже функционирующему на ос-
нове искусственного интеллекта» [8. – С. 200]. 
Поэтому следует поддержать точку зрения о том, 
что применение технологии искусственного ин-
теллекта на современном этапе развития науки и 
техники не способно помочь в решении рассмат-
риваемой в настоящей статье проблемы.  

В то же время нельзя игнорировать возмож-
ности технологий больших данных в части авто-
матического поиска и анализа судебной практики 
по ее количественным показателям (например, 
число рассмотренных дел определенной катего-
рии; процент дел, требования по которым были 
удовлетворены; средний размер судебных рас-
ходов, признанных судом разумными и т. д.). 
Анализ указанных данных может сделать изме-
римыми некоторые значимые для судебной дис-
креции категории, например, обширность судеб-
ной практики. Более того, при обобщении судеб-
ной практики появится возможность учесть 
большее число оснований и критериев, касаю-
щихся применения норм, допускающих судейское 
усмотрение. 

В юридической науке также высказываются 
мнения о необходимости ограничить применение 
оценочных категорий в текстах нормативных 
правовых актов. По мнению С. В. Петракова, 
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«одна из причин коррупциогенности законода-
тельства заключается в наличии в нормативно-
правовом акте чрезмерного количества оценоч-
ных категорий, расширяющих полномочия долж-
ностных лиц. Для предотвращения этого нега-
тивного явления оценочные категории должны 
исключаться из санкций правовых норм всех от-
раслей права, а также диспозиций норм, ограни-
чивающих конституционные права граждан»  
[9. – С. 260]. Указанная позиция представляется 
отчасти справедливой, хотя и трудно реализуе-
мой, так как полностью избежать существования 
оценочных категорий в праве невозможно в силу 
сложности и многообразия общественных отно-
шений. При этом частичный отказ от применения в 
юридической технике оценочных категорий сам по 
себе не снимает проблему судейского усмотрения 
в контексте единообразия судебной практики. 

На основании вышеизложенного установле-
ние разумного баланса между существованием 
правовых норм, предполагающих судейское 
усмотрение, и единообразием судебной практики 
представляет собой сложную задачу, лежащую 
одновременно в правотворческой и в правопри-
менительной плоскости.  

Для ее решения требуется конкретизация за-
крепленных в законе оснований для применения 
норм-исключений и иных норм, допускающих су-
дебную дискрецию. Также видится необходимым 
отказаться от формулирования открытых переч-
ней оснований и критериев применения таких 
норм в разъяснениях Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации. 

Следует также внести изменения в законода-
тельство, изложив пункт 1 части 3 статьи 5 Феде-
рального конституционного закона от 5 февраля 
2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. – 2014. – № 6. – Статья 550) в 
следующей редакции: «Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации: рассматривает материа-
лы анализа и обобщения судебной практики и да-
ет судам разъяснения по вопросам судебной 
практики в целях обеспечения единообразного 
применения законодательства Российской Феде-
рации, в том числе устанавливая в указанных 
разъяснениях исключительно закрытые перечни 
оснований для применения правовых норм, до-
пускающих возможность суда действовать по сво-
ему усмотрению с учетом обстоятельств дела». 
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Аннотация 

В представленной статье отмечается значимость и актуальность вопроса продовольственной безопасно-
сти в контексте национальной и экономической безопасности Российской Федерации, рассматривается ее 
сущность и правовая основа. Автор исследует положения Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации, Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, Плана мероприятий 
по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации и приходит 
к выводу о несовершенстве указанных нормативных актов ввиду несоответствия перечисленных в них 
угроз современным реалиям. В исследовании отмечается, что в сфере обеспечения продовольственной 
безопасности приоритет должен отдаваться именно отечественному производству, а не импорту продо-
вольствия. Автором выдвинуты конкретные предложения, содержащие правовые идеи, способные скор-
ректировать систему обеспечения продовольственной безопасности в Российской Федерации в контексте 
национальной и экономической безопасности нашего государства. Кроме того, предложено de lege ferenda 
принять Федеральный закон «О северном завозе», который указывал бы на приоритет доставки на соот-
ветствующие территории именно социально значимых продовольственных товаров надлежащего каче-
ства и в надлежащие сроки. Вместе с тем важно снизить барьеры допуска отечественных продуктов на 
полки сетевых супермаркетов, соблюдая баланс между интересами государства и ретейлеров на основе 
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принципов добросовестной конкуренции с учетом приоритета полноценного оборота именно российской 
продовольственной продукции в текущих геополитических и экономических реалиях. 

Ключевые слова: продовольствие, безопасность, национальная безопасность, экономическая безопасность, 
программные документы, ретейл. 

 
Abstract  

The article notes the importance and relevance of the issue of food security in the context of national and 
economic security of the Russian Federation, examines its essence and legal basis. The author examines the 
provisions of the National Security Strategy of the Russian Federation, the Food Security Doctrine of the Russian 
Federation, the Action Plan for the implementation of the provisions of the Food Security Doctrine of the Russian 
Federation and comes to the conclusion about the inconsistency of these regulations due to the inconsistency of 
the threats listed in them with modern realities. The study notes that in the field of ensuring food security, priority 
should be given to domestic production, and not to the import of food. The author has put forward specific 
proposals containing legal ideas that can adjust the system of ensuring food security in the Russian Federation in 
the context of national and economic security of our state. In addition, the author of the article puts forward her 
proposal de lege ferenda on the adoption of the Federal Law "On Northern Carriage", which should indicate the 
priority of delivery to the relevant territories of socially significant food products of proper quality and in due time. 
At the same time, the author proposes to reduce the barriers to the admission of domestic products to the shelves 
of chain supermarkets and rationally reduce them, maintaining a balance between the interests of the state and 
retailers, subject to the principles of fair competition, but taking into account the priority of full-fledged turnover of 
Russian food products in the current geopolitical and economic realities. 

Ключевые слова: food, security, national security, economic security, policy documents, retail. 
 

 
В ООН 15 ноября 2022 г. было официально 

объявлено, что население Земли достигло от-

метки в 8 млрд человек, за следующие 15 лет 

прогнозируется достижение 9 млрд1. Значитель-

ные темпы роста населения как развитых, так и 

развивающихся стран остро ставят на повестку 

вопросы продовольственного обеспечения. 

Несомненно, в современном мире тематика 

продовольственной безопасности должна рас-

сматриваться в общем контексте обеспечения 

национальной и экономической безопасности го-

сударства. Агропромышленный и продоволь-

ственный секторы национальной экономики име-

ют исключительно важное значение для соци-

ально-экономического развития страны, функци-

онирования экономической системы в целом.  

В разрезе национальной безопасности следует 

помнить, что обеспечение населения продоволь-

ствием является чувствительным фактором ста-

бильности общественно-политической обстанов-

ки в государстве и в целом его устойчивости, по-

тенциала и обороноспособности. 

В Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации, утвержденной Президентом 

                                                            
1 ООН: Население Земли достигло 8 млрд человек // Рос-
сийская газета. – 2022. – 15. – URL: https://rg.ru/2022/11/15/ 
oon-naselenie-zemli-dostiglo-8-milliardov-chelovek.html. 

России в 2021 г.2, продовольственная безопас-

ность рассматривается именно в неразрывной 

системной взаимосвязи с общим достигнутым 

уровнем обеспечения национальной и экономи-

ческой безопасности. В пункте 13 рассматривае-

мого документа констатировано, что наша страна 

продемонстрировала всему миру свою экономи-

ческую устойчивость и доказала способность 

противостоять внешнему санкционному давле-

нию; продолжается работа по снижению зависи-

мости от импорта в ключевых отраслях экономи-

ки; повысился уровень продовольственной и 

энергетической безопасности. 

Следует признать, что только констатации по-

вышения уровня продовольственной безопасно-

сти недостаточно, особенно в условиях новых 

вызовов и угроз, которые нам обозначил 2022 г. 

Действующая Доктрина продовольственной 

безопасности Российской Федерации была при-

нята в начале 2020 г.3 и является актуальным 

                                                            
2 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. 
№ 400 «О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации». – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/ 
47046 
3 Указ Президента Российской Федерации от 21 января 
2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации». – URL: http:// 
www.kremlin.ru/acts/bank/45106 
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документом стратегического планирования. Раз-

работан также план мероприятий по ее реализа-

ции1. Однако с тех пор произошло немало знако-

вых событий: и пандемия новой коронавирусной 

инфекции, и нарастающее беспрецедентное 

внешнее санкционное давление на российскую 

экономику, и обострение внешних вызовов и 

угроз для национальной безопасности нашей 

страны в целом. 

Представляется, что уже сейчас необходимо 

прорабатывать направления возможной актуали-

зации Доктрины исходя из приоритета усиления 

механизмов обеспечения продовольственной бе-

зопасности в условиях возможного дальнейшего 

нарастания давления на национальную экономи-

ку России, разрыва традиционных цепочек экс-

портно-импортных операций с продовольствен-

ной продукцией, нарастания потребностей в им-

портозамещении как самих продуктов питания, 

так и техники, оборудования и материалов, необ-

ходимых для организации сельхозпроизводства и 

пищевого производства. 

В частности, стоит проанализировать пункт 14 

названной Доктрины, где перечислены категории 

и конкретные виды рисков и угроз, которые могут 

существенно снизить продовольственную безо-

пасность нашей страны, на предмет полноты от-

ражения объективной картины с учетом внешне-

политических, внешнеэкономических (а также во-

енно-стратегических) реалий 2022 г. и экстраполя-

ции возможных тенденций. По нашему мнению, 

следовало бы усилить блок внешнеполитических 

рисков, обозначить внешнеэкономические риски и 

угрозы (в действующей редакции отсутствуют), с 

учетом которых в дальнейшем выстраивать кон-

кретные механизмы обеспечения продоволь-

ственной безопасности. 

Следует обратить внимание, что в действую-

щей Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации 2021 года как таковая продо-

вольственная безопасность упомянута лишь 

единожды и то в констатирующей части. 

                                                            
1 Распоряжение Правительства РФ от 9 июня 2020 г.  
№ 1516-р «О плане мероприятий ("дорожной карте") по 
реализации положений Доктрины продовольственной бе-
зопасности Российской Федерации (с изменениями и до-
полнениями)». – URL: http://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/0001202006160013 

Среди более конкретных положений докумен-

та присутствует указание на то, что достижение 

целей государственной политики в сфере сбере-

жения народа России и развития человеческого 

потенциала обеспечивается путем решения, в 

частности, задачи повышения физической и эко-

номической доступности безопасной и каче-

ственной пищевой продукции. 

Полагаем, что блок положений о продоволь-

ственной безопасности в Стратегии националь-

ной безопасности при ее корректировке в даль-

нейшем следует усилить, отразив соответствую-

щие задачи и приоритеты. 

Так, например, в разделе «Сбережение наро-

да России и развитие человеческого потенциа-

ла» задачу увеличения доступности качествен-

ной и безопасной пищевой продукции следовало 

бы с учетом внешнего санкционного давления 

недружественных стран дополнить взаимосвя-

занной задачей приоритетной поддержки отече-

ственных производителей пищевой продукции. 

В свою очередь в раздел «Экономическая бе-

зопасность» Стратегии целесообразно было бы 

включить корреспондирующую задачу создания 

для отечественных производителей безопасной и 

качественной пищевой продукции необходимых 

правовых и организационных условий для ее реа-

лизации гражданам и организациям. Это отразило 

бы надлежащее целеполагание в контексте наци-

ональной и экономической безопасности и созда-

ло бы предпосылки для стимулирования импорто-

замещения, реализации конкурентных преиму-

ществ российских производителей продуктов пи-

тания, снизило бы в перспективе зависимость от 

поставок импортной продукции. 

В октябре 2022 г. Совет Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации в 

своем постановлении рекомендовал Правитель-

ству Российской Федерации, в частности, рас-

смотреть возможность разработки дополнитель-

ных мер, направленных на расширение доступа 

на рынки сбыта сельскохозяйственной продукции 

для малых форм хозяйствования; поддержку 

российских производителей оборудования для 

пищевой и перерабатывающей промышленности 
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(в том числе фасовочного) в целях обеспечения 

его импортозамещения1. 

Эти направления, несомненно, заслуживают 

поддержки. 

В продолжение реализации этого вектора в 

целом необходимо всесторонне усилить государ-

ственную и муниципальную поддержку отече-

ственных производителей сельскохозяйственной 

продукции и продуктов питания, включая обеспе-

чение их беспрепятственного доступа к рознич-

ным сетям ретейла. 

В пункте 65 Стратегии национальной безопас-

ности особо подчеркивается, что важными усло-

виями обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации являются опора на внут-

ренний потенциал страны, самостоятельное ре-

шение стоящих перед Россией задач. Эта руко-

водящая идея в полной мере относится и к об-

суждаемой нами сфере. Доктрина продоволь-

ственной безопасности исходит из того, что такая 

безопасность означает обеспечение продоволь-

ственной независимости России, трактуемой как 

самообеспечение страны основными видами 

отечественной сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия.  

Так, согласно подпунктам «а» и «б» пункта 2 

Доктрины продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации продовольственная безопас-

ность Российской Федерации – это состояние 

социально-экономического развития страны, при 

котором обеспечивается продовольственная не-

зависимость Российской Федерации, гарантиру-

ется физическая и экономическая доступность 

для каждого гражданина страны пищевой про-

дукции, соответствующей обязательным требо-

ваниям, в объемах не меньше рациональных 

норм потребления пищевой продукции, необхо-

димой для активного и здорового образа жизни; 

продовольственная независимость Российской 

Федерации – это самообеспечение страны ос-

                                                            
1 Постановление Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 455-СФ 
«О реализации Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации». – URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ 
ips/?docbody=&vkart=card&link_id=9&nd=603471718&bpa= 
cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%F4%E5%E4%E5%F0
%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%F1%F2%E0%ED%E4%E0%F
0%F2++ 

новными видами отечественной сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия. 

Представляется, что следует проанализиро-

вать существующие барьеры допуска отече-

ственных продуктов на полки сетевых супермар-

кетов и рационально снизить их, безусловно, не 

ущемляя при этом интересы ретейлеров и не 

препятствуя добросовестной конкуренции, одна-

ко учитывая приоритетность полноценного обо-

рота именно российской продовольственной про-

дукции в текущих геополитических и экономиче-

ских реалиях. 

В этом же контексте стоит отметить, что в 

настоящее время с учетом беспрецедентного 

санкционного давления со стороны стран коллек-

тивного Запада рационально было бы усилить 

восточный, азиатско-тихоокеанский вектор им-

порта продуктов питания в нашу страну. Взаимо-

действие в этой сфере с восточными партнера-

ми, а также странами БРИКС, Южной Америки 

имеет существенный потенциал. 

В пункте 65 Стратегии национальной безопас-

ности также отмечается важность сохранения 

открытости России для взаимовыгодного сотруд-

ничества с другими странами, при этом подчер-

кивается, что выстраивание диверсифицирован-

ных связей с мировыми центрами развития по-

высит устойчивость российской экономики. 

Вместе с тем с точки зрения обеспечения 

национальной безопасности в текущих непро-

стых условиях важно в рассматриваемой сфере 

соблюсти рациональный баланс. 

Как справедливо отмечают исследователи,  

«в условиях санкционного противостояния име-

ющиеся возможности по импорту продуктов пи-

тания и сельскохозяйственного сырья недоста-

точны, внутренние потребности необходимо по-

крывать за счет отечественного товаропроизво-

дителя» [1. – 75]. 

Представляется, что импорт из ряда восточных 

дружественных стран (их немало) не должен со-

здавать иллюзию решения всех проблем. В сфере 

обеспечения продовольственной безопасности 

приоритет в любом случае должен отдаваться 

отечественному производству. Именно такой под-

ход способен обеспечить значительные позитив-

ные эффекты в долгосрочной перспективе.  

В частности, весьма важно обеспечить приоритет-

ную поддержку развития отечественного мясного 

животноводства. Кроме того, принципиально важ-
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но своевременное эффективное решение транс-

портно-логистических проблем для обеспечения 

доставки дальневосточной рыбной продукции и 

морепродуктов в европейскую часть России по 

доступной для конечных потребителей цене. 

В пункте 62 Стратегии национальной безопас-

ности в аспекте экономической безопасности 

особо подчеркивается важность перехода от экс-

порта первичных сырьевых ресурсов и сельско-

хозяйственной продукции к их глубокой перера-

ботке, что способно привести к повышению кон-

курентоспособности и устойчивости российской 

экономики.  

В русле этого приоритета принципиально 

важно стимулирование развития перерабатыва-

ющих производств в сельскохозяйственном сек-

торе, чтобы зерно и другая первичная пищевая 

сельхозпродукция в условиях ограничений на 

экспорт банальным образом не портились, не 

пропадали из-за отсутствия рынка сбыта. 

Отметим, что в реалиях отсутствия в настоя-

щее время достаточных мощностей перерабаты-

вающих производств, например, в случае полу-

чения значительного урожая зерновых культур, 

возможным оперативным решением по поддерж-

ке сельхозпроизводителей может служить свое-

временное обеспечение государством закупоч-

ных интервенций достаточного объема на соот-

ветствующих сельскохозяйственных рынках. 

Важно также уделить приоритетное внимание 

системе бесперебойного обеспечения доставки 

продуктов питания в розничные сети ретейла в 

городских агломерациях с учетом рисков панде-

мийных ограничений, крупных дорожно-транс-

портных происшествий, грозящих временным кол-

лапсом трафика, техногенных аварий, прочих 

возможных чрезвычайных обстоятельств (в том 

числе с учетом рисков и угроз диверсионного ха-

рактера). 

К сожалению, опыт 2020 г. (разгар пандемии 

новой коронавирусной инфекции) показал, что не 

всегда розничные сети готовы своевременно пре-

одолевать обусловленные теми или иными огра-

ничениями транспортно-логистические проблемы 

(в Москве, например, люди сталкивались с недо-

статочной доставкой ряда продовольственных и 

сопутствующих товаров на полки магазинов). 

Это важный аспект обеспечения продоволь-

ственной безопасности, поскольку в городах та-

кого рода проблемы ощущаются острее (в том 

числе в аспекте возможного роста социальной 

напряженности, что напрямую относится к обес-

печению национальной безопасности, особенно в 

столичном мегаполисе).  

В связи с этим необходимо выстраивать бо-

лее четкую систему реагирования на возможные 

затруднения в доставке продовольствия в сете-

вые магазины. 

Еще один весьма важный аспект в условиях 

нашей огромной страны – эффективная система 

доставки продовольственных товаров в регионы 

Крайнего Севера, Арктической зоны Российской 

Федерации. 

Необходимо уделить особое внимание продо-

вольственному обеспечению северных террито-

рий. В настоящее время исключительно актуаль-

ным вопросом является оперативное принятие 

Федерального закона «О северном завозе», раз-

работкой проекта которого занимается Минвосто-

кразвития России1. Этот закон, который очень 

ждут северные, арктические регионы, должен 

быть принят как можно скорее, и в нем должны 

найти отражение нормы о первоочередном зна-

чении доставки именно социально значимых 

продовольственных товаров надлежащего каче-

ства и в надлежащие сроки. 

Еще раз подчеркнем, что обеспечение продо-

вольственной безопасности, особенно в текущих 

непростых условиях, созданных серьезными по-

пытками внешнего негативного воздействия на 

российскую экономику, следует рассматривать с 

позиций обеспечения стабильности обществен-

но-политической обстановки и социального само-

чувствия населения. Это имеет особое звучание 

в контексте внешних рисков, вызовов и угроз для 

национальной и экономической безопасности. 

Как представляется, реализация озвученных 

нами предложений, безусловно, требующих и 

дальнейшего обсуждения, позволила бы достичь 

более высокого уровня обеспечения продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации. 

                                                            
1 См.: материалы заседания Совета по вопросам развития 
Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации от 
27 октября 2022 г. «Совершенствование законодательного 
обеспечения завоза продукции (товаров) в районы Крайне-
го Севера и приравненные к ним местности». – URL: http:// 
council.gov.ru/structure/docs/124823/ 
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Аннотация 

Предметом исследования в статье выступают меры государственной поддержки, реализуемые в корона-
вирусный период, осложнивший деятельность финансового сектора и жизнь потребителей. В статье про-
водится анализ влияния рассматриваемых мер, отмечаются позитивные и негативные последствия их 
применения. Научный анализ материалов нормативных актов, принятых государственными структурами в 
период пандемии для поддержания как различных секторов экономики, так участников предприниматель-
ской деятельности и населения, автор предпринял для того, чтобы комплексно обозначить принятые ме-
ры, а также дать оценку их действенности в период нестабильности. В результате проведенного исследо-
вания меры государственной поддержки оценены как существенная экономическая помощь для бизнеса и 
населения. Среди минусов выделяется то, что подобные меры распространялись не на всех возможных 
участников. Так, например, государство выделило определенные дотации торговым центрам, но не самим 
арендаторам. Более того, поддержка бизнеса касалась лишь малого и среднего бизнеса. Однако даже эти 
сферы далеко не все могли претендовать на получение льгот. Для их получения требовалась принадлеж-
ность к наиболее пострадавшим сферам бизнеса. При этом сложностью было и установление факта, при-
надлежит ли конкретный бизнес к этим сферам или нет. Как показала практика, далеко не все бизнесмены 
малого и среднего бизнеса захотели использовать рассматриваемые льготы. Большинство посчитали, что 
проще все же уволить сотрудников, обанкротить свои компании и открыть новые, чем получать льготы от 
государства. 

Ключевые слова: финансовый сектор, государство, население, малый и средний бизнес, льготы, участники 
правоотношений, программы государственной поддержки, предпринимательство. 

 
Abstract  

The subject of research in the article is the measures of state support implemented during the subject of the 
author's research in the article is the measures of state support implemented during the coronavirus period, which 
complicated the activities of the financial sector and the lives of consumers. The article analyzes the impact of the 
measures under consideration, notes the positive and negative consequences of their application. The author 
undertook a scientific analysis of the materials of normative acts adopted by state structures during the pandemic 
to support both various sectors of the economy and participants in entrepreneurial activity and the population, not 
just to comprehensively identify the measures taken, but also to assess their effectiveness in a period of 
instability. As a result of the conducted research, the measures of state support are assessed as significant 
economic assistance for business and the population. Among the disadvantages is the fact that such measures 
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did not apply to all possible participants. For example, the state has allocated certain subsidies to shopping 
centers, but not to their tenants themselves. 

Keywords: financial sector, state, population, small and medium-sized businesses, benefits, participants in legal relations, 
state support programs, entrepreneurship. 
 

 
В первую очередь, анализируя меры государ-

ственной поддержки в период пандемии корона-
вируса, необходимо акцентировать внимание на 
том, что может быть признано пандемией в 
принципе. По сути, пандемия – это эпидемия, 
имеющая глобальный масштаб, при котором за-
болевание распространяется крайне быстро на 
территориях различных государств. При этом 
необходимо отметить, что в Международных ме-
дико-санитарных правилах, одном из базовых 
документов ВОЗ, такое понятие не закреплено, т. 
е. столь часто используемое в обиходе послед-
нее время понятие не имеет легального закреп-
ления в международном законодательстве. Что 
касается России, то понятие пандемии можно 
встретить среди терминов, используемых МЧС 
России1. Эпидемия, характеризующаяся массо-
вым и интенсивным распространением на терри-
тории разных стран, является пандемией.   

В 2020 г. данный термин стал синонимом ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19).  

Страны, столкнувшиеся со столь масштабной 
проблемой и находившиеся первое время в за-
мешательстве, были вынуждены резко поменять 
государственную политику во многих сферах. 
И Россия в их числе. 

Были введены ограничительные меры, такие 
как масочный режим, перевод сотрудников на 
удаленную работу, QR-коды, ограничения на 
въезд и выезд из страны, самоизоляция. Огром-
ных затрат потребовало развертывание допол-
нительных больниц, перепрофилизация уже 
имеющихся, введение доплат медицинским со-
трудникам, работающим в «красной зоне». 
Локдаун, или режим полной самоизоляции, объ-
явленный 30 марта 2020 г., продлился полтора 
месяца.  

И если в преодолении пандемии удалось до-
стичь положительной динамики, то для бизнеса 
многие меры имели печальные последствия.  

Так, например, в России в 2020 г. закрылось в 
2,3 раза больше компаний, чем открылось.  

                                                            
1 Термины МЧС России. – URL: https://yandex.ru/search/? 
text=пандемия+это+в+законодательстве&lr=213&src=sugge
st_Nin (дата обращения: 16.01.2022). 

По состоянию на ноябрь 2021 г. число иностран-
ных компаний сократилось до 28,4 тыс. с 47,1 
тыс. в ноябре 2018 г.2  

В целях поддержки предпринимательства, в 
первую очередь малого и среднего, наиболее 
остро испытавших на себе негативные послед-
ствия принятых ограничений, а также для соци-
альной поддержки, был принят ряд нормативно-
правовых документов.  

Среди них необходимо выделить Федераль-
ный закон от 3 апреля 2020г. № 106-ФЗ3, Феде-
ральный закон от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ4, По-
становление Правительства Российской Федера-
ции от 7 сентября 2021 г. № 15135 и др. 

Правительством Российской Федерации был 
принят план преодоления негативных финансо-
вых последствий пандемии6. Меры поддержки 
следует разделить на группы, а именно: средний 

                                                            
2 Данные Центра макроэкономического анализа и кратко-
срочного прогнозирования (ЦМАКП) за 2021 г. – URL: http:// 
surl.li/asymh (дата обращения: 17.01.2022). 
3 Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке России)» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части особенностей изменения условий кредитного догово-
ра, договора займа» // Российская газета. – 2020. – № 4.  
4 Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях принятия неотложных мер, 
направленных на обеспечение устойчивого развития эко-
номики и предотвращение последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции». – URL: http://www. 
kremlin.ru/acts/bank/45570 (дата обращения: 01.02.2022). 
5 Постановление Правительства Российской Федерации от 
7 сентября 2021 г. № 1513 «Об утверждении Правил 
предоставления в 2021 году из федерального бюджета 
субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, ведущим деятельность в муниципальных обра-
зованиях, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2021. – № 38. – Статья 6624. 
6 План преодоления экономических последствий новой 
коронавирусной инфекции (с изм. от 24 июня 2021 г.). – 
URL: https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/plan_ 
preodoleniya_ekonomicheskih_posledstviy_novoy_koronavirus
noy_infekcii.html (дата обращения: 18.01.2022). 



ЭКОНОМИКА. ПРАВО. ОБЩЕСТВО  Т. 8, № 1 (33), 2023                                                      Государство и право 

 

128 

бизнес, малый бизнес и население. В статье осо-
бое внимание уделено первым двум группам. 

В первую очередь были выделены отрасли 
особо пострадавшие в результате пандемии и 
ограничений. К ним были отнесены автоперевоз-
ки, воздушный и водный транспорт; железнодо-
рожный транспорт; туризм; выставочная дея-
тельность; гостиницы, сфера развлечений и до-
суга и т. п. В указанные выше категории попали 
те сферы бизнеса, которые были вынуждены 
прекратить свою деятельность на долгое время 
ввиду ограничений из-за пандемии.  

Были объявлены так называемые кредитные 
каникулы. В срок до 30 сентября 2020 г. заемщик 
– представитель малого или среднего бизнеса – 
был вправе попросить кредитора об отсрочке.  

Важной мерой оказался и мораторий на банк-
ротство, т. е. запрет на возбуждение дел о банк-
ротстве по заявлению кредиторов. Притом что 
мораторий на банкротство приостанавливает ис-
полнительное производство, наложенные в ходе 
него аресты не снимаются. Мораторий на банк-
ротство на ход общеискового производства не 
влияет1.  

Еще одной мерой поддержки являлась прямая 
финансовая помощь, оказываемая сначала в ви-
де выдачи кредитов на льготных основаниях, а 
позднее – грантов на безвозвратной основе.  

С 18 мая 2020 г. началась выдача нецелевых 
грантов субъектам малого и среднего предпри-
нимательства. С помощью этих средств они мог-
ли по собственному решению оплатить услуги 
ЖКХ, работу своих сотрудников или осуществить 
иные необходимые платежи. Данная мера была 
введена на два месяца, но при соблюдении одно-
го условия. Субъект, претендующий на получе-
ние гранта, должен был подтвердить сохранение 
ранее созданных рабочих мест (не менее 90%). 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409 были 
предусмотрены отсрочки по уплате налогов, а 
также страховых взносов (таблица). 

 
 

                                                            
1 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, свя-
занным с применением законодательства и мер по проти-
водействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
№ 1 от 21 апреля 2022 г. – URL: https://www.vsrf.ru/files/ 
28856/ 

Льготы по уплате налогов для представителей 
малого и среднего предпринимательства 

из особо пострадавших отраслей 
 

Льгота Период 

Продление срока уплаты НДФЛ за 2019 г. 3 месяца 

Продление срока уплаты налогов или авансовых 
платежей за период с апреля по июнь, за II квартал и 
первое полугодие 2020 г., за исключением НДС, 
налога на профессиональный доход, налогов, упла-
чиваемых в качестве налогового агента. Продление 
срока уплаты налога, взимаемого в связи с примене-
нием патентной системы налогообложения, срок 
уплаты которого приходится на второй квартал  
2020 г. 

На 4 месяца 
 

Продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, 
ЕСХН за 2019 г., а также налогов или авансовых 
платежей за март и I квартал 2020 г., за исключением 
НДС, налога на профессиональный доход, налогов, 
уплачиваемых в качестве налогового агента  

На 6 месяцев 

 
Московские власти предоставили бизнесу до-

полнительные меры поддержки, закрепленные в 
Постановлении Правительства Москвы от  
24 марта 2020 г. № 212-ПП2. Также были предо-
ставлены отсрочки по арендной плате для мос-
ковских компаний-застройщиков. 

Московским малым и средним предпринима-
телям, осуществляющим деятельность в особо 
пострадавших сферах экономики, дополнительно 
стало доступно освобождение от арендной платы 
по договорам аренды государственной собствен-
ности на период с апреля по июнь 2020 г.  

Что касается всех представителей малого и 
среднего предпринимательства, а не только тех, 
кто был признан особо пострадавшим в резуль-
тате применения ограничительных правил в пе-
риод пандемии, то здесь можно выделить следу-
ющие меры.  

Во-первых, снижение ставки по некоторым 
налогам и по страховым взносам. С апреля по 
декабрь 2020 г. включительно был вдвое снижен 
размер страховых взносов, который составил 15% 
в отношении части выплат физлицам, превыша-
ющих МРОТ. Также российскими субъектами были 
введены льготы по региональным налогам. 

Во-вторых, были введены некоторые админи-
стративные послабления, а именно продлены 
сроки предоставления налоговой отчетности  
(по отдельным видам налогов). До 1 мая 2020 г. 
не применялись меры по взысканию долгов.  
До конца мая 2020 г. было приостановлено про-

                                                            
2 Постановление Правительства Москвы от 24 марта  
2020 г. № 212-ПП «О мерах экономической поддержки в 
условиях режима повышенной готовности» // Вестник Мэра 
и Правительства Москвы. – 2020. – №18. 
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ведение выездных проверок, а также валютных 
проверок.  

В Обзоре по отдельным вопросам судебной 
практики Верховный Суд Российской Федерации 
указывает, что в случае, если иное не предусмот-
рено договором и не вытекает из его существа, 
обстоятельства, которые стороны не могли пред-
видеть при заключении договоров, могут являться 
основанием для изменения и расторжения дого-
воров в соответствии со статьей 451 ГК РФ1.  

Той же точки зрения придерживалась и Торго-
во-промышленная палата России. Что касается 
отношений между арендаторами и арендодате-
лями, здесь необходимо рассмотреть две ситуа-
ции. В первом случае арендатор арендованный 
объект мог использовать без ограничений, но в 
целом из-за ситуации с пандемией начал испы-
тывать денежные трудности. Во втором – арен-
датору использование объекта стало недоступно 
или малодоступно в силу принятия комплекса 
ограничительных мер. Во второй ситуации арен-
датор может обратиться к арендодателю с 
просьбой об арендных каникулах на период, ко-
гда использование арендованного имущества 
объективно было невозможно.  

В связи с вопросами относительно аренды в 
период пандемии, необходимо отметить, что в 
качестве особо пострадавших от пандемии госу-
дарством были выделены в отдельную катего-
рию владельцы торговых центров. Им в период 
пандемии в качестве поддержки была предо-
ставлена отсрочка по уплате налогов (за исклю-
чением НДС), а также страховых взносов сроком 
на 6 месяцев.  

В этой связи профессор А. И. Сазонов отме-
чает, что арендаторы торговых центров в равной 
степени пострадали от государственных ограни-
чений и, следовательно, все без исключения за-
служивают получения подобных льгот [4. – С. 22]. 
С данным мнением можно согласиться, посколь-
ку анализ экономической ситуации за период 
пандемии показал, что арендаторы торговых 
центров (как, по сути, и сами собственники этих 
торговых центров) являются наиболее постра-
давшей частью российского бизнеса от корона-
вирусных ограничений.  

                                                            
1 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, свя-
занным с применением законодательства и мер по проти-
водействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
№ 1 от 21 апреля 2022 г.  

В интересах дополнительной поддержки 
предпринимателей и граждан были отложены 
несколько законов, в частности, закон, преду-
сматривающий изменения относительно правил 
техосмотра транспортных средств. 

Что касается поддержки населения со сторо-
ны государства в период пандемии, то здесь 
можно выделить ряд мер. В первую очередь речь 
идет о мерах, связанных с понижением процент-
ной ставки по ипотеке. Далее следует выделить 
социальные поддержки населения. Среди них 
ежемесячные дополнительные пособия для де-
тей, разовые детские пособия, выплаты медикам, 
переболевшим COVID, доплаты для них и соци-
альных работников, возможность распоряжения 
материнским капиталом онлайн.  

Нужно отметить, что государство предусмот-
рело отдельные социальные льготы, такие как 
дополнительное обеспечение бесплатными ле-
карствами больных коронавирусной инфекцией, 
поддержка медицинский лабораторий на предмет 
финансирования разработки лекарств против 
коронавируса, обеспечение работы мобильных 
бригад. 

Между тем, следует отметить и негативные 
моменты, связанные с государственной под-
держкой бизнеса и населения в период панде-
мии. Если проанализировать цены на сайтах по-
купки жилья за 2019–2021 гг. на примере Санкт-
Петербурга, то станет очевидно, что они подня-
лись на 20–40%. Если в 2019 г. двухкомнатную 
квартиру (квадратурой 40 м) можно было купить 
за 3,5 млн рублей, то уже в 2021 г. подобная 
квартира стоила 5,5 млн рублей [2]. 

Необходимо отметить и то, что возникли серь-
езные риски для сектора малого и среднего биз-
неса в России, связанные с мерами государствен-
ной поддержки. Например, увеличились риски 
невозврата кредитов, предпринимателям легче 
уволить сотрудников и объявить себя банкротами, 
чтобы открыться снова уже после кризиса, чем 
брать кредиты на выплату зарплат. При этом чис-
ленность неформально занятых может вырасти на 
несколько миллионов человек [5]. 

Необходимо подчеркнуть и то, что более по-
ловины представителей российского малого и 
среднего бизнеса не воспользовались предло-
женными властями мерами поддержки.  
Об этом сообщил разработчик программного 
обеспечения для бизнеса «Мегаплан» по итогам 
проведенного опроса [2]. 
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Таким образом, можно сделать ряд выводов: 
попытки позитивной реализации государствен-
ных мер говорят об их определенной актуально-
сти, поскольку они позволили в целом не допу-
стить нестабильной экономической ситуации в 

России; сам факт того, что государство продол-
жает внедрять новые меры поддержки может 
свидетельствовать о правильном подходе в вы-
равнивании финансовой системы государства.
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Аннотация 

На сегодняшний день вопросам государственного контроля за осуществлением предпринимательской де-
ятельности уделяется особое внимание. Совершенствование сферы контрольной деятельности началось 
в 2019 г. с момента внесения отдельных изменений в действующее законодательство. Одним из направ-
лений стала так называемая регуляторная гильотина, основным предназначением которой выступает ин-
вентаризация действующих нормативно-правовых актов в сфере государственного контроля. В результа-
те такого реформирования многие ранее существовавшие виды контроля получили свое обновление, от-
дельные были упрощены, появились новые. В рамках настоящей статьи проанализированы виды госу-
дарственного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности в свете положений Феде-
рального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федерального закона 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Ключевые слова: проверки, хозяйствующие субъекты, гарантии предпринимателей, виды контроля, органы 
государственной власти, муниципальный контроль. 
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Abstract  
To date the state pays special attention to the issues over the implementation of entrepreneurial activity.  
The improvement of the scope of control activities began in 2019 from the moment of making certain changes to 
the current legislation. One of the directions has even become a regulatory guillotine, the main purpose of which 
is the inventory of existing regulatory legal acts in the field of state control. As a result of this reform, many 
previously existing types of controls have been updated, some have been simplified, but new ones have also 
appeared. Within the framework of this article, we will analyze each type of state control over the implementation 
of entrepreneurial activity in the light of the provisions of Federal Law N 294-FZ «On the Protection of the Rights 
of Legal Entities and Individual Entrepreneurs in the Exercise of State Control (Supervision) and Municipal 
Control» and Federal Law N 248-FZ «On State Control (Supervision) and Municipal Control in the Russian 
Federation». 

Keywords: inspections, economic entities, guarantees of entrepreneurs, types of control, public authorities, municipal 
control. 
 

 
В настоящее время все большее внимание 

уделяется вопросам контрольной деятельности в 
сфере предпринимательства. Обусловлено это 
снижением административного давления на хо-
зяйствующие субъекты и возможностью даль-
нейшего эффективного развития российской эко-
номики.  

В 2019 г. Президентом Российской Федерации 
принято решение о радикальном изменении сфе-
ры государственного контроля за деятельностью 
предпринимателей, формировании нового пра-
вового регулирования данной сферы. Изначаль-
но регулирование сферы государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля осу-
ществлялось исключительно Федеральным зако-
ном от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» [6]. Отмеченный нормативный акт не за-
креплял исчерпывающего перечня проверочных 
мероприятий, которые могли быть проведены в 
отношении хозяйствующих субъектов.  

Закон регламентировал порядок организации 
и проведения плановых, внеплановых, докумен-
тарных, выездных проверок, а также особенности 
режима постоянного государственного контроля 
(надзора) и плановых (рейдовых) осмотров. 

Плановая проверка традиционно признава-
лась в качестве основного проверочного меро-
приятия, позволяющего определить, осуществ-
ляет ли хозяйствующий субъект свою предпри-
нимательскую деятельность в соответствии с 
соблюдением требований действующего законо-
дательства либо же имеются определенные 
нарушения.  

Как правило, плановые проверки – это про-
верки на регулярной основе. Проведение плано-

вых проверок возможно исключительно на осно-
вании разработанного ежегодного плана прове-
рок, который согласуется с органами прокурату-
ры, утверждается соответствующим руководите-
лем органа государственной власти и уже утвер-
жденный публикуется в общем доступе на сайте 
Генеральной прокуратуры, а также на сайте 
уполномоченного органа государственного кон-
троля.  

Законодатель закрепляет, что плановые про-
верки могут проводиться в двух формах: выезд-
ные и документарные. Документарная проверка 
проводится при взаимодействии с контролируе-
мым лицом – хозяйствующим субъектом – на ос-
новании представленных последним документов.  
В случае проведения выездной проверки госу-
дарственный орган рассматривает не только до-
кументы, представленные юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, а также 
изучает непосредственно деятельность хозяй-
ствующего субъекта при осуществлении работ-
никами своей деятельности. Проведение выезд-
ной проверки осуществляется по месту нахожде-
ния проверяемого хозяйствующего субъекта. 

В статье 10 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» закрепляются особенности при проведе-
нии внеплановой проверки. Обычно внеплановая 
проверка проводится по истечению сроков вы-
данного ранее предписания или в случае поступ-
ления в орган контроля жалобы или обращения. 
Внеплановая проверка может производиться в 
двух формах: документарной или выездной. 

Помимо вышеназванных, существует и такой 
вид государственного контроля, как режим посто-
янного государственного контроля (надзора).  
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В основном такой режим устанавливается в от-
ношении хозяйствующих субъектов, эксплуати-
рующих объекты повышенной опасности, техно-
логические процессы которых могут оказать 
негативное воздействие на жизнь и здоровье лю-
дей, на окружающую среду. Рассматриваемый 
вид государственного контроля устанавливает 
возможность органов контроля в постоянном ре-
жиме находиться на объектах юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей с целью 
обеспечения безопасности на таких объектах. 

Кроме того, необходимо отметить и плановые 
(рейдовые) осмотры, которые законодатель в 
рамках Федерального закона от 26 августа  
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», упомина-
ет в качестве еще одной разновидности государ-
ственного контроля. Плановые (рейдовые) 
осмотры отличаются от плановых и внеплановых 
проверок прежде всего тем, что такие осмотры 
осуществляются без взаимодействия с хозяй-
ствующим субъектом. В основном рейдовые 
осмотры используются государственными орга-
нами с целью проверки лесных участков, особо 
охраняемых природных территорий. Рейдовые 
осмотры осуществляются на основании плано-
вых (рейдовых) заданий. 

Дополнительные виды контроля появились в 
результате принятия и вступления в силу Феде-
рального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» [7]. В соответствии с отмечен-
ным правовым актом можно выделить следую-
щие виды контрольных мероприятий. 

В качестве первого контрольного мероприятия 
законодатель обозначает контрольную закупку 
(статья 67). Благодаря введению законодателем 
такого контрольного мероприятия можно выявить 
особенности совершения сделок между хозяй-
ствующими субъектами в части продажи товаров, 
оказания услуг. Как правило, контрольная закупка 
может производиться уполномоченными госу-
дарственными органами любым доступным спо-
собом. Например, это возможно, путем почтовой 
связи и сети Интернет, телеканалов, радиокана-
лов. В зависимости от вида использования связи 
контрольная закупка может осуществляться и 
дистанционным способом [3. – C. 99]. Законода-
тель для этого вида закупки предусмотрел срок, 
который не исчисляется днями или сутками, а 

определяется периодом времени, в течение ко-
торого может быть совершена сделка. 

Не менее эффективным видом контрольных 
мероприятий, который появился в результате 
принятия Федерального закона от 31 июля  
2020 г. №248 -ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», может быть признана монито-
ринговая закупка. Однако, на наш взгляд, такой 
вид мероприятия по контролю не имеет доста-
точного практического применения. В основном 
мониторинговая закупка осуществляется упол-
номоченным государственным инспектором с 
целью проведения исследования продукции, то-
варов, оказываемых работ на предмет соответ-
ствия требованиям действующего законодатель-
ства с учетом безопасности такой продукции, 
оказываемых услуг и выполняемых работ. Про-
ведение такого мероприятия по контролю, так же 
как и контрольная закупка, может быть осу-
ществлено дистанционным способом. В отличие 
от контрольной закупки, мониторинговая закупка 
проводится без предварительного уведомления 
хозяйствующего субъекта. Сроки для проведения 
мониторинговой закупки законодатель определил 
аналогичным образом, как и для контрольной 
закупки, т. е. период времени, в течение которого 
совершается сама сделка или проводится экс-
пертиза, испытание и обследование. 

Следующим видом контроля признается вы-
борочный контроль, производимый в месте 
нахождения, хранения, реализации товаров. Фак-
тически выборочный контроль рассматривается 
как инструментальное обследование, отбор об-
разцов или проб продукции с целью подтвержде-
ния их соответствия обязательным требованиям 
безопасности и качества. По аналогии с монито-
ринговой закупкой хозяйствующие субъекты не 
уведомляются о проведении такого контрольного 
мероприятий. Выборочный контроль в свою оче-
редь производится с участием экспертов и иных 
специалистов, которые привлекаются. В процес-
се выборочного контроля контролирующие лица 
могут совершать ряд контрольных действий, в 
том числе осмотр, экспертизу, испытание, истре-
бование документов и др. Проведение выбороч-
ного контроля производится без уведомления 
контролируемого лица. Законодатель не конкре-
тизирует сроки проведения выборочного кон-
троля. Как правило, он соответствует обычному 
сроку, необходимому для изъятия проб конкрет-
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ной продукции и дальнейшего проведения ее 
экспертизы [2. – C. 6–57].  

Следующим видом мероприятий по контролю 
признается инспекционный визит, осуществление 
которого происходит уполномоченным контроли-
рующим лицом по месту нахождения хозяйству-
ющего субъекта, в том числе как основного об-
щества, так и его филиалов, представительств и 
обособленных структурных подразделений, либо 
нахождения объекта контроля. Основными дей-
ствиями должностных лиц в рамках инспекцион-
ного визита признаются опрос, осмотр, получе-
ние письменных объяснений, инструментальное 
обследование, истребование документов. 

Истребование документов как действие долж-
ностных лиц контрольного органа может произ-
водиться в том месте, где находятся такие доку-
менты [5. – C. 73]. Инспекционный контроль, как и 
большая часть рассматриваемых видов кон-
трольных мероприятий, производится без пред-
варительного уведомления собственника произ-
водственного объекта или контролируемого лица. 
Для инспекционного визита, в отличие от рас-
смотренных выше контрольных мероприятий, 
законодатель конкретизирует срок его проведе-
ния, а именно инспекционный визит на одном 
производстве, или в одном месте осуществления 
деятельности не может превышать одного рабо-
чего дня. 

На сегодняшний день особую актуальность 
получили рейдовые осмотры как вид контрольно-
го мероприятий [4. – C. 99]. Основным предназ-
начением рейдовых мероприятий признается 
оценка соблюдения установленных законода-
тельных требований для производственных объ-
ектов. Проведение рейдовых осмотров не может 
превышать 10 рабочих дней в отношении одного 
хозяйствующего субъекта. При этом взаимодей-
ствие с хозяйствующим субъектом не может быть 
более одного рабочего дня. 

В качестве мероприятий по контролю в рамках 
Федерального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» законодатель также 
упоминает документарную проверку и выездную 
проверку [1. – С. 66–67].  

Интересным нововведением в результате 
принятия Федерального закона «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» следует при-
знать мониторинг безопасности или как его иначе 
называют «наблюдение за соблюдением обяза-

тельных требований». Обозначенное контроль-
ное мероприятие позволяет инспекторам, упол-
номоченным государственным органам получать 
информацию в рамках межведомственного взаи-
модействия. Мониторинг может производиться в 
автоматическом режиме и не налагает на хозяй-
ствующие субъекты какие-либо обязанности, ко-
торые не предусмотрены требованиями дей-
ствующего законодательства.  

Выездное обследование признается новым 
мероприятием по контролю, получившим закреп-
ление в положениях Федерального закона  
«О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации». 
Благодаря выездному обследованию можно оце-
нить, соблюдаются ли хозяйствующими субъек-
тами, в отношении которых проводится кон-
трольное мероприятие, обязательные требова-
ния. Проведение выездного обследования, как 
правило, происходит либо по месту нахождения 
хозяйствующего субъекта, либо по месту осу-
ществления предпринимательской деятельности. 
Важный момент, который следует помнить, – от-
сутствие взаимодействия с лицом, в отношении 
которого производится рассматриваемое кон-
трольное мероприятие. Более того, информиро-
вание хозяйствующего субъекта о проведении 
выездного обследования не проводится. В рам-
ках выездного обследования уполномоченные 
органы власти могут проводить отбор проб, ис-
пытание, экспертизу, инструментальное обсле-
дование. 

Выездное обследование не может длиться 
более чем 1 рабочий день в отношении одного 
объекта [6. – C. 275]. Инспектор, выявивший в 
процессе обследования нарушения требований 
действующего законодательства, имеет право 
провести иной вид мероприятия по контролю, а 
именно контрольную закупку. При этом следует 
обратить внимание на то, может ли в принципе 
проводиться контрольная закупка применительно 
к отрасли, в которой осуществляется предприни-
мательская деятельность хозяйствующим субъ-
ектом. Если будет установлено, что к данному 
виду предпринимательской деятельности может 
быть проведена контрольная закупка, то законо-
датель не возлагает на инспекторов принятия 
дополнительных процессуальных решений. 
Единственное упоминание о проведении нового 
контрольного мероприятия – это занесение таких 
сведений в Единый реестр контрольных (надзор-
ных) мероприятий. Для внесения такой инфор-
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мации законодатель устанавливает срок 1 рабо-
чий день.  

В настоящее время контрольно-надзорная де-
ятельность имеет определенные ограничения, 
связанные с проведением плановых и внеплано-
вых проверок, а также текущей экономической 
ситуацией. В 2022 г. ограничения в проведении 
плановых и внеплановых проверок в отношении 

бизнеса позволили сократить административное 
давление на бизнес и экономику страны в целом. 
Тем не менее ограничения в проведении плано-
вых и внеплановых проверок не становятся пре-
пятствием для проведения иных контрольных 
мероприятий, прямо предусмотренных действу-
ющим законодательством. 
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Аннотация 

Поводом для исследования послужила продолжающая оставаться оживленной в научной среде и обще-
стве дискуссия о средствах и методах осуществления политической власти, соответствующих современ-
ному пониманию роли государства и права в жизни людей. Актуальность исследования определяется 
разрывом между теми значениями, которые имеют философские, экономические и политические идеи, 
составляющие существо либеральной идеологии для общественного развития, и уровнем их проникнове-
ния в общественное сознание и социальную практику. Данное противоречие значительно усиливается 
разносторонней и тенденциозной критикой либеральных идей, еще более размывающей их понимание и 
затрудняющей их перцепцию публичной властью и государственным режимом. Сегодня нет сомнения в 
том, что процессы государственного управления должны осуществляться под контролем общества, по-
этому влияние на них юридической науки как социально-организованной формы познания данных процес-
сов, трудно переоценить. Автор, рассматривая наиболее общие идейные основы и фундаментальные 
принципы либерализма, делает вывод об их непреходящей ценности для преодоления существующих со-
циальных противоречий и достижения общественного благополучия. Политический режим опосредует 
мировоззренческую, идеологическую и правовую сферы, характеризующие культурно-ценностные осо-
бенности общества, влияющие на формирование политической власти в данной стране. Либерализм как 
политическая идеология связывает достижение высоких показателей качества жизни с предоставлением 
индивидам свободы и равных возможностей для реализации их правомерных действий, направленных на 
воплощение своих представлений об их месте в обществе. Степень либерализации общества напрямую 
влияет на методы осуществления политической власти, политическую свободу, уровень государственного 
насилия в стране, соблюдение прав и свобод человека и гражданина. 

Ключевые слова: авторитаризм, власть, государство, демократия, закон, идеология, насилие, общество, поли-
тика, правовая культура, правовое сознание, тоталитаризм. 
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Abstract  
The reason for the study was the discussion that continues to be lively in the scientific community and society 
about the means and methods of exercising political power that correspond to the modern understanding of the 
role of the state and law in people's lives. The relevance of the research is determined by the gap between the 
importance that philosophical, economic and political ideas that make up the essence of liberal ideology have for 
social development, and the level of their penetration into public consciousness and social practice. This 
contradiction is significantly reinforced by the versatile and tendentious criticism of liberal ideas, which further 
blurs their understanding and complicates their perception by the public authorities and the state regime. Today 
there is no doubt that the processes of public administration should be carried out under the control of society, 
therefore the influence of legal science on them, as a socially organized form of cognition of these processes, is 
difficult to overestimate. The author, considering the most general ideological foundations and fundamental 
principles of liberalism, concludes that they are of lasting value for overcoming existing social contradictions and 
achieving social well-being. The political regime mediates the ideological, ideological and legal spheres that 
characterize the cultural and value characteristics of society that influence the formation of political power in a 
given country. Liberalism as a political ideology connects the achievement of high quality of life indicators with the 
provision of freedom and equal opportunities for individuals to implement their legitimate actions aimed at 
embodying their ideas about their place in society. The degree of liberalization of society directly affects the 
methods of exercising political power, political freedom, the level of state violence in the country, respect for 
human and civil rights and freedoms. 

Keywords: authoritarianism, power, state, democracy, law, ideology, violence, society, politics, legal culture, legal con-
sciousness, totalitarism. 
 

 
Введение 
Проблемы социальной справедливости и гар-

монизации общественных отношений занимали 
умы человечества на протяжении всей истории 
его существования. Их решение провозглаша-
лось главной целью любых созданных людьми 
идеологий, включая крайние правые и крайне 
левые, опирающиеся на насилие. Практическая 
реализация идей, основанных на несвободе, все-
гда оборачивалась для человечества катастро-
фами, связанными не только с неисчислимыми 
страданиями и бедствиями в результате разру-
шения экономики, но и с массовой гибелью лю-
дей и крушением государств. 

Поводом для настоящего исследования явля-
ется очевидная необходимость установления 
фундаментальных основ и основных свойств 
идеологии либерализма как необходимого усло-
вия развития общества и адаптации государства 
к объективно существующим процессам всемир-
ной экономической, политической, культурной и 
информационной интеграции. 

Теоретическое значение проблем либерализ-
ма, формирование его идеологии исследовали в 
своих работах теоретики либерального направ-
ления государственно-правовой мысли конца  
ХIХ – начала ХХ в. М. Н. Катков, К. Д. Кавелин,  
Б. Н. Чичерин, Н. М. Коркунов, Б. А. Кистяковский, 
Ф. Ф. Кокошкин, Ф. Г. Шершеневич, П. Б. Струве, 
П. И. Новгородцев, Л. И. Петражицкий, Н. А. Бер-
дяев, Н. И. Кареев и др. В наши дни проблема в 

значительной степени разработана на диссерта-
ционном уровне, в том числе в трудах Е. В. Зо-
лотницкого [13], И. А. Акашкина [1], Д. В. Молча-
нова [14] и др. 

Целью настоящей работы является выявле-
ние и обобщение наиболее значимых критиче-
ских оценок идеологии либерализма, представ-
лений людей о праве и его реализации, форми-
рующих в общественном сознании правовую 
идеологию, правовую культуру и политическую 
практику. Автор ставит перед собой задачу рас-
крытия философско-правовых аспектов, прису-
щих идеологии либерализма, и факторов, детер-
минирующих прогрессивное эволюционное раз-
витие государства и права, обеспечивающее 
успешность государства в различных сферах. 
Представляется необходимым освободить цен-
ности и принципы либеральной идеологии от 
ложных стереотипов и не присущих им деструк-
тивных характеристик, выделить истинные свой-
ства либерализма, позволяющие ему стать осно-
вой для формирования гражданского общества и 
строительства правового государства. 

Автор использует историко-юридический и 
сравнительно-правовой методы, метод государ-
ственного-правового моделирования, а также 
методологический синтез. Однако он не рассмат-
ривает сущностные различия отдельных видов 
либерализма: классического, неолиберализма, 
социального, либертарианства, отличающихся 
степенью вмешательства государства в экономи-



ЭКОНОМИКА. ПРАВО. ОБЩЕСТВО  Т. 8, № 1 (33), 2023                                                      Государство и право 

 

138 

ку и жизнь общества, поскольку основные черты 
этой идеологии – свобода и равенство граждан, 
верховенство закона над властью и политический 
плюрализм – являются его основной ценностной 
надвидовой характеристикой. 

 
Идейные основы либерализма 
Либерализм (от лат. Liberalis – свободный) – 

это общее обозначение философских течений и 
общественно-политических практик, провозгла-
шающих права и свободы человека высшей цен-
ностью, а их равенство перед законом – основой 
общественного и государственного уклада.  

Возникший в эпоху европейского Просвеще-
ния XVII–XVIII вв. под влиянием идей рациона-
лизма и свободомыслия, до наших дней либера-
лизм остается отличительной характеристикой 
наиболее успешных и безопасных государств. 
Явившийся ответом на промышленную револю-
цию, создавшую не только новый постфеодаль-
ный тип государства и общества, но и иной образ 
мышления, либерализм использует в своем ба-
зисе идею естественных прав человека и гума-
низма, веру в прогресс всего человечества. 

Главным правовым принципом либерализма, 
без которого сегодня невозможно представить 
цивилизованное государство независимо от его 
формы, является принцип равенства всех граж-
дан перед законом и судом. Этот принцип неот-
делим от свободы личности как естественного 
права индивида и свободы слова. Преломляясь в 
общественном и индивидуальном сознании в 
свободу мысли, эти принципы обеспечивают про-
грессивное эволюционное развитие общества во 
всех сферах: экономической, политической, со-
циальной и духовной. 

Идеи свободы, равенства, ценности человека и 
его прав как основы экономического и обществен-
ного порядка, возникшие еще в глубокой древно-
сти (Аристотель – Ἀριστοτέλης) [3] и онтологизиро-
ванные в эпоху Просвещения, Дж. Локк (J. Locke), 
«Опыт о веротерпимости», Ф.-М. Вольтер  
(F.-M. Voltaire), «Философские письма»;  
Ш. Л. Монтескье (Ch. L. Montesquieu), «О духе за-
конов», Д. Юм (D. Hume), «Эссе. Идея совершен-
ного государства», Ч. Беккариа (Ces. Beccaria),  
«О преступлении и наказании»; И. Кант (Im. Kant), 
«Основы метафизики нравственности», «Критика 
практического разума» и др.), получают в наши 
дни новую актуальность и практическую значи-
мость. 

Как философское мировоззрение либерализм 
заявляет о свободе человека от государствен-
ных, религиозных, церковных и других обреме-
нений и приветствует реформы, ведущие к тако-
му освобождению. 

Либерализм в экономике предполагает огра-
ничение законом возможности государства вме-
шиваться в хозяйственную жизнь общества и 
предпринимательскую сферу, поскольку жесткое 
централизованное планирование как метод госу-
дарственного управления экономикой неизбежно 
приводит к подавлению личной свободы и, как 
следствие, уничтожению демократии и тоталита-
ризму. Отрицание экономических свобод несет в 
себе прямую угрозу основным правам человека. 

Современные течения либерализма (неоклас-
сический либерализм, социальный либерализм, 
либертарианство) и их представители И. Бе́рлин 
(J. Berlins) [8], Д. Фридман (D. Friedman) [16],  
Ф. А. Хайек (F. A. von Hayek) [18; 19], Р. М. Двор-
кин (R. M. Dworkin) [12], Ф. Фукуяма  
(F. Fukuyama) [17] и др. не отрицают необходи-
мости вмешательства государства в регулирова-
ние общественной жизни в сферах обеспечения 
безопасности, социальной поддержки граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пра-
воохранительной деятельности и правосудия. 
Они предлагают хозяйственный уклад, основан-
ный на свободе предпринимательства и равном 
участии в экономике всех форм собственности на 
средства производства (частной, корпоративной, 
государственной) в условиях социально ориенти-
рованного государства, главной задачей которого 
является правоохранительная деятельность, 
борьба с монополизмом и перераспределение 
изъятых в качестве налогов части сверхдоходов 
на социальные нужды. 

Либерализм в праве и политике – это свод 
принципов, признающих интересы индивидов, их 
права и свободы высшей ценностью, провозгла-
шающих их как фундамент экономического и об-
щественного устройства священными и неотъем-
лемыми. Признание ценности неотъемлемых 
прав человека и его личных свобод, основанное 
на рациональной экономике и освобожденное от 
идеологических, религиозных и иных ортодоксий, 
раскрывает способности каждого гражданина и 
потенциал всего общества в целом и, таким об-
разом, обеспечивает прогресс общества и 
успешное развитие государства. Если данная 
система ценностей воплощена в действующем 
законодательстве и в правоприменении, защи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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щающем права личности и отстаивающем их 
прежде всего перед лицом самого государства, 
то можно говорить о либерализме как об отличи-
тельном признаке методов осуществления поли-
тической власти, характеризующем отношение 
государства к праву и степень реализации прав и 
свобод [11]. 

В эпоху Нового времени интерес передовой 
европейской мысли к идеям свободомыслия и 
рационализма был связан с крушением традици-
онного сословного общества и присущей ему мо-
рали, разбудившим науку, философскую и обще-
ственную мысль. Сегодня это интеллектуальное 
движение востребовано как ответ на новые опас-
ности политического подавления общества госу-
дарством, способным использовать для этих це-
лей невиданные ранее технологические возмож-
ности пропаганды и насилия. 

 
Опыт либерализма в России 
Либеральные идеи были знакомы России, 

остававшейся до начала ХХ в. самодержавной 
монархией, лишь по опыту европейских госу-
дарств. Вместе с тем понимание необходимости 
реформ, провозглашающих неотъемлемые права 
личности на жизнь, свободу, равенство, частную 
собственность и справедливый суд как условия 
для разрешения политических проблем и эконо-
мической отсталости, появилось еще в начале  
XIX в. Как попытку либеральной революции можно 
рассматривать восстание декабристов в 1825 г. 
Однако опыт этого государственного переворота 
вызвал реформы Николая I, направленные на 
дальнейшую централизацию власти, ужесточе-
ние полицейского надзора и цензуры. 

Реформы Александра II, важнейшей из кото-
рых была отмена крепостного права в 1861 г., 
закрепляли некоторые личные права, расширяли 
гражданские свободы населения и, безусловно, 
носили либеральный характер. Убийство импе-
ратора в 1881 г. не только положило конец даль-
нейшему реформированию политико-правовой 
системы государства, но и подвигло его преем-
ника Александра III на ужесточение режима, ни-
велировавшего эффект от уже проведенных пре-
образований. 

В ХIХ в. проблемы духовной и нравственной 
свободы, свободы личности, не имея существен-
ного осмысления в науке, поднимались в трудах 
писателей Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова,  
Л. Н. Толстого и др. Именно тогда в русской лите-

ратуре сложился тип нового героя – «маленького 
человека», достойного внимания и уважения [6]. 

В конце ХIХ – начале ХХ в. отечественные ис-
следователи государства и права, понимая необ-
ходимость государственных преобразований, 
пытались обращаться к идеям классического ли-
берализма, используя политические традиции 
российской социально-правовой действительно-
сти, ее духовный и религиозный опыт. В ходе 
революции 1905 г. в России впервые появились 
легальные политические партии и были проде-
кларированы некоторые гражданские права, та-
кие как свобода слова, свобода собраний, непри-
косновенность личности. При этом практические 
действия властей, направленные на стеснение 
провозглашенных свобод, не позволили обще-
ству воспользоваться этим шансом на мирные 
социальные преобразования. 

Октябрьская революция 1917 г., установившая 
диктатуру большевиков, и последовавшие за 
этим глобальные изменения в политике и праве, 
интерпретировали либеральные принципы как 
враждебные государству и потому преступные. 
Новая советская идеология не оставила в стране 
места ни либеральным идеям, ни их носителям. 

В постсоветский период правительство Рос-
сии взяло курс на переход к рыночной экономике, 
но под объявленной либерализацией понима-
лись лишь экономические реформы. Вызванный 
рядом объективных и субъективных причин глу-
бокий экономический и политический кризис, со-
провождавшийся гиперинфляцией, безработи-
цей, утратой населением своих сбережений, не-
справедливой приватизацией государственной 
собственности и коррупцией на всех уровнях 
власти, дискредитировал и либеральную идеоло-
гию, и само понятие либерализма. Подмена по-
нятий, сопровождавшаяся негативным опытом 
реформирования общественных отношений в  
90-е гг. ХХ в., закрепила в постсоветской коллек-
тивной памяти за терминами «либерализм» и 
«либерализация» негативные коннотации. 

Общественному сознанию, не придающему 
должной значимости таким ценностям, как сво-
бода и открытость мышления, права человека, 
индивидуальность и социальная ответствен-
ность, непросто осмыслить, что крах отечествен-
ной государственности в 1917 и в 1991 гг. связан 
не с идеологией либерализма и действиями ли-
бералов, а, наоборот, с воплощением в политико-
правовой действительности мировоззрения эта-
тизма и несвободы, небрежным отношением к 
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правам человека, отсутствием развитого граж-
данского общества и правовой культуры, которые 
неизбежно влекут за собой стагнацию в экономи-
ке, политике и общественной жизни. Вместе с 
тем сегодня, когда по выражению И. А. Бродского 
«люди вышли из того возраста, когда прав был 
сильный, для этого на свете слишком много сла-
бых», либерализм является единственным все-
ляющим надежду представлением о развитии 
мира [24]. 

 
Политико-правовая практика 
антилиберальных режимов 
Анализ либеральной идеологии и соответ-

ствующего ей правового режима требует выяв-
ления качеств и характеристик и противостоящих 
систем, основанных на сильной централизован-
ной власти одного лица (монарха, президента, 
премьер-министра) или группы лиц (партии) при 
сохранении экономических, гражданских, духов-
ных свобод для граждан.  

Государственный режим всегда представляет 
собой определенное противостояние демокра-
тизма и авторитаризма: государство и его органы 
стремятся к верховенству властных структур над 
обществом, которое в свою очередь сопротивля-
ется подавлению гражданских свобод. Развитое 
гражданское общество воспринимает любые 
формы недемократического политического ре-
жима как вызов принципам равенства и справед-
ливости, а значит, и непосредственную угрозу 
обществу. Отсутствие такого общества даже в 
обстановке демократического политического ре-
жима ослабляет возможности для конструктив-
ной критики властей и проповедуемых ими идео-
логий, порождает сомнения не только в возмож-
ности подлинного народовластия, но и в ценно-
сти самой демократии. 

Авторитарные режимы, в отличие от тотали-
тарных, менее идеологизированы и в обычных 
условиях не прибегают к массовому насилию. 
Они допускают политический плюрализм и могут 
быть экономически успешными. Такими, напри-
мер, были политические режимы Египта, Ирака, 
Сингапура, Тайваня, Туниса, Южной Кореи в пе-
риод экономического подъема во второй поло-
вине ХХ в. Сегодня государства, в основе управ-
ления которых лежит идеология насилия, пред-
ставлены широким спектром от бюрократическо-
го авторитаризма (Мексика) и теократии (Иран) 
до диктатур (Туркменистан) и тираний (КНДР). 
Авторитарными могут быть и правые и левые 

режимы. Эти политические позиции различаются 
идеологически, однако их крайние воплощения 
совпадают в отрицании принципов свободы и 
равенства людей и следуют единым методам 
управления, предполагающим насилие и этатизм. 
Опасность, однако, заключается в том, что в слу-
чае нестабильности, влекущей за собой какие- 
либо угрозы действующей власти, авторитарный 
режим, непримиримый к участию народа в делах 
государства, и сами широкие массы, не приоб-
ретшие в этой среде определенный уровень поли-
тической культуры, не в состоянии преодолевать 
кризисы цивилизованным образом. В таких усло-
виях авторитаризм, всегда демонстрирующий го-
товность к насилию, большему, чем в обычных 
условиях, может привести к коллапсу экономики 
либо трансформироваться в тоталитаризм.  

Диктатуры, существовавшие всегда, должны 
были полностью изжить себя в ХХ в., когда стало 
очевидно, что они являются бесспорной причиной 
внутригосударственных репрессий и внешних 
агрессий, уносящих миллионы человеческих жиз-
ней. Тоталитаризм, не исчерпывается общеиз-
вестными моделями тоталитарных государств 
первой половины и середины ХХ в.; к тоталитар-
ным можно обоснованно отнести режим Пол Пота 
в Камбодже, диктатуры на Гаити, в Гватемале, 
Парагвае и Чили, «социализм» в Албании  
(до 1988 г.), расистский режим в ЮАР (до 1989 г.). 

Откат с тоталитаризму возможен и в будущем: 
властные элиты и граждане, сталкиваясь с эко-
номическими трудностями, угрозами безопасно-
сти, пытаясь защитить собственные интересы, 
которые могут быть нарушены реальными либо 
потенциальными противниками, находят един-
ство (всегда мнимое и возгоняемое идеологиче-
ской обработкой населения) в идеологии наси-
лия, опирающейся на силу государственного ап-
парата и неподотчетного лидера, фактически 
уничтожающего разделение властей. Представи-
тельные органы в таком государстве формиру-
ются с нарушениями принципов демократических 
выборов либо вовсе устраняются, а права граж-
дан ограничиваются и подчиняются высшим го-
сударственным интересам. 

Успешность демократических государств, их 
привлекательность, доказанная странами в раз-
личных регионах Земли, обусловливает обще-
ственную и международную значимость идей и 
концепций, основанных на принципах народовла-
стия, и заставляет режимы, даже далекие от де-
мократии, имитировать соответствующие эле-
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менты и признаки. Поэтому позитивное право и 
законодательство могут не отражать реальной 
политико-правовой практики. Подавляющее 
большинство тоталитарных и диктаторских госу-
дарств имеют свои конституции, принятые, как в 
них указано, от имени народов и для их блага.  
По мнению властей, это обеспечивает необходи-
мый им имидж на международной арене, однако, 
в случае общественных кризисов руководящие 
круги могут объявить демократические институты 
и нормы ложными. Здесь проявляется типичная 
подмена понятий: внешнее копирование методов 
без наполнения их реальным содержанием все-
гда ведет их к краху, однако позволяет обвинить 
сами демократические подходы к управлению 
обществом неэффективными. 

Так, например, режим Демократической Кам-
пучии, уничтоживший до четверти населения и 
ввергнувший страну в первобытное состояние 
трагического упадка [20], имел Конституцию, при-
нятую, как указано в ее преамбуле, «на основа-
нии священных и основных желаний народа» и в 
целях желания народа жить в «народной стране, 
которая основывается на подлинном счастье, 
справедливости, равенстве и демократии» [21]. 

Качество жизни и безопасность граждан в 
разных странах во многом определяется уровнем 
их политической культуры, отношением к соци-
альным ценностям. В обществах с низкой поли-
тической культурой демократия может принимать 
форму либо санкционированной молчаливым 
большинством власти меньшинства над обще-
ством, либо подавления меньшинства большин-
ством. В таких обществах демократия не препят-
ствует авторитаризму и насилию, а легитимирует 
его; власть, обладая неограниченными возмож-
ностями по использованию средств пропаганды, 
легко манипулирует общественным сознанием в 
своих интересах. 

 
Обсуждение критики либерализма 
В последнее время участились случаи атак на 

либеральную идеологию не только на обыденном 
(бытовом), но и на профессиональном (эксперт-
ном) и даже теоретическом (научном) уровне, 
которому должно быть свойственно стремление к 
полноте, обоснованности и доказательности. 
Прежде всего, либерализм критикуют сторонники 
коллективизма и жесткого государственного 
управления. Критики указывают на его главный, 
по их мнению, недостаток – индивидуализм, не 
учитывающий общественную природу человека. 

Либеральный индивидуализм – это не отстране-
ние от общества, это прежде всего индивидуаль-
ная свобода и личная независимость. Либера-
лизм – это не противопоставление индивида 
коллективу, а избавление человека от подавле-
ния его обществом и государством. Более того, 
именно либерализм провозглашает равный до-
ступ граждан к общественной жизни и управле-
нию государством, стирая грани между неравен-
ством социальных страт, групп и отдельных ин-
дивидов. Именно либеральная идея, обеспечи-
вая реальное существование активного и пас-
сивного избирательного права, способна вопло-
тить в правовую действительность демократиче-
ский принцип свободного участия людей в чест-
ных выборах в органы власти. При всех издерж-
ках данного принципа история не знает более 
совершенных способов формирования государ-
ственной власти. 

Противники либеральных идей и принципов 
упрекают либерализм в создании условий для 
имущественного неравенства, порождающего 
социальную дифференциацию, разделяющую 
общество на антагонистические классы. Данная 
точка зрения настолько оторвана от социальной 
действительности, что даже не требует научного 
опровержения: объективные показатели свиде-
тельствуют, что общества современных госу-
дарств, наиболее полно и последовательно реа-
лизующих принципы либерализма, имеют сего-
дня не только самый высокий уровень жизни, но 
и наименьшую степень социального неравенства 
по всем возможным критериям, таким как дохо-
ды, доступ людей к благам, образованию, уча-
стие во власти, социальная мобильности и т. д.  

Величина основного макроэкономического по-
казателя развития государства – валового внут-
реннего продукта (ВВП) на душу населения – име-
ет устойчивую корреляционную зависимость от 
той системы ценностей, которая опосредована в 
политико-правовой реальности данного общества. 

Существующие из данной зависимости ис-
ключения лишь подтверждают правило. Так, вы-
сокий показатель ВВП Саудовской Аравии, авто-
ритарный режим которого известен как один из 
самых репрессивных в мире, не переводит это 
государство в разряд развитых. Параметры 
успешности государства (качество жизни людей, 
благополучие населения и безопасность обще-
ства), претендующего на роль развитого, нахо-
дятся в прямой зависимости не только от его 
бюджетных возможностей, но и от степени ап-
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перцепции в общественном сознании и правовой 
культуре гуманистических ценностей и соответ-
ствующих им правовых идей. 

Сегодня основным показателем успешности 
государства, его политической системы и власт-
ных элит является качество жизни граждан, кото-
рое имеет в своей основе определенный уровень 
потребляемых населением товаров и услуг, но не 
исчерпывается им. Не менее важным является 
высокий уровень удовлетворения социальных и 
духовных потребностей: комфортность в кон-
кретной среде обитания, возможности для куль-
турного и физического развития, сохранения здо-
ровья, личная реализация, обеспечение бе-
зопасности [5]. Представляется, что в государ-
стве, полагающем себя развитым, в достижении 
этих целей и должен заключаться основной об-
щественный интерес. 

Истории неизвестны государства и общества 
(за исключением первобытных), где имуществен-
ное и социальное равенство его членов являлось 
бы реальностью. Однако социальная практика 
показывает, что чем больше принципы либера-
лизма отражены в общественном сознании и за-
конодательстве, тем более развитым, инноваци-
онным и безопасным является государство и тем 
менее выражено в нем имущественное расслое-
ние и социальное неравенство. В странах, где ли-
беральные ценности стали частью правовой куль-
туры, можно наблюдать наименьшую степень 
имущественной поляризации, расслоения обще-
ства и напряженности социальных конфликтов. 

Либерализм подвергается критике за безду-
ховность, душевную грубость и недооценку ду-
ховной жизни человека. Так, русский религиоз-
ный философ В. В. Розанов, отзываясь о либе-
ралах, говорит: «в человеке со стороны должного 
они поняли только его потребности, перелагая 
жизнь человеческую по грубым потребностям 
человека» [15]. С данным недостатком либера-
лизма необходимо согласиться. Как идея свобо-
ды для личности и общества он, проявляя раци-
онализм, свободный от мистического мышления, 
действительно стремится к общественным ре-
формам, освобождающим личность и общество 
от излишнего давления на них традиций и влия-
ния церкви. Показательна в этом отношении кри-
тика либеральных идей со стороны клириков, 
отождествляющих либерализм с размыванием 
понятий добра и зла и предрекающих прише-
ствие антихриста и наступление апокалипсиса. 

Сегодня можно встретить мнение о политиче-
ском союзе либерализма и фашизма: появился 
термин «либерализм – фашизм», существуют 
работы, провозглашающие тезис о либерально- 
фашистском альянсе и о том, что либерализм 
является предтечей фашизма [10]. Поскольку 
либеральные ценности диаметрально противо-
положны фашистской идеологии, такое понима-
ние либерализма не имеет под собой никаких 
оснований. Не существует иной идеологии, идеи 
и ценности которой так радикально противостоя-
ли бы друг другу, как либеральные идеи проти-
востоят фашизму: свобода – принуждению и раб-
ству, равенство – дискриминации, интернациона-
лизм – шовинизму, индивидуализм – корпорати-
визму, демократия – тоталитаризму, самоуправ-
ление – этатизму, ненасилие – культу войны, гу-
манизм – бесчеловечности, сила права – праву 
силы. Только свобода слова (свобода иметь соб-
ственное мнение и публично его высказывать), 
признаваемая либеральной идеологией важней-
шей из свобод, способна уничтожить фашист-
ский, как и любой другой экстремистский режим, 
основанный на крайне радикальных взглядах, 
насилии, пропаганде и политической демагогии. 

В доказательство общности либерализма и 
фашизма приводятся цитаты авторитетных авто-
ров и неоправданные исторические параллели. 
Так, например, В. Э. Багдасарян и С. С. Сулак-
шин [4], приводя в пример использованные писа-
телем-фантастом Г. Уэллсом в 1932 г. понятия 
«либеральный фашизм» и «просвещенный 
нацизм», не упоминают о том, что уже в 1940 г. 
писатель, борясь с идеологией войны, предлагал 
концепции достижения «мира во всем мире», ос-
нованные на свободе личности, свободе слова, 
равенстве, уважении прав человека, которые 
должны стать всеобщим законом, а работа писа-
теля «Новый мировой порядок» была одним из 
источников, использовавшихся для подготовки 
первого проекта Всеобщей декларации прав че-
ловека [22; 23]. 

Провозглашая непоколебимость прав и сво-
бод человека и гражданина, либерализм по 
определению не может согласиться с превосход-
ством одной человеческой общности над другой 
и шовинизмом, предоставляющим право на дис-
криминацию. Либеральные ценности представ-
ляют собой настолько явную и абсолютную анти-
тезу как внешнему образу, так и внутреннему 
смыслу фашизма, являющегося транскультур-
ным феноменом нетерпимости, неравенства и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


АНТОНЧЕНКО В. В. 

 

143 

насилия, что правомерен вопрос об истоках та-
кой критики либерализма. 

Представляется, что критика либерализма и 
его идей на донаучном уровне, основанная на 
совокупности обыденных воззрений, объясняется 
недостаточным знанием этой идеологии и про-
возглашаемых ею ценностей, а также неготовно-
стью общества, подчиненного догматам обычаев, 
традиций и религии, к общественным реформам.  

Критика либерализма на теоретическом (науч-
ном) уровне, наделяющая эту идеологию отрица-
тельными антигуманными коннотациями, подчи-
нена политической конъюнктуре. Так, неслучайно 
работа консерватора-публициста Дж. Голдберга 
[10], известного своей нелюбовью к демократии и 
либерализму, вышла в США накануне президент-
ских выборов 2012 г., традиционно являющихся 
местом схватки республиканцев – консерваторов 
и демократов – либералов. 

 
Выводы 
Политический режим как совокупность харак-

терных в определенный период средств и мето-
дов осуществления политической власти, соци-
альных и классовых взаимоотношений в государ-
стве выражает интересы определенных соци-
ально-политических групп. Эти интересы влияют 
на идеологическое оформление властных отно-
шений, соблюдение законности и степень защи-
ты прав граждан. Современное развитое госу-
дарство в лице правящей элиты не может под-
менять общественные интересы личными, узко-
групповыми либо мнимыми, основанными на ре-
лигиозных, идеологических и подобных им дог-
мах [2]. Такая подмена будет порождать острые 
социальные противоречия, что неизбежно осла-
бит государство и может стать серьезной угрозой 
его национальной безопасности. 

Либерализм не только провозглашает демо-
кратическую модель организации общества и 
государства, но и дополняет ее принципами при-
оритета прав личности над интересами государ-
ства, уважения мнения меньшинства, ограниче-
ния над ним воли большинства. Любая искус-
ственно выдуманная солидаризационная цен-

ность и национальная идея, не учитывающая 
прав и потребностей человека, будет немедлен-
но приватизирована в своих интересах правящей 
элитой. История государств и правовых систем 
неоспоримо показывает, что опыт мирострои-
тельства, основанный на идеях, в жертву кото-
рым общество готово принести права человека, 
заканчивается трагично: очень скоро такие си-
стемы приносят в жертву и самого человека.  
По выражению Н. А. Бердяева, «идеи демократи-
ческие, социалистические, анархические притя-
зают давать содержание человеческой жизни; 
они легко превращаются в лжерелигии и вызы-
вают к себе отношение религиозного характера. 
Но в этом-то и коренится ложь этих идей…» [7]. 
При достижении критической массы жертв поли-
тическая власть в таком государстве стреми-
тельно деградирует, что влечет за собой разру-
шение политической системы, а иногда и крах 
государства. 

Современный либерализм – это прежде всего 
принцип ненасилия, некий общественный договор, 
поднимающий человека и общество из того пер-
вобытного состояния, где, как в животном мире, 
существует не сила права, а право сильного. При-
знавая незыблемость естественных и политиче-
ских прав человека, экономическую свободу инди-
вида и частную собственность, провозглашая го-
сударство не подавляющей, а созидающей силой, 
способной поддержать слабых путем перераспре-
деления общественного продукта и нивелировать 
социальное неравенство, он не разрушает госу-
дарство, а противостоит его разрушению. 

Жизнеспособность либеральной идеологии – 
в ее соответствии потребностям человека, усло-
вия для реализации которых, по современным 
представлениям, государство не имеет право 
нарушать. Удовлетворяя это стремление к бла-
гополучию и безопасности, новейшие разновид-
ности либерализма создают различные модели 
взаимоотношения человека, общества и государ-
ства, соответствующие условиям современного 
мира. Однако фундаментальная ценность этой 
идеологии свободы, равенства и справедливости 
остается неизменной. 
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Аннотация 

В статье исследуются теоретические и эмпирические философско-правовые проблемы гностического 
правопонимания искусства софиномии (мудрозакония). Автор, дает определение софиномии с позиции 
законотворческого процесса, основанного на эйдосах справедливости, гуманизма и правосудия. При этом 
в работе акцентируется внимание на духовно-нравственных качествах лиц, обязанных принимать законы 
для общества и государства. Улучшение качества законотворчества напрямую связано с характеристика-
ми научного (доктринального) правосознания, теорией публичной власти и этики. Кроме того, в статье ав-
тор разделяет людей на три психолого-юридические группы: соматиков (хиликов или физиков), психиков 
(вершителей и решителей) и пневматиков (философов-гностиков). При этом автор доказывает, что зако-
нодательствовать должны исключительно философы-пневматики, выступающие истинными филодиками, 
способными принимать для соматиков законы страха, для психиков – законы надежды и созидания, а для 
своей корпорации – законы братской любви. Предлагается механизм отбора лучших законодателей путем 
проведения ряда испытаний среди кандидатов в филодики, таких как проверка залом, проверка правдой, 
проверка доверием и страхом, проверка воли и проверка перерождением. Автор считает, что философов 
целесообразно воспитывать в автономных самоорганизующихся интеллектуальных организациях (клу-
бах), подобных масонским ложам, так как этот подход позволяет избавить стремящихся к истине от со-
блазнов политического господства и целесообразности завоевания, сохранения и удержания власти 
определенными лицами, кланами, сословиями и иными политическими стратами. 

Ключевые слова: гностицизм, правопонимание, соматики, психики, пневматики, законодатели, законы, право-
сознание, государственная власть, духовно-нравственные качества, этика. 

 
Abstract  

The article examines the theoretical and empirical philosophical and legal problems of the Gnostic legal 
understanding of the art of sophinomy (mudrozakonia). The author defines sophinomy from the position of the 
legislative process based on the eidos of justice, humanism and justice. At the same time, the work focuses on 
the spiritual and moral qualities of persons who are obliged to adopt laws for society and the state. Improving the 
quality of lawmaking is directly related to the characteristics of scientific (doctrinal) legal awareness, the theory of 
public authority and ethics. In addition, in the article, the author divides people into three psychological and legal 
groups: somatics (healers or physicists), psychics (deciders and solvers) and pneumatics (gnostic philosophers). 
At the same time, the author proves that only pneumatic philosophers should legislate, acting as true philodics, 
capable of adopting laws of fear for somatics, laws of hope and creation for psychics and laws of brotherly love 
for their corporation. A mechanism is proposed for selecting the best legislators by conducting a series of tests 
among candidates for philodics, such as hall check, truth check, trust and fear check, will check and rebirth 
check. The author believes that it is advisable to educate philosophers in autonomous self-organizing intellectual 
organizations (clubs) similar to Masonic lodges, since this approach allows those striving for truth to be freed from 
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the temptations of political domination and the expediency of conquering, preserving and retaining power by 
certain individuals, clans, estates and other political strata. 

Keywords: gnosticism, legal understanding, somatics, psychics, pneumatics, legislators, laws, legal consciousness, 
state power, spiritual and moral qualities, ethics. 
 

 
В идеале целью любого законотворчества 

должна стать гуманизация общества, направлен-
ная на создание правопорядка, в котором выгод-
но, целесообразно и почетно быть честным, 
справедливым, человеколюбивым, бескорыст-
ным и благородным духом, т. е. культурным и 
великодушным.  

Искусство принятия мудрых законов – софи-
номия (от древнегреческого σοφία – мудрость, 
разумность, наука и νομός – закон, указ), или 
мудрозаконие, представляет такой законотворче-
ский процесс, результатом, которого является 
гармоническое сочетание в позитивном законе 
правовых эйдосов [14] справедливости, гума-
низма и правосудия. 

Практическая сложность воплощения в жизнь 
данной идеи определяется личностными каче-
ствами законодателей, а также формой и сущно-
стью государственной власти, обладающей суве-
ренными правами по управлению обществом 
людей в пределах определенной территории. 
Известный американский философ-футуролог 
Фрэнсис Фукуяма, отказавшийся от ранее выдви-
нутой им концепции о конце истории [16. –  
С. 8– 9], признал, что «политические институты 
не могут полностью отменить природу человека 
или его воспитание и добиться успеха» [16. – 
С. 29] на пути цивилизационного прогресса.  
По существу, проповедуя ранее глобальную по-
беду либеральной идеологии в духе единого 
рынка, единого человечества и всеобщей демо-
кратии, он вернулся к платоновской концепции 
иерархически организованного идеального госу-
дарства, управляемого просвещенными любите-
лями мудрости (философами) [13. – С. 251]. 

По нашему мнению, такая эволюция мировоз-
зренческой парадигмы Ф. Фукуямы произошла в 
результате того, что человеческая природа внес-
ла серьезнейшие корректировки в практическое 
соотношение субъективных прав, юридических 
обязанностей и юридической ответственности как 
на уровне законотворчества, так и в сфере пра-
воприменительной деятельности.  

Дитя западного образа мыслей второй поло-
вины XX столетия homo democraticus после  
11 сентября 2001 г. довольно легко отказался не 

только от многих прав человека, закрепленных 
международным правом1 (права на личную и се-
мейную тайну, тайну переписки и т. д.), но и фак-
тически допустил применение пыток к подозре-
ваемым в террористической деятельности за 
пределами США2, например, на военно-морской 
базе Гуантанамо на Кубе [2]. 

Во многом такой возврат к юриспруденции 
средневековья стал возможным при господстве в 
умах идеологов западной цивилизации концеп-
ций морального плюрализма и толерантности, 
подмененной, по словам английского философа 
Джона Грея, безразличием к распространению 
зла, что закономерно привело к падению нрав-
ственности и законопослушания [3. – С. 45–51].  

В связи с этим следует рассмотреть проблемы 
софиномии сквозь призму человеческого правосо-
знания, теории государственной власти и этики. 

Ноуменальный человек, или tabula rasa (в пер. 
с лат. – «чистая доска»), разумное существо без 
истории, языка, пола, расы, национальности, 
культуры, религии, отечества и субъективных 
пристрастий, не существует [3. – С. 42], хотя «по-
литических манкуртов» или «космополитических 
всечеловеков» безуспешно пытаются создать не 
одно столетие идеологи различных тоталитар-
ных, либертарных или анархических теорий. 

В соответствии с доминирующими в правосо-
знании каждого человека духовно-нравствен-
ными ценностями типы личности в отношении 
гностического правопонимания целесообразно 
разделить на три психолого-юридические группы: 
‒ соматиков или производителей; 
‒ психиков (хранителей законов);  
‒ пневматиков (идеологов) [1. – С. 6; 10. – 

С. 44–45]. 

                                                            
1См.:  Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 
1948 г. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 
declarations/declhr.shtml; Международный пакт о граждан-
ских и политических правах. – URL: https://www.un.org/ru/ 
documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml;. 
2См.: Конвенция против пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_ 
conv/conventions/torture.shtml 

https://www.un.org/ru/documents/
https://www.un.org/ru/
https://www.un.org/ru/documents
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Градация людей в зависимости от характери-
стики их духовно-нравственного развития не нова 
для философско-правовой мысли. Например, 
древнеиндийские Законы Ману1 и политический 
трактат Артхашастра2 дифференцируют обще-
ство на четыре варны: брахманов (просвещен-
ных жрецов), кшатриев (воинов), вайшиев (тру-
жеников) и шудр (слуг), а также дасью – неприка-
саемых или отверженных, не входящих ни в одну 
из перечисленных варн. Платон, описывая иде-
альное государство, говорит о философах, че-
столюбцах и сребролюбцах [13. – С. 373]. Кли-
мент Александрийский перечисляет язычников 
(неведающих), верующих (обладающих прими-
тивными представлениями о природе мирозда-
нья) и гностиков (владеющих истинным знанием 
о тайнах вселенского бытия природы, человека и 
Абсолюта) [5. – С. 80–81]. Исламские зиндики 
делили людей на неверных, мусульман и суфиев 
[6] и т. д. 

Аргентино-испанский философ Хорхе Анхель 
Ливрага описал 5 типов человеческой души: че-
ловек-камень, человек-растение, человек-зверь, 
человечный-человек и человек-огонь [7]. 

Обобщая вышерассмотренные психолого-
социологические подходы к натуре homo sapiens 
к числу соматиков следует причислить вайшиев, 
шудр, дасью, сребролюбцев, язычников, невер-
ных, человека-камня, человека-растения и чело-
века-зверя; к психикам отнести кшатриев, че-
столюбцев, верующих, мусульман и человечных-
человек; а к пневматикам – брахманов, фило-
софов, гностиков и огненных людей. 

Соматики, они же хилики или физики, по сво-
ей натуре являются атомарными фемидофила-
ми (от древнегреческого Θέμις, Θέμιδος; с 
латинского Themis – богиня правосудия), прида-
ющими особое значение процессуальным нор-
мам права, юридическим казусам и прецедентам; 
эти личности желают справедливого правосудия 
исключительно в отношении самих себя. 

Психики (от древнегреческого ψυχή – душа) – 
стражи законов, истинные филономы (от древне-
греческого Φιλία – любовь, дружба, влечение, 
νομός – закон, указ), превыше всего почитающие 
букву закона, т. е. его позитивное начало. В свою 

                                                            
1 Законы Ману / пер. Г. Д. Эльмановича проверенный и 
исправленный Г. Ф. Ильиным. – М. : Изд-во восточной ли-
тературы, 1960. – С. 27–28. 
2 Артхашастра, или Наука политика / пер. с санскрита. –  
М. : Л.: Издательство Академии наук СССР, 1959. – С. 18. 

очередь филономы делятся на вершителей 
(управителей) и решителей (исполнителей). 
Управители могут быть политиками, реализую-
щими концептуальные положения в конкретных 
геополитических и историко-социальных обстоя-
тельствах. Решители, или исполнители, – это 
лучшие государственные служащие в системе 
исполнительной власти. 

Пневматики – философы (с древнегреческого 
πνεῦμα – дыхание, а в религиозном контексте – 
дух) – истинные сыны мудрости, ибо они настоя-
щие правдолюбы, или филодики (от древнегре-
ческого Φιλία – любовь, дружба, влечение и Δίκη 
– право, справедливость, правда), для которых 
поиск истины является наивысшим благом и 
смыслом жизни. Поэтому именно филодики есть 
истинные софикраты, способные формировать 
идеологические ценности и концепции. 

Гностическое правопонимание исходит из то-
го, что человек может переходить из одной соци-
альной группы в другую в зависимости от того, 
наблюдается ли у него духовный рост или напро-
тив – духовная деградация: в-первом случае  
соматик имеет шанс вырасти в психика или 
пневматика, а во-втором, филодик гипотетически 
способен скатиться на уровень хилика [10. –  
С. 44– 45]. 

С точки зрения иерархической соподчиненно-
сти духовно-нравственных типов личности к за-
конотворчеству и правосудию следует допускать 
филодиков-пневматиков. 

Филодическое искусство софиномии (мудро-
закония) в современном обществе должно учи-
тывать тот фактор, что граждане государств жи-
вут в обществе, дифференцируемом по доходам, 
т. е. в рамках классовой парадигмы, а не с уче-
том гностических характеристик людей [1. – С. 6], 
поэтому законодательство должно включать в 
себя юридические правила поведения, характер-
ные для различного уровня духовно-нравствен-
ного развития человека. 

Соответственно, соматики, управляемые жи-
вотными инстинктами (в первую очередь ин-
стинктом самосохранения и размножения, для 
человека – и полового наслаждения), нуждаются 
в законах страха, основанных на запретах и 
угрозах наказания; преимущественно это уголов-
ное законодательство, допускающее за особо 
тяжкие преступления не только пожизненное ли-
шение свободы, но и смертную казнь.  

Вследствие того, что в обществе преобладает 
данный психотип, все известные нам цивилиза-

https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B9%CF%82#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.dbf1c9d8-621b6704-e6eca99a-74722d776562/https/en.wiktionary.org/wiki/%CF%88%CF%85%CF%87%CE%AE
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.dbf1c9d8-621b6704-e6eca99a-74722d776562/https/en.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%BD%CE%B5%E1%BF%A6%CE%BC%CE%B1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B7#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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ции (шумерская, древнеегипетская, древнеин-
дийская, древнегреческая, древнеримская, 
древнекитайская, христианская, исламская и др.) 
строили свои правовые системы благодаря за-
претам, санкциям и государственному насилию, 
которые позволили в качестве условного ре-
флекса выработать в человеке первичные куль-
турологические привычки цивилизованного об-
щения, защищающего жизнь и собственность 
индивида. 

Психики, осознавшие ценность разума, нахо-
дятся на распутье между соблазном использовать 
знания для эксплуатации соматиков или выпол-
нения общественного долга при условии карьер-
ного роста и удовлетворения собственного тще-
славия. Поэтому к законам страха необходимо 
добавить законы надежды и созидания, содержа-
щие стимулы и поощрения для политиков и госу-
дарственных деятелей, служащих общему благу.  

Психикам важен кнут и пряник для удержания 
их на пути духовно-нравственного совершенство-
вания. 

И наконец, филодики-пневматики, способные 
отличать добро и зло, следуя зову совести, инту-
итивным прозрениям и зову истины, должны дей-
ствовать на основе духовно-нравственных моно-
норм – правил поведения, аналогичным по струк-
туре древнеиндийским дхармашастрам1, соеди-
няющим в себе неразрывное единство духовного, 
нравственного и разумного начала, ибо дух жаж-
дет истины, правды и справедливости; душа 
стремится к внутреннему и внешнему спокой-
ствию, т. е. общественному и личному одобре-
нию собственных поступков; разум логически 
объясняет иерархию антропных потребностей.  

В свою очередь законы братской любви со-
ставляют юридический катехизис пневматиков, 
согласно которому они обязаны жертвовать со-
бой ради соматиков и психиков, ибо их предна-
значение – просвещать род человеческий, 
направляя его по пути духовно-нравственного 
совершенствования от животного состояния ди-
кости к гуманистическим идеалам социального 
процветания.  

Философы-законотворцы – это люди не от 
мира сего, ибо сказано в Священном Писании: 

                                                            
1 Законы Ману / пер. Г. Д. Эльмановича, проверенный и 
исправленный Г. Ф. Ильиным. – М. : Изд-во восточной ли-
тературы, 1960. – С. 10–11. 

«Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все 
вы» (Пс. 81:6). 

Филодики, получая законотворческие права 
ради служения высшей мудрости, должны отка-
заться от частной собственности, роскоши, се-
мейных уз и любых привилегий, ибо «кому дано 
много, много и потребуется, и кому много ввере-
но, с того больше взыщут» (Лк. 12:48). 

Прощаясь с Израилем перед смертью, пророк 
Моисей так очерчивает предназначение левитов: 
«Будут учить законам Твоим Яакова и Торе 
Твоей – Израиля, будут воскурять пред Тобой 
благовония и всесожжение – на жертвеннике 
Твоем» (Дварим, 33). Примечательно, но Тора в 
отношении иудейских священников в главе 18 
книги Дварим императивно устанавливает сле-
дующий запрет: «Не будет у когенов, левитов – 
у всего рода Леви – доли, своего владения наря-
ду с остальным Израилем». Здесь речь идет 
прежде всего о запрете землевладения.  

Лишение колена Левия территориального 
владения в Земле Обетованной преследовало 
одну цель: не дать священству, как это случилось 
с египетскими жрецами [4. – С. 106], оторваться 
от народа, поставив, частнособственнический 
интерес над сакральными задачами богоизбран-
ного племени.  

Не только от частной собственности на зем-
лю, но и от частной собственности на все иные 
вещи призывали отказаться истинных филосо-
фов такие авторитетные мыслители античного 
мира, как Пифагор [12. – С. 128–130] и Платон 
[13. – С. 197]. 

Католическая юриспруденция еще в XII столе-
тии, в главе I Различении VIII Декрета Грациана 
о согласовании несогласных канонов2 провоз-
гласила, что по божественному праву все общее, 
а по человеческому, т. е. искаженному, ошибоч-
ному закону – частное. И как тут не вспомнить 
атеистов коммунистического учения К. Маркса и 
Ф. Энгельса, объяснявших свою теорию одним 
тезисом: «уничтожение частной собственно-
сти» [8. – С. 38]. 

В конце XX в. после падения Советского Сою-
за и социалистического лагеря марксистское уче-
ние переживало серьезнейший кризис, его под-
вергали жесткой критике, насмешкам, считая 

                                                            
2 Декрет Грациана о согласовании несогласных канонов  
(до 1139/1151 гг.). – URL: https://www.vostlit.info/Texts/ 
Dokumenty /Italy/XII/Ioann_Gratian/text1.phtml?id=9429 

https://www.vostlit.info/Texts/%20Dokumenty%20/Italy/XII/Ioann_Gratian/text1.phtml?id=9429
https://www.vostlit.info/Texts/%20Dokumenty%20/Italy/XII/Ioann_Gratian/text1.phtml?id=9429
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мертвой концепцией и утопией больного разума, 
пока престол Святого Петра не ошарашил мир 
Энцикликой Папы Франциска от 3 октября  
2020 г. «Все Братья – Fratelli tutti»1, в которой не 
только порицается жадность капитализма, но и 
отрицается абсолютизация права частной соб-
ственности.  

Следовательно, тайна гностического правопо-
нимания и законотворчества состоит в том, что 
софиномия – это интеллектуальное искусство 
правотворчества новой эры – эпохи духовно-
нравственного человечества: то, что сейчас счи-
тается непонятным, сказочным и пугающим, в 
будущем будет признано естественным и незыб-
лемым, как современное порицание рабства и 
крепостничества. 

Для того чтобы стать законодателем, необхо-
димо получить специальное филодическое вос-
питание, включающее в себя сложную процеду-
ру отбора и испытаний. 

Во-первых, пневматики должны иметь добрую 
славу, т. е. важно установить, добрых ли нравов 
эти люди, не опорочена ли честь, замешаны ли 
они в разжигании общественных раздоров, рас-
пространении разврата, бросили ли они без со-
держания своих родителей, детей, жен и т. д., 
подвержены ли они корыстолюбию, тщеславию, 
злобе и зависти. При наличии данных пороков, 
человек не может учиться искусству софиномии. 

Во-вторых, филодическое образование долж-
но включать ряд психологических испытаний для 
претендента в законодатели: 

а) проверку залом, состоящую в том, что, по-
ступая на обучение, испытуемый обязан высту-
пить перед коллегами с философскими рассужде-
ниями и подвергнуться со стороны слушателей 
жесткой критике, переходящей на личность. Если 
выступающий не совладает с эмоциями (заплачет, 
начнет ругаться или полезет в драку), с ним необ-
ходимо проститься, но если со стоическим досто-
инством парирует в диспуте все нападки, то его 
следует обнять и принять как брата на обучение; 

б) проверку правдой, потенциальный филодик 
должен прожить в уединенном месте несколько 
дней. Ему необходимо сообщить, что в один из 
вечеров к нему, как избранному и незаурядному 
человеку должен явиться странник и сыграть с 

                                                            
1 Энциклика Папы Римского Франциска от 3 октября 2020 г. 
«Все Братья – Fratelli tutti». – URL: https://pravoslavie.ru/ 
134943.html 

ним в шахматы; для продолжения обучения не-
офит обязан победить, но странник может пожа-
леть неофита и предложить ему соврать о ре-
зультатах игры. Если претендент в филодики со-
врет, то он не достоин учиться на законодателя; 

в) проверку воли, если жаждущий знаний ис-
пугается и уйдет, увидев объявление «Не знаю-
щий высших законов да не войдет», значит он не 
достоин искать истину и быть законодателем; 

г) проверку доверием и страхом, заключается 
в предложении испытуемому доказать свою пре-
данность истине путем выполнения приказа 
спрыгнуть вниз со скалы: если претендент в фи-
лодики прыгнет не задумываясь вниз, не зная, 
что его поймают на специальный брезент, он 
сможет стать настоящим законодателем, ибо ра-
ди постижения истины он готов на все; 

д) проверку перерождением, будущий филодик 
должен пробыть ночь в склепе, думая о своем бу-
дущем служении, его задача – символически уме-
реть и возродиться вновь. Если после этого чело-
век не изменит своего желания стать законодате-
лем, то можно приступать к его обучению. 

Филодическое образование законодателей 
должно исходить из главного посыла, что право-
порядок на Земле должен соответствовать по-
рядку Вселенского бытия, ибо даже в христиан-
ской молитве «Отче наш» говорится  
«да прии ́дет Ца́рствие Твое́, да бу ́дет во́ля 
Твоя, я́ко на небеси́ и на земли ́» (Мф. 6: 10). 

Законы Вселенной исходят из системы циклич-
ных колебаний и динамизма, поэтому день сменя-
ет ночь, сердце сжимается и разжимается, чело-
век вдыхает и выдыхает и т. д. В Екклезиасте 
сказано: «Что было, то и будет; и что делалось, 
то и будет делаться, и нет ничего нового под 
солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смот-
ри, вот это новое»; но это было уже в веках, 
бывших прежде нас» (Еккл. 1: 9,10).  

Следовательно, общественные законы со-
временности являются отражением древнейших 
событий, что предполагает использование зако-
нодателем исторического опыта для преодоле-
ния негативных общественных процессов. 

Законы подобия не отменяют возможность 
успешного существования парадоксальных сово-
купностей, например, Средневековье объедини-
ло ранее доктринально гетерогенные антиподы – 
монахов и воинов, учредив духовно-рыцарские 
ордена тамплиеров, тевтонцев, госпитальеров и 
т. п. [15]. 

https://pravoslavie.ru/%20134943.html
https://pravoslavie.ru/%20134943.html
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Гениальный английский ученый Исаак Ньютон 
(1642–1727), автор многочисленных работ по фи-
зике, химии, математике, теологии и историче-
ской хронологии, называвший себя алхимиком, в 
конце XVII – начале XVIII в. провел уникальную 
денежную и финансовую реформу Соединенного 
Королевства, заложив основы финансового мо-
гущества Лондона на несколько столетий вперед 
[17]. Основа британского экономического чуда 
состояла в том, что впервые благосостояние 
страны стало расти благодаря не уменьшению, а 
увеличению суверенного долга. Оказалось, что 
если в срок в рамках взятых обязательств вы-
плачивать проценты по долгам, то даже враги и 
геополитические конкуренты будут финансиро-
вать надежного заемщика. При этом вероятность 
того, что все кредиторы потребуют единовре-
менно погасить полностью суверенный долг, 
стремится к нулевому показателю, так как никто 
не заинтересован в банкротстве своего должни-
ка. Аналогичным образом, построена современ-
ная система финансового кредитования экономи-
ки мирового гегемона США, имеющего самый 
большой суверенный долг в истории цивилиза-
ций – на январь 2023 г. он составил более  
31,416 трлн долларов (URL: http://fincan.ru/ 
articles/13_gosdolg -ssha-v-realynom-vremeni/). 

Наиболее сложной задачей для законодателя 
является согласование ценностей пацифизма с 
идеями защитного милитаризма. Si vis pacem, 
para bellum (с лат. «хочешь мира, готовься к 
войне»), говорили древние римляне и были пра-
вы. Мир вечного мира возможен только в области 

духа, а мир вечной войны есть реальность мате-
риальной действительности, поэтому законы 
обязаны сохранять уважение к людям ратной 
профессии, обеспечивая вооруженные силы 
всем необходимым от вооружения до социально-
го обеспечения военнослужащих. 

Конституционное – основополагающее зако-
нодательство следует строить на идеях героиза-
ции прошлого, судьбоносности настоящего и бе-
зусловного прогресса в будущем. 

Идеи спасения и уравнивания в правах долж-
ны искусно сочетаться с началами конкурсного 
отбора лучших из лучших во всех отраслях со-
временной правовой системы. 

Законодатель обязан формировать политико-
правовые механизмы просвещения и улучшения 
не только общества в целом, но и конкретного 
индивида. 

В организационном плане филодиков необхо-
димо воспитывать не в государственных учре-
ждениях высшего образования, а в самоуправ-
ляющихся братствах философов-пневматиков, 
организованных по типу масонских лож [9. –  
С. 3–336; 11. – С. 123–228]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-
вод, что софиномия (или мудрозаконие) в гности-
ческом правопонимании – это искусство по при-
менению знаний о совершенствовании человече-
ской натуры, общества и государства путем оду-
хотворения, т. е. наполнения духовно-нравст-
венными ценностями национальной правовой си-
стемы, ориентированной на формирование высо-
кокультурной личности пневматического типа. 
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Аннотация 

В статье обращается внимание на необходимость установления обстоятельств, указывающих на обще-
ственно опасный характер преступлений в семье, при этом делается особый акцент на исследовании 
причин и условий, способствовавших их совершению. Указывается, что при осуществлении любого целе-
направленного действия субъект для достижения преступной цели использует законы объективного 
внешнего мира, чтобы в дальнейшем оправдать свои действия, исключить их противоправность и свою 
виновность в наступивших последствиях. Поэтому, определяя предмет исследования данной статьи, ав-
торы исходили из того, что в процессе расследования необходимо устанавливать существование причин-
ной связи, которая кроется в подготовке, совершении и сокрытии преступления. При установлении при-
чинной связи между этими явлениями следует иметь в виду, что ни одно действие в преступном событии 
не представляет собой следствия единственной изолированно действующей причины. Особо рельефно 
это проявляется при совершении противоправных деяний в отношении членов семьи. Противоправный 
результат не может наступить при отсутствии причинной связи, без взаимосвязи действий, составляющих 
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способ совершения преступления. К сожалению, это обстоятельство упускается из вида как в период 
предварительного, так и в период судебного следствия. Известно, что любой человек совершает те или 
иные поступки в определенных условиях места и времени. Существующие в момент его действия обстоя-
тельства влияют на развитие причинного ряда в ту или иную сторону. Следовательно, противоправный по-
ступок в отношении того или иного члена семьи не бывает единственной причиной причинения вреда жизни 
или здоровью. Цель статьи – рассмотрение и анализ причин, условий, последствий противоправных дей-
ствий субъекта, включенных в единую причинную цепь совершения преступления. В результате аналитиче-
ской работы и обобщения практики авторы пришли к выводу о том, что последовательность обозначенных 
действий должна выясняться как в процессе досудебного, так и судебного производства по делу. При этом 
нужно исходить из того, что вопрос об уголовной ответственности субъекта не может быть решен на основа-
нии лишь причинной связи. Для этого необходимо установить, носит ли причиненный вред общественно 
опасный и виновный характер. Он может быть учтен как один из компонентов, имеющих значение для реше-
ния вопроса об общественной опасности преступлений, совершаемых в семье. Для дополнительной аргу-
ментации исследуются правовые предпосылки, перечисляются и подробно анализируются не только причи-
ны, приведшие к совершению противоправных деяний в семье, но и некоторые способы совершения проти-
воправных деяний. Авторы заключают, что антагонистические отношения, возникшие между членами се-
мьи, обусловлены их постоянным монотонным контактом, необходимостью совместного проживания субъ-
ектов, выполнением возложенных на них обязанностей. Некоторые из приведенных причин подтверждаются 
анализом материалов конкретных уголовных дел, приговорами судов. 

Ключевые слова: причинная связь, прогнозирование, субъекты, физическое насилие, противоправный посту-
пок, уголовная ответственность, действия, расследование, внешний мир, правовая норма, поведение, посяга-
тельства, семья, собственность, психическое насилие. 

 

Abstract  
In the article attention is drawn to the need to establish the circumstances indicating the socially dangerous 
nature of crimes in the family, while focusing on a detailed study of the causes and conditions that contributed to 
their commission. It is indicated that in the implementation of any targeted action, the subject uses the laws of the 
objective outside world to achieve a criminal goal in order to further justify his actions, exclude their wrongfulness 
and his guilt in the consequences. Therefore, determining the subject of research of this article, the authors 
proceeded from the fact that in the process of investigation it is necessary to establish the existence of a causal 
relationship, which lies in the preparation, commission and concealment of a crime. When starting to establish a 
causal link between these phenomena, it should be borne in mind that no action in a criminal event is the 
consequence of one single isolated operating reason and this is especially evident in the commission of unlawful 
acts against family members. An illegal result cannot occur in the absence of a causal connection, without the 
relationship between the actions that make up the method of committing a crime. This circumstance, 
unfortunately, is missed both during the preliminary and during the judicial investigation. It is known that any 
person commits certain actions in certain conditions of place and time. The circumstances existing at the time of 
its action or which received a later change, of course, have an impact on the development of the causal series in 
one direction or another. Therefore, an unlawful act against a family member is not the only cause of harm to life 
or health. The purpose of the article was to consider and analyze the causes, conditions, consequences of 
unlawful actions of the subject included in a single causal chain of committing a crime. As a result of the analytical 
work of the generalization of practice, the authors concluded that the role and sequence of the indicated actions 
should be clarified both in the pre-trial and judicial proceedings in the case. At the same time, it is necessary to 
proceed from the fact that the issue of criminal liability of the subject cannot be resolved on the basis of only 
causal connection. To do this, it is necessary to establish whether the harm caused is socially dangerous and 
culpable. It can be taken into account as one of the components of importance for resolving the issue of public 
danger of crimes committed in the family. For additional arguments, legal prerequisites are investigated, not only 
the reasons that led to the commission of unlawful acts in the family, but also some methods of committing 
unlawful acts are listed and analyzed in detail. The authors conclude that the antagonistic relations that have 
arisen between family members are due to their constant monotonous contact, the need for joint residence of the 
subjects, and the fulfillment of their duties. Some of the reasons given are confirmed by the analysis of the 
materials of specific criminal cases, by court sentences. 

Keywords: causal relationship, forecasting, subjects, physical violence, unlawful act, criminal liability, actions, investigation, 
the outside world, legal norm, behavior, encroachment, family, property, mental abuse. 
 

 



МЕРЕЦКИЙ Н. Е., ШУРУХНОВ Н. Г., РУМЯНЦЕВА М. О. 

 

155 

Особняком от главных концепций теории рас-
крытия и расследования преступлений находится 
индивидуализирующая (частная) методика рас-
следования преступлений [12], совершаемых в 
семье. Прежде чем разрабатывать конкретную 
методику расследования того или иного вида 
преступления, необходимо исследовать причину 
его совершения. Поэтому противоправный посту-
пок не может оставаться без последствий. Зна-
чит, для установления причинной связи прежде 
всего следует выяснить, в каком отношении на 
момент совершения противоправного деяния 
находились взаимодействующие субъекты и что 
можно им вменить по результатам их действий. 

Возможность определения причинной связи 
между действиями лица и преступными послед-
ствиями занимает одно из центральных мест в 
исследовании проблем уголовной ответственно-
сти. Установлено, что поступок, противоречащий 
правовой норме, может выразиться в определен-
ных действиях или бездействии субъекта. Спо-
собность совершать волевые действия вырабо-
талась у человека в процессе труда. Своими во-
левыми поступками субъект воздействует на 
окружающий внешний мир и пытается изменить 
его в свою пользу. Лишь единство обоих этих 
моментов обосновывает уголовную ответствен-
ность. При этом установленные в процессе рас-
следования условия должны признаваться рав-
ноценными. 

Наряду с этим одним из основных моментов 
волевого акта конкретного субъекта является то, 
что человек в известном смысле выделяет себя 
из объективного внешнего мира, противопостав-
ляет себя внешнему миру, прогнозирует свое 
будущее противоправное поведение, мысленно 
изменяет объект, служащий для осуществления 
его потребностей. В этом случае волевое дей-
ствие человека лежит в основе построения пре-
ступления и должно определяться как сознатель-
ное целенаправленное воздействие субъекта на 
окружающий его внешний мир. Для этих целей 
могут совершаться противоправные деяния, 
нарушающие право собственности, проявляющи-
еся, например, в повреждении, порче или уни-
чтожении вещи, а также в ее изъятии из законно-
го владения.  

Посягательство на жизнь и здоровье субъекта 
(субъектов, совместно проживающих в одной се-
мье) предполагает: во-первых, воздействие на 
тело человека; во-вторых, психологическое по-
давление воли; в-третьих, занятие доминирую-

щего положения над окружающими; в-четвертых, 
игнорирование иных мнений.  

По данным некоторых исследователей, к при-
чинам насилия в семье относится так называе-
мая ревность одного из супругов, особенно если 
имеется разница в их возрасте. Так, наиболее 
доминирующие возрастные разрывы между му-
жьями и женами составляли 11–20 лет (50,4%), 
некоторые из мужей были на 21 год (и более) 
старше, чем их жены (10,8%). В этом случае 
наиболее распространенная форма психологиче-
ского насилия – подозрительность – была от-
правной для избиения жены [16].  

При исследовании причин преступлений, со-
вершаемых в семье, приходится сталкиваться с 
возникновением определенных психологических 
противоречий объективного и субъективного ха-
рактера. Многие действия лиц, проживающих в 
замкнутом пространстве (квартира, дом, кот-
тедж), были обусловлены некоторым недопони-
манием объективной истины происходящих со-
бытий. Зачастую оно возникает в результате воз-
действия импульсов непосредственной ситуации, 
которая влияет на определенные поступки чело-
века. Таковыми прежде всего могут быть ре-
флекторные движения, которые осуществляются 
автоматически, импульсивно под воздействием 
физиологического раздражения вне сознательно-
го контроля человека. Если, например, в резуль-
тате резкого высказывания в отношении мужа 
жена взмахнула рукой вследствие прирожденно-
го рефлекса размахивать руками, то у стоящего 
напротив мужчины может возникнуть мысль о 
предстоящем нападении. В этом случае он, ре-
флекторно защищаясь, может ударить жену, 
причинив вред здоровью. Однако говорить о 
наличии волевого противоправного поступка бы-
ло бы неверно.  

Следует, в частности, отметить, что преступ-
ления, совершаемые в семье, носят, как правило, 
латентный характер и могут быть осуществлены 
одним из двух способов: либо в результате физи-
ческого, либо посредством психического насилия. 
Если в первом случае действия субъекта прояв-
ляются в виде следов, оставленных на теле по-
терпевшего, то во втором – как результат явно 
выраженного воздействия на психику человека, 
которое визуально обнаружить невозможно. Угро-
зы субъекта могут выражаться словесно, жестами 
или в виде физического насилия: парализовать 
сопротивление потерпевшего. В этом случае 
субъект конкретно указывает на тот вред, который 
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он собирается причинить: убить, порезать лицо, 
причинить увечье или тяжкий вред здоровью. 
Кроме того, результатом причинения телесного 
повреждения может стать опасное для жизни и 
здоровья последствие, например, расстройство 
мозгового кровообращения с потерей сознания, 
амнезией, возникшей от сдавливания шеи руками. 
Впоследствии это может привести к летальному 
исходу, полной потере памяти и т. п. 

Как показали наши исследования, поведение 
определенного лица может оказывать влияние на 
преступные последствия, которые ограничивают-
ся последующим объективным развитием собы-
тий. Дело в том, что от лица, совершающего про-
тивоправные действия в отношении членов се-
мьи, не всегда зависит наступление преступного 
результата, который, хотя и является элементом 
его деятельности, зачастую относится к сфере 
влияния внешнего мира. Иными словами, 
наступление преступного результата не является 
элементом действия, а относится к сфере внеш-
него мира, поскольку действия субъекта, как пра-
вило, ограничиваются подготовкой, совершени-
ем, а в некоторых случаях мероприятиями, 
направленными на сокрытие преступления [6]. 
Приходится, в частности, отметить, что волевой 
поступок может способствовать наступлению 
иных последствий, чем те, которые намерева-
лось вызвать конкретное лицо, например, поку-
шение на жизнь и свободу или неосторожное 
противоправное деяние в отношении конкретного 
субъекта.  

Так, 10 апреля 2018 г. С. А. Ванчугов, нахо-
дясь в алкогольном опьянении, пришел в кварти-
ру Т. А. Затылковой (где она проживала совмест-
но с четырьмя детьми), стал ее оскорблять, 
угрожая выкинуть ее вместе с ребенком с балко-
на. При этом открыл балконную дверь, что вы-
звало ее испуг, так как все противоправные дей-
ствия она восприняла реально. После того, как  
С. А. Ванчугов несколько раз ударил Т. А. Затыл-
кову по лицу, она взяла кухонный нож и нанесла 
ему два удара в область груди без цели убий-
ства. В результате потери крови С. А. Ванчугов 
до приезда скорой помощи скончался. По показа-
ниям соседей, С. А. Ванчугов в состоянии алко-
гольного опьянения был очень агрессивным, не-

однократно избивал Т. А. Затылкову, угрожал 
причинить вред детям1. 

Таким образом, последствие преступления 
может выражаться не в желании причинения 
фактического вреда здоровью, а лишь в создании 
возможности такового. В этом случае используе-
мая субъектом объективная обстановка предпо-
лагает изменения во внешнем мире (возможное 
наступление смерти ребенка или матери), т. е. 
создание условий, которые в соответствии с об-
щими закономерностями развития определенно-
го состояния могут привести к осуществлению 
вредных последствий. Поскольку эти условия 
созданы, а некоторые изменения в объективном 
внешнем мире уже произошли, постольку опас-
ность сама является объективной категорией, 
которая может считаться некой разновидностью 
преступного последствия. При этом субъект мо-
жет понимать, что в отношении его наступят 
вредные последствия, которые отождествляются 
с действительным причинением вреда ему лично 
или его близким.  

Как показывает практика, нельзя отрицать, что 
существует и понятие опасного действия, т. е. 
опасности как свойства человеческой деятельно-
сти. В случае опасности как преступного послед-
ствия нас интересует не свойство действия, а 
созданное состояние опасности. Следовательно, 
при изучении конкретного противоправного пове-
дения субъекта, совершенного в отношении того 
или иного лица, проживающего в семье, очевид-
но, что беспоследственных преступлений не мо-
жет быть, а значит каждое из них предполагает 
фактическое причинение вреда или возможность 
такового. В ряде случаев общественно опасное 
изменение в объекте может выразиться в причи-
нении действительного вреда. Например, при 
убийстве наносится действительный вред жизни 
члена семьи, при изнасиловании – половой 
неприкосновенности ребенка или взрослого, при 
оскорблении – чести и достоинству. 

Если в результате действий виновного воз-
никла угроза причинения вреда кому-либо из 
членов семьи и эта опасность в свою очередь 
вызвала наступление вредного последствия, то 
вред будет считаться причиненным действием 
конкретного субъекта, создавшего опасность. 
При этом независимо от того, вступили ли в раз-

                                                            
1 Уголовное дело от 30 мая 2019 г. № 22-1656. Архив Хаба-
ровского краевого суда. 
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витие причинного ряда действия других лиц или 
силы природы, или даже противоправные по-
ступки самого потерпевшего. Если, например, 
мать (отец или отчим, или кто-то из родственни-
ков) при низкой температуре отправляет мало-
летнего ребенка на улицу и он замерзает, то 
смерть ребенка будет находиться в причинной 
связи с действием матери, хотя непосредствен-
ной причиной смерти были силы природы. Также 
обстоит дело в том случае, когда малолетний 
ребенок выпивает небрежно хранящийся в шка-
фу яд или убивает своего товарища из оставлен-
ного отцом заряженного ружья. Во всех указан-
ных случаях причинная связь между действием 
лица, создавшим опасное состояние, и насту-
пившим вредом не вызывает сомнений, а вопрос 
об ответственности будет решаться в зависимо-
сти от вины субъекта. Это означает, что если не-
осмотрительные действия конкретного субъекта 
привели к лишению жизни или травмам, несов-
местимым с дальнейшей жизнедеятельностью 
организма, т. е. к созданию иной ситуации, чем 
это было до преступления, то он должен понести 
наказание, или порицание, или осуждение за со-
вершенное деяние. 

В других случаях последствие преступления 
может выражаться не в фактическом нанесении 
ущерба, а лишь в создании возможности таково-
го. Это действия или бездействие субъекта, 
направленные на унижение чести и достоинства 
лиц, проживающих в семье, разглашение некото-
рых данных конкретного члена семьи, а также 
издевательства (психические, физические), заве-
домо ложное показание на себя и близких, глум-
ление (психологическое насилие или истязание), 
которые могут происходить в иной форме без 
причинения физического вреда здоровью, что 
может выражаться в высказывании недовольства 
(по незначительному поводу), угрозах, оскорбле-
ниях, критике, насмешках, ревности жены к ре-
бенку или, наоборот, создании у супруга(и) чув-
ства беспокойства, лишении свободы волеопре-
деления (при принуждении), отсутствии выплат 
алиментов на содержание детей.  

Вместе с тем психологическое насилие не 
всегда влечет опасное для жизни расстройство 
здоровья в силу того, что не всякое преступное 
деяние предполагает причинение действительно-
го, фактического вреда объекту посягательства. 
В некоторых случаях противоправное поведение 
создает лишь возможность причинения вреда 
конкретному субъекту. Следует отметить, что 

перечисленные реальные отклонения поведения 
того или иного субъекта, проживающего в семье, 
нередко становятся причиной агрессии в резуль-
тате деградации жертвы. Иначе говоря, появля-
ются вполне конкретные условия, силы, которые 
при последующем беспрепятственном их разви-
тии могут вылиться в действия, направленные на 
фактическое причинение вреда определенному 
субъекту. 

Поэтому для решения вопроса о причинах 
возникновения умысла на совершение противо-
правного деяния необязательно установление, 
было ли психологическое или физическое наси-
лие совершено в той форме, в какой обрисовал 
его потерпевший, но сам факт неправомерного 
поведения лица или создание неблагоприятных 
условий для совместного проживания в семье 
указывают на нарушение охраняемого законом 
общественного отношения. В связи с этим необ-
ходимо установить причину наступивших послед-
ствий, которые привели к затруднению или со-
зданию отрицательных условий (невозможность) 
совместного проживания в семье.  

Исследуя причины преступности, М. Бури пи-
сал: «Если мы хотим установить причинную за-
висимость конкретного явления, то мы должны в 
определенной последовательности установить 
все те силы, которые выявили какую-либо дей-
ственность для возникновения этого явления»  
[13. – С. 13]. Придерживаясь его мнения, было 
установлено, что причины проявления агрессии в 
семье зачастую не лежат на поверхности, а кро-
ются и формируются за ее пределами. Мы как-то 
не берем во внимание, а порой и забываем, что 
социальные, экономические, демографические, 
коммуникативные свойства личности, а также 
наше окружение могут влиять на психологиче-
ское состояние человека. Однако нельзя смеши-
вать существующую действительность с реаль-
ностью тех негативных факторов, которые проис-
ходят в конкретной семье. В этом случае появля-
ется возможность наступления преступного по-
следствия, которое может рассматриваться как 
свойство противоправного деяния. 

Всякое противоправное проявление челове-
ческой деятельности в семье может привести к 
созданию причин появления определенных нега-
тивных последствий. Другими словами, каждое 
условие, без которого последствие не может воз-
никнуть, находится в неразрывной связи со все-
ми остальными, и при отсутствии какого-либо 
одного или нескольких условий все действия 
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субъекта становятся инертными, не способными 
произвести противоправного деяния. Именно 
ввиду такого относительно нестабильного 
(взрывного) характера возникает возможность 
совершения преступления в семье, которое дает 
основание предполагать о причинении фактиче-
ского вреда здоровью ребенка, жене (мужу), теще 
и другим лицам, проживающим совместно. 

В семье наравне с мужской агрессией наблю-
дается женский деспотизм, который порой за-
шкаливает. Но в большинстве случаев в семье 
имеют место сексизм1, лишение какой-либо ин-
дивидуальности, психологическое стандартное 
предубеждение в отношении детей, женщин (те-
щи или свекрови) и иных лиц. В силу того, что в 
некоторых мусульманских странах женщины 
имеют более низкий статус, чем мужчины, то там 
наблюдается более высокий риск семейного 
насилия [18; 19]. В то же время очевидным явля-
ется и тот факт, что возникновение скандалов 
предугадать или спрогнозировать невозможно. 
Особое место в этом процессе занимает сексист-
ский юмор. Стоит, на наш взгляд, пояснить, чем 
плохая шутка отличается от сексистской. Пер- 
вая – просто несмешная и может носить оскорби-
тельный характер, а вторая – педалирует нега-
тивные стереотипы и предубеждения в отноше-
нии женщин, насаждает двойные стандарты.  
По нашему мнению, это явление показывает, как 
подобный юмор связан с теми же психологиче-
скими механизмами, что и толерантность к наси-
лию над лицами, совместно проживающими в 
семье. Сказанное, однако, не исключает того, что 
фактически наступившие в результате таких дея-
ний вредные последствия, как и их размер, могут 
оказать влияние на степень общественной опас-
ности. Поэтому особое значение имеет выясне-
ние причинной связи между совершением по-
ступка и наступлением общественно опасного 
последствия (например, предшествующая ссора 
на почве негативного отношения к кому-либо из 
членов семьи). 

Конечно, в целях признания деяния обще-
ственно опасным и противоправным необходимо 
проанализировать признаки состава преступле-
ния, описываемые в диспозиции уголовного за-
кона [1; 3; 9]. Иными словами, работникам право-

                                                            
1 Под сексизмом понимается система предвзятых взглядов 
и мнений, которые лежат в основе дискриминации женщин 
по признаку пола. 

охранительных органов приходится добывать 
различными процессуальными методами доказа-
тельства, необходимые для установления кон-
кретного факта происшедшего и для обоснова-
ния уголовной ответственности за оконченное 
преступление. Эта оценка должна объективно 
выражать признание вины, если преступления, 
например, совершены, во-первых, внезапно в 
силу возникшего гнева, а во-вторых, – с предва-
рительной подготовкой и заранее разработанным 
планом применения того или иного способа ин-
сценировки насилия. Поэтому уголовная ответ-
ственность ни при каких условиях не может быть 
связана со случайными последствиями челове-
ческого действия. Следовательно, если после 
досконального исследования происшедшего 
можно сделать вывод о том, что поступок кон-
кретного члена семьи находился в причинной 
связи с последствием его действий, то это слу-
жит предпосылкой виновности – субъективной 
предпосылкой уголовной ответственности.  
При этом не следует забывать, что каждое про-
тивоправное деяние имеет свои причины, кото-
рые обусловили его совершение. 

Нельзя, конечно, отрицать, что в семье воз-
можны противоправные действия. Это позволяет 
утверждать, что в силу определенных обстоя-
тельств в реальной действительности имеются 
условия, развитие которых повлечет беспрепят-
ственное воздействие на психику того или иного 
субъекта. Известно, что в некоторых случаях во 
время беременности женщина становится более 
раздражительной, обидчивой, осторожной, мед-
лительной или, наоборот, резкой в движениях. 
Эти факторы могут спровоцировать насилие во 
время беременности, которое широко распро-
странено среди партнеров из социально и мате-
риально неблагополучных слоев и в семьях с 
большим количеством совместно проживающих 
членов [14]. В то же время это может означать, 
что обозначенная ситуация оказывает непосред-
ственное влияние на существующую действи-
тельность, когда наблюдаются и иные условия, 
которые могут повернуть процесс развития в дру-
гую сторону. В реальной действительности могут 
существовать условия, которые содержат не од-
ну причину причинения вреда, а несколько.  
Так, некоторые исследователи отмечают, что две 
из пяти женщин (41%) сообщили о жестоком об-
ращении в детстве и почти каждая третья (29%) – 
о насилии в отношении малолетних детей со 
стороны интимного партнера в течение первых 
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четырех лет материнства [17]. Следовательно, 
при изучении причинной связи между действием 
лица и наступившими общественно опасными 
последствиями всегда имеет место уже свер-
шившийся результат, который уже наступил, и 
его невозможно отменить в силу наступившей 
действительности.  

По нашему мнению, все события, происходя-
щие в семье, необходимо рассматривать не изо-
лированно, а в их взаимодействии. В обозначен-
ном случае картина в отношении определенного 
события будет меняться. Таким образом, связь 
между причиной и следствием является необхо-
димой при исследовании всех противоправных 
действий субъекта. Расследование обозначен-
ных преступлений представляет собой результат 
совокупной деятельности факторов, которые 
можно назвать предшествующими условиями, 
способствующими совершению преступного дея-
ния в отношении кого-либо из членов семьи.  

Так, М. Майер еще в начале XX в. заявлял, 
что «…этические воззрения человека меняются, 
мнение о добром и злом в различные культурные 
эпохи является различным. И даже у людей, ко-
торые принадлежат к одному поколению, одному 
народу, одному состоянию, можно констатиро-
вать лишь ничтожную согласованность относи-
тельно проблемы обязанности и добродетели» 
[20. – С. 110]. 

Наши исследования показали, что причины 
преступлений, совершаемых в семье, не лежат 
на поверхности, их необходимо искать в самом 
поведении субъекта, который получил опреде-
ленное этическое воспитание, например, в до-
школьном возрасте в семье или еще раньше, т. е. 
на стадии раннего (от рождения) развития. Кроме 
того, после распада СССР на протяжении по-
следних 30 лет идет развращение молодежи с 
помощью различных средств и направлений. Это 
различные интернет-игры или фильмы с антисо-
циальной направленностью, заполонившие кино-
индустрию; негативная информация о так назы-
ваемой золотой молодежи и их родителях; без-
работица или поиск доходного места, где, не 
утруждаясь, можно было бы иметь приличные 
деньги; школьное и послешкольное обучение, 
оставляющее желать лучшего; сами родители, 
получившие баснословное богатство, воспиты-
вают детей в духе пренебрежительного отноше-
ния к бедным, мало зарабатывающим; неудовле-
творенность многих людей настоящим образом 
жизни (заработной платой, социальным положе-

нием, обстановкой в стране, извращенной фор-
мой негативизма, льющегося из разных источни-
ков информации); появление антагонистических 
классов с процветанием эксплуатации человека.  

В итоге причины обозначенных противоправ-
ных действий представляют собой результат со-
вокупной деятельности факторов, которые можно 
назвать сопутствующими условиями, поскольку 
без них преступление бы не совершилось. Однако 
необходимо отметить, что каждая причина, участ-
вующая в общей цепи факторов, приведших к 
негативным последствиям, всегда играет индиви-
дуальную роль, и двух одинаковых равноценных и 
равнозначных действий субъекта быть не может, 
хотя в некоторых случаях они могут повторяться в 
способе совершения преступления [8]. 

Исходя из вышесказанного у некоторых лиц 
появляется мнение, что, во-первых, к своей и 
чужой собственности можно относиться прене-
брежительно (разбить, сломать), во-вторых, не-
уважительное отношение к старшим будет вос-
приниматься окружающими как бравада, в-треть-
их, алкоголизм и наркомания (не только среди 
молодежи) – это естественное явление совре-
менного общества, в-четвертых, занятие спортом 
– это удел мажоров, в-пятых, компьютеризация 
населения, с одной стороны, это большое дости-
жение общества, а с другой – отсутствие вер-
бального общения.  

Перечисленные причины негативизма, прояв-
ляемые в семье, дают основание предполагать, 
что они не случайны и тесно связаны с индиви-
дуальными особенностями человека. Не подле-
жит сомнению, что все предыдущие и последую-
щие действия любого субъекта являются един-
ством внешнего и внутреннего, объективного и 
субъективного проявления его характера. Так, на 
первый взгляд незначительные оскорбления или 
неуважение, проявляемые друг к другу, могут 
быть причиной угроз или физического насилия 
[7]. Наличие или отсутствие причинной связи не 
может зависеть от того, сознает ли действующее 
лицо все последствия своих действий. Следова-
тельно, ничего не могут изменить чисто субъек-
тивные моменты знания или незнания, предви-
дения или непредвидения в рамках философских 
категорий «необходимость» и «случайность», 
отражающих различные типы связей предметов 
и явлений друг с другом. 

Исходя из того, что между преступлением, 
субъектом, адресатом противоправного деяния, 
их взаимным поведением, конкретной обстанов-
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кой существуют причинно-следственные связи, 
физическое насилие может включать комплекс 
инсценирующих действий, составляющих опре-
деленные противоправные способы. Содержа-
тельно они указывают: 

1) на падение с высоты (из окна квартиры, 
расположенной на верхних этажах многоэтажного 
дома, из оконного проема подъезда дома наружу 
или между лестничными маршами, с крыши жи-
лого дома, новостройки); 

2) утопление при купании (в реке или водое-
ме, в бассейне, ванной, а также в затопленном 
водой подвале жилого дома, котловане строяще-
гося сооружения); 

3) ожоги, ставшие результатом воспламене-
ния жидких, газообразных и иных веществ при 
случайно возникшем в квартире (жилом доме, 
гараже, сарае) пожаре; 

4) ушибы, полученные от ударов рукой, ногой, 
различными предметами, при столкновении с 
каким-либо объектом; 

5) травмы, полученные при попадании под ко-
леса движущегося поезда, автомобиля, трамвая, 
электропоезда метро; 

6) доведение до самоубийства (самоповеше-
ние, нанесение различных порезов, причинение 
огнестрельных повреждений стрелковым оружи-
ем, употребление критической дозы наркотиче-
ского средства; 

7) болезнь, вызванную занесением вирусной 
инфекции и несвоевременным оказанием меди-
цинской помощи. 

Перечисленные способы физического наси-
лия являются, как правило, результатом инсце-
нировки несчастного случая. Можно представить 
случаи, когда обвиняемый создает возможность 
наступления преступного последствия, а ее пре-
вращение в действительность происходит благо-
даря деятельности другого лица или даже самого 
потерпевшего. Например, кто-либо с намерением 
убийства ставит на тумбочку больного отравлен-
ное питье, зная, что больной ночью будет запи-
вать лекарство. Сиделка подает больному стакан 
с питьем, не зная, что в нем растворен яд. 

В ряде случаев эти привходящие обстоятель-
ства сознательно учитываются преступником и 
вводятся им в свой план для достижения преступ-
ного результата. В период судебного разбира-
тельства суд должен учитывать все обстоятель-
ства совершенного преступления, исследуя име-
ющиеся доказательства [5], чтобы при вынесении 
приговора не было невинно осужденных [4]. 

Для достижения преступного результата могут 
возникнуть и новые, неожиданные обстоятель-
ства. Так, гражданка Л. А. Батурина, намерева-
лась убить своего мужа, который после употреб-
ления спиртных напитков издевался (обзывал 
непристойными словами, бил) над ней и детьми. 
Муж пришел домой в сильной степени опьянения 
и жена, воспользовавшись ситуацией, ударила 
его по голове молотком, после чего он на следу-
ющий день скончался в результате развития ге-
матомы в области черепа. Факт смерти мужа же-
на объяснила нахождением его в нетрезвом со-
стоянии, в результате чего он упал, ударившись 
головой о порог дверного проема1. 

Следовательно, если причина переходит в 
следствие, а следствие является не чем иным, как 
проявлением причины, то чем действеннее при-
чина, тем сильнее эффект, порожденный ею. От-
сюда следует, что в действиях Л. А. Батуриной, 
приведших к такому последствию, имели место 
несколько факторов: издевательства мужа над 
ней и детьми, его пьянство и психологическое со-
стояние женщины, доведенной до отчаяния. 

В некоторых случаях причиной семейно-быто-
вых преступлений является не только пьянство 
совместно проживающих субъектов, но и бед-
ность. Исследования, проведенные некоторыми 
зарубежными учеными, показывают, например, 
что в результате более чем 50-летней войны де-
ти в Колумбии подвергаются многочисленным 
факторам риска, таким как бедность, граждан-
ские конфликты и насилие в семье. В дополнение 
к этим стрессорам нужно добавить, государ-
ственную и юридическую поддержку телесных 
наказаний, о чем свидетельствует высокий 
удельный вес маленьких детей, подвергающихся 
телесным наказаниям [3]. Более того, в отноше-
нии обозначенных лиц очень редко применяются 
меры социальной защиты в силу того, что эти 
преступления могут совершаться лицами с нару-
шенной психикой [2; 10].  

Заслуживает внимания точка зрения Д. А. Ше-
стакова, что момент фиксации совершения пре-
ступления в семье в достаточной степени за-
труднителен в силу активно оказываемого проти-
водействия со стороны заинтересованных лиц 
[11]. Поэтому должностные лица правоохрани-
тельных органов получают большой объем дока-

                                                            
1 Уголовное дело № 1-62 за 2019 г. Архив Бикинского го-
родского суда Хабаровского края. 
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зательственной информации от соседей, знако-
мых, дальних родственников пострадавших. 

К сожалению, при возбуждении уголовного 
дела следователь, как правило, интересуется 
лишь психическим состоянием пострадавшего.  
А причины, приведшие к совершению преступле-
ния, либо не изучаются, либо исследуются на 
недостаточном уровне. Обстоятельства, харак-
теризующие личность преступника, но не вы-
явившиеся в совершенном деянии, могут прини-
маться во внимание лишь при определении меры 
наказания в суде. В связи с этим прав  
Дж. Тайрен, который считает, что причинность и 
вина являются двумя параллельными процесса-
ми внутреннего и внешнего мира, скрещивающи-
мися друг с другом как «параллельные симптомы 
где-то позади лежащего единства», т. е. «психи-
ческого качества преступности» [21. – С. 118]. 
Иначе говоря, для установления в ходе рассле-
дования умысла необходимо исследовать и при-
чины, приведшие к противоправному деянию – к 
его последствиям. 

Исходя из вышеизложенного, представляется 
очевидным, что обозначенные обстоятельства во 
всех указанных случаях действий субъекта яв-
ляются ведущими при отграничении покушения 
от оконченного преступления и от приготовления 
к противоправному деянию. Можно предполо-
жить, что именно данное обстоятельство служит 
установлению причинной связи между преступ-
ным действием субъекта, совместно проживаю-
щего в семье, и последствием. Оно заключается 
в определенном изменении объективного мира, 
причем это изменение может выражаться или в 
фактическом причинении вредного последствия, 
или в создании возможности его – условий для 
фактического наступления вреда. Таким образом, 
причинная связь и противоправные действия 
субъекта являются одинаково необходимыми 
равноценными предпосылками наступления уго-
ловной ответственности за содеянное, что долж-
но устанавливаться не только на предваритель-
ном следствии, но и подтверждаться в суде. 
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Аннотация 

После совершения женщиной акта преступления и ее социального осуждения в обществе круг послед-
ствий противоправного поведения не замыкается только на самой женщине-преступнице и пострадавшем 
(или пострадавших), а циркулирует по социально-экономическим артериям всего государства. Поэтому 
анализ современного состояния женской преступности в России и фиксация динамики этого сложного со-
циального явления в обществе имеет важнейшее значение для выявления особенностей или общих тен-
денций в массе противоправного поведения, а также с точки зрения принимаемых ответных мер по пре-
дупреждению возникновения негативных социально-экономических последствий в системе координат об-
щественных отношений и на микроуровне каждой осужденной женщины и членов ее семьи. В качестве 
методов исследования авторами были выбраны анализ статистических данных, сравнительный анализ 
данных и анализ норм законодательства. Преимущество выбранных методов состоит в том, что авторами 
на основе имеющихся данных были отражены остроактуальные последствия женской преступности в 
нашей стране. Авторами исследования установлено, что в настоящее время динамика показателей жен-
ской преступности в России растет на общем фоне снижения количества зарегистрированных преступле-
ний в Российской Федерации с 2 206 249 в 2013 г. до 2 004 404 в 2021 г. В последнем отчетном году про-
изошел рост доли женской преступности на 0,24% по отношению к общему числу выявленных преступных 
лиц. Общая численность осужденных женщин, находящихся в исправительных колониях общего режима в 
России по данным на 2022 г., составила 28 361. Авторы также отмечают, что 44% осужденных женщин, 
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отбывающих наказание в России, не имеют образования вообще или имеют недостаточный уровень об-
разования для их возрастной категории. По последним данным численность молодых женщин, находя-
щихся в исправительных колониях общего режима в России, в возрастном цензе от 18 до 35 лет состав-
ляет 11 666 осужденных женщин; 62% осужденных женщин являются матерями. В России необходим ин-
ститут пробации; чрезвычайно важен дистанционный доступ осужденных женщин к получению образова-
ния даже в стенах исправительного учреждения, уровень достижения которого необходимо формировать 
по индивидуальным потребностям и возможностям каждой из осужденных женщин в приобретении ей 
профессии (специальности). Это должно сократить период ресоциализации после социальной изоляции. 
Вместе с тем возникла устойчивая необходимость в повышении уровня воспитания правовой культуры 
девушек и женщин в период обучения в любом образовательном учреждении страны с целью формиро-
вания законоисполнительного поведения, поскольку уважительное отношение к праву в системе коорди-
нат общественных отношений и правового поведения каждого человека лежит в основе гражданского вос-
питания. 

Ключевые слова: преступление, осуждение, наказание, Российская Федерация, социальный облик женской 
преступности, социальная изоляция, молодые осужденные женщины, учреждения ФСИН России, последствия, 
исправление, пробация. 

 
Abstract  

After the crime committed by a woman and social disapproval of such crime by the society, consequences of her 
illegal behavior are not focusing on that offending woman and the sufferer (or sufferers) alone, but are circulating 
within the entire state's social and economic arteries. Therefore, the analysis of the current state of women's 
crime in Russia and the fixation of the dynamics of this complex social phenomenon in society is of crucial 
importance for identifying features or general trends in the mass of illegal behavior, as well as from the point of 
view of the measures taken to prevent the occurrence of negative socio-economic consequences in the 
coordinate system of public relations and at the micro level of each convicted woman and her family members. 
The authors elect as the methods of their study an analysis of statistical data, a comparative analysis of data and 
analysis of statutory provisions. An advantage of the methods elected is that the authors are able, on the basis of 
the data available, to derive from the study the urgent consequences of the current situation in criminality among 
women in our country. The authors found that the existing dynamics of criminality among women in Russia are 
demonstrating a trend to growth, against the background of a general reduction of crime recorded in the Russian 
Federation from 2 206 249 in 2013 to 2 004 404 in 2021. The total number of women convicted and staying in the 
correctional colonies of general regime in Russia as of 2022 is equal to 28 361; 44% of women convicted and 
staying in prison in Russia are uneducated at all, or their education level is insufficient for their age category. 
According to most recent data, the number of convicted young women at an age of between 18 and 35 staying in 
the correctional colonies of general regime in Russia is equal to 11 666; 62% of convicted women are mothers 
and have children. A probation institute is required in Russia; a remote access of convicted women to education, 
even in the correctional facility, is extremely important, and the level of such education must be formed on the 
basis of each convicted woman's individual needs and capabilities, as regards acquisition of profession 
(specialty); the above measures are expected to reduce the social rehabilitation period after such social isolation; 
a steady need exists in enhancement of young girls' and women's legal culture in the course of education at any 
educational institution of the country in order to foster a law-abiding conduct, since the respect to law in the 
coordinates of social relationships and each person's legal behavior is the basis of civic education.  

Keywords: crime, conviction, punishment, Russian Federation, social image of criminality among women, social 
isolation, convicted young women, institutions of the FSIN of Russia, consequences, correction, probation. 

 

Преступность в границах социально-право-
вого явления отражается через количественную 
массу совершенных в обществе за конкретный 
временной период различного рода преступле-
ний, за которые предусмотрены наказания в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации. Авторы 
статьи замечают, что это не просто суммарное 
количество актов противоправного поведения 
людей в обществе, а явление, которое имеет 

свои закономерности и взаимосвязано с другими 
социальными явлениями зачастую даже ими 
определяющимися. Особо стоит отметить, что в 
социологической литературе преступность выра-
жается через форму отклоняющегося поведения 
в обществе, а также как статистически устойчи-
вое социальное явление. 

При рассмотрении преступлений не только как 
свершившийся акт человеческого поведения в 
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форме действия (бездействия), но и как виновно 
совершенное общественно опасное деяние, за-
прещенное на территории нашей страны под 
угрозой общественного осуждения и назначения 
за него наказания, авторы отмечают некоторые 
особенности в преступности женщин. Внимание к 
данному виду преступности объясняется местом 
женщины в системе координат общественных 
отношений, ролью современной женщины в со-
циуме, а также крайне негативными последстви-
ями противоправного поведения женщин, затра-

гивающего важные аспекты жизни нашего обще-
ства, в частности, взаимоотношения внутри се-
мьи, процесс воспитания и нравственные уста-
новки членов семьи.  

Общие сведения о состоянии преступности в 
России и характеристика преступных лиц за пе-
риод с 2013 г. по июнь 2022 г. отображены в 
табл. 1 и 2, которые были составлены на основе 
официальных статистических показателей, пред-
ставленных на портале правовой статистики Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации. 

 
Т а б л и ц а  1 

Общие сведения о состоянии преступности в Российской Федерации за 2013 г. – июнь 2022г.* 
 

___________________ 
* Источник табл. 1, 2 и рис.: Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России за 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 
2021 г., январь – июнь 2022 г. – URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf 

 

Зарегистрировано  
преступлений 

по отчетным периодам 

Первое 
полугодие 

2022 г. 

Январь – 
декабрь 
2021 г. 

Январь – 
декабрь 
2020 г. 

Январь – 
декабрь 
2019 г. 

Январь –
декабрь 
2018 г. 

Январь –
декабрь 
2017 г. 

Январь –
декабрь 

2016 г. 

Январь –
декабрь 
2015 г. 

Январь –
декабрь 
2014 г. 

Январь –
декабрь 
2013 г. 

Особо тяжких 64 740 114 066 109 848 104 719 112 201 113 712 107 422 126 360 127 374 118 617 

Тяжких 211 536 446 013 453 356 389 373 335 973 323 591 350 357 393 295 398 027 419 047 

Средней тяжести 295 107 604 403 635 527 654 912 660 056 706 636 748 387 820 354 716 821 740 159 

Небольшой тяжести 432 262 839 921 845 487 875 332 883 301 914 535 953 895 1048467 924 177 928 424 

Экономической 
направленности: 

70 815 117 707 105 480 104 927 109 463 105 087 108 754 112 445 107 314 141 229 

налоговых 3 003 5 543 4 872 4 503 7 630 8 654 9 283 9 041 6 205 6 893 

коррупционной 
направленности 

22 396 35 051 30 813 30 991 30 495 29 634 32 924 32 455 32 060 42 506 

экологических 10 220 20 289 22 676 22 230 23 899 24 379 23 688 24 856 25 526 24 728 

террористического 
характера 

1 332 2 136 2 342 1 806 1 679 1 871 2 227 1 538 1 127 661 

экстремистской 
направленности 

775 1057 833 585 1 265 1 521 1 450 1 329 1 024 896 

связанных с ОПК 722 1094 923 784 673 525 - - - - 

совершенных в особо 
крупном размере либо 
сопряженных с извле-
чением дохода в осо-
бо крупном размере 

25 282 47 662 39 048 39 235 38 509 37 412 37 087 37 802 33 033 33 504 

совершенных в круп-
ном (значительном) 
размере, причинив-
ших крупный (значи-
тельный) ущерб 

356 381 756 147 776 374 708 351 674 878 717 113 752 892 800 480 690 609 588 683 

Связанных с незакон-
ным оборотом: 

наркотических 
средств, психотроп-
ных веществ или их 
аналогов, сильнодей-
ствующих веществ 

90 838 179 732 189 905 190 197 200 306 208 681 201 165 236 939 253 517 231 462 

оружия 12 704 23 507 24 792 26 557 27 452 28 916 27 994 27 320 26 220 26 965 

Совершенных  
с использованием: 

оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, 
взрывных или имити-
рующих их устройств,  

2 946 4 699 5 169 5 571 6 003 5 434 6 031 6 939 7 231 7 676 

Из них 
огнестрельного, газо-
вого оружия, боепри-
пасов 

2 132 3 374 3 784 4 014 4 203 4 591 4 847 5 263 4 637 4 550 

взрывчатых веществ 
и взрывных устройств 

189 152 175 119 96 126 145 168 204 273 

имитирующих 
устройств 

31 59 49 59 67 – – – – – 

Совершенных:  
в городах 

817 306 1 622 785 1 644 015 1 613 905 1 566 131 1 605 182 1 671 812 1 827 455 1 656 439 1 687 072 

сельской местности 180 175 371 740 390 333 400 787 415 167 443 228 469 980 508 158 458 109 466 477 

Всего преступлений 1 003 645 2 004 404 2 044 221 2 024 337 1 991 532 2 058 476 2 160 063 2 388 476 2 166 399 2 206 249 
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Т а б л и ц а  2  
Характеристика лиц, совершивших преступления в Российской Федерации за 2013 г. – июнь 2022 г. 

 
Выявлено лиц, 
совершивших 
преступления  

за отчетный период 

Первое 
полугодие 

2022 г. 

Январь – 
декабрь 
2021 г. 

Январь – 
декабрь 
2020 г. 

Январь – 
декабрь 
2019 г. 

Январь – 
декабрь 
2018 г. 

Январь – 
декабрь 
2017 г. 

Январь – 
декабрь 
2016 г. 

Январь – 
декабрь 
2015 г. 

Январь – 
декабрь 
2014 г. 

Январь – 
декабрь 
2013 г. 

Женщин 70 967 137 724 136 318 142 505 145 486 146 916 148 026 172 178 157 484 156 268 

Доля женщин в общем 
количестве выявлен-
ных лиц, совершивших 
преступления  
в отчетном периоде: 

16,32% 16,23% 15,99% 16,11% 15,63% 15,19% 14,57% 16,01% 15,75% 15,43% 

несовершеннолетних 12 859 29 126 33 575 37 953 40 860 42 504 48 589 55 993 54 089 60 761 

учащихся, студентов 14 546 31 153 34 773 40 910 44 430 45 504 49 971 55 963 54 610 60 879 

лиц, не имеющих по-
стоянного дохода 

282 138 543 965 544 829 563 986 601 252 635 517 664 627 716 683 658 369 664 969 

безработных 1 979 8 628 7 634 4 935 4 775 4 391 6 146 22 011 34 453 38 056 

Ранее совершивших 
преступления 

251 464 493 813 492 107 504 416 525 475 541 541 548 382 556 914 508 314 458 520 

Из них: 
ранее судимых за 
преступления 

131 772 255 502 255 296 261 941 270 988 273 379 272 967 303 494 307 021 322 029 

совершивших пре-
ступления, признан-
ные опасным или осо-
бо опасным рециди-
вом 

9 154 18 681 19 068 19 564 19 950 21 505 22 449 23 318 21 608 19 699 

В составе групп 55 344 104 828 108 918 117 616 127 015 131 165 141 478 152 072 137 773 145 382 

В том числе:  
организованной груп-
пы либо преступного 
сообщества 

7 659 11 910 9 764 9 578 9 693 9 261 9 317 9 664 8 363 8 086 

В состоянии опьянения: 
алкогольного 

122 443 262 452 288 361 298 432 326 269 352 062 395 299 354 397 310 082 298 306 

наркотического 3 098 6 620 6 787 8 117 11 998 21 370 25 969 30 523 29 387 25 221 

Всего выявлено лиц, 
совершивших преступ-
ления 

434 731 848 320 852 506 884 661 931 107 967 103 1 015 875 1 075 333 1 000 100 1 012 563 

Зарегистрировано пре-
ступлений за отчетный 
период 

1 003 645 2 004 404 2 044 221 2 024 337 1 991 532 2 058 476 2 160 063 2 388 476 2 166 399 2 206 249 

Остались нераскрытыми 
преступления в отчетном 
периоде 

385 029 933 308 963 752 915 204 860 408 886 786 983 355 1 047 099 948 647 950 325 

 
Статистическая информация, представленная 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
в части официальных статистических данных о 
рецидивной преступности, не содержит гендер-
ного разделения, что, как представляется авторам 
статьи, искажает социальный облик женской пре-
ступности в России.  

С 2013 по 2021 г. в России было зарегистриро-
вано 19 044 157 преступлений. За этот период 
были выявлены 1 342 905 женщин, совершивших 
преступления; 403 450 несовершеннолетних (жен-
ского и мужского пола), совершивших преступле-
ния; 4 629 482 лица, ранее уже совершавших пре-
ступления на территории страны. 

При этом отмечался как резкий спад, так и 
возобновляющийся подъем женской преступно-
сти по стране за последнее десятилетие. Коли-
чество выявляемых правоохранительными орга-
нами женщин-преступниц в течение 2012–2015 гг. 
увеличилось с 154,4 до 172,2 тыс., соответствен-
но, их доля в процентном соотношении к общему 

числу лиц, совершивших преступления, за тот же 
отрезок времени также возросла с 15,3 до 16%, 
но с 2016 г. показатели изменились [4. – С. 5]. 

Так, в 2021 г. было выявлено 137 724 женщи-
ны, совершивших преступления, 29 126 несо-
вершеннолетних (женского и мужского пола) так-
же совершивших преступления в стране и 
493 813 лица, которые ранее уже совершали 
преступления, из них ранее судимых –  
255 502 человека, из которых признаны опасны-
ми или особо опасными – 18 681. Данные коли-
чественные показатели за 2021 г. в отношении 
женщин и несовершеннолетних (женского и муж-
ского пола) являются самыми низкими по стране 
за последние 9 лет.  

Изменение во времени такого сложного соци-
ального явления, как женская преступность, за 
период с 2013 по 2021 г. в России отображено на 
рисунке согласно количественным показателям 
табл. 1 и 2. 
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Необходимо отметить, что самый высокий 
показатель по уровню выявленной женской 
преступности за последние 9 лет был именно в 
2021 г. Несмотря на то что в 2015 г. было 
выявлено 172 178 женщин, совершивших прес-
тупления, в 2021 г. количественный показатель 
составил только 137 724 женщины, совершивших 

преступления, при этом доля женской преступ-
ности в процентом соотношении к общей числен-
ности выявленных преступников в России в  
2015 г. была на уровне 16,01%, а в 2021 г. 
данный показатель вырос до 16,23%. 

 

 

 

Рис. Динамика женской преступности в России за период с 2013 по 2021 г. 

 
В 2016 г. отмечался самый низкий показатель 

женской преступности – 14,57%. По сравнению с 
с 2015 г. в 2016 г. уровень женской преступности 
снизился на 1,44%. Однако к 2021 г. произошел 
рост женской преступности на 1,66%. Так, в  
2017 г. произошел подъем на +0,62%, в 2018 г. – 
на +0,44%, в 2019 г. – на +0,48 %, в 2020 г. 
наблюдалось снижение на 0,12%, а в 2021 г. – 
снова подъем на 0,24%.  

Несмотря на то что числовой показатель заре-
гистрированных преступлений в России за по-
следние 9 лет сократился с 2 206 249 до 
2 004 404 (на –10,1%), показатель по количеству 
выявленных лиц, совершивших преступления за 
тот же период, снизился почти до –19,361%, так 
как в 2013 г. было выявлено 1 012 563, а в  
2021 г. – только 848 320 преступников. При этом 
соотношение общего количества зарегистриро-
ванных в России преступлений в 2013 г. к коли-
честву выявленных преступных лиц в 2013 г. к 
тем же показателям за 2021 г. также отражает 
рост преступности в России в сравнении с 2013 г. 
до +19,125%.  

Остановимся подробнее именно на социаль-
ном облике женской преступности в лице осуж-
денных женщин, которые отбывают наказание в 
исправительных учреждениях, входящих в струк-
туру ФСИН России в настоящее время (табл. 3). 

Представленные показатели выводят не толь-
ко социальный взаимообусловленный фон жен-

ской преступности на макроуровне, т. е. по стране 
в целом, но и социальный портрет современной 
преступницы, которая отбывает наказание в виде 
лишения свободы на определенный срок, соглас-
но обвинительному приговору суда, в одной из  
60 исправительных колоний общего режима для 
женщин на территории России. 

Как уже отмечалось выше, доля женской пре-
ступности на территории России в 2021 г. соста-
вила 16,23% от общего числа зарегистрирован-
ных преступлений на территории России за тот 
же 2021 г. На начало 2021 г. только 8,2% от об-
щего числа осужденных за преступления отво-
дится женскому полу, а остальная масса осуж-
денных – это мужчины. По официальным дан-
ным, на начало 2021 г. в учреждениях уголовно-
исполнительной системы находилось 39 526 жен-
щин [5. – С. 56].  

По данным ФСИН России, в 2022 г. в местах 
отбывания наказания находилось 28 361 женщи-
на, т. е. на 28,25% меньше в сравнении с показа-
телем на начало 2021 г. В учреждениях уголовно-
исполнительной системы из года в год содержит-
ся количество женщин, которое сопоставимо по 
численности со структурой населения некоторых 
российских городов, при этом большинство осуж-
денных трудоспособного и детородного возраста 
[3. – С. 130]. 
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Т а б л и ц а  3  
Социологическая характеристика осужденных женщин, отбывавших наказание в исправительных 

 колониях общего режима в России в 2022 г.* 
 

Показатели Количество, женщин % 

По возрастному цензу 

от 18 до 35 лет 11 666  41 

от 36 до 55 лет 14 805 52 

от 56 до 60 лет 1 087 4 

от 61 до 65 лет  523 2 

старше 65 лет 280 1 

По семейному положению  

Замужем 6 322 22 

Не замужем 11 801 41 

Состоят в гражданском браке 4 986  18 

В браке не состоят 5 252  19 

По уровню образования 

Не имеют образования 630 2 

Имеют начальное образование 982  3 

Имеют основное общее образование 4 473 16 

Имеют среднее образование  6 343 23 

Имеют начальное профессиональное образование 4 001 14 

Имеют среднее профессиональное, незаконченное выс-
шее образование 

9 583 34 

Имеют высшее образование  2 349 8 

Не имеют профессии 3 615 13 

Являются получателями социальных 
выплат 

По старости 1 523 5 

По инвалидности 1 059 4 

Наличие детей  
Имеют детей 17 615 62 

Не имеют детей 10 746 38 

Всего в исправительных учреждениях 28 361 женщина 

___________________ 
* Составлено по статистическим данным и информационному письму ФСИН России от 17 июня 2022 г № исх-03-39755 «Об осужденных женщинах, отбы-
вающих наказание в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. – URL: https://fsin.gov.ru/statistics/ 

 
Традиционно уровень женской преступности в 

5–7 раз ниже уровня преступности мужчин, хотя в 
стране численность женщин больше, чем мужчин. 
Криминальная активность женщин выражается в 
экономических преступлениях, вымогательствах, 
преступлениях, которые связаны с незаконным 
оборотом наркотиков, квартирными кражами, 
должностными преступлениями, незаконной част-
ной фармацевтической деятельностью, незакон-
ной частной медицинской практикой. Значительно 
увеличилась доля женщин, совершающих пре-
ступления под воздействием наркотических 
средств. Более того, современный облик женской 
преступности стал дополняться характеристиками 
поведения, транслирующего агрессивность и же-
стокость, что глубоко проникает в нравственную 
атмосферу самого общества и влияет на поведе-
ние малолетних детей, несовершеннолетних, мо-
лодежи и взрослых [6. – С. 77].     

Проведенный анализ количественных показа-
телей позволяет указать на то, что наибольший 
процент осужденных женщин, отбывающих 
наказание в исправительных колониях общего 
режима, приходится на возрастной ценз от  
36 до 55 лет, который составляет большин-
ство – 52% (14 805 женщин). Следующими за 
ними по многочисленности идет категория мо-
лодых осужденных женщин в возрасте 18– 

30 лет – 41% (11 666 женщины). Далее просле-
живается глубочайший разрыв между возраста-
ми преступниц, а именно: 4% (1 087 женщин) – 
56–60 лет; 2% (523 женщины) – 61–65 лет и 1% 
(280 женщин) – старше 65 лет.  

Только 22% осужденных женщин от общего 
числа осужденных, находившихся в исправи-
тельных учреждениях России в 2022 г., состояли 
в зарегистрированном браке, а 18% из них – в 
гражданском браке. Таким образом, 60% осуж-
денных женщин в исправительных колониях в 
браке не состояли и не замужем. 

Пенсионерами по старости являются 5% 
(1 523 женщины), пенсионерами по инвалидности 
– 4% (1 059 женщин). Общий показатель нетру-
доспособности у осужденных женщин по России 
в 2022 г. не превышал 9%.  

Следует отметить, что 2% (630 женщин) осуж-
денных женщин, находящихся в настоящее вре-
мя в исправительных учреждениях общего режи-
ма, не имеют никакого образования и 3%  
(982 женщины) не имеют начального общего 
школьного образования, что стоит противопоста-
вить показателю в 8% (2 349 женщин), относя-
щемуся к осужденным женщинам, которые имеют 
высшее профессиональное образование. Так, 
осужденных женщин с высшим образованием, 
находящихся на исправлении по приговорам, на 
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3% (737 женщин) больше, чем женщин, которые 
не имеют образования или не имеют даже  
9 классов образования.  

Необходимо также отметить, что наибольший 
процент в исправительных учреждениях прихо-
дится на осужденных женщин, имеющих среднее 
профессиональное и незаконченное высшее об-
разование, – 34 % (9 583 женщины), доля осуж-
денных женщин со средним общим образовани-
ем составляет 23% (6 343 женщины), основным 
общим образованием – 16% (4 473 женщины) и 
начальным профессиональным образованием – 
14% (4 001 женщина).  

Так, авторами статьи установлено, что в России 
в 2022 г. 44% осужденных женщин (12 482 из 
28 361), отбывающих наказание, не имели образо-
вания вообще или имели, но уровень образования 
был недостаточным для их возраста, в котором 
женщина уже должна иметь профессиональные 
знания, навыки и умения, чтобы обеспечить себя 
материально, тем более, если у нее есть дети.  

При этом не имеют профессии 3 615 осуж-
денных женщин (13% от общего числа осужден-
ных женщин). В связи с этим во всех исправи-
тельных учреждениях России в соответствии с 
частью 1 статьи 108 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации от 8 января  
1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 11 июня 2022 г.)1 органи-
зовано обязательное профессиональное или 
среднее профессиональное образование по про-
граммам подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих, осужденных к лишению свободы, 
не имеющих профессии (специальности), по ко-
торой осужденная могла бы работать в исправи-
тельном учреждении и после освобождения из 
него. Согласно данным ФСИН России, фактов 
освобождения осужденных женщин с начала 
2021/2022 учебного года без профессии не до-
пущено. Однако 56%, или 15 933 женщины-
преступницы, в настоящее время находятся в 
исправительных учреждениях и упускают свои 
возможности для получения высшего професси-
онального образования или востребованного до-
полнительного образования, специальной подго-
товки или переподготовки по специальности по-
сле полученного среднего профессионального 
образования, которые так важны в современном 

                                                            
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
от 8 января 1997 г. N 1-ФЗ (ред. от 11 июня 2022 г.). – URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/ 

мире для трудоустройства. Такое негативное по-
следствие женской преступности особенно каса-
ется категории молодых (в возрасте от  
18 до 35 лет) осужденных женщин, численность 
которых в исправительных колониях России в 
настоящее время достигла 11 666.  

Анализ данных позволяет выделить важную 
взаимосвязь: предоставление профессионального 
обучения и создание соответствующих условий 
для этого в исправительных учреждениях России 
в настоящее время зависит от уровня образова-
ния самих женщин, попадающих в уголовно-
исправительную систему и отбывающих наказа-
ние. Как установлено авторами статьи ранее, 44%, 
или 12 428, осужденных женщин, которые отбы-
вают наказание в российских исправительных ко-
лониях общего режима имеют образовательный 
предел на уровне начального, основного общего и 
основного среднего школьного образования.  

Таким образом, внутри самой уголовно-
исполнительной системы образовательный 
процесс юстируется под определенного рода 
профессии (специальности) с целью заполнения 
производственных объектов исправительных 
учреждений необходимыми кадрами. Соответ-
ственно, осужденные женщины вынуждены дости-
гать образовательного уровня, который определя-
ет на месте само исправительное учреждение с 
учетом особой организации его деятельности.  

Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 апреля 2021 г. № 1138-р.2 на пе-
риод до 2030 г., устанавливает, в том числе для 
осужденных женщин в исправительных учрежде-
ниях, необходимость в улучшении условий труда 
и совершенствовании системы профессиональ-
ного обучения и среднего профессионального 
образования. Становится очевидно, что в уго-
ловно-исправительной системе страны до 2030 г. 
и в стенах исправительных колоний общего ре-
жима в России образовательные программы и 
процесс обучения, в том числе по направлениям 
профессий (специальностей) для осужденных 
женщин будет продолжать сохраняться на том же 

                                                            
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29 апреля 2021 г. № 1138-р «Об утверждении Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы РФ на период 
до 2030 г.». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_383610/7eada0efe8cc5c372459d10f592b9da02b0b
877d/ 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383610/7eada0efe8cc5c372459d10f592b9da02b0b877d/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383610/7eada0efe8cc5c372459d10f592b9da02b0b877d/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383610/7eada0efe8cc5c372459d10f592b9da02b0b877d/
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уровне, ввиду того что общеобразовательная 
подготовка самих женщин, приговоренных к ли-
шению свободы, более чем в половине случаев 
не переступает порог средней школы. В настоя-
щее время в исправительных колониях содер-
жатся 44% (или 12 428) женщин с таким образо-
вательным пределом. Остальные 42% осужден-
ных женщин (за исключением женщин, получаю-
щих пенсию по старости, и женщин с высшим 
образованием) до окончания их срока лишения 
свободы будут продолжать оставаться на не-
достаточном для их возраста и дальнейшего 
трудоустройства образовательном уровне. 
Внушительной авторам статьи представляется и 
цифра, которая уже указывалась выше, –  
11 666 женщин-осужденных в возрасте от 18 до 
35 лет (или 41% от общей численности в  
28 361 осужденных женщин), как один из показа-
телей, характеризующих молодую женскую пре-
ступность в России в 2022 г. Через проекцию ста-
тистических данных видно, что в преступную де-
ятельность активно вовлекаются профессио-
нально необразованные молодые женщины и 
женщины, которые прошли только допрофессио-
нальное обучение и общеобразовательную под-
готовку уровня средней школы. 

Недостаточный уровень образования, соглас-
но возрасту каждой осужденной женщины, сле-
дует отнести к причинам наступления негативных 
социальных последствий женской молодой пре-
ступности в возрасте от 18 до 35 лет: создание 
социальных барьеров для женщины с судимо-
стью; наступление проблем в области преодоле-
ния противоправного поведения женщины в об-
ществе и эффективного предупреждения совер-
шения новых преступлений женщинами; пониже-
ние социального статуса женщины в обществе, 
более длительный процесс ресоциализации каж-
дой женщины после пребывания в состоянии со-
циальной изоляции.  

У 17 615 осужденных женщин, в настоящее 
время изолированных от общества в исправи-
тельных колониях, установлено наличие детей, 
что составляет 62% от общего числа осужденных 
женщин. У 10 746 женщин (38% осужденных жен-
щин) детей нет. Конечно, мотивы противоправ-
ного поведения женщин в момент совершения 
преступлений, за которые они отбывают наказа-
ние, и характеристика содеянного ими нам не из-
вестны, но оставляет глубочайшее впечатление 
то, что в настоящий период времени 17 615 осуж-
денных матерей отбывают наказание в исправи-

тельных колониях России. Таким образом, про-
слеживается и находит свое подтверждение нега-
тивное последствие женской преступности в Рос-
сии, выражающееся в массовом оставлении ма-
терями своих детей на длительный период вре-
мени, от заключения под стражу, пребывания в 
следственном изоляторе, исправительном учре-
ждении и до выхода на свободу после отбывания 
наказания. Следовательно, общее количество 
детей, оставшихся в России без присмотра со 
стороны своих матерей-осужденных значитель-
но больше, чем цифра 17 615.  

При сопоставлении количественных показате-
лей в 11 666 (в 41%) по категории осужденных 
молодых женщин в возрасте 18–35 лет просле-
живается взаимосвязь с социально-экономичес-
кими и негативными демографическими послед-
ствиями социального явления молодой женской 
преступности в том, что в России более 11 ты-
сяч молодых женщин репродуктивного возрас-
та не имеют детей, а могли бы родить своих 
детей, но находятся в местах лишения свободы 
и выйдут после окончания срока наказания в со-
циум с судимостью.  

Молодое поколение нашей страны составля-
ют также и дети, которые родились у осужденных 
женщин в период пребывания в исправительных 
учреждениях ФСИН России. В настоящее время 
могут содержаться с осужденными женщинами-
матерями только малолетние дети до трех лет. 
Согласно части 1 статьи 100 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации от 8 
января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 11 июня 2022 г.)1, 
осужденным женщинам-матерям и их детям мо-
жет быть разрешено совместное проживание, а 
также осужденные женщины-матери могут об-
щаться с ними только в свободное от работы 
время, но без ограничений. 

Авторы статьи отмечают, что Концепция разви-
тия уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации, утвержденная Распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 1138-р 
от 29 апреля 2021 г.2, для обеспечения условий 
содержания женщин-осужденных, имеющих несо-
вершеннолетних детей, предусматривает положе-
ние об увеличении возраста ребенка, находяще-

                                                            
1 URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_ 
12940/   
2 URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
383610/7eada0efe8cc5c372459d10f592b9da02b0b877d/  
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гося в доме ребенка при исправительном учре-
ждении. Но среда в таких домах для малолетних 
детей при исправительных учреждениях все же не 
самая подходящая для правильного здорового 
детского развития и уязвимой детской психики. 
Также сама изоляция на женщинах в местах от-
бывания наказания сказывается отрицательно. 
Как будто эти женщины с обвинительным приго-
вором лишаются своего женского и природного 
естества, особенностей физиологии и психики, а 
также потребности и необходимости оказывать 
заботу своим рожденным детям и даже еще не 
родившимся [1. – С. 19]. 

В настоящее время с целью профилактики от-
казов матерей от новорожденных детей в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы про-
водятся занятия с беременными женщинами и 
женщинами, имеющими детей, по программам 
«Школа будущих матерей», «Школа позитивного 
материнства», «Мамина школа», основной зада-
чей которых является нормализация психоэмо-
ционального состояния у беременных женщин, 
подготовка их к родам, воспитание у осужденных 
женщин чувства материнства, развития роди-
тельских навыков. Изолированные от общества и 
родственных связей беременные осужденные 
женщины и осужденные женщины с малолетними 
детьми вынуждены справляться с обязанностями 
матерей. Вместе с тем они могут обращаться к 
врачам-специалистам медико-санитарных частей 
ФСИН России с привлечением по необходимости 
врачей-специалистов государственной и муници-
пальной системы здравоохранения. 

К сожалению, мы не обладаем данными о по-
казателе смертности в исправительных колониях 
общего режима для осужденных женщин. Одна-
ко, согласно официальным данным об итогах и 
достижениях деятельности уголовно-исполни-
тельной системы в России в период с 2010 по 
2020 г., только за 2020 г. в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы умерло 2 400 чело-
век (мужчин и женщин). Более того, за 2020 г. 
среди осужденных, подозреваемых и обвиняе-
мых в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, выявлены 4 942 случая заболевания 
ВИЧ-инфекцией и 1 516 случаев заболевания 
туберкулезом. Циркуляция и вспышки смертель-
но-опасных заболеваний в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы могут приводить к 
тому, что осужденные женщины-матери, которые 
имеют малолетних детей до трех лет и отбывают 
наказание по приговорам суда за преступления, 

осознанно оставляют своих маленьких детей на 
попечение родным или близким, или отказыва-
ются от них. 

Лишение свободы как вид уголовного наказа-
ния по своей сущности настроено на самодетер-
минацию преступности через криминальную суб-
культуру, с одной стороны, и субкультуру персо-
нала исправительных учреждений – с другой, 
которые функционируют в стенах уголовно-
исполнительной системы [2. – С. 223]. 

Согласно Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации, 
утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 апреля 2021 г.  
№ 1138-р, на период до 2030 г. выдвинуты сле-
дующие цели: исправление осужденных, предпо-
лагающее обеспечение исполнения наказания в 
условиях, не унижающих человеческого достоин-
ства и соответствующих законодательству Рос-
сийской Федерации; совершенствование воспи-
тательной, психологической и социальной рабо-
ты с осужденными, направленной на формиро-
вание уважительного отношения к обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям человече-
ского общежития. 

Основными из современных направлений со-
вершенствования и развития уголовно-исполни-
тельной системы в России до 2030 г. признаются 
создание и развитие системы пробации. ФСИН 
России разработан проект Федерального закона 
«О пробации в Российской Федерации». Соглас-
но части 1 статьи 5 проекта Федерального закона 
«О пробации в Российской Федерации» (текст по 
состоянию на 4 апреля 2022 г.)1, пробация пред-
ставляет собой совокупность мер, принимаемых 
в отношении осужденных, а также лиц, освобож-
денных из учреждений, исполняющих наказания 
в виде принудительных работ или лишения сво-
боды, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, включая их ресоциализацию, социальную 
адаптацию и социальную реабилитацию, защиту 
прав и законных интересов указанных лиц, кон-
троль и надзор за их поведением, предупрежде-
ние совершения ими преступлений и правонару-
шений. В этой же статье разъясняется понятие 
«трудная жизненная ситуация» как обстоятель-

                                                            
1 Проект Федерального закона «О пробации в Российской 
Федерации» (текст по состоянию на 4 апреля 2022 г.). – 
URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc& 
base=PRJ&n=219027#X05zILTsXD5wwWgl 
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ство или обстоятельства, ухудшающие условия 
жизнедеятельности лиц, в отношении которых 
осуществляется пробация, последствия которой 
они не могут преодолеть самостоятельно.  

Анализ проекта данного закона о пробации  
(по состоянию на 4 апреля 2022 г.) показывает, 
что государством планируется использовать 
метод адресной поддержки граждан, относящих-
ся к различным социально-демографическим 
группам населения страны, которые находятся на 
исправлении в учреждениях, исполняющих нака-
зание в виде принудительных работ или лишения 
свободы на территории России, испытывающих на 
себе именно трудную жизненную ситуацию, кото-
рую они не могут преодолеть самостоятельно. 
При этом будет устанавливаться обязанность ис-
правительного учреждения осуществлять соци-
альное исследование личности, отражающее по-
тенциальные риски рецидива, криминогенные и 
социальные потребности и перспективы ресоциа-
лизации, а также социальное сопровождение, 
обеспечивающее непрерывность процесса прово-
димых реабилитационных мероприятий и лечения 
социально значимых заболеваний.   

Некоторые положения в проекте закона о 
пробации наиболее значимо повлияют на право-
вой статус осужденных женщин, так как будет 
предоставлено право женщинам, которым 
остается срок лишения свободы не более 9 ме-
сяцев, на получение социальной помощи, а также 
помощи в трудовом и бытовом устройстве от ад-
министрации учреждения, где они содержатся на 
исправлении. В данном проекте закона преду-
сматривается, что пенитенциарная пробация 
будет осуществляться на основе учета индиви-
дуальных особенностей, обстоятельств и по-
требностей самих осужденных женщин, но вме-
сте с тем и на основе рациональности примене-
ния мер принуждения, средств исправительного, 
социального и иного характера и мер стимулиро-
вания правопослушного поведения в отношении 
только той осужденной женщины, которая в 
администрацию исправительного учреждения не 
позднее 9 месяцев до истечения срока наказа-
ния, подаст заявление об оказании содействия 
в ресоциализации, социальной адаптации и со-
циальной реабилитации. Поэтому только при 
положительном решении администрации испра-
вительного учреждения на основании оценки ин-
дивидуальной нуждаемости, факторов и условий, 
характеризующих трудную жизненную ситуацию 
каждой конкретной осужденной женщины, кото-

рая обратилась с подобным заявлением, будет 
сформирована индивидуальная программа ресо-
циализации, социальной адаптации и социаль-
ной реабилитации, которую она должна будет 
пройти за 9 месяцев срока пребывания в данном 
исправительном учреждении. Согласно проекту 
закона о пробации, комплекс для осужденной 
женщины может включать содействие осуж-
денным в получении высшего образования; орга-
низацию мероприятий, направленных на повы-
шение цифровой и финансовой грамотности 
осужденных, способствующих трудоустройству 
после освобождения; открытие индивидуального 
лицевого счета и оформление документа, под-
тверждающего регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета и содер-
жащего сведения о СНИЛС, присвоение индиви-
дуального номера налогоплательщика, оформ-
ление паспорта, пенсионного удостоверения, по-
лиса обязательного медицинского страхования; 
обеспечение бесплатного проезда к месту жи-
тельства, продуктами питания или деньгами на 
время проезда; обеспечение по сезону необхо-
димой одеждой или за счет средств федерально-
го бюджета выделение средств на ее приобрете-
ние; при отсутствии денежных средств – выплату 
единовременного денежного пособия в размере, 
устанавливаемом правительством Российской 
Федерации; организацию сопровождения осуж-
денных к месту жительства; получение характе-
ристики по месту отбытия наказания, характери-
стики психолога, справки о размере заработной 
платы и медицинских документов, отражающих 
состояние здоровья, и выписок из них. 

Проведенный анализ проекта закона о проба-
ции позволяет указать на следующее: срок в  
9 месяцев по индивидуальной программе для 
объекта пенитенциарной пробации в соотноше-
нии ко всему сроку лишения свободы, т. е. изо-
ляции от общества, может оказаться для части 
осужденных женщин (и для осужденных мужчин в 
том числе) недостаточным, поэтому необходимо 
в проекте закона оставить возможность увеличе-
ния срока пробации, а именно: в исключительных 
случаях и при индивидуальной потребности са-
мого объекта пробации пенитенциарной проба-
ции и постпенитенциарной пробации. По нашему 
мнению, необходимо предоставить право объек-
ту пробации при длительном сроке (от пяти лет) 
изоляции от общества подавать заявления об 
оказании содействия в ресоциализации, соци-
альной адаптации и социальной реабилитации 
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повторно в администрацию исправительного 
учреждения (в настоящее время в проекте закона 
о постпенитенциарной пробации данное право 
объекта пробации отсутствует).  

Вместе с тем в проекте закона о пробации 
устанавливается, что исправительное учрежде-
ние может отказать по заявлению об оказании 
содействия в ресоциализации, социальной адап-
тации и социальной реабилитации, но в проекте 
закона отсутствует указание на конкретные осно-
вания для отказа, что несправедливо перевеши-
вает позицию силы в сторону исправительного 
учреждения, чем в сторону реальной помощи 
осужденным женщинам (и мужчинам), которые 
находятся в социальной изоляции. По мнению 
авторов статьи, ресоциализация для объекта 
пробации не может быть просто комплексом мер 
воздействия на него. Это внутренняя система 
координат личности, представляющая собой, 
внутренний процесс перезапуска социальной 
адаптации личности, который выражается через 
самосознание личности, а также усвоение соци-
альных норм и ценностей, образцов поведения в 
социуме и в соблюдении самим объектом проба-
ции нормативной модели поведения личности в 
социуме после реинтеграции в него. Особенно 
следует отметить, что в системе пробации Рос-
сии необходимо учитывать гендерное разделе-
ние на мужчин и женщин. В связи с этим необхо-
димо внести изменение в положение о сроках 
пробации, которые должны назначаться в зави-
симости от срока изоляции и пола осужденных.  

В части, касающейся искусственной надстрой-
ки образовательного процесса в стенах исправи-
тельных учреждений для осужденных женщин, 
которые вынуждены оставаться на образова-
тельном уровне по определению самого учре-
ждения, важно введение через систему пробации 
содействия не только в отношении получения 
высшего образования, но и предоставления по-
мощи в получении достойного образовательного 
уровня образования осужденным женщинам в 
стенах исправительного учреждения, который 
будет соответствующим и после выхода из изо-
ляции, что сможет действенно оказать им по-
мощь в трудоустройстве на свободе. Согласно 
представленным выше данным, 42% осужденных 
женщин в России в 2022 г. имели образователь-
ный предел не выше средней общеобразова-
тельной школы, что подтверждает взаимосвязь 
склонности к антисоциальным проявлениям в 
поведении у девушек и женщин с недостаточно 
устойчивым пониманием самого правопослушно-

го поведения женщины в обществе, которое тре-
буется сформировывать у девушек и женщин 
еще в период обучения в школе. Перед государ-
ством стоит задача гражданского воспитания, где 
уважение к социальным взаимоотношениям, к 
социуму в целом, и к установленному в социуме 
праву лежат в его основе.  

Вид исправительного учреждения назначается 
судом, но в какое именно исправительное учре-
ждение в России отправить осужденную, решает-
ся в настоящее время руководством следствен-
ного изолятора (СИЗО). Осужденные женщины 
направляются для отбывания наказания на зна-
чительное расстояние от места жительства, что 
негативно влияет на семейные и социальные 
связи, осложняет процесс исправления и ресоци-
ализацию [7. – С. 128].    

По нашему мнению, представляется возмож-
ным предложить ведомственному учреждению не 
направлять осужденных женщин в отдаленные от 
семьи исправительные учреждения с целью под-
держания родственных связей, а самое важное – 
не изолировать таким способом осужденных жен-
щин-матерей от их детей. До введения законопо-
ложения о пробации администрации исправитель-
ных учреждений для женщин могут оказать содей-
ствие в поддержании родственных связей женщин 
с их детьми и членами их семьи с помощью со-
временных технических средств, которые могут 
быть организованы в стенах каждого исправи-
тельного учреждения в России, а также увеличить 
время общения с родными в стенах учреждения.  

На сегодняшний день социальные, экономиче-
ские, в том числе демографические негативные 
последствия женской преступности в государстве, 
углубляются и принимают все больший масштаб 
распространения из-за роста женской преступно-
сти по стране на общем фоне снижения количе-
ства зарегистрированных преступлений в России. 
Как установлено, доля женской преступности в 
2021 г. остановилась на уровне 16,23%, но уже за 
первое полугодие 2022 г. при определении соот-
ношения к числу выявленных преступных лиц в 
России становится очевидным, что доля женской 
преступности продолжает расти и уже достигла 
значения в 16,32%. Это обстоятельство дает пра-
во предположить, что женская преступность про-
должит укореняться в стране. В связи с этим уже 
сейчас необходимо предпринять своевременные 
и доступные для государства способы борьбы с 
причинами и одновременно с наступившими по-
следствиями женской преступности. 
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Аннотация 

Статья посвящена законодательно закрепленному в российском праве принципу состязательности в уго-
ловном процессе и объективной возможности его реализации на практике на разных стадиях уголовного 
процесса. Состязательность в уголовном процессе очень важна; именно данный принцип делает уголов-
ный процесс действительно состязательным, а значит эффективным. Уровень и объективная возмож-
ность реализации принципа состязательности указывают на демократичность системы правосудия. Ана-
лизируются содержание принципа состязательности сторон, различные подходы к данному принципу уго-
ловного процесса, его применение на отдельных стадиях уголовного процесса, рассматриваются отдель-
ные проблемы применения этого принципа на разных стадиях уголовного процесса. По результатам ана-
лиза делается вывод о проблеме реализации принципа состязательности. Обосновывается, что механизм 
реализации данного принципа недостаточно эффективен, в особенности на досудебных стадиях произ-
водства по делу. 

Ключевые слова: уголовный процесс, состязательность, принципы уголовного производства, сторона обвине-
ния, сторона защиты, обвинитель, обвиняемый, ходатайство, сбор и исследование доказательств, предвари-
тельное следствие, уголовное судопроизводство. 

 
Abstract  

The article is devoted to the adversarial principle in criminal proceedings enshrined in the Russian law and 
objective possibility of its implementation in practice at different stages of criminal proceedings. Adversarial 
principle in criminal proceedings is very important, it is the principle that makes the criminal process truly 
adversarial and therefore effective. The level and objective possibility of implementation of the adversarial 
principle indicate the democracy of the justice system. The content of the adversarial principle, various 
approaches to this principle of criminal proceedings, its application in individual stages of the criminal process, as 
well as separate problems of application of this principle at various stages of criminal proceedings are analysed. 
As a result of the analysis, a conclusion about the problem of implementation of the adversarial principle is made. 
Among other things, it is substantiated that the mechanism of implementation of this principle is not sufficiently 
effective, especially at the pre-trial stages of the proceedings. 

Keywords: criminal process, adversarial nature, principles of criminal proceedings, prosecution, defense, 
prosecutor, accused, petition, collection and examination of evidence, preliminary investigation, criminal proceedings. 
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Законодатель в статье 15 УПК РФ1 cостяза-
тельность определяет как один из ключевых 
принципов уголовного процесса, который обеспе-
чивает рассмотрение дела на основе равенства 
сторон перед лицом суда, что означает равные 
процессуальные права и возможности для сторон 
и разделение функций защиты и обвинения. Учи-
тывая особенности уголовного процесса, его 
назначение и цели, очевидно, что состязатель-
ность сторон имеет в нем несколько иное значе-
ние, чем, например, в гражданском процессе.  
В последнем случае речь идет прежде всего 
именно об объективности и беспристрастности 
суда в предоставлении сторонам равных прав и 
создании условий для всестороннего рассмотре-
ния обстоятельств дела. Тогда как в уголовном 
процессе крайне важное значение имеют именно 
разделение обвинительной и защитной функции, 
невозможность возложения этих функций на один 
и тот же орган. При этом так же, как и в граждан-
ском процессе, суд должен быть объективен и не-
зависим, не выступать в интересах одной из сто-
рон и создавать условия для участия сторон в 
процессе на основе равноправия.   

Эта разница видна также из взаимосвязи в 
уголовном процессе принципов состязательности 
и обеспечения обвиняемому права на защиту. 
Так, суд, а до этого следователь или дознава-
тель, обязаны разъяснить лицу его процессуаль-
ные права. Это необходимо, так как обвиняемый 
(подозреваемый) – слабая сторона процесса, он 
не обладает нужными для защиты навыками и 
знаниями. Тем самым обеспечивается надлежа-
щая защита обвиняемого и, как следствие, рав-
ноправие сторон.  

Состязательность в уголовном процессе за-
креплена в статье 123 Конституции Российской 
Федерации. Действительно, исследовать все по-
дробности и установить истину по делу, иными 
словами, достичь основных задач уголовного 
процесса возможно только в состязательном 
процессе. Именно поэтому соблюдение данного 
принципа необходимо для полного и справедли-
вого разрешения дел.  

Следует отметить, что в нашей стране пред-
принята попытка создания идеальной формы 

                                                            
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 26 декабря  
2022 г.) // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 2001. – № 52 (часть I). – Статья 4921.  

состязательного уголовного процесса. Стороны 
имеют право предоставлять суду не только дока-
зательства, но и свои выводы относительно всех 
обстоятельств дела [5]. Конечно, такой подход 
требует законодательного закрепления состяза-
тельности не только как одного из основных 
принципов процесса, но и в качестве составляю-
щей при производстве отдельных действий, что и 
было сделано законодателем.  

Как принцип состязательности находит свое 
отражение в нормах закона, регламентирующих 
отдельные действия и процедуры стадий уголов-
ного процесса, рассмотрим ниже. 

Что именно включает в себя содержание прин-
ципа состязательности, как его понимает законо-
датель? Прежде всего, это отделение функций 
защиты от обвинения. Прокурор, поддерживаю-
щий обвинение в суде, доказывает виновность 
лица, совершившего преступление, но при этом не 
решает дело. Принятие решений по всем вопро-
сам, возникающим в ходе рассмотрения дела, от-
носится к полномочиям суда.  

Еще одним элементом принципа состязатель-
ности является наделение сторон процесса рав-
ными процессуальными правами. Положение 
обвиняемого лица и его обвинителя должно поз-
волять обеим сторонам в полной мере собирать 
доказательства и отстаивать свою позицию. Сто-
ронами по делу выступают прокурор, потерпев-
шее лицо, гражданский истец (при наличии) и 
обвиняемое лицо, его защитник, который помога-
ет ему оправдаться.   

К сторонам необходимо отнести дознавателя, 
следователя, частного обвинителя (в случаях, 
когда по делам частного обвинения потерпевший 
выступает в роли обвинителя, обращаясь само-
стоятельно в суд).  

В числе элементов принципа состязательно-
сти – процессуальное равноправие обеих сторон, 
что означает равные возможности у защиты и у 
стороны обвинения. При этом процессуальное 
равноправие не следует отождествлять с факти-
ческим равенством сторон. Конечно, фактическое 
положение обвинителя существенно отличается 
от положения стороны защиты, равно как и их 
процессуальные задачи. Речь идет о равном до-
ступе к различным средствам для доказывания в 
ходе уголовного процесса. Все процессуальные 
средства, доступные прокурору (давать поясне-
ния, предъявлять новые доказательства, запра-
шивать судом документы и иные доказательства, 
требование провести экспертизу, вызвать экс-
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перта, свидетелей, иные действия), должны быть 
доступны также обвиняемому и его защитнику.  

Конституционный Суд Российской Федерации 
еще в 1996 г. указал, что состязательность и 
равноправие сторон есть обязательные принци-
пы судопроизводства. Состязательность означа-
ет такое построение судопроизводства, когда 
роль суда отделена от спорящих сторон. Задача 
суда при этом – обеспечить беспристрастное 
разрешение дела, давая сторонам равную воз-
можность для предоставления доказательств и 
отстаивания своей позиции1. При этом процессу-
альные нормы права, в частности, институт об-
жалования судебных постановлений, указывают 
на то, что стороны, по сути, хотя и состязаются 
между собой, но имеют дело с судом.  

Рассматриваемый принцип нашел отражение 
не только в общих положениях УПК РФ, он упоми-
нается в ряде глав, посвященных досудебному и 
судебному уголовному производству. Статья 244 
УПК, например, раскрывает принцип состязатель-
ности через предоставление сторонам одинако-
вых прав заявлять ходатайства и отводы, участ-
вовать в исследовании доказательств, выступать 
в суде, участвовать в рассмотрении прочих вопро-
сов. Все ли положения процессуального закона 
обеспечивают воплощение принципа состяза-
тельности? Ведь любой принцип или идея не 
должны носить только декларативный характер. 

Анализ положений отдельных статей УПК РФ 
говорит о том, что идеальная состязательность 
обеспечена не всегда. Например, если обратить-
ся к содержанию статьи 74, то в ней законода-
тель перечисляет субъекты, которые вправе на 
основе доказательств делать выводы о наличии 
или отсутствии подлежащих доказыванию обсто-
ятельств. В числе таких субъектов закон называ-
ет суд, прокурора, а также дознавателя или сле-
дователя. Как видно, защитника в этом перечне 
нет, что в определенной мере означает некий 
дисбаланс в процессуальных правах сторон.  

Вместе с тем, как видно из статьи 86 УПК РФ, 
законодатель предоставляет защитнику право на 
сбор доказательств. Однако процессуальное по-
ложение его не тождественно положению следо-
вателя или прокурора. Так, из пункта 1 данной 

                                                            
1 Постановление Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 28 ноября 1996 г. № 19-П // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. –1996. – № 50. – Ста-
тья 5679.  

статьи следует, что доказательства по делу со-
бираются следователем, прокурором, а впослед-
ствии судом в ходе следственных и других дей-
ствий. Таким образом, закон особо регулирует 
процесс собирания доказательств: он осуществ-
ляется путем организации и проведения след-
ственных действий или других процессуальных 
действий. Из этого следует вывод о том, что за-
конодатель предполагает особую процедуру для 
того, чтобы полученные сведения считались до-
казательствами. Защита также не наделена пра-
вами на производство таких процедур.  

В ходе производства по делу сторона защиты 
вправе предоставлять сведения и предметы для 
приобщения их к делу. Но решение о приобще-
нии принимается судом, а в досудебном произ-
водстве – должностным лицом, ведущим дело. 
Кроме того, нельзя не отметить, что пункт 3 ста-
тьи 86 содержит ограниченный перечень того, 
каким путем защитник имеет право осуществлять 
сбор доказательств. Этот перечень содержит су-
щественно меньший объем полномочий по сбору 
доказательств, чем те, которыми наделены сле-
дователь и прокурор. Полномочия суда при этом 
не ставятся под сомнение, так как необходимость 
их очевидна.  

Нельзя не отметить положения пункта 2.2 
статьи 159 УПК в части, касающейся обязанно-
сти лица, ведущего дело по рассмотрению хо-
датайств стороны защиты о приобщении дока-
зательств, которыми устанавливаются обстоя-
тельства, имеющие значение для данного дела. 
Разумеется, вопросы о том, имеют ли такие об-
стоятельства значение для конкретного дела, а 
также о том, подтверждаются ли они доказа-
тельствами, о которых ходатайствует защита, 
решаются лицом, ведущим следствие. Полага-
ем, что в данном случае законодатель не со-
всем корректно называет такие сведения, о 
приобщении которых просит сторона защиты, 
доказательствами: они становятся таковыми 
после принятия решения о приобщении их к де-
лу. Такое различное процессуальное положение 
сторон на стадии досудебного производства, 
хотя в определенной мере оправдано необхо-
димостью сосредоточить полномочия и ответ-
ственность за ведение дела в одном должност-
ном лице, приводит к нарушению баланса про-
цессуальных прав и делает подозреваемого 
(обвиняемого) более слабой стороной процесса.  

Если говорить о судебном рассмотрении дела, 
то в статье 286 УПК РФ закон указывает, что 
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представленные суду документы или истребо-
ванные им документы могут приобщаться к ма-
териалам дела соответствующим определением 
суда. В данной норме не идет речь о том, что та-
кие документы, исследованные судом, автомати-
чески приобретают статус доказательств. Таким 
образом, возможные нарушения прав обвиняе-
мого на предоставление доказательств на досу-
дебной стадии могут не быть устранены и на 
стадии судебного рассмотрения дела. И здесь 
огромную роль играет позиция суда. Определен-
ный дисбаланс в процессуальных возможностях 
обвинения и защиты может и должен нивелиро-
ваться подходом суда, обеспечивающим в конеч-
ном итоге равный доступ к сбору и исследованию 
доказательств. 

В этой связи представляется не совсем кор-
ректным мнение, которое высказывается в лите-
ратуре о декларативном характере статьи 244 
УПК РФ о равенстве сторон в уголовном процес-
се [6]. При этом очевидно, что на досудебных 
стадиях органы следствия (дознания) обладают 
более широкими полномочиями, в том числе по 
сбору сведений и материалов, по приобщению их 
в качестве доказательств, по их анализу и выво-
дам, чем подозреваемый (обвиняемый) и его за-
щитник. Однако это имеет логическое объясне-
ние: на этой стадии необходимы активные дей-
ствия должностных лиц, наделенных властными 
полномочиями, по установлению событий, по 
сбору и сохранению доказательств. В ином слу-
чае важные сведения, следы преступления могут 
остаться неполученными или утраченными.  

В этой связи активные действия уполномочен-
ного должностного лица по делу превалируют. За-
щитник не обладает такими возможностями и 
властными полномочиями, как следователь или 
дознаватель. Но это не значит, что такой дисбаланс 
процессуальных возможностей не может быть ком-
пенсирован путем предоставления стороне защиты 
дополнительных правомочий и взвешенным под-
ходом суда к ходатайствам сторон.  

Верность такого подхода подтверждается от-
части положениями статьи 15 УПК РФ, которые 
относятся именно к судопроизводству по уголов-
ному делу. То есть закон устанавливает равен-
ство обвинения и защиты именно перед судом.  
В данном случае это не касается досудебного 
производства. Конечно, в ходе досудебного про-
изводства наделенные полномочиями должност-
ные лица должны соблюдать права обвиняемого  

(подозреваемого). Однако о полном процессу-
альном равенстве речь не идет.  

Возвращаясь к досудебному производству, в 
части 1 статьи 220 УПК законодатель предусмот-
рел, что в обвинительном заключении следова-
тель должен изложить в числе прочего и доказа-
тельства, на которые ссылались обе стороны, а 
не только те, что собрала и представила сторона 
обвинения. Из положительных моментов можно 
отметить и то, что состязательность реализуется 
при допросе: статья 275 УПК предоставляет рав-
ные возможности участия в нем обеим сторонам.  

Кроме того, в ходе судебного разбирательства 
порядок исследования доказательств определя-
ется стороной, предоставившей эти доказатель-
ства (статья 274).  

Не вполне корректным следует признать под-
ход законодателя к содержанию статьи 292 УПК 
РФ о прениях сторон. По смыслу статьи в прени-
ях вправе участвовать только обвинитель и за-
щитник. Иные лица, в том числе и подсудимый, 
могут только просить суд об участии в прениях. 
Как представляется, такой подход ограничивает 
сторону защиты, самого подсудимого в суде на 
отстаивание своих интересов.  

Учитывая вышесказанное, встает вопрос о 
том, допустимо ли распространить принцип со-
стязательности и равных полномочий не только 
на судебную, но и на досудебную часть произ-
водства по уголовному делу. По данному вопросу 
в юридической литературе сложились два проти-
воположных мнения. Одни ученые (в частности, 
С. Д. Шестакова, А. Б. Чичканов) указывают на 
невозможность совместить эффективное след-
ствие и абсолютное равенство сторон. Такой 
подход существенно снизил бы эффективность 
следствия, поэтому принцип состязательности не 
должен распространяться на досудебные стадии. 
Кроме того, на досудебных стадиях не решается 
вопрос о виновности и привлечении лица к уго-
ловной ответственности: это исключительное 
право суда. Другая группа ученых (В. Руднев,  
Р. Г. Сердечная) полагает, что данный принцип 
необходимо распространить и на предваритель-
ное расследование прежде всего в целях обес-
печения прав граждан. Где-то между этими под-
ходами находится позиция о возможности состя-
зательности в предварительном расследовании, 
но под ней надлежит понимать возможность ак-
тивно отстаивать свою позицию (Т. А. Беккер) [1]. 

В действительности возможны ситуации, ко-
гда в предварительном расследовании долж-
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ностное лицо может посчитать нецелесообраз-
ным приобщить материал по делу, полученный и 
представленный защитником. В итоге складыва-
ется ситуация, при которой, по мнению защиты, 
имеется потенциально значимая доказательная 
информация, но по решению сотрудника она не 
приобщается к делу, следовательно, не отража-
ется в обвинительном заключении. Таким обра-
зом, защита на досудебной стадии сталкивается 
с первыми трудностями. При этом в действиях 
сотрудника может не быть формального наруше-
ния, ведь он реализует предоставленные ему 
полномочия разрешать ходатайства. Сторона 
обвинения собирает и приобщает доказатель-
ства, которые считает нужными, а сторона защи-
ты только ходатайствует о возможном их приоб-
щении со своей стороны. Например, в анализе 
судебной практики приводится факт о том, что 
осужденный по делу о преступлении в области 
экономической деятельности в ходе расследова-
ния просил о проведении финансовой эксперти-
зы и очных ставках с косвенными свидетелями, в 
чем ему было отказано. В таких случаях фор-
мально следователь является правым и не 
нарушает закон, хотя фактически лишил обвиня-
емого возможности представить доказательства, 
которые могли бы подтвердить его позицию.  
К тому же ходатайства обвиняемого выглядели 
вполне обоснованными. В данном случае обви-
нение реализовало свои дискреционные полно-
мочия, зависящие от личного усмотрения лица, 
ведущего дело. Причем использование таких 
полномочий предопределяется также с позиции 
юридической техники в нормах УПК РФ. В ряде 
случаев законодатель прямо предоставляет сле-
дователю возможность выбора своего поведе-
ния, используя словосочетания «в случае необ-
ходимости» или «по усмотрению следователя», 
как в статьях 191, 162 УПК РФ и др. [4]. 

Тем не менее защитник не так бесправен, как 
может показаться. Как у привлеченного лица, так 
и у его защитника есть право обжаловать дей-
ствия сотрудников. Кроме того, в судебном рас-
смотрении суд видит все случаи отклонения хо-
датайств защиты и отсутствие в постановлениях 
соответствующей мотивировки такого отказа. 

Существует еще такой способ реализации со-
стязательности, как ходатайство защиты о до-
просе в качестве свидетелей лиц, прибывших в 
суд по инициативе защитника. В этой ситуации 
обвинение будет находиться не в самом выгод-
ном положении, так как заранее не имело воз-

можности ознакомиться с такими показаниями и, 
возможно, не имеет контраргументов. Правда, 
такое право заявить о допросе свидетеля или 
специалиста в суде имеют обе стороны. Полу-
ченные в итоге удовлетворения таких ходатайств 
сведения нельзя считать полученными с нару-
шением, так как состязательность процесса за-
ключается не столько в соблюдении процедуры, 
сколько в предоставлении сторонам равных про-
цессуальных условий. Если полученные от сви-
детеля или специалиста сведения окажутся 
настолько важными, что изменят ход дела, это и 
будет реализацией элемента состязательности в 
процессе [2].  

Что касается порядка и последовательности 
исследования доказательств, то закон не преду-
сматривает прямого запрета на показания свиде-
телей в форме устного повествования. В судеб-
ной практике это не редкость, и показания свиде-
телей фиксируются в протоколе заседания суда.  

И все же проблема реализации принципа со-
стязательности на досудебных стадиях имеет 
место. Отмечается, что постановления следова-
теля об отказе защите в удовлетворении хода-
тайств зачастую не мотивированы, выносятся 
субъективно. Каково же решение данной про-
блемы? Возможны следующие варианты.  

1. Уравнять положение обеих сторон на досу-
дебных стадиях и предоставить стороне защиты 
все возможности, аналогичные возможностям 
следователя или дознавателя. Здесь видится 
множество едва ли разрешимых противоречий: 
‒ в отличие от защитника, следователь и до-

знаватель не связаны с привлекаемым лицом ма-
териально-договорными отношениями, какими с 
ним связан защитник. Следовательно, они не 
имеют материальной заинтересованности при вы-
полнении своей работы, в отличие от адвоката; 
‒ для уравнивания защитника и следовате-

ля (дознавателя) в процессуальных возможно-
стях первому следовало бы предоставить власт-
ные полномочия. Но это могло бы привести к ту-
пику в расследовании, ведь одна сторона блоки-
ровала бы решения другой. Кроме того, следова-
тель (или дознаватель), будучи уполномоченным 
должностным лицом, выступает гарантом закон-
ности при ведении дела. Уравняв с ним защитни-
ка, этот гарант был бы утрачен. Сегодня сторона 
обвинения в лице следователя не только выдви-
гает обвинение, но и сохраняет доказательства, 
проверяет их, гарантирует правильность и закон-
ность следственных действия; 
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‒ став обладателем властных полномочий, 
какими наделен следователь, защитник перестал 
бы быть независимым от системы лицом, само-
стоятельно формирующим свою точку зрения 
относительно всех вопросов по делу, исходя из 
интересов подследственного. Это противоречило 
бы самой сути адвокатской деятельности.  

2. Введение института судебных следовате-
лей, которые смогли бы в полной мере обеспе-
чить состязательность на досудебных стадиях. 
Этот вариант сложный и затратный, ведь это 
означало бы расширение государственного ап-
парата. В итоге состязательность уголовного 
процесса на досудебных стадиях имеет не абсо-
лютный, а ограничительный характер. Условия 
для полной реализации данного принципа на 
всех стадиях процесса пока отсутствуют [3]. 

Сторонники подхода о невозможности распро-
странения состязательности на досудебные ста-
дии процесса в качестве одного из доводов при-
водят тот факт, что односторонний подход след-
ствия или дознания при сборе и оценке доказа-
тельств нередко ведет к ошибкам, что нарушает 
права граждан и затрудняет работу суда. С этим 
следует согласиться.  

Являясь стороной обвинения, уполномочен-
ное должностное лицо выполняет свою задачу, 
ориентируясь на сбор доказательств для состав-
ления обвинительного заключения. По нашему 
мнению, решение заключается не в том, чтобы 

уравнять процессуальные возможности след-
ствия и защиты, а в том, чтобы предоставить за-
щите больше прав для контроля за действиями 
следствия и гарантии их реализации.  

Таким образом, принципы в уголовном про-
цессе играют фундаментальную роль. Их реали-
зация – гарантия того, что в итоге производство 
по делу достигнет своих целей. Одним из наибо-
лее важных проблемным принципов уголовного 
процесса является состязательность сторон. 

В настоящее время положение сторон на до-
судебных стадиях дела таково, что говорить о 
соблюдении принципа состязательности в пол-
ной мере не приходится. Возможности по сбору и 
приобщению доказательств, разрешению иных 
процессуальных вопросов у обвинения несопо-
ставимы с возможностями защиты. И здесь надо 
признать, что задачи дознавателя (следователя) 
на этих стадиях имеют особое значение: являясь 
стороной обвинения, он обязан соблюсти права и 
интересы привлекаемого лица и действовать, 
исходя из принципов законности, неприкосновен-
ности личности и жилища и пр. Даже сторонники 
мнения о необходимости обеспечения равенства 
и состязательности в предварительном рассле-
довании признают практическую невозможность 
реализации абсолютного равенства. Поэтому 
проблема реализации указанного принципа оста-
ется актуальной. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые проблемные моменты осуществления доказывания по делам в отно-
шении отдельных категорий лиц. На основании теоретического анализа практики применения главы 52 УПК 
РФ аргументируется положение о том, что особому порядку производства, предусмотренному указанной 
главой, присуща собственная специфика доказательственной деятельности. В связи с этим, по мнению ав-
тора, в уголовно-процессуальном законе должно быть отражено дополнение предмета доказывания по уго-
ловным делам, свойственным только этому виду производства подлежащими доказыванию обстоятель-
ствами. Демонстрируется наличие необходимости расширения предмета доказывания по данной категории 
уголовных дел, во-первых, за счет обязательности установления такого признака субъекта преступления, 
как действительность его статуса, во-вторых, за счет необходимости опровержения версии об обусловлен-
ности уголовного преследования противодействием законной деятельности привлекаемого к уголовной от-
ветственности лица. Даются конкретные рекомендации по совершенствованию норм законодательства, ре-
гламентирующих производство в отношении отдельных категорий лиц, что, по мнению автора, позволит 
осуществлять расследование таких дел более целенаправленно и эффективно. 

Ключевые слова: уголовный процесс, процесс доказывания, предмет доказывания, пределы доказывания, 
особые производства, производство в отношении отдельных категорий лиц, лица с особым статусом, гарантии 
статуса, досудебные стадии процесса, стадия возбуждения уголовного дела, доследственная проверка, уголов-
ное преследование, обстоятельства, подлежащие установлению. 

 

Abstract  
The article discusses some problematic aspects of the implementation of evidence in cases against certain 
categories of persons. Based on the theoretical analysis of the practice of applying Chapter 52 of the Code of 
Criminal Procedure of the Russian Federation, the provision is argued that the special procedure of production 
provided for by this chapter has its own specifics of evidentiary activity. In this regard, according to the author, the 
criminal procedure law should reflect the addition of the subject of proof in such criminal cases by circumstances 
peculiar only to this type of production to be proved. It is demonstrated that there is a need to expand the subject 
of proof in this category of criminal cases, firstly, due to the obligation to establish such a feature of the subject of 
the crime as the validity of his status, and, secondly, due to the need to refute the version about the conditionality 
of criminal prosecution by countering the legitimate activities of the person being prosecuted. Specific 
recommendations are made to improve the norms of legislation regulating the proceedings against certain 
categories of persons, which, according to the author, will allow the investigation of such cases more purposefully 
and effectively. 

Keywords: criminal proceedings, the process of proof, the subject of proof, the limits of proof, special proceedings, 
proceedings against certain categories of persons, persons with special status, status guarantees, pre-trial stages of the 
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process, the stage of initiation of criminal proceedings, pre-investigation, criminal prosecution, circumstances to be 
established. 
 

 
Глава 52 УПК РФ регламентирует процессу-

альную деятельность в отношении отдельных 
категорий лиц в процессуальной форме, предпо-
лагающей существенное усложнение некоторых 
процедурных механизмов с целью обеспечения 
повышенного уровня гарантий защиты прав и 
законных интересов таких лиц от угрозы непра-
вомерного воспрепятствования их деятельности 
по реализации своих публичных полномочий.  
В уголовно-процессуальной науке в отношении 
данного производства выделяются относящиеся 
прежде всего к досудебным стадиям процесса 
следующие его существенные особенности:  

1) возбуждение уголовного дела (статья 448 
УПК РФ);  

2) задержание (статья 449 УПК РФ);  
3) избрание меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу (статья 450 УПК РФ); 
4) производство отдельных следственных 

действий (статьи 450, 450.1 УПК РФ);  
5) направление уголовного дела в суд (статья 

451 УПК РФ). 
Дифференциация рассматриваемого вида 

производства, кроме перечисленных выше осо-
бенностей, основная из которых заключается в 
недопустимости принятия ряда процессуальных 
решений (прежде всего, о возбуждении уголовно-
го дела) без согласования с соответствующим 
лицом или органом, выступающими в качестве 
дополнительных субъектов оценки обоснованно-
сти этих решений, предполагает, на наш взгляд, 
и существенные особенности доказательствен-
ной деятельности.  

Исследователями особенности доказывания 
при различных видах производств правомерно 
связываются с его предметом и пределами. При 
этом последние различаются не только в зави-
симости от стадии, на которой осуществляется 
доказывание, но и от самого вида производства, 
для реализации которого оно осуществляется.  
В этом отношении представляется небесполез-
ным исследование специфики их проявления в 
рассматриваемом виде производства.  

Как известно, доказывание по уголовному делу 
имеет в качестве своей предпосылки определен-
ное знание того, что подлежит установлению в 
ходе производства по делу, сформулированное в 
статье 73 УПК РФ. Поэтому предмет доказывания 

в гносеологическом плане есть модель, установ-
ленная законодателем программа уголовно-
процессуальной деятельности [10. – С. 43]. Нали-
чием такой программы в виде четко определенно-
го предмета доказывания преследуется цель об-
легчить уголовно-процессуальную деятельность, 
позволяющую осуществлять доказывание целе-
направленно и экономно. Сформулированные в 
предмете доказывания задачи, подлежащие раз-
решению в типичных ситуациях, направляют и 
облегчают деятельность субъектов доказывания, 
поскольку отпадает необходимость всякий раз 
заново формулировать эти задачи, являющиеся 
общими для любой из таких ситуаций [8. – С. 499].  

В свою очередь для определения пределов 
доказывания в науке доказательственного права 
используется двоякий подход к установлению его 
критериев: количественного и качественного.  
В первом случае – это объем требуемых средств 
доказывания – не только собственно доказа-
тельств, но и необходимых для их получения 
процессуальных способов (процессуальных дей-
ствий). Во втором – это степень, уровень уста-
новления обстоятельств дела, точность и глуби-
на. Качественный аспект понятия «пределы до-
казывания» в последнем случае призван отра-
жать результат процессуальной познавательной 
деятельности с позиции его вероятности или до-
стоверности. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что в 
наиболее обобщенном виде категория «пределы 
доказывания» призвана отражать границы дея-
тельности по доказыванию, внутри которых эта 
деятельность является необходимой, но за их 
пределами – уже нецелесообразной. 

Рассматриваемый вид производства относит-
ся к особым, поэтому присущая ему специфика 
не может не проявляться в особенностях процес-
суального познания обстоятельств дела, кото-
рые, безусловно, имеют место и на его началь-
ном этапе. 

Так, вопрос о возможности осуществления на 
стадии возбуждения уголовного дела доказа-
тельственной деятельности, довольно продолжи-
тельное время являвшийся дискуссионным, в 
настоящее время считается разрешенным, при-
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чем разрешенным вполне однозначно. Дополне-
ние Федеральным законом № 23-ФЗ1 в 2013 г. 
статьи 144 УПК РФ положением, сделавшим воз-
можным использование полученных в ходе про-
верки сообщения о преступлении сведений в ка-
честве доказательств, поставило точку в полеми-
ке ученых по этому поводу.  

Общей спецификой доказательственной дея-
тельности на начальном этапе судопроизводства 
является ограниченность средств ее реализации 
при высокой информационной неопределенно-
сти. Как указывает В. А. Семенцов, задачами 
данной стадии являются:  

1) проверка законности повода к возбужде-
нию уголовного дела;  

2) установление основания к этому; 
3) установление отсутствия обстоятельств, 

исключающих производство по делу [15. – С. 92].  
Решение двух последних задач, по мнению 

П. А. Лупинской, диктуется предметом доказыва-
ния, часть обстоятельств которого, хотя и в пред-
положительной форме, но должна быть установ-
лена в стадии возбуждения уголовного дела  
[10. – С. 76].  

Здесь возникает вопрос об определении гра-
ниц доказывания и средств его реализации для 
рассматриваемого вида производства, которые, 
на наш взгляд, не могут не иметь собственного 
содержания. 

Так, общепризнанной позицией при рассмот-
рении вопроса о законности возбуждения уголов-
ного дела является мнение о достаточности 
установления лишь признаков нарушенного объ-
екта охраны, а также иных относящихся преиму-
щественно к объективной стороне деяния при-
знаков [7. – С. 51]. Указанная позиция, безуслов-
но, справедлива в отношении возбуждения уго-
ловных дел в общем порядке, но не может быть 
распространена в полной мере на возбуждение 
уголовных дел в отношении обладающих особым 
статусом лиц, поскольку специальный характер 
законодательных требований для возбуждения 
данного вида производства заключается в необ-
ходимости предварительного установления не 
только признаков объекта, но и некоторых обяза-
тельных признаков субъекта преступления, в 

                                                            
1. См.: Федеральный закон Российской Федерации от  
4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // 
Российская газета. – 2013. – № 6024. 

данном случае – статуса лица, возможно, совер-
шившего преступление. 

В этом отношении учеными подчеркивается 
невозможность по данной категории дел иниции-
рования уголовного преследования без установ-
ления обстоятельств, подтверждающих действу-
ющий статус того лица, в отношении которого 
проводится доследственная проверка. Соответ-
ственно, предмет доказывания по таким делам 
обладает спецификой, выраженной в необходи-
мости обязательного установления до принятия 
решения о возбуждении уголовного дела указы-
вающих на особый статус лица обстоятельств – 
относимость этого лица к перечисленным в ста-
тье 447 УПК РФ субъектам.  

Такой необходимостью обусловлена и обяза-
тельность использования по таким делам такого 
процессуального средства, как истребование до-
кументов от органов, уполномоченных на наде-
ление лица определенным статусом, которое в 
связи с этим является не только обязательным, 
но и незаменимым процессуальным действием. 
При этом его незаменимость диктуется необхо-
димостью проверки действительности статуса 
лица, который может быть утрачен в связи с не-
соблюдением требуемых законодательством 
ограничений, например, в связи с занятием не 
предусмотренной соответствующим законом 
оплачиваемой деятельностью. Поэтому докумен-
та, удостоверяющего полномочия лица для 
убеждения в действительности его статуса, мо-
жет быть недостаточно. 

Таким образом, первой особенностью произ-
водства в порядке главы 52 УПК РФ является 
расширение предмета доказывания, а значит, и 
его пределов на начальном этапе судопроизвод-
ства за счет обязательности установления такого 
признака субъекта преступления, как действи-
тельность его статуса. При этом если качество 
знаний о наличии признаков преступления для 
возбуждения уголовного дела может иметь веро-
ятный характер [17. – С. 99], то указанный при-
знак субъекта преступления должен быть уста-
новлен достоверно, что указывает на отличную 
от общего порядка существенную особенность 
качественной характеристики пределов доказы-
вания на данном этапе процесса. 

Ю. К. Орлов справедливо подчеркивает прин-
ципиальное значение категории «пределы дока-
зывания» для определения оснований принятия 
процессуальных решений [11. – С. 55], не только 
итоговых, но и промежуточных. Для обоснования 
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каждого из них необходимо устанавливать требу-
емую законом совокупность данных. В частности, 
основанием для возбуждения уголовного дела 
является наличие достаточных данных, указыва-
ющих на признаки преступления (часть 2 статьи 
140 УПК РФ), но для привлечения лица в качестве 
обвиняемого уже необходима достаточная сово-
купность доказательств, дающих основание для 
обвинения лица в совершении конкретного пре-
ступления (часть 1 статьи 171 УПК РФ). 

Считаем необходимым подчеркнуть, что если 
до возбуждения уголовного дела уполномоченное 
на принятие решения лицо оперирует лишь све-
дениями, то после этого процессуальные решения 
обосновываются уже доказательствами. Исходя 
из этой позиции можно не согласиться с мнением 
Н. Н. Ковтуна и Р. В. Ярцева, усмотревших проти-
воречие в суждениях Верховного Суда Российской 
Федерации о требованиях к процедуре разреше-
ния представления в порядке части 3 статьи 448 
УПК РФ по одному и тому же делу, которым в од-
ном абзаце прямо требуется непосредственная 
проверка и оценка достаточности представленных 
в суд данных, а в следующем абзаце категориче-
ски запрещается оценка достаточности доказа-
тельств [5. – С. 8].  

На наш взгляд, высказывать упрек в несовме-
стимости приведенных суждений суду высшей ин-
станции ошибочно, поскольку такой упрек был бы 
справедлив лишь в случае тождественности упо-
требленных в суждениях суда понятий, но в первом 
случае речь идет о данных (сведениях), а во вто-
ром – о доказательствах, поэтому речь в них идет 
не об одном и том же, и, следовательно, никакого 
противоречия здесь не усматривается.  

При этом на начальной стадии процесса, как 
справедливо отмечается некоторыми авторами, 
доказательств еще нет и быть не может [1. – С. 9], 
и проверку сообщения о преступлении неправо-
мерно относить к получению доказательств, по-
скольку III раздел УПК РФ, посвященный доказа-
тельствам и доказыванию, отнесен к стадии пред-
варительного расследования и не содержит ука-
заний на получаемые до возбуждения уголовного 
дела доказательства. Поэтому трудно согласиться 
с мнением ученых, считающих, что в отношении 
результата проверки сообщения о преступлении 
законодатель под понятием «данные» подразуме-
вает доказательства [9. – С. 139].  

Во-первых, к доказательствам законом предъ-
являются требования относимости допустимости 
и достоверности, выполнение которых в должной 

мере на начальной стадии процесса вряд ли 
возможно. Во-вторых, на данной стадии субъект 
проверочной деятельностью может оценить лишь 
степень убедительности полученных сведений 
при проведении дозволенных законом след-
ственных действий, а не их достоверность. Оцен-
ка же достоверности сведений возможна по 
окончании расследования посредством убежден-
ности в согласованности и непротиворечивости 
этих сведений в результате их проверки субъек-
том доказывания уже в ходе производства по 
делу. Именно поэтому, по мнению ученых, зако-
нодатель, регламентируя этап проверки сообще-
ния о преступлении, использует не понятие «до-
казательства», а словосочетание «могут быть 
использованы в качестве доказательств», что 
призвано отражать только потенциальную дей-
ствительность последних [6. – С. 105]. 

Напротив, как отмечено выше, принятие ре-
шения о привлечении в качестве обвиняемого 
требует своего обоснования уже достаточной 
совокупностью доказательств. При этом, в отли-
чие от постановления о возбуждении уголовного 
дела, в содержании постановления о привлече-
нии в качестве обвиняемого уже должны быть 
отражены перечисленные в пунктах 1–4 предме-
та доказывания обстоятельства, т. е. речь долж-
на идти о доказанности этих обстоятельств, что с 
позиции материального права предполагает 
установление с максимально возможной на дан-
ный момент производства по делу степенью ве-
роятности всех элементов состава преступления 
или, используя терминологию С. Б. Россинского, 
при «практически абсолютной убежденности» 
[14. – С. 138] субъекта доказывания в их наличии.  

Конституционным Судом Российской Федера-
ции в этой связи подчеркивается, что «закон не 
допускает возможности привлечения лица в ка-
честве обвиняемого, если вменяемые ему дея-
ния, предусмотренные уголовным законом, не 
подтверждены достаточными доказательства-
ми»1. В связи с этим, как представляется, упо-
треблять только понятие «признаки преступле-
ния» в нормах части 1 и части 3 статьи 448 УПК 

                                                            
1 Определение Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 21 декабря 2006 г. № 589-О «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы гражданина Чирьева Констан-
тина Викторовича на нарушение его конституционных прав 
частью второй статьи 171 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации. – URL: https://base.garant.ru/ 
1781847/ (документ опубликован не был). 
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РФ, где речь идет и о возбуждении уголовного 
дела, и о привлечении в качестве обвиняемого, 
явно некорректно. В этом отношении можно от-
части согласиться с учеными, считающими оши-
бочным, употребление понятия «признаки пре-
ступления» в указанных нормах, которое необхо-
димо заменить понятием «признаки состава пре-
ступления» [5. – С. 11].  

Вместе с тем полагаем более правильным не 
замену указанных терминологических единиц, а 
упоминание в данных нормах их обеих, поскольку 
если суд разрешает представление о возбужде-
нии уголовного дела, то в таком представлении 
достаточно указания на наличие признаков пре-
ступления. Но, очевидно, что таковых явно недо-
статочно, если речь идет о разрешении представ-
ления о привлечении в качестве обвиняемого. В 
последнем случае речь, безусловно, уже должна 
идти о наличии признаков состава преступления. 
Исходя из этого, следует, что часть 1 статьи 448 
УПК РФ нуждается в корректировке и должна 
иметь следующее содержание: «1. Решение о 
возбуждении уголовного дела при наличии при-
знаков преступления либо о привлечении его в 
качестве обвиняемого при наличии признаков со-
става преступления, если уголовное дело было 
возбуждено в отношении других лиц или по факту 
совершения преступления, в отношении лица, 
указанного в части первой статьи 447 настоящего 
Кодекса, принимается: далее по тексту». 

Также необходимо дополнение содержания 
норм пунктов 2–2.1 части 1 и части 3 статьи 448 
УПК РФ, которые должны содержать оба из ука-
занных выше понятий и завершаться словами 
«либо признаков состава преступления». 

Следует отметить, что принятие решения о 
привлечении лица в качестве обвиняемого ис-
следователями увязывается с рядом необходи-
мых условий. Так, по мнению Л. М. Карнеевой, к 
таковым относятся, во-первых, наличие совокуп-
ности согласующихся между собой и непротиво-
речивых доказательств, которыми, по убеждению 
субъекта доказывания, подтверждается вывод о 
совершении привлекаемым к обвинению лицом 
инкриминируемого ему преступления и, во-вто-
рых, любые возможные сомнения по этому пово-
ду к моменту вынесения соответствующего по-
становления уже устранены [4. – С. 128]. 

Последнее из указанных условий имеет спе-
цифику приложения к рассматриваемому в рабо-
те виду производства, поскольку, на наш взгляд, 
оно должно с необходимостью предполагать 

опровержение версии об обусловленности уго-
ловного преследования противодействием за-
конной деятельности привлекаемого к уголовной 
ответственности лица. При этом необоснованное 
преследование может быть следствием стрем-
ления оказать давление на обладающего опре-
деленным статусом лицо, повлиять на его дея-
тельность и решения, отомстить за них или скло-
нить к изменению их характера и т. д. Безуслов-
но, от проявления подобных посягательств 
должны быть защищены все лица, чья профес-
сиональная деятельность связана с риском тако-
го преследования. Очевидно, что нельзя отказать 
в реальности такого риска для любых выполня-
ющих государственные, общественно значимые 
и иные полномочия лиц. 

В этом отношении можно выразить несогла-
сие с мнением Н. В. Романенко, считающей, что 
решение вопроса о наличии или отсутствии такой 
обусловленности находится в исключительной 
компетенции, указанных в пунктах 1–4 части 1, 
статьи 448УПК РФ1 профессиональных сооб-
ществ (и только их) [13. – С. 106] и, следователь-
но, то, что данный вопрос подлежит разрешению 
исключительно в отношении представителей 
власти, указанных в этих же нормах, т. е. только 
в отношении парламентариев и судей. 

Во-первых, в противовес мнению цитируемого 
автора о фактическом лишении всех иных лиц 
указанного полномочия [13. – С. 106], О. В. Доб-
ровлявина, напротив, правомерно указывает, что 
обязанностью лица, выносящего представление 
об инициировании преследования, является 
обоснование отсутствия его связи с занимаемой 
специальным субъектом позицией при осуществ-
лении своих полномочий [2. – С. 400], а задача 
уполномоченных органов – согласиться или не 
согласиться с этим обоснованием. При этом про-
верка указанного обстоятельства, как справедли-
во отмечает А. В. Победкин, будет служить дей-
ственной гарантией законности привлечения об-
ладающих особым статусом лиц к ответственно-
сти [12. – С. 234]. 

                                                            
1 Совет Федерации или Государственная Дума (пункт 1 
части 1 статьи 448 УПК РФ), коллегия, состоящая из трех 
судей Верховного Суда Российской Федерации (пункты  
2–2.1 части 1 статьи 448 УПК РФ), Конституционный Суд 
Российской Федерации (пункт 3 части 1 статьи 448 УПК 
РФ), Высшая квалификационная коллегия судей Россий-
ской Федерации (пункт 4 части 1 статьи 448 УПК РФ). 
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Во-вторых, даже если уполномоченными ор-
ганами такое согласие дано, эти органы, в отли-
чие от органов предварительного расследования, 
не обладают и не могут обладать необходимыми 
средствами для достоверного установления от-
сутствия связи между законными действиями, 
совершенными ранее, совершаемыми или только 
планируемые к совершению обладающим опре-
деленным статусом лицом при исполнении своих 
полномочий, и поводом к возбуждению уголовно-
го дела, поэтому версия о наличии такой связи не 
только должна быть проверена до возбуждения 
уголовного дела, но и оставаться рабочей и под-
лежать проверке и достоверному опровержению 
и в ходе производства по делу.  

В этом, на наш взгляд, заключается еще одна 
особенность, расширяющая предмет и пределы 
доказывания при производстве в порядке главы 
52 УПК РФ. 

По нашему мнению, дополнение предмета до-
казывания указанным обстоятельством, предпо-
лагающим обязательность проверки версий, ис-
ключающих уголовное преследование всех без 
исключения отраженных в статье 447 УПК РФ 
лиц, будет действенным механизмом их защиты 
от неправомерного уголовного преследования. 
Как справедливо отмечает в этой связи  
О. В. Добровлявина, данный защитный механизм 
позволяет минимизировать ситуации, при кото-
рых обладающие особым статусом субъекты за 
их качественную, но невыгодную, неугодную ко-
му-то работу могли бы стать жертвой решивших 
расправиться с ними лиц путем инициации сфаб-
рикованного обвинения [2. – С. 403]. 

Таким образом, границы доказывания расши-
ряются за счет обязательности установления ста-
туса лица, относимого законом к особым, а также 
необходимости проверки специфичной именно 
для данного вида производства версии об отсут-
ствии обусловленности расследуемого события 
противодействием законной деятельности лица, в 
отношении которого проводится доследственная 
проверка и предварительное расследование. 

Соответственно, указанные особенности долж-
ны найти отражение в уголовно-процессуальном 
законе по аналогии со статьями 421, 434 УПК РФ, 
где закреплены специфические для производства 
в отношении несовершеннолетних и невменяемых 
подлежащие установлению обстоятельства, рас-
ширяющие предмет доказывания по таким делам. 

В связи с этим предлагается дополнение уго-
ловно-процессуального закона статьи 447.1 «Об-

стоятельства, подлежащие доказыванию». При 
этом частью первой данной новой нормы, на наш 
взгляд, должна стать часть 2 статьи 447, содержа-
ние которой в настоящее время не соответствует 
наименованию нормы, к которой она относится.  

В свою очередь часть вторая должна иметь 
следующее содержание: «2. По уголовным делам 
в отношении отдельной категории лиц, кроме 
обстоятельств, перечисленных в статье 73 
настоящего Кодекса, подлежит доказыванию 
следующее: 

1) лицо относится к категории лиц, указанных 
в статье 447 настоящего Кодекса, и его пребыва-
ние в соответствующей должности на момент 
возбуждения уголовного дела не прекращено; 

2) отсутствие связи уголовного преследования 
с противодействием осуществлению лицом своих 
полномочий». 

Установление обстоятельства, отраженного в 
пункте 1 части 2 новой нормы, необходимо также 
и для исключения возможности производства по 
делу в форме сокращенного дознания (пункт 3 
части 1 статьи 226.2 УПК РФ). При этом нельзя 
исключить, что лица, имеющие особый статус, 
могут скрывать его не только при совершении 
незначительной по тяжести последствий катего-
рии преступлений во избежание подрыва своей 
репутации и утраты статуса, но и категории тяж-
ких преступлений, что может иметь негативные 
последствия для их расследования.  

Так, Абаканским гарнизонным военным судом 
в порядке, предусмотренном статьей 237 УПК 
РФ, в одноименную военную прокуратуру воз-
вращено уголовное дело по обвинению бывшего 
военнослужащего К. в совершении преступления, 
предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, в 
связи с нарушением требований статей 447 и 448 
УПК РФ, допущенных при возбуждении уголовно-
го дела, поскольку К. являлся членом избира-
тельной комиссии1. В ходе судебного заседания 
подсудимый К. представил копию постановления 
избирательной комиссии Ленинского района го-
рода Астрахани, удостоверяющей его статус 
члена участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса. Несмотря на то что 

                                                            
1 Обзор причин, послуживших основанием для возвраще-

ния судами уголовных дел в порядке статьи 237 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в 2017 г. : 
информационное письмо Главного военного следственного 
управления от 9 апреля 2018 г. – URL: http://gvsu.gov. 
ru/info-pravo/ (дата обращения: 23.01.2022). 
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наличие особого правового статуса обвиняемый 
скрывал в ходе предварительного следствия, суд 
принял решение о возвращении уголовного дела 
прокурору.  

В связи с этим установление того факта, что 
гражданин относится к лицам, указанным в части 
1 статьи 447 УПК РФ, является обязанностью 
уполномоченного на осуществление проверки и 
разрешения сообщения о преступлении субъек-
та. При этом если в ходе осуществления этой 
деятельности по каким-либо причинам данных, 
свидетельствующих о наличии у гражданина 
особого статуса, получено не было, и в его отно-
шении постановление о возбуждении уголовного 
дела вынесено в общем порядке, такое поста-
новление не может быть признано законным и 
обоснованным в силу его вынесения с наруше-
нием установленной законом для лиц с особым 
статусом процедуры.  

В этой связи важно подчеркнуть недопусти-
мость возбуждения уголовного дела по факту при 
одновременном наличии в сообщении о преступ-
лении данных, указывающих на его совершение 
конкретным лицом. Как свидетельствует практи-
ка, такое решение будет признано незаконным, а 
производство – подлежащим прекращению.  

В этом отношении учеными негативно оцени-
вается отсутствие законодательно закрепленной 
обязанности, а не права, как это имеет место в 
настоящее время, обладающих особым статусом 
лиц сообщать о нем органам предварительного 
расследования, поскольку базы данных о каждой 

из рассматриваемых категорий лиц не существу-
ет [16. – С. 337]. По этому поводу А. И. Бастры-
кин, отмечая, что «в практике имеют место слу-
чаи, когда лица с особым статусом не сообщают 
о нем следственным органам, а затем в суде, 
заявляют об этом, что влечет отмену всех приня-
тых процессуальных решений и признание со-
бранных по уголовному делу доказательств не-
допустимыми», считает необходимым в связи с 
этим «дополнить статью 447 УПК РФ новой нор-
мой, в которой должно быть отражено, что в слу-
чае, если в ходе проверки сообщения о преступ-
лении или расследования уголовного дела не 
установлены сведения о наличии у лица особого 
статуса, и такое лицо этих сведений не сообщи-
ло, но при этом последствия этого были ему 
разъяснены, процессуальные действия считают-
ся проведенными с соблюдением требований 
законодательства» [3]. По нашему мнению, такое 
дополнение является весьма актуальным. 

Таким образом, наличием у привлекаемого к 
ответственности лица особого статуса должны 
быть обусловлены, с одной стороны, необходи-
мость законодательного закрепления дополни-
тельных подлежащих установлению обстоятель-
ств, а с другой – особые подходы к средствам 
доказывания. При этом установление в законе 
особенностей предмета доказывания по данной 
категории уголовных дел позволит осуществлять 
их расследование более целенаправленно и 
эффективно. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются этапы формирования криминалистического учения о реализации специальных 
знаний внесудебной экспертизы (специологии или судебной специологии). Автором особое внимание уде-
лено периодизации института специалиста, начиная с принятия УПК РСФСР 1922 г. до настоящего вре-
мени. Цель исследования автор видит в выделении периодов развития криминалистического учения о ре-
ализации специальных знаний внесудебной экспертизы. Предметом данного исследования выступило 
российское законодательство, регламентирующее порядок использования специальных знаний внесудеб-
ной экспертизы. При написании научной статьи использовались общенаучные и специальные методы по-
знания. В результате проведения исследования в ретроспективе автор формулирует собственное виде-
ние периодизации этапов формирования криминалистического учения о реализации специальных знаний 
и предлагает выделять восемь периодов развития: со времен Древней Руси до 1832 г.; с 1832 по 1864 г.; с 
1864 по 1917 г.; с 1917 по 1922 г.; с 1922 по 1960 г.; с 1960 по 2001 г.; с 2001 по 2013 г.; с 2013 г. по насто-
ящее время. 

Ключевые слова: криминалистика, криминалистическое учение, специальные знания, специалист, специоло-
гия, судебная специология. 
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Abstract  
The article considers the stages of the formation of criminalistic teaching on the implementation of special 
knowledge outside of forensic expertise (specialization or forensic specialization); the author pays special 
attention to the periodization of the institute of a specialist, starting with the adoption of the Criminal Procedure 
Code of the RSFSR in 1922 to the present. The author sees the purpose of the study in highlighting the periods 
of development of the forensic teaching on the implementation of special knowledge outside of forensic 
examination. The subject of this study was the Russian legislation regulating the use of special knowledge 
outside of forensic examination. When writing a scientific article, general scientific and special methods of 
cognition were used. As a result of the research in retrospect, the author formulates his own vision of the 
periodization of the stages of the formation of criminalistic teaching on the implementation of special knowledge 
and proposes to distinguish eight periods of development: from the time of Ancient Russia to 1832; from 1832 to 
1864; from 1864 to 1917; from 1917 to 1922; from 1922 to 1960 years; from 1960 to 2001; from 2001 to 2013; 
from 2013 to the present. 

Keywords: criminology, forensic science, special knowledge, specialist, specialization, forensic specialization. 
 

 
Каждое учение может сформироваться лишь 

тогда, когда к этому есть естественные предпо-
сылки. Своевременность его формирования 
можно оценить лишь, изучив исторические тен-
денции рассматриваемого явления. При этом ко 
всякому вопросу можно подойти научно, лишь 
исторически рассмотрев развитие исследуемого 
явления в целом1. 

В научной литературе существует обоснован-
ное мнение, что в целом институт использования 
специальных знаний (познаний) возник уже тогда, 
когда в обществе, с одной стороны, возникли ре-
месло и наука, т. е. появились специальные зна-
ния и люди ими обладающие. С другой стороны, 
должно было сформироваться право, как основ-
ной нормативный регулятор общественных от-
ношений в государственно-организованном об-
ществе2. При этом большинство авторов делают 
акцент исключительно на становлении института 
судебной экспертизы [10], хотя и заявляют об 
изучении всей истории использования специаль-
ных знаний. Значительно меньшее число иссле-
дователей поднимают проблемы исследования 
института использования специальных знаний в 
целом [4; 6; 8; 12]. Естественно, что в ходе этих 
исследований фрагментарно авторы затрагивают 
и отдельные вопросы, касающиеся деятельности 
специалиста. Однако работ, связанных с изуче-
нием исторических процессов становления ин-
ститута именно специалиста, практически не 
усматривается.  

                                                            
1 Шиканов В. И. Использование специальных познаний при 
расследовании убийств : учебное пособие. – Иркутск, 1976.  
2 Хропанюк В. Н. Теория государства и права : учебное 
пособие для высших учебных заведений / под ред.  
В. Г. Стрекозова. – М. : ИПП «Отечество», 1993.  

Рассмотрим исторические предпосылки фор-
мирования криминалистического учения о реали-
зации специальных знаний внесудебной экспер-
тизы, начиная с принятия УПК РСФСР 1922 г. до 
настоящего времени. До 1922 г. исторические 
предпосылки формирования криминалистическо-
го учения о реализации специальных знаний вне- 
судебной экспертизы изложены в авторской мо-
нографии [2].  

Анализ положений УПК РСФСР 1922 г. и УПК 
РСФСР 1923 г. показал, что, по сути, они вернули 
институт использования специальных знаний на 
тот же качественный уровень, что был реализо-
ван в Уставе уголовного судопроизводства. Раз-
ница была лишь в том, что термин «сведущее 
лицо», используемый в Уставе уголовного судо-
производстве в УПК РСФСР 1922 и 1923 гг., был 
заменен на термин «эксперт». Так, часть 2 статьи 
192 УПК РСФСР 1923 г. гласила, что эксперты 
вызывались не только для дачи экспертных за-
ключений; в случае необходимости они пригла-
шались для участия в проводимых следователем 
осмотрах и освидетельствованиях. Судебно-
медицинские эксперты приглашались не только, 
если возникала необходимость во вскрытии и 
патолого-анатомическом исследовании трупа, но 
и для участия в их осмотрах, а также освиде-
тельствованиях потерпевшего, обвиняемого, а 
также и в других случаях, где требуются специ-
альные знания врача (статья 193). Статья 64 УПК 
РСФСР 1923 г. указывала, что лицо, вызываемое 
в качестве эксперта, обязано явиться и участво-
вать в осмотрах и освидетельствованиях и да-
вать заключения. При этом само участие экспер-
та в осмотрах и освидетельствованиях, согласно 
статье 192 УПК РСФСР 1923 г., должно регла-
ментироваться правилами, изложенными в ста-
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тье 169-174 УПК РСФСР 1923 г., где речь идет о 
правилах производства экспертизы в уголовном 
судопроизводстве.  

В. Н. Махов считает, что «нормы в статьях 64, 
192 и 193 УПК РСФСР 1923 г. явились результа-
том влияния дореволюционного уголовно-про-
цессуального законодательства, предусматрива-
ющего осмотры и освидетельствования, прово-
димые сведущими людьми, как начальный этап 
экспертизы» [9].  

Непонятность в УПК РСФСР формы участия 
эксперта при проведении ряда следственных 
действий привела к обширной дискуссии по по-
воду правовой природы осмотров и освидетель-
ствований, проводимых с его участием. Так,  
М. М. Гродзинский признавал, что такие осмотры 
и освидетельствования являются особой формой 
экспертизы, так как при их проведении «происхо-
дит применение специальных знаний при дока-
зывании» [1]. Противоположную позицию выска-
зывал Р. Д. Рахунов: «…участие эксперта в 
осмотре носит процессуальный характер, по-
скольку закон разрешает такое участие, но не 
является экспертизой» [11. – С.62]. Существова-
ли и промежуточные точки зрения, например, что 
эксперты, участвуя в осмотрах и освидетель-
ствованиях, осуществляют некую непроцессу-
альную деятельность.  

Таким образом, в целом выведя уголовное 
судопроизводство из хаоса, УПК РСФСР 1923 г. 
значительно упорядочил проведение собственно 
экспертиз, но совершенно не решил вопрос об 
иных формах привлечения лиц, обладающих 
специальными знаниями, к расследованию. Мож-
но даже сказать, что институт специалистов в 
современном их понимании был практически 
уничтожен. Это привело к тому, что объективные 
предпосылки к законодательному введению в 
уголовный процесс такого участника, как специа-
лист, сложились лишь в 1960-х гг. Свой вклад 
внесло и дальнейшее развитие науки и техники. 
С 1952 г. следователи стали оснащаться специ-
ально разработанным криминалистическим ком-
плектом, который мог понадобиться при прове-
дении различных следственных действий: осмот-
ров, обысков и т. п.  

УПК РСФСР 1960 г. ввел много нового. 
Наиболее заметным стало введение в уголовный 
процесс нового субъекта – специалиста. По мне-
нию Л. М. Исаевой, это явилось первым шагом 
уже не в потенциальной, а в реальной диффе-
ренциации института сведущих людей в двух 

направлениях: привлечение лиц, обладающих 
специальными знаниями, в качестве специали-
стов для участия в следственных действиях или 
в качестве экспертов для проведения экспертных 
исследований [5]. С этого момента развитие все-
го института пошло через совершенствование 
именно этих двух направлений.  

Изначально законодатель просто оговорил 
следственные действия, к участию в которых 
следователь мог привлекать специалистов. Обя-
зательным являлось участие специалиста в об-
ласти судебной медицины при наружном осмотре 
трупа на месте его обнаружения и при его эксгу-
мации (статья 180), а также участие педагога при 
допросе свидетелей в возрасте до 14 лет (статья 
159); упоминалась возможность привлечения 
специалистов для участия в таких следственных 
действиях, как осмотр (статья 179), осмотр трупа 
(статья 180 – привлечение иного специалиста 
помимо врача), следственный эксперимент (ста-
тья 183), выемка и обыск (статья 170), контроль и 
запись переговоров (статья 1741 введена в 
2001 г.). При проведении освидетельствования 
было возможно привлечение врача (статья 181); 
при допросе – переводчика (статья 151) либо пе-
дагога (статья 159) (возможность привлечения 
специалистов иного рода не предусматривалась). 
При проведении очной ставки и опознания уча-
стие специалиста законодателем не предусмат-
ривалось (статьи 162–166). 

Вместе с тем нечеткость в законодательстве 
очертаний нового субъекта – специалиста –
требовала дополнительных пояснений. Поэтому в 
1966 г. УПК был дополнен статьей 1331 «Участие 
специалиста», где давались разъяснения относи-
тельно прав и обязанностей специалистов, осо-
бенностей их вызова и т. п. В дальнейшем эта 
статья неоднократно уточнялась и дополнялась. 

Следует отметить, что в случаях, предусмот-
ренных УПК РСФСР 1960 г., следователь был 
вправе вызвать для участия в производстве след-
ственного действия специалиста, не заинтересо-
ванного в исходе дела. Специалист обязан явить-
ся по вызову; участвовать в производстве след-
ственного действия, использовать свои специаль-
ные знания и навыки для содействия следователю 
в обнаружении, закреплении и изъятии доказа-
тельств; обратить внимание следователя на об-
стоятельства, связанные с обнаружением, закреп-
лением и изъятием доказательств; давать поясне-
ния по поводу выполняемых им действий.  
При этом он вправе делать подлежащие занесе-
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нию в протокол заявления, связанные с обнару-
жением, закреплением и изъятием доказательств. 

Были также усовершенствованы или впервые 
сформулированы положения, регулирующие 
компенсацию процессуальных издержек при вы-
зове экспертов и специалистов, обязательное 
проведение экспертизы, права обвиняемого при 
назначении и производстве экспертизы и т. д. 

Таким образом, именно в УПК РСФСР 1960 г. 
удалось создать систему привлечения к судопро-
изводству лиц, обладающих специальными зна-
ниями, состоящую из двух раздельных субъектов 
уголовного процесса – специалиста, участвующе-
го только в следственных действиях и эксперта – 
лица, производящего экспертное исследование. 

Дальнейшее совершенствование института 
лиц, обладающих специальными знаниями, 
нашло свое развитие в УПК РФ 2001 г.  

Прежде всего отметим, что в уголовном про-
цессе, как и раньше, осталось два самостоятель-
ных процессуальных участника, обладающих 
специальными знаниями, – специалист и эксперт. 
Взгляд на эксперта, по сути, не изменился. Одна-
ко законодатель впервые дал определение поня-
тия «специалист», в котором содержатся указа-
ния на то, какими знаниями он обладает, как при-
влекается к участию в производстве по делу, ка-
ковы его функции. При этом если в УПК РСФСР 
1960 г. исходя из смысла статей, декларирующих 
возможность привлечения специалиста, таковым 
следовало рассматривать лицо, обладающее 
специальными знаниями и привлекаемое к уча-
стию только в следственных действиях и то 
лишь, когда это предусматривалось законода-
тельством (статьи 159, 179, 180 и др.), то в УПК 
РФ функции специалиста трактуются значитель-
но шире. Согласно пункту 1 статьи 58 УПК РФ, 
специалист может привлекаться для участия во 
всех без исключения процессуальных действиях, 
включая следственные.  

Также расширены права специалиста. Если в 
УПК РСФСР оговаривалось лишь право «делать 
подлежащие занесению в протокол заявления, 
связанные с обнаружением, закреплением и изъ-
ятием доказательств» (ст. 1331 «Участие специа-
листа»), то в УПК РФ уже вводятся следующие 
права: отказаться от участия в производстве по 
уголовному делу, если он не обладает соответ-
ствующими специальными знаниями; задавать 
вопросы участникам следственного действия с 
разрешения дознавателя, следователя, прокуро-
ра и суда; знакомиться с протоколом следствен-

ного действия, в котором он участвовал, и делать 
заявления и замечания, которые подлежат зане-
сению в протокол; приносить жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения дознавателя, 
следователя, прокурора и суда, ограничивающие 
его права (пункт 3 статьи 58 «Специалист») [4]. 

Новым положением выступает право задавать 
вопросы участникам следственного действия с 
разрешения дознавателя, следователя, суда.  
При анализе законодательства выясняется не-
сколько важных обстоятельств: вопросы задают-
ся, только если это нужно для выполнения про-
фессиональных функций специалиста, основной 
задачей является получение специалистом ин-
формации, которая может повысить результатив-
ность его работы; вопросы задаются только с раз-
решения дознавателя, следователя, суда.  

Изменения претерпели и обязанности специ-
алиста. Раньше специалист был обязан явиться 
по вызову; участвовать в производстве след-
ственного действия; использовать свои специ-
альные знания и навыки для содействия следо-
вателю в обнаружении, закреплении и изъятии 
доказательств; обращать внимание следователя 
на обстоятельства, связанные с обнаружением, 
закреплением и изъятием доказательств; давать 
пояснения по поводу выполняемых им действий 
(статья 1331 УПК РСФСР). В такой трактовке кос-
венно оговаривались и функции специалиста: 
использовать свои специальные знания и навыки 
для содействия следователю в обнаружении, 
закреплении и изъятии доказательств; обращать 
внимание следователя на обстоятельства, свя-
занные с обнаружением, закреплением и изъяти-
ем доказательств; давать пояснения по поводу 
выполняемых им действий. В УПК РФ отсутству-
ет понятие «обязанность специалиста», осталось 
лишь положение об его ответственности, которая 
регламентируется статьей 58, а в УПК РСФСР – 
статьей 139.  

Следует отметить, что если механизм привле-
чения специалистов к участию в следственных 
действиях в УПК РФ детально отработан, то воз-
можность их привлечения к участию в целом в 
процессуальных действиях или для постановки 
вопросов эксперту всего лишь декларируется, так 
же, как и введение права защитника на привле-
чение специалиста. Например, в пункте 2 статьи 
58 УПК РФ указывается, что вызов специалиста и 
порядок его участия в уголовном судопроизвод-
стве определяются статьей 168 и 270 УПК РФ. 
Однако статья 168 УПК РФ («Участие специали-
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ста») разъясняет лишь правила привлечения 
следователем или дознавателем (статья 223 УПК 
РФ) специалиста к участию в следственном дей-
ствии, а статья 270 УПК РФ относится к участию 
специалиста в судебном разбирательстве.  
При этом остается открытым вопрос о форме 
привлечения специалиста, если речь идет об 
участии в иных процессуальных действиях.  

Таким образом, можно утверждать, что инсти-
тут «специалистов» в УПК РФ 2001 г. продолжил 
свое развитие. Законодатель пошел по пути 
дальнейшей дифференциации и совершенство-
вания каждого из направлений использования 
лиц, обладающих специальными знаниями, т. е. 
раздельного развития института специалистов и 
экспертов [6].  

С учетом выявленных тенденций развития 
единого института специальных знаний в двух 
формах – судебной экспертизы и внеэкспертного 
использования специальных знаний (внесудеб-
ной экспертизы) – необходимость и своевремен-
ность формирования учения специологии оче-
видна. Однако, как принято в науках, на пути 
естественного течения часто возникают некие 
завихрения, в целом не влияющие на процесс, а 
иногда даже подкрепляющие его правильность.  

Иллюстрацией является Федеральный закон 
от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации», в который вошли 
новые нормы, в том числе касающиеся особен-
ностей доказывания при производстве дознания 
в сокращенной форме. Одной из них было поло-
жение о праве дознавателя с учетом конкретных 
обстоятельств уголовного дела не назначать су-
дебную экспертизу по вопросам, ответы на кото-
рые содержатся в заключении специалиста по 
результатам исследования, проведенного в ходе 
проверки сообщения о преступлении, за исклю-
чением следующих случаев: необходимость 
установления по уголовному делу дополнитель-
ных, имеющих значение для уголовного дела 
фактических обстоятельств; необходимость про-
верки выводов специалиста, достоверность кото-
рых поставлена под сомнение подозреваемым, 
его защитником, потерпевшим или его предста-
вителем; наличие предусмотренных статьей 196 
УПК РФ оснований для обязательного назначе-
ния судебной экспертизы. 

По мнению Е. А. Зайцевой, данный закон дает 
основание утверждать, что его разработчики 

пренебрегли закономерностями становления ин-
ститута специалистов при формулировании пра-
вил доказывания для дознания в сокращенной 
форме. Сентенция о праве дознавателя «не 
назначать судебную экспертизу по вопросам, от-
веты на которые содержатся в заключении спе-
циалиста по результатам исследования, прове-
денного в ходе проверки сообщения о преступ-
лении, за исключением следующих случаев...»  
(пункт 3 части 3 статьи 226.5 УПК РФ) свидетель-
ствует о том, что благодаря новаторству нашего 
законодателя нивелируется сущностное разли-
чие между правовым институтом специалиста и 
судебной экспертизы, заключающееся в возмож-
ности производства процессуальных исследова-
ний только в рамках судебной экспертизы [3].  

В современном уголовно-процессуальном за-
конодательстве отдельных стран бывшего совет-
ского пространства имеются положения о воз-
можности использования в доказывании заклю-
чений специалиста, но они представлены в иной 
форме и допускаются только в определенных 
случаях. Ситуация, когда можно не назначать 
судебную экспертизу по вопросам, ответы на ко-
торые содержатся в заключении специалиста по 
результатам исследования, проведенного в ходе 
проверки сообщения о преступлении, в законода-
тельстве стран постсоветского пространства не 
усматривается.  

Максимально это реализовано в Уголовно-
процессуальном кодексе Республики Молдова 
(УПК РМ), который предполагает использование 
специальных знаний в форме научно-техничес-
кого и судебно-медицинского исследования (ста-
тьи 139–141 УПК РМ); производства экспертизы 
(статьи 142–152 УПК РМ); допроса эксперта (ста-
тьи 153 УПК РМ); участия специалиста в произ-
водстве процессуальных действий (статья 87 
УПК РМ).  

Основным здесь является то, что на фоне 
назначения экспертизы только после возбужде-
ния уголовного дела, разрешается проведение 
научно-технического и судебно-медицинских ис-
следований как до, так и после возбуждения уго-
ловного дела. Они признаются процессуальными 
действиями, регламентируемыми уголовно-про-
цессуальным законодательством, но проводятся 
только «в случае существования угрозы исчезно-
вения некоторых средств доказывания или изме-
нения обстоятельств и необходимости срочного 
выяснения некоторых фактов и обстоятельств по 
делу» (статья 139 УПК РМ).  
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Большинство других республик придержива-
ются необходимости назначения экспертизы как 
до, так и после возбуждения уголовного дела. 
Такой подход, например, реализован в Казах-
стане и Киргизии. Уголовно-процессуальный ко-
декс Республики Казахстан делает акцент на 
производстве экспертизы – допускает ее произ-
водство не только после, но и до возбуждения 
уголовного дела. Однако до возбуждения уголов-
ного дела ее проведение разрешено лишь в слу-
чае, «когда принятие решения о возбуждении 
уголовного дела невозможно без производства 
экспертизы» (статья 242 УПК РК). Тот же принцип 
разрешения производства экспертизы до воз-
буждения уголовного дела при отсутствии иных 
форм процессуальных исследований реализует-
ся в УПК Киргизской Республики, но уже без 
ограничения случаев ее проведения до возбуж-
дения уголовного дела (статья 165, 199 УПК КР). 

Таким образом, приравнивание заключений 
специалиста к полноценному экспертному иссле-
дованию не только нарушает тенденции станов-
ления правового поля использования специаль-
ных знаний, но и грубо нарушает сами сложив-
шиеся как в теории, так и практике представле-
ния о смысле и роли данных документов в дока-
зывании. 

Этапы формирования криминалистического 
учения о реализации специальных знаний вне- 
судебной экспертизы сводятся к следующему: 
‒ со времен Древней Руси до принятия Сво-

да законов уголовных 1832 г. (используются спе-
циальные знания сведущих людей, участие кото-
рых в судопроизводстве следует рассматривать 
как самостоятельную форму – заключение све-
дущих лиц, которые являлись прообразом экс-
перта и специалиста. На уровне законодатель-
ных актов участие лица, обладающего специаль-
ными знаниями, еще не закреплено);  
‒ 1832–1864 гг. Переход от декларирования 

форм деятельности сведущих лиц к регламента-
ции. Этот этап длился всего несколько десятиле-
тий с 1832 г., с момента принятия Свода законов 
уголовных 1832 г. по 1864 г., однако позволил 
накопить необходимый для этого практический 
опыт;  
‒ 1864–1917 гг. В уголовном судопроизвод-

стве именно в период действия Устава уголовно-
го судопроизводства начинает формироваться 
понимание специалиста как самостоятельного 
субъекта уголовно-процессуальной деятельно-
сти, а также регламентация его действий. Причем 

прототип специалиста в его современном пони-
мании зарождается не в рамках осмотра и осви-
детельствования, проводимых сведущими лица-
ми, а проводимых судебным следователем. Со-
здается правовая основа для процессуального 
разделения использования специальных знаний 
сведущих лиц в процессуальной форме (экспер-
тизы) и в рамках привлечения специалистов для 
участия в следственных действиях. Однако ис-
пользование специальных знаний вне экспертизы 
носило весьма хаотичный характер и значитель-
но отставало от регламентации экспертизы; 
‒ 1917–1922 гг. На фоне декларирования 

сохранности положений Устава уголовного судо-
производства 1964 г., не идущих в разрез с новой 
идеологией, принимаются постановления и де-
креты, разрушающие единую систему судопроиз-
водства царской России и возвращающие ее 
назад – к эпохе формальной теории доказа-
тельств. Институт использования специальных 
знаний вне экспертизы разрушен, еще не со-
здавшись;  
‒ 1922–1960 гг. Этап хаоса, продолжавшийся 

с 1917 по 1922 г., завершился с принятием УПК 
РСФСР 1922 г. и УПК РСФСР 1923 г. В целом вы-
ведя уголовное судопроизводство из хаоса, УПК 
РСФСР 1923 г. значительно упорядочил прове-
дение собственно экспертиз, но совершенно не 
решил вопрос об иных формах привлечения лиц, 
обладающих специальными знаниями, к рассле-
дованию. Можно даже сказать, что институт спе-
циалистов в современном их понимании был 
практически уничтожен, любое действие лица, 
обладающего специальными знаниями, своди-
лось к проведению некой экспертизы;  
‒ 1960–2001 гг. УПК РСФСР 1960 г. ввел но-

вого процессуального субъекта – специалиста, 
что привело к дифференциации института све-
дущих людей в двух направлениях: привлечение 
лиц, обладающих специальными знаниями, в ка-
честве специалистов для участия в следствен-
ных действиях или в качестве экспертов для про-
ведения экспертных исследований. По сути, 
именно в этот период закладываются основы 
учения специологии;  
‒ 2001–2013 гг. С принятием УПК РФ 2001 г. 

расширяются возможности использования спе-
циальных знаний сведущих лиц в расследовании 
за счет декларирования возможности привлече-
ния специалиста по усмотрению следователя к 
участию во всех процессуальных, а не только в 
строго оговоренных следственных действиях; 
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появляется право защитника на привлечение 
специалиста. То есть начинают усовершенство-
ваться правовые основы деятельности специа-
листа, что дает основание для формирования 
учения специологии;  
‒ 2013 г. – по настоящее время. Дальней-

шее развитие института специалистов с некото-
рыми отклонениями от выявленной ранее тен-
денции формирования представления о специа-
листе как о «ведущем свидетеле, заключение 
которого не связано с проведением полноценных 
исследований и, соответственно, не является 
доказательством. Причина может быть в том, что 
институт дознания в сокращенной форме заново 
появился в российской правоприменительной 
практике, по сути, только в ХХI в. Соответствен-

но, тенденции его становления могли повлиять и 
на более общие тенденции становления институ-
та специалистов в уголовном судопроизводстве.  

Таким образом, анализ возникновения и ста-
новления правового института специалистов 
приводит к выводу о наличии объективных зако-
номерностей его самостоятельного развития, 
отдельного от судебной экспертизы. Можно толь-
ко поддержать Е. А. Зайцеву, которая считает, 
что эти два подразделения уголовно-процес-
суальной отрасли права должны и далее разви-
ваться по самостоятельному пути, и совершен-
ствование законодательства не должно вести к 
сращиванию указанных нормативных образова-
ний, а наоборот – способствовать их дальнейше-
му обособлению и специализации [3].. 
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Аннотация 
В настоящей статье автором предпринята попытка исследовать правовые положения, регулирующие по-
рядок осуществления инспектирования судов на предмет соответствия требованиям действующих меж-
дународных конвенций. Автор на примере существующих национальных и международных актов иссле-
дует и раскрывает особенности правового регулирования проведения государственного портового кон-
троля в части соблюдения прав экипажа морских судов заграничного плавания. Изучается становление и 
развитие правового регулирования государственного портового контроля, направленного на обеспечение 
соблюдения условий жизни и труда на борту судов. Рассмотрены рычаги воздействия на судовладельцев, 
не соблюдающих закон и не обеспечивающих нормальных условий жизни и труда на борту судов. Отме-
чается, что в случае несоответствия общеобязательным требованиям безопасности мореплавания капи-
тан морского порта имеет право запретить заход судна в морской порт. Обращается внимание на недо-
статочную защищенность прав моряков из-за особенностей и специфичности их труда и важности обла-
дания ими специальными познаниями в этой области. Делается вывод о необходимости реализации ме-
ханизмов обеспечения исполнения требований Конвенции МОТ № 186, касающихся прав экипажа морских 
судов, посредством проведения инспектирования судов. 

Ключевые слова: государственный портовой контроль, инспектирование, экипаж, морские суда, права моряков, 
условия жизни и труда, запрет захода в порт, морское право, судоходство, меморандум о взаимопонимании. 

 

Abstract  
In this article, the author is investigating the legal provisions governing the implementation of the inspection of 
ships for compliance with the requirements of existing international conventions. The author, using the example of 
existing national and international acts, explores and reveals the features of the legal regulation of state port 
control for compliance with the rights of the crew of foreign shipping. This is the researching of the formation and 
development of legal regulation of state port control, aimed at ensuring compliance with living and working 
conditions on board ships. The levers of influence on shipowners who do not comply with the law and do not 
ensure compliance with living and working conditions on board ships are considered. It is noted that in case of 
non-compliance with the mandatory requirements for the safety of navigation, the seaport captain has the right to 
prohibit the ship from entering the seaport. Attention is drawn to the insufficient protection of seafarers' rights, 
which is associated with the peculiarities and specificity of seafarers' work and the importance of having special 
knowledge in this field. The conclusion is made about the importance of the actual implementation of 
mechanisms to ensure compliance with the requirements of the ILO Convention N 186 concerning the rights of 
the crew of ships through the inspection of ships. 
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Водный транспорт является одним из самых 

старейших видов транспорта. Такой вид пере-
движения используют не только для перевозки 
товаров и грузов, но и для перевозки пассажиров 
между материками. Для государства важно, что-
бы такие перевозки были законными и в первую 
очередь безопасными. Одним из направлений 
обеспечения безопасности мореплавания явля-
ется организация государством порта контроля 
за наличием на судах необходимых документов и 
соответствием состояния судов требованиям 
международных конвенций. 

Актуальность данной темы заключается в том, 
что в настоящее время со стороны судовладель-
цев можно наблюдать нарушение международных 
норм, требований и стандартов безопасности мо-
реплавания и защиты окружающей среды. В це-
лях демпфирования негативных последствий го-
сударством порта осуществляется портовый кон-
троль, однако стоит отметить, что имеют место 
определенные проблемы в выявлении и предот-
вращении обнаруженных нарушений.  

«Контроль – понятие довольно емкое и может 
включать различные виды управляющего воз-
действия. Наиболее широкое распространение в 
практике торгового судоходства получила такая 
форма контроля, как инспектирование судов на 
предмет соответствия требованиям действующих 
международных конвенций» [3. – С. 21 ]. 

Применительно к государственному портово-
му контролю в Российской Федерации, согласно 
пункту 1 статьи 79 Кодекса торгового мореплава-
ния Российской Федерации (КТМ РФ), контроль в 
морских портах осуществляет капитан порта в 
целях проверки наличия судовых документов, 
соответствия основных характеристик судов су-
довым документам и выполнения требований, 
касающихся безопасности мореплавания и защи-
ты морской среды от загрязнения с судов, в том 
числе документов, удостоверяющих наличие 
страхования или иного финансового обеспечения 
гражданской ответственности за ущерб, а также 
проверки соблюдения требований в области тру-
довых отношений в морском судоходстве.  

В силу указанной статьи непосредственно ка-
питан морского порта наделен полномочиями на 
запрет захода либо постановки на якорь судна в 
морском порту если полагает, что судно не соот-

ветствует общеобязательным требованиям, ко-
торые касаются безопасности мореплавания. 

Согласно нормам международного права, го-
сударственный портовый контроль затрагивает 
вопросы соблюдения обширного блока регламен-
таций в части безопасности на море, в том числе 
соблюдения прав экипажа морских судов. Кон-
троль осуществляется специально уполномочен-
ными инспекторами государственного портового 
контроля (Port State Control Officers) в соответ-
ствии с Резолюцией ИМО A.1155(32) – Процедуры 
контроля судов государством порта1 (действую-
щая редакция была принята 15 декабря 2021 г.). 

Первой попыткой консолидировать данную 
сферу взаимоотношений на международном 
уровне стал не вступивший в силу Гаагский мемо-
рандум о взаимопонимании, разработанный в 
1978 г. властями европейских стран. Основная 
цель меморандума – обмен информацией о стан-
дартах иностранных судов, в значительной части 
направленных на обеспечение соблюдения усло-
вий жизни и труда на борту судов, и, соответ-
ственно, положений Конвенции МОТ № 147  
«О минимальных нормах на торговых судах».  

До вступления меморандума в силу произошел 
крупный разлив нефти в результате посадки на 
мель нефтяного танкера Amoco Cadiz у Portsall 
Rocks в 5 км (3,1 мили) от побережья Бретани 
(Франция) в марте 1978 г.; в воды Ла-Манша по-
пало 230 тыс. т нефти2. Экологическая катастрофа 
у мыса Финистер стала не только одной из круп-
нейших на море, но и рекордной по количеству 
загубленных представителей морской фауны.  

После катастрофы в результате политическо-
го и общественного давления были разработаны 
и приняты более строгие правила в отношении 
безопасности судоходства. Так, в 1982 г. 14 ев-
ропейских стран приняли Меморандум о взаимо-
понимании по контролю государства. Положения 
меморандума распространяются на безопасность 
жизни на море, предотвращение загрязнения с 

                                                            
1 Процедуры контроля судов государством порта 2021 года – 

резолюция А.1155(32) ИМО – Procedures for Port State 

Control, 2021. IMO Resolution A.1155(32). 23.06.2022 
2 Крушение танкера Amoco Cadiz. – URL: https://www. 

ecoindustry.ru/didyouknow/view/19.html# 
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судов и условия жизни и труда на борту судов.  
В настоящее время список участников расширил-
ся до 27 морских администраций1, внедряющих 
гармонизированную систему контроля со сторо-
ны государства порта.  

Основополагающий принцип Меморандума 
заключается в том, что ответственность за со-
блюдение требований, изложенных в междуна-
родных морских конвенциях, лежит на судовла-
дельце (операторе), притом что ответственность 
за обеспечение такого соблюдения ложится на 
государство флага.  

Так, в Парижский меморандум неоднократно 
вносились поправки, чтобы учесть новые требо-
вания Международной морской организации 
(ИМО) и Международной организации труда 
(МОТ) в части условий труда и жизни моряков.  

Отметим, что основополагающим междуна-
родно-правовым актом, регулирующим особен-
ности условий труда и жизни моряков, является 
Конвенция Международной организации труда  
№ 186 2006 г. 2, провозглашенная как Билль (за-
кон) о правах моряков и «четвертый столп» зако-
нодательства морского судоходства наряду с ос-
новополагающими конвенциями ИМО: СОЛАС, 
ПДМНВ и МАРПОЛ. Данную Конвенцию можно 
считать основной по вопросам труда моряков, 
поскольку целью ее создания изначально высту-
пало объединение всех ранее действующих до-
кументов по данному вопросу в единый акт, кото-
рый содержал бы все существенные положения. 

Согласно положениям Международной Кон-
венции «О труде в морском судоходстве», суда, 
осуществляющие заграничное плавание, при за-
ходе в морские порты могут быть подвергнуты 
инспекции с целью проверки соблюдения требо-
ваний конвенции в отношении условий жизни и 
труда моряков на борту данного судна3.  

                                                            
1 Государства – действующие члены Парижского меморан-
дума о взаимопонимании: Бельгия, Болгария, Канада, Хор-
ватия, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Герма-
ния, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, 
Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Ру-
мыния, Словения, Испания, Швеция и Великобритания. 
Российская Федерация в настоящее время приостановила 
членство до дальнейшего уведомления.  
2 Конвенция Международной организации труда № 186  
«О труде в морском судоходстве» (Женева, 23 февраля 
2006 г.) (далее – КТМС 2006). 
3 Пункт 4 статьи 5, пункт 2 правила 5.1.1., правило 5.1.4 и 
иные. 

Как отметил профессор Д. К. Бекяшев, кон-
венция, исходя из ее положений, «устанавливает 
минимальные требования к морякам, работаю-
щим на судне, а также определяет требования к 
условиям их занятости: продолжительности ра-
бочего дня и отдыха, проживанию, местам отды-
ха, питанию, медицинским услугам и социальной 
защите» [1. – С. 75]. 

Приложение А5-I Конвенции предусматривает 
14 областей освидетельствования условий труда 
и жизни моряков, которые должны в соответствии 
с пунктом 1 Стандарта А 5.1.3 инспектироваться 
государством флага перед выдачей свидетель-
ства для посадки на судно. Пункт 1 правила 5.1.1 
устанавливает ответственность государства за 
обеспечение выполнения своих обязанностей в 
соответствии с Конвенцией на судах, плавающих 
под его флагом.  

Как отмечает П. Д. Землянский, из положений 
Конвенции следует, что «государство, создав ре-
гулярную систему освидетельствований и инспек-
ций, должно осуществлять постоянный монито-
ринг и контроль за выполнением судовладельцем 
положений национального и международного за-
конодательств. Стандарт А 5.1.4 предусматривает 
введение государством различных мер принужде-
ния в случае невыполнения судовладельцем со-
ответствующих положений. Это может быть как 
административная, так и уголовная мера ответ-
ственности виновных лиц [4. – С. 12]. Вместе с тем 
система государственного принуждения должна 
быть сбалансирована таким образом, чтобы ис-
ключить случаи злоупотребления своими правами 
и работодателями, и моряками. 

Разработчики Конвенции предприняли немало 
усилий для того, чтобы она была признана 
«твердой в правах и гибкой в реализации»4, что 
нашло выражение в сочетании обязательных 
положений и рекомендаций в более простой про-
цедуре внесения изменений в Конвенцию.  

Согласно КТМС 2006, подтверждением со-
блюдения ее требований в силу правила 5.1.3 
является наличие свидетельства о соответствии 
трудовым нормам в морском судоходстве и де-
кларации о соблюдении трудовых норм в мор-
ском судоходстве.  

                                                            
4 Сводная Конвенция по морскому труду (MLC-2006). Отве-
ты на часто задаваемые вопросы (справочник, издание 
МОТ, 2012 г.), 4 марта 2013 г. / пер. с англ. Н. Суханова. – 
URL: http://icwtwu.ru/pdf/convention2012.pdf 
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Как отмечала Я. Е. Бразовская, в соответ-
ствии с положениями конвенции «в декларацию 
вносятся планы и меры владельцев судов по вы-
полнению национальных законодательных и 
нормативных актов, принятых во исполнение 
КТМС 2006. На капитанов возлагается обязан-
ность непосредственно осуществлять заявлен-
ные судовладельцами меры, тщательно доку-
ментировать все действия, направленные на со-
блюдение конвенции. Государства флага должны 
анализировать заявленные судовладельцами 
меры, контролировать и регистрировать их осу-
ществление. Таким образом, создаются рычаги 
воздействия на судовладельцев, не соблюдаю-
щих закон, и освобождаются от давления соблю-
дающие закон судовладельцы»1.  

В большинстве случаев инспекция государ-
ства порта ограничивается лишь проверкой вы-
шеназванных документов, за исключением неко-
торых случаев, предусмотренных КТМС 2006 г.  
В частности, в случае поступления в инспекцию 
жалобы о нарушениях правил обеспечения бе-
зопасности содержания судна и здоровья моря-
ков проводится детальная инспекция судна. Сто-
ит отметить, что инспектирование осуществляет-
ся уполномоченным на то должностным лицом – 
инспектором, обладающим надлежащими полно-
мочиями в соответствии с национальным законо-
дательством и имеющим права, перечисленные в 
пункте 8 Руководящего принципа В 5.1.4. 

При несоблюдении требований КТМС 2006 г. о 
данном факте в обязательном порядке сообща-
ется капитану судна. Также государство порта 
имеет право направлять копию доклада уполно-
моченного должностного лица Генеральному ди-
ректору Международного бюро труда2. 

В настоящее время права моряков часто 
нарушаются. Данная категория работников явля-
ется недостаточно защищенной. Не каждый ра-
ботодатель и не каждый моряк обладают специ-
альными знаниями для решения вопросов, каса-
ющихся условий труда моряков. Однако для того 
чтобы не возникало непредвиденных ситуаций в 
данной отрасли, судовладельцы, капитаны и мо-
ряки, а также государство, должны соблюдать 

                                                            
1 Бразовская Я.Е. Правовое регулирование трудовых от-
ношений на морском транспорте : учебно-методическое 
пособие. – СПб: Academus, 2017. – C. 78. 
2 Предлагаемая Сводная конвенция о труде в морском 
судоходстве: доклада I (1В). – URL: https://www.un.org/ru/ 
documents/decl_conv/conventions/pdf/maritime_labour.pdf 

общепризнанные нормы международного права. 
Взаимоуважение всех сторон поможет значи-
тельно упростить данные общественные отно-
шения. 

Немаловажными также являются положения 
КТМС 2006 г., предусматривающие процедуру 
представления моряками жалоб как на борту 
судна, так и на берегу. Как справедливо отмечает 
З. С. Богатыренко, созданная процедура «при-
звана по возможности ускорить их рассмотрение 
(жалоб), объединяя системы подачи жалоб и ин-
спекции с системой контроля за исполнением 
норм и стандартов» [2. – С. 35]. 

Целью политики в области государственной 
портовой инспекции является непосредственно 
обеспечение последовательного и законного ха-
рактера инспекционной и правоприменительной 
деятельности, которая касается требований 
КТМС 2006 г. Несмотря на достаточно подробную 
регламентацию государственного портового кон-
троля на законодательном уровне, на практике 
существует ряд проблем. 

Приведем некоторые статистические данные 
по факту результатов инспектирования морских 
судов. Несмотря на тенденцию к снижению коли-
чества задержаний российских судов начиная с 
2015 г., по данным Информационного центра 
государственного портового контроля3, в 2020 г. в 
иностранных портах проведена 761 инспекция 
судов под флагом Российской Федерации, из них 
почти 70% – инспекции с выявленными несоот-
ветствиями, 1,2% – инспекции, приведшие к за-
держанию судов4. Наибольшее количество ин-
спекций российских судов в 2020 г. зарегистриро-
вано в портах Турции (20%), Ирана (17%), Болга-
рии (9%) и Румынии (7%); инспекции в этих стра-
нах составили 53% всех инспекций судов под 
флагом Российской Федерации. Три из девяти 
задержаний судов связаны с тем, что дипломы 
капитана и командного состава, а именно серти-
фикаты 3-го механика, не соответствовали тре-
бованиям, а также экипаж не смог продемонстри-
ровать должного знания обязанностей при остав-
лении судна при борьбе с пожаром.  

Рассмотрим также некоторые статистические 
данные по выявленным несоответствиям приме-

                                                            
3 Государственный портовый контроль в Российской Феде-
рации, 2020 г. – URL: https://fsc.marinet.ru/annual_reports/ 
2020.pdf  
4 Пункт 1.2. Отчета ИЦГПК. – С. 12.  
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нительно к нарушению прав моряков: условий 
труда – 162 случая, или 7,47% от общего количе-
ства; условий труда (здравоохранение, медицин-
ское обслуживание, социальная защищенность) – 
80 случаев, или 3,69% от общего количества; 
условий труда (жилые помещения, места отдыха, 
питание) – 54 случая, или 2,49% от общего коли-
чества; условий жизни и труда (условий жизни) –  
32 случая, или 1,48% от общего количества; а 
также условий труда (минимальные требования к 
морякам) – 2 случая, или 0,09% от общего коли-
чества; и условий труда (условий найма) – 1 слу-
чай, или 0,05% от общего количества. 

Стоит отметить, что анализ судебной практики 
по вопросу защиты прав моряков продемонстри-
ровал, что количество судебных споров по защи-
те нарушенных прав моряков достаточно скуд-
ное. Как правило, к основным спорам относятся 
невыплаты заработной платы и иных причитаю-
щихся моряку выплат, а также судебные дела о 
соблюдении требований по обеспечению надле-
жащими условиями жизни и труда моряков, кото-
рые рассматриваются преимущественно в плос-
кости административного судопроизводства.   

В заключение отметим, что особенностью 
правового регулирования инспектирования мор-
ских судов на предмет соблюдения прав экипажа 
морских судов является реализация закреплен-
ных в Конвенции МОТ № 186 действенных меха-
низмов обеспечения исполнения требований, 
касающихся условий жизни и труда моряков. Как 
четко обозначила Международная федерация 
транспортников (Справочник МФТ для моряков 
по Конвенции МОТ о труде в морском судоход-
стве 2006 г.), «если судно не отвечает требова-
ниям положений Конвенции и находится в серь-
езных противоречиях с ними, существуют два 
способа обнаружить и исправить это. Первый – с 
помощью регулярных инспекций, второй – с ис-

пользованием процедуры подачи жалоб. Инспек-
тор государства флага ответственен за проведе-
ние тщательной первичной инспекции на соот-
ветствие требованиям, а инспектор государства 
порта должен убедиться в том, что все на судне в 
порядке тогда, когда оно заходит в порт».  

При обнаружении нарушений требований Кон-
венции инспектор уполномочен задержать судно 
в порту до тех пор, пока проблема не будет ре-
шена. Такие нарушения перечислены в пункте 1 
Стандарта А5.2.1, а в силу пункта 2 Руководящих 
принципов В5.2.1 уровень серьезности наруше-
ния объясняется характером соответствующего 
недостатка и их совокупностью. Нарушением 
признается принятие на работу моряка, не до-
стигшего совершеннолетия, в других случаях 
принимается во внимание количество обнару-
женных недостатков. При этом инспекторы госу-
дарства флага должны быть независимыми от 
судоходных компаний и предпринимателей, с 
которыми у них могут пересекаться интересы при 
исполнении инспекторами своих обязанностей, а 
в силу пункта 15 Стандарта А5.1.4 инспектор 
должен принять все надлежащие усилия, чтобы 
избежать неоправданного задержания или от-
срочки выхода судна.  

Результатом инспекции является подготов-
ленный инспектором отчет, который направляет-
ся государству флага, а копия вручается капита-
ну. В целях ознакомления членов экипажа с ре-
зультатами инспекции отчет также размещается 
на борту судна. В соответствии с правилом 5.1.1 
каждое государство-член несет ответственность 
за обеспечение выполнения своих обязанностей 
в соответствии с рассматриваемой Конвенцией 
на судах, плавающих под его флагом, в том чис-
ле и за обеспечение исправления выявленных 
нарушений, и за принятие решений в системе 
вынесения взысканий. 
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Требования к публикациям 
 

1. Статья должна обладать определенной новизной, представлять интерес для широкого круга 
читателей журнала, а также соответствовать требованиям, предъявляемым к научным публикациям. 
2. Представляемый материал должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в том же виде в 
других печатных и электронных изданиях. Оригинальность текста должна быть более 80%. 
3. Статья представляется в редакцию в электронном и распечатанном виде в формате Microsoft Word, 
шрифтом Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, межстрочный интервал – 1,5 строки. 
Поля: левое – 2,5 см; правое – 1,5 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см.  
Материал статьи, представленный на бумажном носителе, должен соответствовать материалу статьи, 
представленному в электронном виде. В случае обнаружения расхождений редакция будет 
ориентироваться на электронный вариант статьи. 
4. Материал для публикации в электронном виде должен содержать 3 файла: 

 1-й файл: текст статьи на русском языке со следующей структурой:  
а) на первой странице в верхнем правом углу (перед заглавием) необходимо указать Ф. И. О. автора, 
ученую степень, ученое звание;  
б) заглавие статьи;  
в) аннотация – не менее 150 слов – должна включать: 

 предмет исследования; 

 метод или методологию исследования; 

 научную новизну и выводы; 
г) ключевые слова – не менее 15 слов;  
д) текст литературы в конце статьи в алфавитном порядке по фамилиям авторов; 

 2-й файл: текст на английском языке со следующей структурой:  
а) на первой странице в верхнем правом углу (перед заглавием) необходимо указать Ф. И. О. автора, 
ученую степень, ученое звание;  
б) заглавие статьи;  
е) аннотация – не менее 150 слов – должна включать: 

 предмет исследования; 

 метод или методологию исследования; 

 научную новизну и выводы; 
в) ключевые слова – не менее 15 слов;  

 3-й файл: сведения об авторе по следующей форме на русском и на английском языке: фамилия, 
имя, отчество; ученая степень, ученое звание; занимаемая должность; телефон; почтовый адрес; 
электронный адрес. 
5. Объем текста статьи должен составлять не менее 12 страниц, включая таблицы, графический 
материал, аннотацию и список литературы. 
6. Статья должна содержать библиографию (список литературы (других источников), используемой в 
статье), минимальное количество источников – не менее 5. При добавлении списка использованной 
литературы необходимо соблюдать правила действующих стандартов.  
6.1. В качестве источников, на которые автор ссылается в статье, следует использовать следующие: 
‒ статьи из периодических изданий; 
‒ статьи из продолжающегося издания (сборника трудов); 
‒  материалы конференций; 
‒ монографии.  
6.2. Все источники в списке литературы необходимо группировать по алфавиту фамилий авторов или 
первых слов заглавий документов.  
7.  На все нормативно-правовые акты следует ссылаться путем их упоминания в тексте статьи с 
указанием полного названия и даты утверждения без использования постраничных сносок. В статье 
допускается использование только внутритекстовых ссылок на источники. Ссылки оформляются в 
основном тексте статьи путем указания в конце предложения в квадратных скобках порядкового 
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номера упоминаемого источника из списка литературы, а в случае цитаты – и номера страницы 
цитируемого источника [3. – С. 5]. 
8.  В бумажном варианте статьи должна присутствовать сквозная нумерация страниц. 
9.  Таблицы в тексте статьи должны иметь заголовки; на каждую таблицу в тексте должна быть ссылка. 
10. Иллюстрации должны иметь порядковый номер и название. При написании формул, схем, 
построении графиков, диаграмм, блок-схем не допускается размер шрифта менее 8. 
11. Размер графиков, диаграмм, рисунков не должен превышать по вертикали 21 см, по горизонтали – 
13,5 см. 
12. Представленные статьи направляются по профилю научного исследования или по тематике 
рассматриваемого вопроса на рецензию экспертам-ученым и специалистам университета в данной 
области. Статьи, принятые к публикации, но нуждающиеся в доработке, направляются для внесения 
необходимых исправлений. После доработки статьи повторно рецензируются, после чего 
редакционная коллегия принимает решение о возможности публикации.  
Не рецензируются научные доклады, заслушанные на съездах, конгрессах, конференциях; 
информационные сообщения и объявления. 
 


