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T.V. Zametina

VLADIMIR TERENTYEVICH KABYSHEV 
IS AN OUTSTANDING CONSTITUTIONAL SCHOLAR, 
ONE OF THE FOUNDERS OF THE SARATOV SCIENTIFIC 
SCHOOL OF CONSTITU-TIONAL LAW

Background: the article is dedicated to the jubilee of the famous Russian 
constitutionalist scientist, Honoured Scientist of the Russian Federation, one 
of the founders of the Saratov scientific school of Ñonstitutional law, Doctor of Law, 
Professor V.T. Kabyshev. Objective — to highlight the main milestones of the scientific 
and professional activity of the outstanding scientist, his contribution to the development 
of the science of Russian constitutional law. Methodology: a set of general scientific 
(analysis, synthesis, system-structural and particular scientific (formal-legal) methods 
of cognition. Results: the scientific and pedagogical heritage of Professor V.T. Kabyshev 
covers the key concepts of Russian constitutionalism and the constitutional system, 
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К ВОСЬМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ТЕРЕНТЬЕВИЧА КАБЫШЕВА

needs further study and creative use. Conclusions: the peculiarities and regularities 
of the constitutional development of Russia identified by Professor V.T. Kabyshev are 
confirmed at the present stage of state development in the conditions of geopolitical 
transformations and the search for an effective model of the organization and functioning 
of public authority in Russia.

Keywords: Saratov scientific school of Constitutional law, scientific heritage 
of Professor V.T. Kabyshev, Constitution, state power, federalism.

18 декабря исполнилось бы 85 лет известному российскому ученому-юристу, 
одному из основателей саратовской школы конституционного права, доктору 
юридических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Российской Фе-
дерации, почетному работнику высшего образования России, члену Академии 
гуманитарных наук Владимиру Терентьевичу Кабышеву. 

Вся жизнь Владимира Терентьевича была посвящена науке отечественного 
конституционного права, ее развитию, а также юридическому образованию 
и воспитанию молодого поколения юристов. Он был уважаемым Учителем для 
многих поколений студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов; талант-
ливейшим Ученым-конституционалистом России; высокопорядочным, честным, 
мужественным Человеком. 

Преданность юридической науке и педагогическому мастерству, неиссякае-
мый творческий потенциал и энергия, высокий уровень компетентности и ши-
рота мышления, внедрение новых методов и сохранение научных традиций, 
ценного опыта предшественников — вот качества, которые характеризовали 
Владимира Терентьевича Кабышева. 

В своих многочисленных научных трудах Владимир Терентьевич развивал 
идеи своего учителя, профессора Исаака Ефимовича Фарбера, оказавшего огром-
ное влияние на формирование научного мировоззрения и во многом предопреде-
лившего профессиональную судьбу самого Кабышева. Опыт педагогической 
работы с молодыми учеными И.Е. Фарбера, проявлявшего искреннюю заинте-
ресованность в творческих успехах каждого из них, был воспринят и приумно-
жен Владимиром Терентьевичем, который стал не просто учеником патриарха 
отечественного государствоведения, но и его единомышленником и соратником. 
И.Е. Фарбером и В.Т. Кабышевым был заложен фундамент саратовской научной 
школы конституционного права как центра генерации новых идей и творческих 
проектов, сохранения научных традиций, сосредоточения интеллектуализма, 
порядочности, духовности и патриотизма.

Благодаря изысканиям И.Е. Фарбера были определены базовые постулаты 
государственного права как отрасли права, предмета государственного (кон-
ституционного) права, теории Конституции, прямого действия Основного За-
кона, реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина. Они 
находят свое продолжение в научных статьях и монографиях, иных научных 
работах В.Т. Кабышева. Российский конституционализм, основы конституцион-
ного строя, права и свободы человека, народовластие, реализация Конституции, 
конституционный механизм власти — далеко не полный перечень научных тем, 
ставших для профессора В.Т. Кабышева объектом исследования. 

Владимиром Терентьевичем опубликовано более 200 работ, среди которых 
монографии: «Прямое народовластие в Cоветском государстве» (Саратов, 1974), 
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«Народовластие развитого социализма» (Саратов, 1979), «Советское государ-
ственное право» (Саратов, 1979, в соавт.), «Конституционная политика России 
в сфере федеративных отношений: проблемы реализации и тенденции развития» 
(Саратов, 2012, в соавт.), «Россия — Крым — Севастополь: конституционно-право-
вое исследование» (М., 2016, в соавт.), «С Конституцией по жизни» (М., 2013). 

В центре внимания ученого на протяжении ряда десятилетий находились во-
просы народовластия. Формулируя авторское определение прямой демократии 
[1, с. 4–5], Владимир Терентьевич разграничивал понятия «субъекты власти», 
«субъекты государственной власти» и «субъекты народовластия» [2, с. 41], рас-
крывал содержание конституционных принципов народовластия, выявлял 
юридическую природу и содержание народного суверенитета [3, с. 9–10]. 

Впервые в науке российского конституционного права В.Т. Кабышевым был 
поставлен вопрос о необходимости исследования проблемы психологии власти, 
разработан ее институционально-структурный анализ, сформулированы эле-
менты психологии властвования в российском обществе и государстве. Как от-
мечал Владимир Терентьевич, «логика общественно-экономического развития 
России объективно требует такого властвования, которое выступает гарантом 
прав человека, стабильности, прочности, уверенности в обществе», и на пере-
ломных этапах развития России «важная роль принадлежит психологической 
переориентации как отдельных граждан, так и социальных групп» [4, с. 10]. 

Им были исследованы тенденции становления конституционного строя Рос-
сийской Федерации и особенности конституционализма [5, с. 63–64], роль и вли-
яние Конституции Российской Федерации на ход реформ и преобразований, про-
цесс построения демократического правового государства в России, обозначены 
перспективы развития конституционного процесса в России, а также проблемы 
соотношения юридической и фактической Конституции [6, с. 36].

Владимир Терентьевич неоднократно подчеркивал ценностный характер 
конституционных принципов российского федерализма, а также значимость обе-
спечения государственного единства народов России. По мнению В.Т. Кабышева, 
Россия всей предшествующей историей выбрала путь федерализма, он имма-
нентно ей присущ [7, с. 47]. Он отмечал, что вопросы федерализма, так же как 
и конституционной системы власти, неразрывно связаны с социально-экономи-
ческими, политическими и иными факторами формирования демократического 
и правового государства в России и поэтому являются «наиболее уязвимыми 
с позиций эффективности реализации Конституции» [8, с. 86].

Анализируя практику российского федерализма, он справедливо выявил 
следующую закономерность, что «государственная целостность России, ее 
геополитический фактор лежат в основе стратегии государственной политики 
Российской Федерации» [9, с. 64]. В русле этих идей Владимир Терентьевич 
называл вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации вос-
становлением исторической справедливости [10].

Особого внимания заслуживает цикл статей ученого, посвященный анали-
зу развития отечественной науки государственного (конституционного) права 
в постсоветский период в шести частях [11]. Эти исследования составляют основу 
методологического прорыва, позволяющего сформулировать парадигму науки 
российского конституционного права в новых условиях. 

Владимир Терентьевич сумел проявить себя не только как выдающийся 
ученый, прекрасный педагог, яркий оратор, но и как блестящий организатор. 
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К ВОСЬМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ТЕРЕНТЬЕВИЧА КАБЫШЕВА

С марта 1981 по август 2017 г. Владимир Терентьевич заведовал кафедрой го-
сударственного права Саратовского юридического института (ныне — кафедра 
конституционного права имени профессора И.Е. Фарбера и профессора В.Т. Кабы-
шева). За многолетний период руководства он заложил научные, педагогические, 
нравственные основы деятельности коллектива кафедры. Продолжая традиции 
своего учителя — выдающегося ученого и педагога И.Е. Фарбера, В.Т. Кабышев за 
время своей научно-педагогической деятельности воспитал большое количество 
учеников. Под его руководством было подготовлено 46 кандидатских и восемь 
докторских диссертаций. 

Профессор В.Т. Кабышев внес свою лепту в формирование демократических 
основ Российского государства в постсоветский период, написал свою страницу 
в истории конституционного развития России — он возглавлял авторский кол-
лектив, подготовивший проект Конституции Российской Федерации, который ре-
шением Конституционной комиссии РСФСР 3 января 1991 г. был отмечен второй 
премией. В качестве эксперта участвовал в работе Конституционного Совещания 
(1993 г.), созванного Президентом РФ для выработки согласованного варианта 
проекта Конституции РФ. Под руководством профессора В.Т. Кабышева на кафе-
дре конституционного права был подготовлен ряд законопроектов, направленных 
в Верховный Совет РСФСР и Государственную Думу Федерального Собрания РФ. 
Отдельные предложения проектов впоследствии получили отражение в принятых 
законах. Владимир Терентьевич являлся членом научно-консультативного совета 
Конституционного Суда РФ, членом оргкомитета по подготовке и проведению 
празднования 20-летия Конституции Российской Федерации, возглавлял из-
бирательную комиссию Саратовской области. Его энциклопедические знания, 
высокий уровень эрудиции были востребованы практикой конституционного 
строительства эпохи масштабных реформ и судьбоносных решений. 

Научно-педагогическая и общественная деятельность Владимира Терентьеви-
ча как яркий пример многолетнего добросовестного вклада в дело образования 
и науки отмечена многочисленными профессиональными наградами. В 1997 г. 
профессор В.Т. Кабышев награжден нагрудным знаком «Почетный работник 
высшего образования России». Указом Президента РФ от 30 июля 1999 г. ему 
было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации». За долголетний, добросовестный труд был награжден медалью 
«Ветеран труда». В 2009 г. за заслуги в развитии системы образования в Россий-
ской Федерации и многолетнюю плодотворную деятельность — медалью Ордена 
«За заслуги перед Отечеством» ІІ степени, 17 июля 2019 г. — орденом Дружбы. 

Владимир Терентьевич был мудрым и талантливым Учителем и Наставником, 
выдающимся Ученым-конституционалистом, преданным науке, одним из основа-
телей и идейных вдохновителей саратовской научной школы конституционного 
права, задавшим векторы ее развития на много десятилетий вперед. Творческое 
наследие профессора Кабышева нуждается в дальнейшем научном осмыслении 
с учетом нынешних геополитических реалий, проблем и перспектив построения 
в России демократического правового государства, а также позволяет находить 
ценные идеи конституционного регулирования. 
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ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ В НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 
ПРОФЕССОРА В. Т. КАБЫШЕВА

Ââåäåíèå: â ñòàòüå ðàññìîòðåíû âîïðîñû ôîðìèðîâàíèÿ Â. Ò. Êàáûøåâà êàê èñ-
ñëåäîâàòåëÿ ïðîáëåì íàóêè êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà, à òàêæå îòðàæåíà åãî ðîëü 
â ôîðìèðîâàíèè êîíöåïòóàëüíûõ îñíîâ ïóáëè÷íîé âëàñòè. Â ñâÿçè ñ êîíñòèòó-
öèîííîé ðåôîðìîé 2020 ã. íîðìàòèâíîå çàêðåïëåíèå ïîëó÷èëè êàòåãîðèè «ïóáëè÷-
íàÿ âëàñòü», «ñèñòåìà ïóáëè÷íîé âëàñòè», áûë ïðîâîçãëàøåí ïðèíöèï åäèíñòâà 
ñèñòåìû ïóáëè÷íîé âëàñòè, ïðèîáðåòøèå îñîáîå çíà÷åíèå, îäíàêî íîðìàòèâíîå 
çàêðåïëåíèå äåôèíèöèè êàòåãîðèè «ïóáëè÷íàÿ âëàñòü» äî ñèõ ïîð îòñóòñòâóåò. 
Öåëü — êîíñòèòóöèîííîå çàêðåïëåíèå è ïðàâîâîå ñîäåðæàíèå ïðèíöèïîâ ïóáëè÷-
íîé âëàñòè âûçûâàåò íåîáõîäèìîñòü äàòü îïðåäåëåíèå äåôèíèöèè «ïóáëè÷íàÿ 
âëàñòü» è âûäåëèòü åå îñíîâíûå ýëåìåíòû. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: ìåòîä 
äèàëåêòèêè, êîòîðûé ñïîñîáñòâóåò îáîáùåíèþ êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâûõ âçãëÿäîâ 
íà ïðèðîäó ïóáëè÷íûõ îòíîøåíèé, îðãàíèçàöèè âëàñòè íà ðàçëè÷íûõ åå óðîâíÿõ; 
ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíûé ìåòîä íàïðàâëåí íà âûÿâëåíèå ñòðóêòóðíûõ ýëå-
ìåíòîâ â ñèñòåìå îðãàíîâ ïóáëè÷íîé âëàñòè, à òàêæå èçó÷åíèå èõ ðîëè, ôóíêöèé 
è âçàèìîäåéñòâèÿ; ôîðìàëüíî-þðèäè÷åñêèé è ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîé ìåòîäû 
îáåñïå÷èâàþò èçó÷åíèå óêàçàííîé ïðîáëåìàòèêè ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîïîñòàâëåíèÿ 
è ñðàâíåíèÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ïðàêòèêè ðåàëèçàöèè ðàññìà-
òðèâàåìûõ îòíîøåíèé. Ðåçóëüòàòû: ïóáëè÷íàÿ âëàñòü è ìåõàíèçì åå îñóùåñò-
âëåíèÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñëîæíûé êîíñòèòóöèîííûé è ïîëèòèêî-ïðàâîâîé 
èíñòèòóò. Èìåþòñÿ äâå êëþ÷åâûå îñîáåííîñòè ñèñòåìû ïóáëè÷íîé âëàñòè: âî-
ïåðâûõ, â ñîîòâåòñòâèè ñ Îñíîâíûì Çàêîíîì ñëîæèëàñü íîâàÿ ìîäåëü îáùåñòâåí-
íî-ïîëèòè÷åñêîãî ñîþçà â Ðîññèè (â îñíîâå îðãàíèçàöèè ïóáëè÷íîé âëàñòè ëåæàò 
ïðàâà ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà); âî-âòîðûõ, âïåðâûå çàêðåïëÿþòñÿ ïðàâîâûå îñíîâû 
ïóáëè÷íîé âëàñòè. Âûâîäû: ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ äåìîêðàòè÷åñêèõ 
îñíîâ Êîíñòèòóöèè ÐÔ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî çàêðåïëåíèÿ 
ïðèíöèïîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïóáëè÷íîé âëàñòè â Ðîññèè íåîáõîäèìî ðàñøèðèòü 
ïîíÿòèå «åäèíàÿ ñèñòåìà ïóáëè÷íîé âëàñòè». Ïóáëè÷íàÿ âëàñòü — ýòî íå òîëüêî 
îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ êàê åå ñîñòàâëÿþùèå 
ýëåìåíòû, íî è ñèñòåìà, ñîäåðæàùàÿ ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè íàðîäíîãî ñóâåðå-
íèòåòà, çàêðåïëåííûé íà êîíñòèòóöèîííîì óðîâíå, âêëþ÷àþùèé èíñòèòóòû 
îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèå îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ ïðè îðãàíàõ 
ïóáëè÷íîé âëàñòè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïóáëè÷íàÿ âëàñòü, åäèíàÿ 
ñèñòåìà ïóáëè÷íîé âëàñòè, êîíñòèòóöèîíàëèçì, òðàíñôîðìàöèÿ, êîíñòèòóöè-
îííàÿ ðåôîðìà.
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E. V. Kombarova

PUBLIC POWER IN THE SCIENTIFIC WORK 
OF PROFESSOR V. T. KABYSHEV

Background: the article considers the issues of V.T. Kabyshev's formation 
as a researcher of the problems of the science of constitutional law, and also reflects 
his role in the formation of the conceptual foundations of public power. In connection 
with the constitutional reform of 2020, the results of which, in particular, were 
the normative consolidation of the categories of “public power”, “system of public 
power” and the proclamation of the principle of “unity of the system of public power”, 
which have acquired special importance, but there is still no normative consolidation 
of the definition of “public power”. Objective — the constitutional enshrinement and legal 
content of the principles of public power makes it necessary to clarify the definition 
of “public power” and emphasize its main elements. Methodology: the method of dialectics 
contributes to the generalization of constitutional and legal views on the nature of public 
relations, the power organization at different levels. The structural-functional method 
is aimed at identifying the structural elements in the system of public authorities, as well 
as studying their role, functions and interaction. Formal-legal and comparative-legal 
methods provide the study of the specified problems in terms of comparison and correlation 
of normative-legal regulation and practice of implementation of the relations in question. 
Results: public power and the mechanism of its realization are a complex constitutional 
and political-legal institution. There are two key features of the system of public power: 
firstly, the Russian Basic Law established a new model of social and political union, 
where the organization of public power is based on the rights of man and citizen; secondly, 
for the first time the legal foundations of public power are enshrined. Conclusions: 
taking into account the need to develop the democratic foundations of the Constitution 
of the Russian Federation and improve the normative-legal consolidation of the principles 
of functioning of public power in Russia, it is necessary to expand the concept of “unified 
system of public power”. Public power is not only the system of state authorities and local 
self-government as a constituent element, but also the system containing the mechanism 
of realization of people's sovereignty, enshrined at the constitutional level, including 
institutions of public control and functioning of public councils at public authorities.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, public authority, uniform system 
of public authority, constitutionalism, transformation, constitutional reform.

В этом году празднуется 30-летний юбилей Конституции Российской Фе-
дерации — знаменательное событие в истории новой России, а также 110 лет 
со дня рождения основателя саратовской научной школы конституционного 
права, видного ученого и педагога, доктора юридических наук, профессора 
Исаака Ефимовича Фарбера и 85 лет со дня рождения одного из выдающихся 
ученых-конституционалистов, доктора юридических наук, профессора Влади-
мира Терентьевича Кабышева. В 60-х гг. XX столетия наблюдался оживленный 
интерес исследователей в области конституционного права к проблемам власти 
и суверенитета. И. Е. Фарбер отмечал, что «главным объектом изучения науки 
конституционного права является государственная власть, ее сущность, орга-
низация, структура, компетенция, элементы» [1, с. 80]. Им были сделаны инте-
ресные умозаключения о социологическом понятии власти, конституционном 
механизме народовластия. Понятие власти как «необходимой функции любого 
коллектива по руководству своими членами для налаживания совместной дея-
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тельности» [1, с. 88], предложенное И. Е. Фарбером, было поддержано и развито 
его учеником В. Т. Кабышевым, который на протяжении всей своей научной дея-
тельности рассматривал вопросы власти, проблемы народовластия. Владимиром 
Терентьевичем был представлен институционно-структурный анализ понятия 
власти, исследованы тенденции конституционного регулирования отношений 
властвования, конституционные гарантии прямого народовластия, сформулиро-
ваны элементы психологии властвования в российском обществе и государстве. 

Главные труды профессора, посвященные психологии власти [2–7], являются 
значительным вкладом в науку конституционного права. По справедливому 
утверждению В. Т. Кабышева, «исследование вопросов психологии властвова-
ния — это анализ и выявление социально-психологических путей становления 
российской государственности» [8, с. 123]. 

Безусловно, интерес к институту власти значительно усиливается в периоды 
кардинальных преобразований. Так, масштабные преобразования Конституции 
РФ по итогам общероссийского голосования 1 июля 2020 г., прошедшая пандемия 
и вызванные ею новые эпидемиологические реалии, проведение специальной 
военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, беспреце-
дентное санкционное давление на Российскую Федерацию в настоящий момент 
со стороны западных государств, террористические атаки актуализировали про-
блемы психологии и социологии власти и подтвердили справедливость и точность 
научных мыслей и утверждений профессоров И. Е. Фарбера и В. Т. Кабышева. 
Если в советской юридической науке публичная власть никак не обособлялась 
от государственной власти и специальные исследования этого феномена отсут-
ствовали, то в новой России сформировалась традиция его осмысления. Публич-
ная власть выступает одним из базовых объектов конституционно-правового 
регулирования. В первую очередь следует отметить, что понятие «публичной 
власти» приобрело новую трактовку в связи с внесением в 2020 г. поправок 
в Конституцию РФ 1993 г.1 В частности, ст. 132 Основного Закона дополнена 
положением о вхождении в единую систему публичной власти органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления. Обновленная Конституция 
РФ шесть раз упоминает понятие «публичная власть», которое на более ранних 
этапах конституционного развития России нормативно не закреплялось. Консти-
туционным Судом РФ были сформированы теоретические и методологические 
основы функционирования органов публичной власти в России. 

Сложность понимания и теоретическая оценка категории «публичная власть» 
обусловлены многочисленными научными изысканиями, результатами которых 
являются теории с неоднородным и противоположным пониманием публичной 
власти. Главная проблема понимания категории «публичная власть», на наш 
взгляд, коренится в отождествлении публичной власти с властью государствен-
ной причем как в российской, так и в зарубежной науке. Первопричина такого 
понимания, скорее всего, исходит из римского права. 

В Древнем Риме термином «публичный» обозначалось то, что является госу-
дарственным и одновременно общественным, поэтому существенного различия 
не устанавливалось. Показательно в связи с этим и этимологическое толкование 
республики (от лат. res — вещь, дело + publico — общее) — это общее, публич-

1 См.: Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершен-
ствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти» // СЗ РФ. 2020. № 11, ст. 1416.
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ное дело. Несомненно, определение понятия «публичная власть» гораздо более 
сложное, чем определение категории «власть», ведь власть публичная проис-
текает из общества и выступает его проводником в лице различных институтов 
в зависимости от природы конкретного государства.

В философских работах начала XIX в. осуществлялись попытки анализа 
властных полномочий через публичность. Так, Г.В. Ф. Гегель обозначал публич-
ность как всеобщую осведомленность в делах государства [9, с. 351]. В свою 
очередь Ф. Энгельс публичную власть (offentliche Gewalt) называл в числе при-
знаков государства как особого явления, сменившего первобытнообщинную 
организацию [10, с. 170].

Представители отечественной правовой школы полагают, что появление 
публичной власти обусловлено рядом специфических предпосылок. Так, в част-
ности, Н. Н. Алексеев определял публичность как что-то открытое для всех, 
не тайное, доступное всем и не замкнутое для определенного узкого круга лиц или 
для одного лица [11, с. 216]. Именно такой подход к публичности предполагает 
отношение к обществу как к целому. Следует отметить и то, что возникновение 
публичной власти обусловлено не только цельным объединением людей, едины-
ми интересами, но и ассиметрией, проявляющейся в наличие властеотношений, 
то есть факта подчинения.

Отечественные ученые также нередко отождествляют различные типы и раз-
новидности власти. Так, Л. А. Григорян писал, что «публичная власть означает 
всего лишь власть общественную» [12, с. 16–21]. По мнению М. И. Байтина, «по-
литическая, государственная власть представляет собой разновидность обще-
ственной, публичной власти» [13, с. 134]. На наш взгляд, не стоит ставить знак 
равенства между публичной, общественной, государственной и политической 
властью.

Важно понимать, что публичная власть — это разновидность социальной 
власти, носящей общественный характер, так как прежде всего используется 
для регулирования социально-экономических, политических, культурных 
отношений в обществе. Причем социальная публичная власть отличается и по-
литическим характером, потому как применяет особые средства принуждения, 
которых не может быть, например, в общественном объединении и в семье. 
Поэтому публичная власть — это не просто власть общественная, исходящая 
от народа, но и власть политическая.

Любопытен подход В. Е. Чиркина, определяющего специфическую характе-
ристику публичной власти, которая отличает ее от любого иного вида власти, 
а именно, что основу организации публичной власти составляют территориальные 
публично-правовые образования [14, с. 64]. Такая трактовка, по-нашему, позво-
ляет применять широкое толкование термина «публичная власть» в контексте 
понимания единства государства и единой системы публичной власти.

Как отмечает А. А. Югов, «“публичная власть” — это система всеобщего 
участия населения в решении совместных дел» [15, с. 12]. Поэтому особенность 
публичной власти определяется общественно важным значением, которая под-
черкивает ее многоуровневый территориальный характер и демократический 
базис ее осуществления.

Одним из авторитетных мнений, объясняющих конституционно-правовой 
смысл категории «публичная власть», выступает позиция С. А. Авакьяна, 
который делает вывод, что публичная власть — это власть народа Российской 
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Федерации, власть, осуществляющаяся в интересах всего народа и самим наро-
дом в целом и его частью, обращенная ко всему обществу и к каждому человеку 
в отдельности и имеющая общественно важное значение [16, с. 355]. 

Вся полнота власти в нашей стране принадлежит народу, что отражено в ст. 3 
Конституции РФ. Как отмечал В. Т. Кабышев, «органы государственной власти 
являются одним из каналов осуществления власти народа» [17, с. 9], именно 
народ участвует в формировании органов публичной власти. Таким образом, 
государственная власть предстает в качестве лишь одного из способов осущест-
вления публичной власти. Следует отметить, что понимание публичной власти 
не сводится лишь к государственной и муниципальной власти, а непосредственно 
связано с общественными институтами, обусловлено тесным взаимодействием 
общества и государства. Публичная власть служит инструментом обеспечения 
стабильности и качественного развития государства.

Принятый в 2020 г. Федеральный закон «О Государственном Совете Рос-
сийской Федерации»1 впервые закрепил понятие «единая система публичной 
власти», однако в данной трактовке народ как носитель народного суверените-
та и источника власти в стране не относится к элементам системы публичной 
власти. С учетом необходимости развития демократических основ Конститу-
ции РФ и совершенствования нормативно-правового закрепления принципов 
функционирования публичной власти в России необходимо расширить понятие 
«единая система публичной власти». Публичная власть — это не только органы 
государственной власти и местного самоуправления как составляющие ее эле-
менты, но и система, включающая наряду с ними механизм реализации на-
родного суверенитета, закрепленный на конституционном уровне, содержащая 
институты общественного контроля и функционирование общественных советов 
при органах публичной власти, институты гражданского общества [18, с. 339]. 
Следовательно, единая система публичной власти представляет собой целост-
ную совокупность, характеризующуюся внутренним единством, взаимосвязью 
и взаимозависимостью ее элементов, таких как органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и институты гражданского общества, целью 
которой выступает соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, 
создание условий для социально-экономического развития государства, а также 
решение иных, стоящих перед государством задач. Исходя из данной дефиниции 
нам представляется возможным не отождествлять категории «единая система 
органов публичной власти» и «единая система публичной власти», а соотносить 
их как часть и целое соответственно.

Сегодня вопросы, связанные с пониманием публичной власти, единой системы 
публичной власти, а также с формированием единства в Российской Федерации 
являются крайне важными. В трудах Владимира Терентьевича Кабышева — уче-
ного общероссийского и международного масштаба мы черпаем глубокие мысли, 
которые побуждают нас к творчеству, а также находим ответы на интересующие 
нас вопросы. В реалиях современной жизни необходимо продолжать и развивать 
научные идеи Владимира Терентьевича, поскольку его научное наследие носит 
характер длительной исторической перспективы.

1 См.: Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ «О Государственном Совете Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 50, ч. 3, ст. 8039.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ «СТЕРЖЕНЬ» 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ОБОСОБЛЕННОСТИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ââåäåíèå: ñðåäè ó÷åíûõ-êîíñòèòóöèîíàëèñòîâ è ïðåäñòàâèòåëåé âåðõîâíîé 
âëàñòè âñå ÷àùå ìîæíî óñëûøàòü ïðèçûâ íå ïðîñòî ê òî÷å÷íîìó èçìåíåíèþ êîí-
ñòèòóöèîííûõ íîðì ïóòåì âíåñåíèÿ â íåå ïîïðàâîê, à ê ðàäèêàëüíîìó èçìåíåíèþ 
âñåãî åå òåêñòà, ïîñêîëüêó, ïî èõ ìíåíèþ, äàâíî íàçðåëè èçìåíåíèÿ îñíîâ êîíñòè-
òóöèîííîãî ñòðîÿ â öåëîì è ëèêâèäàöèÿ îðãàíèçàöèîííîé îáîñîáëåííîñòè îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÷àñòíîñòè. Öåëü — äîíåñòè äî ïðîòèâíèêîâ íîðì, 
çàêðåïëåííûõ â ñò. 12 Êîíñòèòóöèè ÐÔ, ÷òî àâòîíîìèçàöèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñèñòåìå îðãàíîâ ïóáëè÷íîé âëàñòè íå ÿâëÿåòñÿ öåëüþ äàííûõ 
ïîëîæåíèé. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: èññëåäîâàíèå îñóùåñòâëÿëîñü íà îñíîâå 
ïðèíöèïîâ è çàêîíîâ ìàòåðèàëèñòè÷åñêîé äèàëåêòèêè, ñïîñîáñòâîâàâøèõ âûÿâ-
ëåíèþ äåéñòâèòåëüíîãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ ïðèíöèïà íåâõîæäåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñèñòåìó îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Ðåçóëüòàòû: âûÿâ-
ëåíî îòñóòñòâèå íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ îðãàíèçàöèîííîé îáîñîáëåííîñòè îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà ñèñòåìó îðãàíîâ ïóáëè÷íîé âëàñòè. Âûâîäû: íåîá-
õîäèìîñòü â èçìåíåíèè èëè óïðàçäíåíèè ñò. 12 Êîíñòèòóöèè ÐÔ îòñóòñòâóåò.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñèñòåìà îðãàíîâ, ñòðóêòóðà 
îðãàíîâ, îðãàíèçàöèîííàÿ îáîñîáëåííîñòü, Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ.

A.V. Kolesnikov

CONSTITUTIONAL “CORE” OF THE ORGANIZATIONAL 
ISOLATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Background: among constitutional scholars and representatives of the supreme 
power one can hear more and more often the call not just for a point-by-point change 
of constitutional norms by amending it, but for a radical change of its entire text, since, 
in their opinion, changes in the foundations of the constitutional system in general 
and the elimination of organizational isolation of local self-government bodies in particular 
are long overdue. Objective — to inform the opponents of the norms enshrined in Article 
12 of the Constitution of the Russian Federation that the purpose of these provisions 
is not to autonomize local self-government bodies in the system of public authorities. 
Methodology: the research was carried out on the basis of dialectical methods, which 
contributed to the identification of the true purpose of the principle of noninclusion 
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of local self-government bodies in the system of public authorities. Results: the absence 
of a negative impact of the organizational isolation of local self-government bodies 
on the system of public authorities was revealed. Conclusions: there is no need to amend 
or abolish Article 12 of the Constitution of the Russian Federation.

Keywords: local self-government bodies, system of bodies, structure of bodies, 
organizational isolation, Constitution of the Russian Federation.

Большая часть наших политических и культурных идеологий 
страдает централизмом. Всегда чувствуется какая-то несоизмеримость 

между этими идеологиями и необъятной русской жизнью. 
Недра народной жизни огромной России 

все еще остаются неразгаданными, таинственными. 
Сам народ все еще как будто бы безмолвствует, 

и волю его с трудом разгадывают люди центров.
Í. Áåðäÿåâ. Öåíòðàëèçì è íàðîäíàÿ æèçíü

18 декабря этого года нашему учителю и наставнику Владимиру Терентьевичу 
Кабышеву исполнилось бы 85 лет. Это был поистине светлый человек, который 
пронес через свою жизнь многие идеи «эпохи романтического конституциона-
лизма» [1, с. 7], пытаясь развивать их в умах своих учеников. Он понимал, что 
«главная причина сегодняшнего кризиса не в конституционной модели власти, 
не в Конституции, а вне ее самой. Причина кроется в реальном соотношении соци-
ально-политических сил, в правовой культуре общества, прежде всего властвую-
щей элиты» [1, с. 5], и в процессе изучения законодательства отмечал: «Практика 
свидетельствует, что это укрепление “вертикали” власти, точнее одной из ее вет-
вей — исполнительной. Последняя де-факто занимает главенствующее место 
в практическом механизме публичной власти и в современной России. Невольно 
напрашивается мысль: что вновь повторяется история — власть ради власти?» 
[2, с. 244]. Продолжая идеи отца, С. В. Кабышев как практический работник 
и ученый, говоря о ситуации в местном самоуправлении, также констатировал, 
что «у муниципальных органов зачастую не хватает собственных ресурсов для 
защиты своих прав (знаний, времени, сотрудников, финансовых средств и т.п.). 
Они просто боятся обращаться за защитой своих прав, поскольку считают себя 
зависимыми от органов государственной власти» [3, с. 78]. Из этого следует, что 
проблемы кроются не в сущности конституционных норм, а в историческом 
стремлении российской правящей элиты к централизации власти. До сих пор, 
уже после поправок, внесенных в Конституцию РФ в 2020 г.1, слышны призывы 
к полному изменению ее содержания и упразднению положений ст. 12. Вместе 
с тем одним из достижений обновленного Основного Закона, помимо закрепле-
ния принципов правового социального государства, имеющего в приоритете 
права и свободы человека, стало появление местного самоуправления, предпо-
лагающего организационную обособленность и возможность самостоятельно 

1 См.: Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершен-
ствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти» // СЗ РФ. 2020. № 11, ст. 1416.
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решать вопросы местного значения. «Краеугольным камнем, гарантирующим 
полномасштабную реализацию такого права, были положения ст. 12 Консти-
туции РФ, согласно которым государство признавало местное самоуправление 
и предоставляло ему самостоятельность в пределах своих полномочий, а также 
отделяло органы местного самоуправления от органов государственной власти» 
[4, с. 152]. Данная статья не претерпела изменений в процессе последней кон-
ституционной реформы, предпринятой в 2020 г., поскольку является основой 
конституционного строя и порядок ее изменения требует более сложной проце-
дуры, а сама постановка вопроса об изменении основ конституционного строя 
содержит политический аспект и предполагает полномасштабное изменение 
государственных приоритетов и векторов дальнейшего развития. Это, в свою 
очередь, предусматривает широкое обсуждение проекта изменений на всей тер-
ритории России и выявление народного мнения. Организационная составляющая 
данной статьи частично нашла отражение в ч. 1 ст. 131 Конституции РФ. В ней 
за населением муниципального образования закрепляется право на самостоя-
тельное определение структуры органов местного самоуправления. Системное 
единство норм ст. 12, п. «н» ст. 72 и ч. 1 ст. 131 Конституции РФ подразумевает 
организационную самостоятельность и обособленность органов местного само-
управления в единой системе публичной власти. Целостность и гармоничность 
данной ассоциации правовых норм состоит в том, что ст. 12 Конституции РФ 
закрепляет важнейший принцип организационной самостоятельности органов 
местного самоуправления, п. «н» ст. 72 определяет субъект формирования си-
стемы органов местного самоуправления, а п. 1 ст. 131 — их организационной 
структуры, о которых более подробно сказано в ранних статьях [5].

Вместе с тем далеко не все ученые и представители властных структур до кон-
ца осознают, что сущность данных статей не в формировании автономности мест-
ного самоуправления от органов государственной власти, мешающей единству 
публичной власти в стране, а в организационной самостоятельности, которая под-
разумевает, что органы местного самоуправления, выполняющие «собственные 
полномочия», выступающие частью функций всей системы органов публичной 
власти, должны формироваться самостоятельно населением муниципальных 
образований, то есть тех территорий, на которых осуществляется местное са-
моуправление. В связи с этим, по мнению некоторых ученых, поправки в виде 
включения ч. 1.1 в ст. 131 «Конституции должны найти положительный отклик 
среди прежде всего специалистов в области муниципального права, большинство 
из которых критически оценивают весьма спорные и неоднозначные нормы ст. 12 
Конституции Российской Федерации о том, что органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государственной власти» [6, с. 36]. Не имея точной 
статистики количества ученых «положительно» и «отрицательно» воспринима-
ющих поправки к Конституции РФ и соглашаясь с необходимостью функцио-
нального единства всей системы публичной власти, заметим, что рассуждения 
о необходимости укрепления централизации власти совершенно не учитывают 
тот факт, что низовой уровень публичной власти называется «местное самоуправ-
ление», а органы этого уровня именуются «органами местного самоуправления». 
То есть жители муниципальных образований, по сути, должны обладать правом 
непосредственного формирования собственных властных структур по правилам, 
установленным органами государственной власти. В этом и будет проявляться 



Ве
ст

ни
к 

Са
ра

то
вс

ко
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

 ю
ри

ди
че

ск
ой

 а
ка

де
м

ии
 · 

№
 5

 (1
54

) ·
 2

02
3

32

К ВОСЬМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ТЕРЕНТЬЕВИЧА КАБЫШЕВА

единство власти, поскольку именно государство будет определять, в соответствии 
с какими правилами и с помощью каких средств население будет формировать 
свои органы. 

Негативное отношение государства к самостоятельности населения в форми-
ровании органов местного самоуправления и организационной обособленности 
последних находит постоянное воплощение в нормах законодательства, при-
нимаемых, начиная с 2003 г. Последовательно и неуклонно законодатель все 
больше и больше минимизирует права населения на формирование структуры 
органов местного самоуправления, придумывая для этого различные благовид-
ные поводы. Поправки к Конституции РФ 2020 г. показывают, что стремление 
к централизации значительно усилилось.

Надо отметить, что призывы к укреплению вертикали власти далеко не всегда 
сопровождаются откровенным предложением включить низовые органы пу-
бличной власти в систему органов государственной власти для формирования 
честной и единой системы органов государственно власти. Позиция законодателя 
сводится к построению уязвимой для критики модели публичной власти, в ко-
торой органы местного самоуправления, с одной стороны, будут якобы самосто-
ятельно формироваться при участии органов государственной власти. При этом 
«самостоятельность», во-первых, по мнению судей Конституционного Суда РФ, 
не  может быть абсолютной и всего лишь «исключает решающее участие органов 
государственной власти “в собственно формировании” органов местного само-
управления, равно как и подмену органов местного самоуправления органами 
государственной власти при решении вопросов местного значения»1. Во-вторых, 
«при таком регулировании от конституционного права граждан самостоятельно 
определять структуру органов местного самоуправления остается лишь их право 
включать в жестко заданную на законодательном уровне структуру ее допол-
нительные звенья»2. С другой стороны, в принимаемых нормах акцентируется 
внимание только на ответственности органов и должностных лиц местного 
самоуправления, усиливающей зависимость органов местного самоуправления 
от органов государственной власти. Ответственность органов государственной 
власти за негативные последствия сформированных при их непосредственном 
и решающем участии органов и должностных лиц, за невыполнение обязанностей 
по своевременному обеспечению отдельных государственных полномочий, невы-
полнение решений органов местного самоуправления в пределах их компетенции 
и другие неправомерные действия (бездействия) нигде не отражена. Тогда как 
даже в царской России считалось, что «для лиц, стоящих у власти, нет греха 
большего, чем малодушное уклонение от ответственности» [7, с. 187]. Другими 
словами, предполагается искаженная советская конструкция публичной власти, 
при которой «система взаимоотношений органов власти формально допускала 
самостоятельность местных советов и их исполкомов в решении вопросов местной 
жизни, в действительности она исключала эту самостоятельность в силу жест-
кой централизации и концентрации государственной власти, бюрократизации 

1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2015 г. № 30-П «По делу о про-
верке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального 
закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” 
и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области “Об отдельных вопросах формирования органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области” в связи с запросом 
группы депутатов Государственной Думы» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2016. № 2.

2 См.: Там же.
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ее аппарата» [8, с. 168–169], но основанную не на началах коллегиальности, 
а на принципе единоначалия. Однако, если в советский период была стройная 
государственная вертикаль, пусть не всегда эффективная, но честная, предпола-
гающая рациональное распределение компетенции и финансовых средств на ее 
реализацию, то сегодня идет развитие квазисоветских подходов к формированию 
и деятельности низовых структур публичной власти, в котором: 1) органы мест-
ного самоуправления имеют лишь мнимую самостоятельность; 2) обеспечивают 
при отсутствии достаточных средств реализацию 1 766 полномочий, закрепляю-
щих, в том числе, в 18 федеральных законах полномочия за пределами вопросов 
местного значения1. Вместе с тем органы государственной власти субъектов РФ, 
участвующие в формировании органов местного самоуправления, определяющие 
их компетенцию и финансовое обеспечение, то есть устанавливающие порядок 
их организации и деятельности, не несут даже дисциплинарной ответственности 
перед федеральными органами государственной власти за последствия своих 
решений в муниципальной сфере.

Публичная власть имеет как функциональную, так и организационную сто-
роны. Если функционально государство должно быть цельным и направленным 
на единые цели, то в организационной сфере необходимо развивать права граж-
дан и реальные механизмы их реализации. Единственной отправной точкой, 
от которой может начинаться развитие данных прав, является ст. 12 Конститу-
ции РФ в системном единстве с ч. 1 ст. 131. Закрепление конституционного по-
нятия «публичная власть» в системном единстве с ч. 1.1 ст. 131 и так делегирует 
государству широкие права по укреплению вертикали власти. Дополнительная 
модификация или ликвидация ст. 12 приведут лишь к излишней суперцентрали-
зации. В связи с этим, нисколько не сомневаясь в том, что ученые, призывающие 
к изменению Конституции РФ и трансформации принципов, заложенных в ст. 
12, «патриоты своей Отчизны и ни о какой дестабилизации не помышляют» 
[9, с. 42], считаем, что современное стремление к возврату к централизованной 
модели публичного управления не принесет ни социального, ни экономического 
положительного эффекта.

Если государство действительно планирует развивать гражданскую актив-
ность (об этом постоянно говорят на всех уровнях власти), то такой процесс 
должен предполагать прежде всего развитие прав граждан в организации самой 
власти. Если эти права будут (как это происходит сейчас) минимизироваться или 
превратятся в декларацию, не имеющую реальных механизмов, то ни о каком 
самоуправлении, правах населения страны по осуществлению власти и актив-
ности гражданского общества говорить не придется.
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К РЕФОРМЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ОРГАНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО НАДЗОРА 
— КОНСТИТУЦИОННЫХ И УСТАВНЫХ СОВЕТОВ

Ââåäåíèå: ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð ïîëíîìî÷èé ñîçäàííûõ êîíñòèòóöèîí-
íûõ ñîâåòîâ ãîâîðèò îá èõ «ñëàáîñòè», ÷òî íàòàëêèâàåò íà âûáîð ìîäåëè ïðàâî-
âîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, êîãäà êîíñòèòóöèîííûå (óñòàâíûå) ñîâåòû áóäóò ÿâëÿòüñÿ 
ñóãóáî ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèìè îðãàíàìè ëèáî ñòàíóò ïîëíîöåííûìè íåçàâèñè-
ìûìè êâàçèñóäåáíûìè îðãàíàìè. Öåëü — ðàññìîòðåòü îñîáåííîñòè è òåíäåíöèè 
ðàçâèòèÿ êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè êîíñòèòóöè-
îííûõ è óñòàâíûõ ñîâåòîâ. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç 
àäìèíèñòðàòèâíîé ïðàêòèêè, ìîäåëèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà. Ðåçóëüòàòû: 
àðãóìåíòèðîâàíà àâòîðñêàÿ ïîçèöèÿ îòíîñèòåëüíî âûáîðà ñòðàòåãèè èçìåíåíèÿ 
çàêîíîäàòåëüñòâà ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû êîíñòèòóöèîííûõ 
(óñòàâíûõ) ñîâåòîâ êàê ñàìîñòîÿòåëüíûõ îðãàíîâ ïóáëè÷íîé âëàñòè è ýôôåê-
òèâíîñòè èñïîëíåíèÿ èõ ðåøåíèé. Âûâîäû: ñåãîäíÿ ðåøåíèÿ êîíñòèòóöèîííûõ 
(óñòàâíûõ) ñîâåòîâ — íîâûé âèä ðåøåíèé ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, íîâûé èñòî÷-
íèê êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà, ÷òî òðåáóåò ðàçðåøåíèÿ ïðîáëåì èõ èñïîëíåíèÿ, 
öåëåñîîáðàçíîñòè îáåñïå÷åíèÿ ñóäåáíîé çàùèòîé è ìåðàìè ãîñóäàðñòâåííîãî ïðè-
íóæäåíèÿ ïîñðåäñòâîì êîíêðåòíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ èçìåíåíèé. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîíñòèòóöèîííûé ñîâåò, êâàçèñóäåáíûå îðãàíû, êîíñòèòó-
öèîííûé íàäçîð, èñïîëíåíèå ðåøåíèé. 

I. A. Zyryanov 

TOWARD THE REFORM OF LEGISLATION AND BODIES 
OF CONSTITUTIONAL SUPERVISION — CONSTITUTIONAL 
AND STATUTORY COUNCILS

Background: the recommendatory nature of the powers of the established 
constitutional councils indicates their “weakness”, which leads to the choice of a model 
of legal regulation, when constitutional (statutory) councils will be purely expert-
analytical bodies or become full-fledged independent quasi-judicial bodies. Objective — 
to consider the peculiarities and trends in the development of constitutional and legal 
regulation of the activities of constitutional and statutory councils. Methodology: 
comparative analysis of administrative practice, modeling of legislation. Results: 
the author's position regarding the choice of strategy of changing the legislation to improve 
the effectiveness of constitutional (statutory) councils as independent bodies of public 
authority and the effectiveness of execution of their decisions is argued. Conclusions: 
today, decisions of constitutional (statutory) councils are a new type of decisions of state 
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bodies, a new source of constitutional law, which requires the resolution of problems 
of their implementation, expediency of providing judicial protection and measures of state 
coercion through specific legislative changes. 

Keywords: constitutional council, quasi-judicial bodies, constitutional supervision, 
execution of decisions.

Упразднение конституционных (уставных) судов субъектов Российской Фе-
дерации способствовало учреждению некоторыми регионами (республиками) 
конституционных (уставных) советов (далее — советов), осуществляющих свою 
деятельность в целях обеспечения высшей юридической силы своих конституций 
и Конституции РФ. Конституционные советы были учреждены в республиках 
Саха (Якутия) в 2021 г., в Башкортостане и Адыгее — в 2022 г., в Татарстане — 
в 2023 г. Возможность создания уставных советов также предусмотрена в Твер-
ской области и Ненецком автономном округе согласно их уставам. 

Владимир Терентьевич Кабышев, как руководитель саратовской научной 
школы конституционного права, занимался проблемами конституционного 
нормоконтроля и надзора, что непосредственно отразилось в саратовском про-
екте Конституции, проектах решений Конституционного Суда РФ и его научной 
деятельности. Ученый был одним из первых авторов, который, размышляя 
о новом самостоятельном органе конституционного контроля, в 1991 г. высказал 
оригинальную идею, что Конституционный Суд является гарантом Конституции 
[1, с. 17]. Но могут ли конституционные (уставные) советы выступать гарантом 
конституций и уставов субъектов РФ или прав и свобод человека? 

Проведя исследование законов и регламентов конституционных советов 
республик Саха (Якутия), Башкортостан, Адыгея, Татарстан1, а также изучив 
практику советов на их сайтах (у совета Адыгеи пока нет сайта и вынесенных 
решений)2, мы пришли к выводу, что решения конституционных советов — но-
вый вид решений органов публичной власти в системе источников российского 
права. В связи с этим решение конституционного (уставного) совета сегодня вы-
ступает новым источником отечественного конституционного права, требующего 
определения его места в иерархии источников по юридической силе (в том числе, 
их обязательности или необязательности), решения вопросов его исполнения, 
целесообразности обеспечения судебной защитой и мерами государственного 
принуждения.

Вместе с тем анализ законодательства и практики в ходе нашего исследова-
ния показал, что действующие конституционные советы приняли более десятка 
юрисдикционных решений в форме заключений. Однако информацию об их ис-

1 См.: Конституционный закон Республики Саха (Якутия) от 26 мая 2021 г. 2356-З № 623-VI 
«О Конституционном совете Республики Саха (Якутия)»; Закон Республики Адыгея от 28 апреля 
2022 г. № 66 «О Конституционном совете Республики Адыгея»; Закон Республики Башкор-
тостан от 21 ноября 2022 г. № 625-З «О Конституционном совете Республики Башкортостан». 
URL: http://pravo.gov.ru; Закон Республики Татарстан от 18 июня 2023 г. № 44-ЗРТ «О Кон-
ституционном совете Республики Татарстан». URL: https://pravo.tatarstan.ru/gossov/zakon.
htm/?npa_id=1216591

2 См.: Конституционный совет Республики Башкортостан. URL: https://ksrb.bashkortostan.
ru/; Конституционный совет Республики Саха (Якутия). URL: https://konsovet.sakha.gov.ru/; 
Конституционный совет Республики Татарстан. URL: https://konsov.tatarstan.ru/; Состоялось 
первое заседание Конституционного совета Республики Адыгея. URL: https://gshra.ru/press-
tsentr/news/sostoyalos-pervoe-zasedanie-konstitutsionnogo-soveta-respubliki-adygeya.html (дата 
обращения: 05.07.2023). 
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полнении нам найти не удалось (или не имеется) на их сайтах, ни на просто-
рах интернета, ни в СМИ. По нашему мнению, основная проблема заключается 
в отсутствии механизма исполнения решений конституционных (уставных) 
советов и мер государственного принуждения по их исполнению в федеральном 
и региональном законодательстве, которые в итоге носят рекомендательный 
и необязательный характер. Указанные аспекты в будущем существенно могут 
затруднить исполнение подобных решений и пошатнуть их обязательность 
и юридическую силу как нового источника конституционного права, что умаляет 
властный авторитет данных актов. 

Сегодня сложилось четыре модели правового статуса советов: как самостоя-
тельного государственного органа субъекта (Татарстан); «как экспертно-консуль-
тативного органа (Адыгея); как института, преимущественно обеспечивающего 
законодательную деятельность в субъекте РФ, но наделенного полномочием 
и в сфере последующего нормоконтроля, реализуемым в связи с жалобами 
граждан (Башкортостан); как органа, осуществляющего и предварительный, 
и последующий нормоконтроль в связи с обращениями государственных органов 
и должностных лиц (Саха (Якутия))» [2, с. 21]. С учетом этого возникает другая 
проблема — конституционные (уставные) советы могут носить смешанный или 
размытый характер компетенции как органа конституционного контроля или 
надзора, с одной стороны, и как квазисудебного либо совещательного органа, 
с другой стороны, за счет нечетко определенной в федеральном законодатель-
стве их компетенции, что, по нашему мнению, порождает необоснованную ас-
симетрию, неединообразие и неравенство в их статусе, умаление прав и свобод 
граждан, ограничение органов публичной власти в компенсаторных механизмах 
разрешения споров. Такое положение вещей выглядит серьезной угрозой наруше-
ния конституционного принципа единства государственной власти. Например, 
совет Республики Адыгеи ограничен единственным полномочием по проверке 
проектов конституционных законов республики, советы республик Татарстан 
и Башкортостан как квазисудебный орган вправе рассматривать жалобы граж-
дан, совет Башкортостана обладает правом законодательной инициативы, но его 
решения непосредственно по закону носят рекомендательный характер. 

Сказанное, с нашей точки зрения, показывает несостоятельность советов 
в законодательстве как независимых и самостоятельных органов публичной 
власти, учреждаемых при законодательных собраниях субъектов (за исключе-
нием совета Республики Татарстан) и многократно дублирующих на практике 
компетенцию других органов власти. В то время как в механизм совершенство-
вания федеративных отношений, по нетеряющей актуальности позиции профес-
сора В. Т. Кабышева, «в полную меру необходимо включить конституционную 
юстицию в разрешение правовых коллизий» [1, с. 89]. Например, полномочия 
по предварительному конституционному нормоконтролю проектов правовых 
актов — дублирование функций экспертно-аналитических советов или управле-
ний при законодательных собраниях субъектов РФ, управлений Министерства 
юстиции субъектов РФ, на практике дающих свои экспертные заключения; по по-
следующему конституционному надзору — полномочия судов общей юрисдикции 
в порядке гл. 21 КАС РФ, функции органов прокуратуры, которые обращаются 
в суды за обжалованием уставов, правовых актов муниципальных органов 
и региональных законов на их соответствие конституциям (уставам) субъектов. 
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К ВОСЬМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ТЕРЕНТЬЕВИЧА КАБЫШЕВА

Совещательные функции дублируются и в регионах, где есть юридические вузы 
или факультеты, научные и образовательные учреждения, в которые органы 
власти также обращаются за получением экспертных заключений по проектам 
правовых актов или действующим правовым актам. 

Выход из сложившейся ситуации видится в необходимости четкого формально 
определенного установления в законодательстве одной из двух моделей норма-
тивного регулирования деятельности конституционных (уставных) советов: как 
самостоятельного квазисудебного надзорного органа либо сугубо совещательного 
органа. 

Первая модель квазисудебного органа потребует введения отдельной статьи, 
регулирующей элементы статуса советов, общего правила по установлению 
полномочия по обязательному рассмотрению жалоб граждан, процедуры испол-
нения решений советов и наделением их правом законодательной инициативы 
в Федеральном законе от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (в ред. 
от 4 августа 2023 г.)1. Для этого необходимо ввести формулу гарантий обеспечения 
их исполнения судебной защитой, а также внутренний и внешний мониторинг 
их деятельности, мониторинг за исполнением их решений.

Внутренний мониторинг целесообразно возложить на аппарат законодатель-
ных собраний регионов или самих советов, а внешний мониторинг закрепить 
за территориальными управлениями Министерства юстиции субъектов РФ. 
Этим же органам власти можно предоставить полномочия по привлечению к от-
ветственности за неисполнение решений советов. В данном случае возможно два 
варианта. 

Если органом, привлекающим к ответственности за неисполнение решений со-
ветов, будут установлены территориальные управления Министерства юстиции 
РФ, то в КоАП РФ можно ввести отдельную статью за неисполнение решений 
конституционных (уставных) советов в виде штрафов. В дальнейшем смогут 
автоматически применяться федеральные гарантии мер государственного ад-
министративного принуждения, предусмотренные КоАП РФ. Возможно и при-
нятие специального федерального конституционного закона об общих принци-
пах организации конституционных и уставных советов, поскольку изначально 
их регулирование было установлено именно таким видом акта. 

Без установления специального регулирования в упомянутом ранее феде-
ральном законе уже сейчас в законах республик о конституционных советах 
и административном законодательстве возможно предусмотреть полномочия 
для законодательных собраний регионов по привлечению к административной 
ответственности за неисполнение решений советов. 

По нашему убеждению, при использовании именно первой модели новые 
советы смогут выступать гарантом конституций и уставов субъектов РФ, прав 
и свобод человека в рамках фактической реализации постулата В. Т. Кабышева: 
«Конституция, 1993 года сделала попытку поставить власть на службу обще-
ству» [1, с. 89].

Относительно второй модели озвучим доводы за конституционные и уставные 
советы именно как экспертно-консультативные (совещательные) органы. Советы 
должны будут включаться в регламенты законодательных собраний регионов 

1 См.: СЗ РФ. 2021. № 52, ст. 8973; 2023. № 52, ст. 6217.
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как структурные подразделения параллельно отделам, комитетам, комиссиям 
или иным экспертно-аналитическим подразделениям либо должно произойти 
реформирование уже существующих подобных экспертно-аналитических инсти-
тутов законодательных собраний в такие советы для исключения дублирования 
их функций.

Советы будут состоять из государственных служащих, которые нанимаются 
работодателем, но не выбираются (не назначаются) иными ветвями власти во из-
бежание нарушения конституционного принципа разделения государственной 
власти на ветви. К их навыкам и квалификации могут предъявляться особые 
требования, которые остаются на усмотрение субъекта РФ: стаж экспертной 
работы в законотворческой деятельности, юридическое образование, наличие 
ученой степени и др. 

В этом случае в федеральном законодательстве следует установить исключение 
квазисудебных полномочий советов по рассмотрению жалоб граждан и споров 
о компетенции между органами публичной власти для снятия критики, что 
решения советов носят сугубо рекомендательный характер. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ПРАКТИКА РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ДАННОГО ПРАВА

Ââåäåíèå: Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä ÐÔ ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì èíñòèòóòîì çà-
ùèòû èññëåäóåìîãî ïðàâà è óñòàíîâëåíèÿ îòäåëüíûõ ïðàâîìî÷èé, îáðàçóþùèõ åãî 
ñîäåðæàíèå, ïîýòîìó àêòóàëüíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ðàññìîòðåíèå çíà÷èìûõ åãî 
ðåøåíèé, êîòîðûå ïîìîãàþò ðàñêðûòü êîíñòèòóöèîííûå íîðìû, çàòðàãèâàþùèå 
ïðàâî íà æèëèùå. Öåëü — íà îñíîâå àíàëèçà Ïîñòàíîâëåíèé Êîíñòèòóöèîííîãî 
Ñóäà ÐÔ îïðåäåëèòü åãî ìåñòî è ðîëü â ñèñòåìå ðåàëèçàöèè è çàùèòû êîíñòèòó-
öèîííîãî ïðàâà íà æèëèùå. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: ôîðìàëüíî-þðèäè÷åñêèé 
ìåòîä ïîçâîëèë óòî÷íèòü ñîäåðæàíèå ïðàâà íà æèëèùå â ðîññèéñêîì çàêîíîäà-
òåëüñòâå. Ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîé àíàëèç ïîìîã îáîáùèòü òåîðåòè÷åñêèå âûâîäû. 
Ðåçóëüòàòû: ïðîàíàëèçèðîâàí ðÿä âàæíûõ ðåøåíèé Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ 
ïî âîïðîñàì ðåàëèçàöèè è çàùèòû êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà íà æèëèùå, âûÿâëåíû 
ïðîáëåìû ñîîòíîøåíèÿ êîíñòèòóöèîííûõ íîðì èññëåäóåìîãî ïðàâà è ïðåäïèñàíèé 
òåêóùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Âûâîäû: ïðàâîâûå ïîçèöèè Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà 
ÐÔ ñïîñîáñòâóþò âûÿâëåíèþ è óñòðàíåíèþ ïðîòèâîðå÷èé ìåæäó êîíñòèòóöèîí-
íûì ïðàâîì íà æèëèùå è äåéñòâóþùèì æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàâî íà æèëèùå, Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä ÐÔ, çàùèòà ïðàâà 
íà æèëèùå, îãðàíè÷åíèÿ ïðàâà íà æèëèùå, ïðàâîâûå ïîçèöèè.

A. A. Podmarev, A. A. Frolov

THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO HOUSING IN THE RUSSIAN 
FEDERATION AND THE DECISIONS PRACTICE 
OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN 
FEDERATION ON THE PROTECTION OF THIS RIGHT

Background: the Constitutional Court of the Russian Federation is an essential legal 
institution for the protection of the right under study and the establishment of certain 
powers that form its content, so it is relevant to consider the most important of its decisions, 
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which help to reveal the constitutional norms affecting the right to housing. Objective — 
based on the analysis of the Resolutions of the Constitutional Court of the Russian 
Federation, to determine its place and role in the system of implementation and protection 
of the constitutional right to housing. Methodology: the formal legal method made it 
possible to conduct a legal analysis of the legal material under study. Based on the formal-
logical method, it was possible to reveal the content of the right to housing in normative 
acts. Comparative legal analysis helped to generalize the theoretical conclusions. Results: 
a number of important decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation on 
the implementation and protection of the constitutional right to housing were analyzed, 
problems of correlation between the constitutional norms of the law under study 
and legislation were identified. Conclusions: the legal positions of the Constitutional 
Court of the resolution of the Russian Federation and the elimination of the identified 
contradictions between the constitutional right to housing and the application of housing 
law except.

Keywords: right to housing, the Constitutional Court of the Russian Federation, 
protection of the right to housing, restrictions on the right to housing, legal positions.

Конституционное закрепление обязанности Российского государства 
признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека 

есть выражение сущности нового конституционного строя России…
Â. Ò. Êàáûøåâ. Çàùèòà ïðàâ ÷åëîâåêà — 

ãëàâíîå íàïðàâëåíèå ïðàâîâîé ïîëèòèêè Ðîññèè 

Право человека на жилище получило свое конституционное закрепление 
относительно недавно. Большинство ученых данное право относят к социаль-
но-экономическим правам, которые стали вторым поколением прав человека 
[1]. Конституционно право на жилище закрепляется и гарантируется в ст. 40 
Основного Закона страны. 

Право на жилище было установлено Конституцией СССР 1977 г. Исходя 
из норм советской Конституции, данное право гарантировалось непосредственно 
всем гражданам страны1. Гарантией реализации данного права выступало обе-
спечение развития и охрана государственного и общественного жилищного фонда 
со стороны государства, а также содействие кооперативному и индивидуальному 
жилищному строительству, справедливому распределению под общественным 
контролем жилой площади. Гражданам СССР также гарантировалась невысо-
кая плата за квартиру и коммунальные услуги. С уверенностью можно сказать, 
что право на жилище в советские времена воспринималось как социальная обя-
занность государства в его предоставлении. Жилищные отношения строились 
на равноправии жилищной политики государства в отношении советских граж-
дан. Наличествовало доминирование государственной формы собственности. 

В Конституции РСФСР 1978 г. роль государства в обеспечении граждан жи-
льем признавалась главенствующей (как известно, положения союзной Консти-
туции дублировались республиканскими конституциями).

С принятием новой Конституции, а именно Конституции РФ 1993 г., суще-
ственно изменились подходы по многим вопросам конституционного характера. 
Как отмечал профессор В. Т. Кабышев: «Одним из ключевых аспектов Консти-

1 См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1977. № 41, ст. 617.
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туции РФ 1993 года является принцип приоритета ценности человека, его прав 
и свобод, которые поставлены на вершину конституционного строя» [2, с. 306].

В Основном Законе право на жилище также претерпело переоценку в его 
реализации, гарантии, защите. В целом содержание конституционного права 
на жилище может быть сведено к ряду правовых возможностей: во-первых, 
возможность регулярного использования имеющегося жилья из различных 
жилищных фондов (государственных и муниципальных); во-вторых, это возмож-
ность улучшить свое жилищное положение различными способами (например, 
строительство жилья либо его приобретение с использованием заемного капи-
тала; получение жилья бесплатно или за достойную плату в рамках различных 
государственных программ); в-третьих, возможность прибегнуть к защите 
от произвольного лишения жилища (принцип недопустимости произвольного 
лишения жилища) [3, с. 14; 4, с. 223; 5, с. 6].

На момент принятия Конституции РФ в 1993 г. жилищные отношения 
регулировались Жилищным кодексом РСФСР 1983 г.1, затем и по настоящее 
время — Жилищным кодексом РФ 2004 г.2, а также другими законами и много-
численными подзаконными актами. 

За тридцать лет, прошедших с принятия Конституции РФ, проблемы соот-
ношения конституционных норм о праве на жилище и жилищного законода-
тельства неоднократно становились предметом рассмотрения Конституционного 
Суда России (только постановлений принято более 50). В этих решениях Кон-
ституционный Суд разъяснил множество спорных вопросов, возникавших при 
применении жилищного законодательства. 

Приведем некоторые наиболее важные решения. 
В Постановлении от 25 апреля 1995 г. № 3-П по делу о проверке конституци-

онности частей первой и второй статьи 54 Жилищного кодекса РСФСР в связи 
с жалобой гражданки Л. Н. Ситаловой Конституционный Суд РФ отметил, что 
регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием ограничения 
или условием реализации права на жилище3. 

В Постановлении от 23 июня 1995 г. № 8-П по делу о проверке конституцион-
ности ч. 1 и п. 8 ч. 2 статьи 60 Жилищного кодекса РСФСР в связи с запросом 
Муромского городского народного суда Владимирской области и жалобами граж-
дан Е. Р. Такновой, Е. А. Оглобина, А. Н. Ващука Суд разъяснил, что «временное 
непроживание лица в жилом помещении, в том числе в связи с осуждением его 
к лишению свободы, само по себе не может свидетельствовать о ненадлежащем 
осуществлении нанимателем своих жилищных прав и обязанностей и слу-
жить самостоятельным основанием для лишения права пользования жилым 
помещением»4.

В Постановлении от 24 мая 2001 г. № 8-П в связи с жалобами граждан 
А. С. Стах и Г. И. Хваловой Суд разъяснил, что «предоставляя гражданам, име-
ющим длительный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 

1 См.: Жилищный кодекс РСФСР от 24 июня 1983 г. (утратил силу) // Ведомости ВС РСФСР. 
1983. № 26, ст. 883. 

2 См.: Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (в ред. 
от 28 апреля 2023 г.) // СЗ РФ. 2005. № 1, ч. 1, ст. 14; 2023. № 18, ст. 3227.

3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. № 3-П «По делу о про-
верке конституционности частей первой и второй статьи 54 Жилищного кодекса РСФСР в связи 
с жалобой гражданки Л.Н. Ситаловой» // СЗ РФ. 1995. № 18, ст. 1708.

4 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 23 июня 1995 г. № 8-П «По делу о про-
верке конституционности части первой и пункта 8 части второй статьи 60 Жилищного кодекса 
РСФСР в связи с запросом Муромского городского народного суда Владимирской области и жа-
лобами граждан Е.Р. Такновой, Е.А. Оглоблина, А.Н. Ващука» // СЗ РФ. 1995. № 27, ст. 2622.
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А. А. Подмарев, А. А. Фролов   ·  Конституционное право на жилище в Российской Федерации

к ним местностях, право на получение безвозмездных жилищных субсидий, 
государство тем самым способствует удовлетворению их потребностей в жилье 
и обеспечивает возможность иметь жилье в собственности, владеть, пользоваться 
и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами, в том 
числе на основе свободы выбора места жительства. Финансовая поддержка 
со стороны государства позволяет гражданам, работающим и проживающим 
в этих районах и местностях, решать проблему приобретения жилья в регионах 
с благоприятными для проживания и трудовой деятельности условиями. Таким 
образом, право граждан на получение жилищных субсидий за счет средств 
федерального бюджета при переселении из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей в другие регионы России установлено законодателем 
в конституционно значимых целях, связано с реализацией права на жилище, 
права на вознаграждение за труд, права свободно передвигаться, выбирать место 
жительства, а также имущественных прав (статья 37, часть 3; статья 40; статья 
27, часть 1; статья 35, части 1 и 2, Конституции Российской Федерации)»1.

В 2006 г. Конституционный Суд отметил, что граждане в условиях рыночной 
экономики обеспечивают осуществление своих жилищных прав самостоятельно, 
используя для этого различные допускаемые законом способы2. В 2007 г. высший 
судебный орган конституционного контроля подтвердил данное заключение3.

В 2010 г., объясняя значение ч. 2 и 3 ст. 40 Конституции РФ, Конституцион-
ный Суд указал, что федеральному законодателю на конституционном уровне 
предписывается не только определять категории граждан, нуждающихся 
в жилище, но и устанавливать конкретные формы, источники и порядок обе-
спечения их жильем с учетом финансово-экономических и иных возможностей, 
имеющихся в настоящее время у государства4. 

1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 24 мая 2001 г. № 8-П «По делу о про-
верке конституционности положений части первой статьи 1 и статьи 2 Федерального закона 
“О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей” в связи с жалобами граждан А.С. Стах и Г.И. Хваловой» // СЗ РФ. 
2001. № 22, ст. 2276.

2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 6-П «По делу о про-
верке конституционности положений подпункта 1 пункта 2 статьи 2 Федерального закона 
“О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации” и части первой статьи 
4 Закона Российской Федерации “О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции” (в редакции статьи 12 Федерального закона “О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации”) в связи с запросом Верховного Суда Российской Федерации и жалобой 
граждан М. Ш. Орлова, Х. Ф. Орлова и З. Х. Орловой» // СЗ РФ. 2006. № 26, ст. 2876.

3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 5 апреля 2007 г. № 5-П «По делу о про-
верке конституционности положений пунктов 2 и 14 статьи 15 Федерального закона “О статусе 
военнослужащих” и пункта 8 Правил выпуска и погашения государственных жилищных сер-
тификатов в рамках реализации подпрограммы “Государственные жилищные сертификаты” 
на 2004–2010 годы, входящей в состав федеральной целевой программы “Жилище” на 2002–2010 
годы, в связи с жалобами ряда граждан» // СЗ РФ. 2007. № 15, ст. 1820.

4 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 3 февраля 2010 г. № 3-П «По делу о про-
верке конституционности абзаца второго пункта 14 статьи 15 Федерального закона “О статусе 
военнослужащих”, пункта 4 Постановления Правительства Российской Федерации “О порядке 
выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим — 
гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту, гражданам 
Российской Федерации, уволенным с военной службы, и членам их семей” и пункта 1 Положения 
о выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений гражданам Российской 
Федерации, уволенным с военной службы, и членам их семей в связи с жалобой гражданина 
С. В. Глушкова» // СЗ РФ. 2010. № 7, ст. 774.
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Постановлением от 26 апреля 2021 г. № 15-П Конституционный Суд РФ раз-
решил лишать должников единственного жилья1. Однако данная норма кос-
нется только «недобросовестных» должников, которые злоупотребили консти-
туционным правом на жилище и его неприкосновенностью. Право на жилище 
не означает, что ни при каких обстоятельствах жилищные условия должника 
не должны ухудшаться. Конституционное право на жилье необходимо для обе-
спечения граждан и членов их семей «сохранением обеспеченности жильем, 
достаточной для достойного существования» и не более.

Резюмируя изложенное, подчеркнем, решения Конституционного Суда РФ 
оказывают огромное влияние на защиту конституционного права на жилище. 
Вынося решения, по спорным вопросам жилищного законодательства, Кон-
ституционный Суд РФ разъясняет конституционно-правовую природу права 
на жилище, раскрывает его содержание, закрепленное в ст. 40 Конституции РФ. 
Правовые позиции Конституционного Суда РФ способствуют решению и устра-
нению выявленных противоречий между конституционным правом на жилище 
и действующим жилищным законодательством. 
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Ñ. À. Ïðèâàëîâ, À. Â. Øèíäèíà1 

ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ 
И ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ*

Ââåäåíèå: ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àíàëèçó ñóùåñòâóþùèõ íàïðàâëåíèé öèôðîâîé 
òðàíñôîðìàöèè èíñòèòóöèîíàëüíîé, ïðàâîâîé, à òàêæå ôóíêöèîíàëüíîé ñîñòàâ-
ëÿþùèõ ìåõàíèçìà ïóáëè÷íîé âëàñòè, à òàêæå èññëåäîâàíèþ îñíîâíûõ ïðîáëåì, 
ñîïðîâîæäàþùèõ äàííûé ïðîöåññ. Àêòóàëüíîñòü òåìû îáóñëîâëåíà ïåðìàíåíòíûì 
è íåîáðàòèìûì ïðîöåññîì öèôðîâèçàöèè âñåõ îáëàñòåé îáùåñòâåííîé æèçíè, â òîì 
÷èñëå öèôðîâèçàöèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. 
Öåëü — èññëåäîâàòü ñóùåñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿ öèôðîâèçàöèè äåÿòåëüíîñòè 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ 
îñíîâà: ìåòîä ìàòåðèàëèñòè÷åñêîé äèàëåêòèêè, à òàêæå ìåòîäû àíàëèçà è ñèí-
òåçà. Ðåçóëüòàòû: èçó÷åíû êàê ñëîæèâøèåñÿ, òàê è ãèïîòåòè÷åñêèå âåêòîðû 
öèôðîâèçàöèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íîð-
ìàòèâíàÿ áàçà èõ ðåãëàìåíòèðîâàíèÿ, à òàêæå ïðîáëåìû èõ ïðàâîâîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ. Âûâîäû: ñåãîäíÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäïðèíèìàþòñÿ îïðåäåëåííûå 
îðãàíèçàöèîííûå è ïðàâîâûå øàãè ïî øèðîêîìàñøòàáíîìó è ãëóáîêîìó âíåäðåíèþ 
öèôðîâûõ «èíñòðóìåíòîâ» â äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Íàè-
áîëüøåå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ñîöèàëüíûì íàïðàâëåíèÿì öèôðîâîé òðàíñôîðìà-
öèè (íàïðèìåð, ðàçâèòèå è ïðîäâèæåíèå êîíöåïöèé «Óìíûé ãîðîä» è «Àêòèâíûé 
ãðàæäàíèí»). Ðàññìàòðèâàþòñÿ è áîëåå ãëîáàëüíûå âîïðîñû öèôðîâèçàöèè ïðàâà, 
íàïðèìåð ðàçâèòèå êîíöåïòà ìàøèíî÷èòàåìîãî ïðàâà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: öèôðîâèçàöèÿ, ìàøèíî÷èòàåìîå ïðàâî, ìàøèíîïðîåêòèðóå-
ìîå ïðàâî, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, «Óìíûé 
ãîðîä», «Àêòèâíûé ãðàæäàíèí», íàöèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà «Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
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S. A. Privalov, A. V. Shindina

THE MAIN VECTORS AND PROBLEMS OF DIGITAL 
TRANSFORMATION OF PUBLIC AUTHORITIES AND LOCAL 
SELF-GOVERNMENT IN RUSSIA

Background: the article is devoted to the analysis of the existing directions of digital 
transformation of institutional, legal, and functional components of the mechanism 
of public authority, as well as the study of the main problems accompanying this process. 
The relevance of the topic is due to the permanent and irreversible process of digitalization 
of all areas of public life, including the digitalization of public authorities and local self-
government. Objective — to study of the existing areas of digitalization of the activities 
of state and local authorities. Methodology: the dialectic method, methods of analysis 
and synthesis. Results: both established and hypothetical vectors of digitalization of public 
authorities and local self-government bodies, the normative base of their regulation, as well 
as the problems of their legal regulation are studied. Conclusions: today in the Russian 
Federation, certain organizational and legal steps are being taken to introduce digital 
“tools” into the activities of public authorities on a large scale and in depth. The greatest 
attention is paid to the social areas of digital transformation (e.g., the development 
and promotion of the concepts of “Smart City” and “Active Citizen”). Considerable 
attention is also paid to more global issues of legal regulation of digitalization, such 
as the development of the concept of machine-readable law. 

Keywords: digitalization, machine-readable law, machine-projected law, public 
authorities and local self-government, “Smart city”, “Active citizen”, national program 
“Digital Economy of the Russian Federation”.

Перманентное развитие информационных технологий и вовлеченность тех-
нологий искусственного интеллекта во все сферы общественной деятельности 
становятся неотъемлемой характеристикой современного общества. 

Векторные направления трансформации современного общества базируются 
на основах цифрового развития и массовой интеграции автоматизированных 
процессов в любой вид деятельности, в том числе в деятельность органов пу-
бличной власти. Вопрос цифровизации органов власти, а также переориентации 
государственных услуг с позиции сервисного государства — неизбежные пре-
образования, о необходимости которых неоднократно говорилось, в том числе 
и в конце XX в. [1]. 

Безусловно, краеугольным камнем таковой деятельности выступает сохра-
нение конституционно закрепленного концепта «права человека и граждани-
на — высшая ценность». Указанное неоднократно подчеркивал в своих трудах 
профессор В. Т. Кабышев. Например, Владимир Терентьевич указывал, что права 
человека — «это единственная высшая ценность, все остальные общественные 
ценности по отношению к ней занимают иной конституционный уровень и не мо-
гут ей противоречить» [2, с. 240].

Одним из вариантов развития правового регулирования на уровне органов 
государственной власти и органов местного самоуправления для улучшения 
качества жизни человека и гражданина является разработка концепта маши-
ночитаемого права, а также развитие векторов его практического применения. 
Председатель Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин так отметил акту-
альность рассматриваемого вопроса: «Первое, что необходимо сделать, — это 
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преодолеть бессистемность в разработке законодательства, несогласованность 
между различными законодательными актами, нечеткость формулировок норм 
законодательных актов. Различные законы готовятся различными группами 
разработчиков, из-за этого часто возникают нестыковки по многим понятиям»1. 
Так, гипотетическим вариантом решения данной проблемы, может стать такое 
уникальное направление концепции машиночитаемого права, выделяемое 
И. В. Понкиным, как машинопроектируемое право [3, с. 75; 4, с. 64].

Как указывает Т. Я. Хабриева, происходящая технологическая революция 
ставит новые задачи перед правом, «с одной стороны, оно продолжает быть 
средством и инструментом, обеспечивающим цифровизацию государственного 
и муниципального управления, правосудия, форм и способов реализации прав 
и свобод, цифровизацию экономики, других публичных и частных сфер жиз-
недеятельности; с другой стороны, право и его институты подвергаются циф-
ровизации, становятся ее объектом, возникают кросс-отраслевые юридические 
нормы, а также создаются циклические соединения в праве и циклические 
правовые массивы» [5, с. 89].

Утвержденная Правительственной комиссией по цифровому развитию, ис-
пользованию информационных технологий для улучшения качества жизни 
и условий ведения предпринимательской деятельности Концепция развития 
технологий машиночитаемого права2 определяет развитие машиночитаемого 
права через призму создания онтологий. Мы же считаем, что указанный про-
граммный документ стоит усилить в части определения векторных направлений 
цифровизации права и, как следствие, деятельности государственных и муни-
ципальных органов. Предлагаем рассмотреть следующие базовые направления 
трансформационной деятельности в области цифровизации права: 1) алгорит-
мизация юридических процессов и нормотворчества; 2) внедрение в процесс 
нормотворчества принципов работы посредством использования компьютерного 
кода; 3) приведение к единообразию всех определений и понятий, используемых 
в различных нормативных актах; 4) выявление малоэффективных правовых 
норм и разработка предложений, направленных на их трансформацию; 5) стра-
тегическое планирование нормотворческой работы; 6) увеличение качественных 
и оперативных показателей нормотворческой работы.

Считаем, что предложенная работа должна в первую очередь проводиться 
на уровне органов местного самоуправления. Стоит отметить, что интеграция 
машиночитаемого права в трансформационные процессы цифровой деятель-
ности органов местного самоуправления — средство достижения задач, постав-
ленных программными документами, направленными на устойчивое развитие 
муниципалитетов.

Проявлением указанного ранее выступает наличие ряда документов стра-
тегического планирования на уровне национальных приоритетов государства, 
ориентированных на формирование информационного общества и цифровой 
экономики для органов местного самоуправления. Например, Национальная 

1 Çîðüêèí Â. Законодательство должно быть открытым // Российская газета. URL: https://
rg.ru/2006/07/07/zorkin.html (дата обращения: 27.06.2023). 

2 См.: Концепция развития технологий машиночитаемого права// Министерство экономи-
ческого развития Российской Федерации: сайт. URL: https://www.economy.gov.ru/material/fil
e/792d50ea6a6f3a9c75f95494c253ab99/31_15092021.pdf (дата обращения: 27.06.2023).
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программа «Цифровая экономика Российской Федерации»1 в своей структуре 
содержит направление «Цифровое государственное управление», в рамках ко-
торого запланирована работа по созданию комплекса системных мер, нацелен-
ных на ускорение цифровой трансформации муниципалитетов по ключевым 
направлениям, в том числе в сфере предоставления муниципальных услуг, 
развития информационной инфраструктуры в муниципальных учреждениях, 
внедрения цифровых платформ инвентаризации, учета и контроля энергоресур-
сов и имущественных комплексов муниципалитетов. Дополнительно приказом 
Минстроя России от 25 декабря 2020 г. № 866/пр утверждена концепция проекта 
цифровизации городского хозяйства «Умный город»2. 

Одним из качественных показателей реализации национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации»3 является «обеспечение удовлет-
воренности граждан качеством предоставления массовых социально значимых 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде». Стоит отметить, 
что распоряжением Правительства РФ от 1 октября 2021 г. № 2765-р утвержден 
Единый план по достижению национальных целей развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года4, в которых 
качественным показателем реализации данного критерия выступают «увеличе-
ние доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, 
до 95 процентов». Ввиду указанного необходимо подчеркнуть, что проведение 
рассматриваемых процессов во многом зависит от реализации Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы5, 
положения которой направлены на подключение к Интернету, в том числе 
и граждан, не имеющих возможности подключения к Сети. Как видно из срока 
реализации Стратегии, в настоящее время этот вопрос не решен. Примечательно, 
что, по данным Росстата, домашнего доступа к Интернету нет у 28,6 % россий-
ских домохозяйств, при этом большинство из них не могут его установить из-за 
отсутствия средств или по другим причинам. Кроме того, 38,3 % семей в России 
живут без стационарного или портативного компьютера. Мобильного телефона 
нет у 1,4 % домохозяйств6. Указанная статистика ставит под вопрос цифровую 
зрелость современного российского общества и позволяет говорить о том, что 
задел и, следовательно, дальнейшая перспектива есть у предполагаемых транс-
формационных процессов органов местного самоуправления.

Резюмируя, выделим основные выводы: 
происходящие трансформационные процессы цифровизации права и органов 

государственной власти и местного самоуправления не футуристическая кон-
цепция, а сформированная целостная государственная политика; 

1 См.: Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». URL: https://
digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ (дата обращения: 07.06.2023). 

2 См.: Приказ Минстроя России от 25 декабря 2020 г. № 866/пр «Об утверждении Концепции 
проекта цифровизации городского хозяйства “Умный город”». URL: https://minstroyrf.gov.ru/
docs/81884/(дата обращения: 07.06.2023).

3 См.: Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». URL: https://
digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ (дата обращения: 07.06.2023). 

4 См.: Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации 
на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. URL: https:// https://www.economy.
gov.ru/search =1&s (дата обращения: 10.06.2023).

5 См.: Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». URL: http://pravo.
gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102431687 (дата обращения: 12.06.2023). 

6 См.: Росстат: почти треть домохозяйств не имеет доступа к интернету. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/4900915 (дата обращения: 10.05.2023).
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заложенные векторные ориентиры развития инновационных подходов госу-
дарственных органов и местного самоуправления стоит реализовывать на мест-
ном уровне, так как есть позитивная практика работы цифровых проектов 
«Умный город» и «Активный гражданин»; 

технологии машиночитаемого права могут позволить ускорить процесс ин-
теграции государственных приоритетов и обеспечить их качественное правовое 
сопровождение. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Ââåäåíèå: àêòèâíîå âíåäðåíèå â ðîññèéñêèé èçáèðàòåëüíûé ïðîöåññ ñîâðåìåííûõ 
èçáèðàòåëüíûõ òåõíîëîãèé ñòàâèò çàäà÷è ïî âûðàáîòêå íîâûõ ñïîñîáîâ çàùèòû 
èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ, ïî ôîðìèðîâàíèþ è ðàçâèòèþ ýëåêòîðàëüíîé êóëüòóðû ãðàæ-
äàí. Öåëü — ïðîàíàëèçèðîâàòü ñîâðåìåííûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå âîïðîñû ïîâûøå-
íèÿ ýëåêòîðàëüíîé êóëüòóðû ìîëîäûõ èçáèðàòåëåé, ñôîðìóëèðîâàòü íàïðàâëåíèÿ 
ïîâûøåíèÿ ýëåêòîðàëüíîé êóëüòóðû ìîëîäûõ èçáèðàòåëåé. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ 
îñíîâà: ëîãè÷åñêèé è ôîðìàëüíî-þðèäè÷åñêèé ìåòîäû ïîçíàíèÿ. Ðåçóëüòàòû: 
óñòàíîâëåíî, ÷òî ôîðìèðîâàíèå ýëåêòîðàëüíîé êóëüòóðû ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ 
äîâåðèÿ ê ñîâðåìåííûì èçáèðàòåëüíûì òåõíîëîãèÿì, ïîâûøåíèþ äîâåðèÿ ê èçáè-
ðàòåëüíîé ñèñòåìå â öåëîì. Â óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èçáèðàòåëüíûõ 
òåõíîëîãèé ïåðâîñòåïåííóþ ðîëü íåîáõîäèìî îòâåñòè âîïðîñàì ôîðìèðîâàíèÿ 
ýëåêòîðàëüíîé êóëüòóðû ìîëîäûõ è áóäóùèõ èçáèðàòåëåé. Âûâîäû: àðãóìåíòè-
ðóåòñÿ ïîçèöèÿ î íåîáõîäèìîñòè ìîäåðíèçàöèè Ìîëîäåæíîé ýëåêòîðàëüíîé êîí-
öåïöèè 2014 ã. Àâòîðîì ñôîðìóëèðîâàíû íàïðàâëåíèÿ ïîâûøåíèÿ ýëåêòîðàëüíîé 
êóëüòóðû ìîëîäûõ èçáèðàòåëåé. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âûáîðû, ýëåêòîðàëüíàÿ êóëüòóðà, ìîëîäåæü.

Yu. Yà. Dubrovina

PROMISING AREAS OF IMPROVING 
THE ELECTORAL CULTURE OF YOUNG VOTERS

Background: the active introduction of modern electoral technologies into the Russian 
electoral process poses the task of developing new ways of protecting electoral rights 
and improving the ways of raising the electoral culture of citizens. Objective — to analyze 
modern acts regulating the issues of improving the electoral culture of young voters, 
to formulate directions for improving the electoral culture of young voters. Methodology: 
logical and formal legal research methods. Results: it has been established that 
the improvement of electoral culture contributes to the increase of trust in modern 
electoral technologies and trust in the electoral system as a whole. In the conditions 
of application of modern electoral technologies, the issues of increasing electoral culture 
of young and future voters should be given a primary role. Conclusions: the position 
on the need to modernize the Youth Electoral Concept of 2014 is argued. The author 
formulates the directions for improving the electoral culture of young voters. 

Keywords: elections, electoral culture, youth.
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Подчеркивая роль института выборов в современном демократическом право-
вом государстве, В. Т. Кабышев справедливо отмечал, что «выборы — это одна 
из ценностей современной цивилизации, выражение демократизма государства» 
[1, с. 138]. Главное назначение выборов в том, что они призваны «как выявить 
суверенную политическую волю избирателей, так и узаконить ее» [2, с. 302]. 
Б. С. Эбзеев говорит, что право избирать и быть избранным — «…это важнейшее 
из политических прав — то право, которое из обывателя делает гражданина» 
[3, с. 2–9].

Сегодня в российский избирательный процесс активно внедряются новые 
избирательные технологии. При этом в избирательной сфере существуют элек-
торальные стереотипы, чаще всего негативные [4, с. 140–141], которые отрица-
тельно влияют на отношение избирателей к выборам. В частности, в обществе 
распространенными становятся стереотипы о непрозрачности, небезопасности 
процедуры голосования, о невозможности бесперебойной работы сервисов, обе-
спечивающих отдельные технологии голосования.

Негативная информация в сфере выборов может формироваться также путем 
распространения ложной информации (фейков). Эксперты ассоциации «Неза-
висимый общественный мониторинг», в частности, отмечают: «Фальсификация 
в российском информационном пространстве добивается эффекта “когнитивного 
искажения”, где используются приемы акцентирования внимания на негативе, 
чрезмерном обобщении, навязывании авторской позиции в качестве контекста, 
который пользователь по итогу начинает отстаивать как личное мнение»1. Ис-
пользуются новые инструменты распространения фейковой информации о на-
рушениях на выборах, например специальные «карты нарушений», на которых 
пользователи в сети Интернет могут оставлять информацию о нарушениях, 
которая не проверяется и может быть недостоверной.

В условиях применения современных избирательных технологий и форми-
рования новой цифровой реальности происходит трансформация правосозна-
ния современного российского избирателя, электоральной правовой культуры. 
А. А. Головина пишет, что разум человека цифровой эпохи очень подвержен 
влиянию извне. Это влияние может быть как конструктивным, так и деструк-
тивным [5, с. 28–33].

Представляется, что отсутствие специализированных знаний о работе тех или 
иных избирательных технологий может привести к формированию негативного 
отношения к ним, а в итоге и отрицательного отношения к избирательной системе 
в целом. В связи с этим особое значение приобретает повышение электоральной 
культуры молодых и будущих избирателей. 

В 2014 г. Центральной избирательной комиссией Российской Федерации была 
принята Молодежная электоральная концепция (МЭК)2. В ней определялись 
такие направления работы по реализации Молодежной электоральной концеп-
ции, как правовое просвещение молодых и будущих избирателей, обучение 
будущих избирателей, правовое просвещение молодых избирателей, проведение 
Дня молодого избирателя, привлечение молодежи к работе в избирательных 

1 См.: НОМ рассказал о фейках в электоральных процессах. URL: https://sytomino.ru/msu/
structure/administratsiya-selskogo-poseleniya-syitomino/novosti-1/media/2020/5/8/nom-rasska-
zal-o-fejkah-v-elektoralnyih-protsessah/ (дата обращения: 29.05.2023).

2 См.: Постановление ЦИК России от 12 марта 2014 г. № 221/1429-6 «О Молодежной электо-
ральной концепции» (с изм. от 7 октября 2015 г.) // Вестник ЦИК России. 2014. № 3. 
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К ВОСЬМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ТЕРЕНТЬЕВИЧА КАБЫШЕВА

комиссиях, взаимодействие с молодежными парламентами и др. В рамках Мо-
лодежной электоральной концепции также отмечалось, что сейчас необходимо 
разработать и применять современные технологии обучения и информирования 
молодых граждан, а также более активно использовать сеть Интернет.

В условиях цифровизации выборов, а также с целью актуализации и даль-
нейшего развития положений, отраженных в Молодежной электоральной кон-
цепции 2014 г., межрегиональной рабочей группой добровольцев Российского 
фонда свободных выборов, а также представителями молодежных избиратель-
ных комиссий в 2021 г. был предложен обновленный проект МЭК1. Авторами 
сформулирован комплекс предложений по развитию правосознания молодежи 
и повышению электоральной культуры молодых и будущих избирателей. Акту-
альность работы обусловлена динамичным развитием избирательной системы, 
цифровизацией выборов. В обновленном проекте предлагались новые направ-
ления реализации концепции, среди которых «повышение правовой культуры 
молодых журналистов и блогеров», «организация молодежной электоральной 
деятельности в сети Интернет», «поддержка талантливой молодежи системой 
избирательных комиссий Российской Федерации», «подготовка молодых экспер-
тов в области избирательного права и процесса», «организация международного 
молодежного электорального сотрудничества»2.

Видится, что в условиях активного использования цифровых технологий 
в избирательном процессе правовое просвещение молодых избирателей должно 
проходить с использованием аналогов современных избирательных технологий. 
При информировании избирателей отдельное внимание нужно уделять соци-
альным сетям, которые являются источником информации для избирателей. 

Таким образом, повышение электоральной культуры молодых избирателей 
выступает инструментом формирования доверия к современным избирательным 
технологиям и избирательной системе в целом. Повышение электоральной куль-
туры необходимо осуществлять в рамках обновленного варианта Молодежной 
электоральной концепции. 
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1 См.: Молодежная электоральная концепция. Версия-2021. URL: https://rfsv.ru/practice/
proekty-programmy-anonsy/molodezhnaia-elektoralnaia-kontseptsiia-versiia-2021 (дата обраще-
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НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ МАТУЗОВ — 
ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ 
САРАТОВСКОЙ ШКОЛЫ ТЕОРЕТИКОВ ПРАВА

Ââåäåíèå: ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà þáèëåþ èçâåñòíîãî â ñòðàíå è çà ðóáåæîì ó÷åíîãî-
ïðàâîâåäà, çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ íàóêè ÐÔ, îñíîâàòåëÿ ñàðàòîâñêîé þðèäè÷åñêîé 
øêîëû òåîðåòèêîâ ïðàâà, äîêòîðà þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà Í.È. Ìàòóçîâà. 
Öåëü — îñâåòèòü ýòàïû ïóòè, ïðîéäåííîãî âûäàþùèìñÿ ðîññèéñêèì ó÷åíûì, âíåñ-
øèì âåñîìûé âêëàä â ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé þðèäè÷åñêîé íàóêè è ïðàêòèêè, îáî-
ãàòèâøèì îáùóþ òåîðèþ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà ðåçóëüòàòàìè íàó÷íûõ èçûñêàíèé 
â îáëàñòè òåîðèè ñóáúåêòèâíûõ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ãðàæäàí, þðèäè÷åñêîãî ñòà-
òóñà ëè÷íîñòè, êîíöåïöèè îáùåðåãóëÿòèâíûõ ïðàâîîòíîøåíèé, âçàèìîäåéñòâèÿ 
ïðàâà è ìîðàëè, ïðàâîñîçíàíèÿ, ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: 
ñîâîêóïíîñòü îáùåíàó÷íûõ (àíàëèç, ñèíòåç, ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíûé), ÷àñòíûõ 
(ëîãèêî-þðèäè÷åñêèé, ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîé) ìåòîäîâ ïîçíàíèÿ, ïîòåíöèàë ñî-
âðåìåííîé àíòðîïîëîãèè, ãåðìåíåâòèêè è àêñèîëîãèè ïîçâîëèëè àâòîðó ïîêàçàòü 
çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ òâîð÷åñêîãî ïîèñêà ïðîôåññîðà Í.È. Ìàòóçîâà. Ðåçóëü-
òàòû: íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîå íàñëåäèå ïðîôåññîðà Í.È. Ìàòóçîâà îõâàòûâàåò 
êëþ÷åâûå íàïðàâëåíèÿ òåîðèè ãîñóäàðñòâà è ïðàâà, ñâÿçàííûå ñ ôîðìèðîâàíèåì 
ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé ïðàâîâîé ñèñòåìû. Âûâîäû: ðåçóëüòàòû íàó÷íîé äåÿòåëü-
íîñòè ïðîôåññîðà Í.È. Ìàòóçîâà ñîñòàâëÿþò ôóíäàìåíò äëÿ äàëüíåéøèõ íàó÷íî-
òåîðåòè÷åñêèõ è ïðèêëàäíûõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ðîññèéñêîãî ïðàâîâåäåíèÿ, 
ïîäãîòîâêè âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûõ þðèäè÷åñêèõ êàäðîâ, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
âûñøåãî þðèäè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â ñòðàíå. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîôåññîð Íèêîëàé Èãíàòüåâè÷ Ìàòóçîâ, òåîðèÿ ãîñóäàðñòâà 
è ïðàâà, âûäàþùèéñÿ ðîññèéñêèé ó÷åíûé-ïðàâîâåä, ñàðàòîâñêàÿ þðèäè÷åñêàÿ íà-
ó÷íàÿ øêîëà.
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Background: the article is devoted to the anniversary of the famous in the country 
and abroad legal scholar, honored worker of science of the Russian Federation, the founder 
of the Saratov legal school of law theorists, Doctor of Law, Professor N.I. Matuzov. 
Objective — to highlight the stages of the path traveled by the outstanding Russian 
scientist, who made a significant contribution to the development of domestic legal 
science and practice, who enriched the general theory of state and law with the results 
of scientific research in the theory of subjective rights and duties of citizens, the legal 
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status of the individual, the concept of general regulatory legal relations, the interaction 
of law and morality, legal consciousness, civil society. Methodology: the totality of general 
scientific (analysis, synthesis, system-structural), private (logical-legal, comparative-legal) 
methods of cognition, the potential of modern anthropology, hermeneutics and axiology 
allowed the author to show the significance of the results of the creative search of Professor 
N.I. Matuzov. Results: ðrofessor N.I. Matuzov's scientific and pedagogical heritage covers 
key areas of the theory of state and law related to the formation of the modern Russian 
legal system. the scientific and pedagogical legacy of Professor N.I. Matuzov covers the key 
areas of the theory of state and law related to the formation of the modern Russian 
legal system. Conclusions: the results of Professor N.I. Matuzov's scientific activity 
form the foundation for further scientific-theoretical and applied research in the field 
of Russian jurisprudence, training of highly professional legal personnel, improvement 
of higher legal education in the country. 

Keywords: ðrofessor Nikolai Ignatievich Matuzov, theory of state and law, outstanding 
Russian legal scholar, Saratov Law School.

Юридическая общественность 19 октября уходящего года отметила юбилей 
одного из ведущих ученых-правоведов страны — 95 лет со дня рождения док-
тора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, почетного работника высшего образования России Николая Игна-
тьевича Матузова.

В Саратовский юридический институт Николай Игнатьевич поступил в 1956 г. 
после службы в армии (группа советских войск в Германии) и окончил его с от-
личием. В 1965 г. на юридическом факультете Ленинградского университета 
состоялась защита его кандидатской диссертации на тему «Субъективные 
права граждан СССР» (научный руководитель — член-корреспондент АН СССР 
Д. А. Керимов), а в 1973 г. в Харьковском юридическом институте — докторской 
на тему «Теоретические проблемы субъективного права». 

Н. И. Матузовым пройден большой трудовой путь, накоплен огромный пе-
дагогический и научно-практический опыт. Начал преподавать в Саратовском 
юридическом институте им. Д. И. Курского (ныне — Саратовская государствен-
ная юридическая академия) в 1960 г., посвятив научной и преподавательской 
деятельности 58 лет. Он прошел все ступени образовательной системы: препо-
даватель, старший преподаватель, доцент, профессор. 

Николай Игнатьевич, обладая немалыми организаторскими способностями 
и авторитетом среди коллег, длительное время занимал ряд ответственных 
административных постов. Восемь лет он был деканом вечернего факультета 
(1966–1974); десять лет — проректором по научной работе (1974–1984); с мая 1971 
по июнь 1973 г. исполнял обязанности проректора по учебной работе, на обще-
ственных началах долгие годы заведовал академической кафедрой Научно-об-
разовательного центра федеральных и региональных проблем правовой политики 
в Саратовском филиале Института государства и права РАН, был заместителем 
главного редактора журнала «Правовая политика и правовая жизнь». 

Неменьший вклад Н. И. Матузов внес в совершенствование юридического об-
разования, в подготовку высокопрофессиональных кадров для государственного 
аппарата, правоохранительных органов, структур гражданского общества. Он 
являл собой образец талантливого ученого-педагога, воспитавшего не одну плея-
ду учеников, многие из которых стали кандидатами, докторами наук и трудятся 
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в вузах страны. Николай Игнатьевич длительное время выполнял функции 
председателя диссертационного совета в вузе, руководил семинаром аспирантов 
и преподавателей по методологии современного правоведения. На протяжении 
нескольких десятков лет вел семинар молодых преподавателей «Педагогические 
чтения».

Н. И. Матузов — знаковая фигура в отечественной юридической науке и за 
рубежом. Награжден медалью ООН «Международное признание» (Европейский 
комитет по наградам и премиям). Многолетний труд профессора отмечен пра-
вительственными наградами: орденом «Знак Почета», медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени, медалями «За доблестный труд», «Ветеран 
труда», нагрудным знаком «Почетный работник высшего образования России». 
Николай Игнатьевич избран академиком Академии гуманитарных наук и дей-
ствительным членом Академии политических наук, включен в академические 
энциклопедии и справочники: «Кто есть кто в политической науке России», 
«Современные российские юристы», что свидетельствует об общественном при-
знании его научных заслуг.

Им опубликовано свыше 200 научных работ, среди них монографии: «Субъ-
ективные права граждан СССР» (1966), «Право и мораль в их взаимодействии» 
(1969), «Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного 
права» (1982), «Правовая система и личность» (1987), «Актуальные проблемы 
теории права» (2004), «Возможность и действительность в российской правовой 
системе» в соавторстве с Н.В. Ушановой.

Диапазон научных интересов профессора Н. И. Матузова весьма широк 
и многообразен. Он — один из первых разработчиков теории субъективных прав 
и обязанностей граждан, юридического статуса личности, концепции обще-
регулятивных правоотношений, правовой системы, основ правовой политики 
государства. Предмет его исследований — такие проблемы, как взаимодействие 
права и морали, гражданское общество, право как мера свободы и ответственно-
сти; законность и правопорядок, юридические коллизии и способы их разреше-
ния, правовой нигилизм и правовой идеализм, правовые режимы, позитивные 
санкции и другие ключевые темы общей теории государства и права.

Ряд научных концепций Николая Игнатьевича получили широкое признание 
в российской юридической литературе. Вот только некоторые из них.

В теории субъективного права Н. И. Матузов обосновал теоретическую и прак-
тическую необходимость разграничения права на объективное и субъективное, 
показал исторический генезис этого дуализма, его гносеологические корни, 
происхождение, эволюцию. Выявляя значение этих двух понятий для классиче-
ского и современного правоведения, он подчеркивал: «Ни один грамотный юрист 
никогда не спутает понятия права в объективном и субъективном смысле, иначе 
он не сможет найти правильное решение в той или иной конкретной жизненной 
ситуации правового характера» [1, c. 69]. 

Н. И. Матузов, не отходя от традиционного понимания субъективного права 
как гарантированной законом меры юридически возможного поведения субъек-
та, в то же время обосновывал тезис о том, что во многих случаях субъективное 
право означает не только юридическую, но и фактическую возможность, то есть 
реальные действия правообладателя. Это происходит, когда определенное субъек-
тивное право в силу его специфики находится в процессе постоянной (или более-
менее длительной) реализации и когда эта реализация представляет собой способ 
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существования данного права с момента его возникновения до прекращения 
(например, право собственности на ту или иную вещь, ценность, недвижимость 
в режиме владения, пользования и распоряжения ими собственником на про-
тяжении всей своей жизни). В данном случае возможность и действительность, 
по мнению ученого, сливаются, выступают вместе как единое явление, единый 
процесс, находящийся в развитии, осуществлении. Данную теорию Н. И. Мату-
зов называл концепцией реализующейся возможности [2, c. 228]. Ученый пред-
ложил вместо традиционной трехэлементной структуры субъективного права 
четырехэлементную, то есть выделил в юридической возможности, заключенной 
в субъективном праве, ставшими уже привычными ее типичные разновидности. 

В настоящее время уже никто не «покушается» на понятие субъективного 
права, его ключевую роль и статус в правовой науке, в ее логико-понятийном 
арсенале. И в этом немалая заслуга Николая Игнатьевича, так же как и в опре-
делении юридической обязанности как вида и меры должного, государственно-
целесообразного, общественно необходимого поведения субъекта. Должного, но 
не фактического, а лишь требуемого, предписанного законом. Действительным 
оно становится, когда обязанность начинает исполняться и в конце концов бу-
дет полностью реализована. Должное перейдет в сущее. Обязанность есть долг, 
необходимость, за которой (в случае ее неисполнения) могут последовать меры 
государственного воздействия.

Заключенная в юридической обязанности необходимость выражает власт-
ность, категоричность, безусловность, неукоснительность, но не однозначность 
действий обязанного лица, ибо существует возможность выбора вариантов по-
ведения, когда они предоставляются. Обязанность, как и субъективное право, 
всегда очерчивает строгие рамки требуемого поведения, и только в этих рамках 
возможен выбор. Безмерных, неопределенных, отвлеченных обязанностей не су-
ществует. Абстрактной и безличной может быть только норма права.

Сущность юридических обязанностей, полагал Николай Игнатьевич, заклю-
чается в выраженной в них государственной воле (в современном обществе — все-
го народа). Однако это сущность первого порядка, и этим она не исчерпывается, 
ибо воля — хотя и важный, но не единственный и не специфический признак 
юридических обязанностей. В этом отношении они не отличаются от других 
правовых явлений — социальная природа у них едина и указанный признак 
не разъединяет, а напротив, объединяет все политико-правовые категории, точно 
так же как, например, признак материальной обусловленности. В родственных 
явлениях сущность нечто более постоянное, необходимое и главное — ядро, 
сердцевина.

Если субъективное право — это открытая для индивида возможность дей-
ствовать, то обязанность — предписанная законом необходимость действовать. 
Разнонаправленные ипостаси.

Социальная стабильность в обществе во многом определяется тем, насколько 
полно, четко и последовательно исполняются лежащие на всех обязанности. 
Разумеется, это касается и самого государства. Власть, не выполняющая своих 
обязательств перед гражданами, населением, фактически становится катализа-
тором социальных конфликтов. В таких случаях обязанности остаются голыми 
долженствованиями. На самом деле они не превращаются в должное, не перехо-
дят в сущее, причем за невыполнение обязанностей, как правило, к сожалению, 
никто ответственности не несет. 
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В современной действительности, по замечанию Николая Игнатьевича, на-
метилась тенденция превалирующего значения прав человека. Между тем отрыв 
прав от обязанностей вызывает деструкцию механизма правового регулирова-
ния. Произвол, вседозволенность чаще всего связаны именно с неисполнением 
обязанностей — как со стороны власти, чиновников, так и рядовых граждан. 
С этим суждением сегодня согласны многие правоведы.

В настоящее время в России на одном конце демократической оси — предельно 
широкий «ассортимент» прав и свобод; на другом — гораздо меньший по объему, 
слабо отраженный в законодательстве перечень обязанностей и ответственности. 
Эта жизненно важная ось не уравновешена, имеет опасный крен в сторону прав, 
которые явно доминируют. Общественное сознание, массовые настроения граж-
дан чутко улавливают этот дисбаланс и ведут себя соответственно. Объективно 
произошла некая абсолютизация и фетишизация прав, превращение их в само-
цель. Существует опасность «заболтать» проблему путем ее возвеличивания, 
девальвировать права как таковые.

Корреляция прав и обязанностей выражает разумный баланс интересов всех 
членов и составных частей общества, способствует достижению согласия, взаимо-
понимания и социального компромисса между ними. Это средство гармонизации 
интересов государства и личности, а также интересов граждан в их взаимоотно-
шениях друг с другом. Иным путем добиться желаемого социального эффекта 
невозможно. 

Николай Игнатьевич ставил вопрос о необходимости закрепления в ныне 
действующей российской Конституции принципа единства прав и обязанностей, 
выравнивании соотношения между ними, расширении спектра обязанностей, 
приведении их в соответствие со шкалой прав и свобод. 

Правовой статус профессор Матузов определял как юридически закрепленное 
положение личности в обществе. В его основе лежит фактический социальный 
статус, то есть реальное положение человека в конкретной системе обществен-
ных отношений. Право лишь оформляет, закрепляет это положение, вводит его 
в законодательные рамки. Социальный и правовой статусы соотносятся как со-
держание и форма. В догосударственном обществе индивид владел определенным 
социальным статусом, а правовым — нет, поскольку там не было права, законов, 
публичной власти.

Подобное неправовое состояние можно отразить понятием «социально-нор-
мативный статус», который определяется соответствующими социальными 
нормами и отношениями. Его важнейшей составной частью в дальнейшем стал 
правовой статус, представляющий собой совокупность прав, обязанностей и за-
конных интересов личности, признаваемых и гарантируемых государством. 
Правовой статус всегда является также и социальным, а социальный не всегда 
означает правовой.

Юридическое оформление фактического положения индивида осуществляет-
ся различными путями с помощью ряда специфических средств. Оно начинается 
уже с признания человека субъектом действующего в обществе права и наде-
ления его при этом особым качеством — праводееспособностью, после чего он 
может вступать в разнообразные правовые отношения и нести ответственность 
за свои поступки. 

«Правовой статус» и «правовое положение», по мнению Н. И. Матузова, поня-
тия равнозначные. Во всяком случае в законодательстве, юридической практике, 
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массовой печати, а также международных актах о правах человека они употре-
бляются в одном и том же смысле. В научной литературе используется то или 
иное выражение исходя из контекста или стилистической предпочтительности.

Этимологически термины «правовой статус» и «правовое положение» совпада-
ют — это синонимы. Тем не менее некоторые ученые предлагают (Н. В. Витрук, 
В. А. Кучинский) разграничивать эти понятия, так как, по их мнению, первое 
выступает частью (ядром) второго. В таком разделении, с точки зрения Н. И. Ма-
тузова, нет ни теоретической, ни практической необходимости, поскольку по-
лисемантичность, смысловое «удвоение» термина не способствует четкому вос-
приятию и анализу одной из ключевых категорий правоведения, запутывает суть 
вопроса. Различия следует проводить не между правовым статусом и правовым 
положением одного и того же лица, а между правовым статусом (положением) 
различных лиц или организаций.

Н. И. Матузов выступил против отождествления правового статуса с право-
способностью, которое допускалось в отечественной литературе в 1960–1970-х гг. 
(Н. А. Александров, С. Н. Братусь, А. В. Мицкевич). Ученым доказана необосно-
ванность подобного отождествления. В дальнейшем были сформированы четкие 
представления о том, что правовой статус — это самостоятельная категория 
и самостоятельное научное направление в советском и постсоветском правове-
дении. Установлено, что правоспособность и правовой статус личности — разные 
категории, которые соотносятся как часть и целое. Правовой статус, безусловно, 
базируется на правоспособности, но к ней не сводится. Он шире, богаче, струк-
турно сложнее.

Заметный вклад внесен профессором Н. И. Матузовым в разработку проблемы 
правовой системы. В монографии «Правовая система и личность» (Саратов, 1987) 
и других трудах он дает определение данного сложного феномена. Профессор 
считал, что, это комплексная, интегрирующая категория, отражающая всю 
правовую организацию общества, целостную правовую действительность в со-
ответствии с определением правовой системы французского правоведа Ж. Кар-
бонье — это «вместилище, средоточие разнообразных юридических явлений» 
(Юридическая социология / пер. с фр. М., 1986. С. 197).

Право — ядро и нормативная основа правовой системы, ее связующее и це-
ментирующее звено, отмечал Н. И. Матузов. По характеру права в обществе 
легко можно судить о сущности всей правовой системы этого общества, правовой 
политике и правовой идеологии государства. Помимо права как стержневого 
элемента правовая система включает в себя множество других составляющих: 
правотворчество, правосудие, юридическую практику, нормативные, правопри-
менительные и правотолкующие акты, правоотношения, субъективные права 
и обязанности, юридическую ответственность, правосознание, правовую куль-
туру, законность, правопорядок, весь механизм правового регулирования и т.д.

Исчерпывающий их перечень дать затруднительно, поскольку правовая си-
стема — сложное, многослойное, разноуровневое, иерархическое и динамическое 
образование, в структуре которого есть свои системы и подсистемы, узлы и блоки. 
Многие ее элементы выступают в виде связей, отношений, состояний, режимов, 
статусов, гарантий, принципов, юридических фактов и других специфических 
феноменов, образующих обширную инфраструктуру — реальную среду «обита-
ния» правовой системы.
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Особую роль в правовой системе играет юридическая практика, а в более 
широком плане — вся совокупная юридическая деятельность, протекающая 
в стране. Именно практика, реальная жизнь законов, их соблюдение, применение 
показывают, насколько совершенна и эффективна действующая в государстве 
правовая система, сигнализируют о неблагополучии и сбоях в ее функциони-
ровании.

В трудах Н. И. Матузова в контексте прямого действия норм российской 
Конституции получили подробное и аргументированное обоснование обще-
регулятивные правоотношения. В соответствии с концепцией общерегулятив-
ных правоотношений в реальной жизни существуют не только многообразные 
конкретные правоотношения типа «должник — кредитор», «продавец — поку-
патель», «заказчик — подрядчик», «истец — ответчик», обеспечивающие по-
вседневную жизнь людей, их нужды, запросы, интересы, но и правоотношения 
более высокого уровня, первого порядка, например «гражданин — государство», 
возникающие главным образом на основе конституционных норм и носящих 
постоянный (длящийся) общерегулятивный характер. 

В Конституции РФ закреплено, что «признание, соблюдение и защита прав 
человека и гражданина — обязанность государства» (ст. 2). Следовательно, 
российские граждане как носители данных прав выступают по отношению 
к государству в качестве управомоченных, а государство по отношению к ним 
является правообязанной стороной. Это характерное правоотношение общего 
типа, поскольку в нем не конкретизированы необходимые детали взаимных 
обязательств его участников. В рамках подобных правоотношений граждане 
могут предъявлять к власти и уже предъявляют судебные иски. В этом случае 
возникают конкретные правоотношения. 

Исследуя проблему правового нигилизма и правового идеализма, Н. И. Мату-
зов обращает внимание на то, что в современном российском обществе существует 
множество острейших противоречий, среди которых причудливое переплетение, 
с одной стороны, тотального правового нигилизма, а с другой — наивного право-
вого идеализма. Как ни парадоксально, но оба эти явления — разновекторные 
и несовместимые — мирно уживаются и образуют общую безрадостную картину 
юридического бескультурья. В первом случае законы откровенно игнорируются, 
нарушаются, не исполняются, их не ценят, не уважают; во втором, напротив, 
им придается значение некой чудодейственной силы, способной одним махом 
разрешить все наболевшие проблемы общества.

Эти крайности — следствие многих причин, без преодоления которых идея 
правового государства неосуществима. Противоположные, на первый взгляд, 
тенденции в конечном счете смыкаются и создают как бы «удвоенное» зло, 
представляя собой две стороны «одной медали», но впитавшие одни недостатки: 
юридическое невежество, неразвитое и деформированное правосознание, дефи-
цит политико-правовой культуры [3]. 

Уделяя значительное внимание теории правовой политики, Н. И. Матузов 
подчеркивал, что это особая форма государственной политики, средство юри-
дической легитимации, закрепления и осуществления политического курса 
России, воли ее официальных лидеров и властных структур. Правовая полити-
ка — мощное средство преобразования (модернизации) общества. По мнению 
Н. И. Матузова, в настоящее время пока не осознаны в полной мере возмож-
ности юридической формы в новых условиях. Как известно, экономика, в том 



63

Вестник Саратовской государственной ю
ридической академ

ии · №
 5 (154) · 2023

О. И. Цыбулевская   ·  Николай Игнатьевич Матузов — один из основоположников саратовской школы теоретиков права

числе рыночная, есть определенная система производства, распределения и по-
требления материальных благ. И весь этот процесс так или иначе облачается 
в правовые одежды, вводится в разумные рамки с целью придать ему устойчивое 
и беспрепятственное развитие. Он не может успешно функционировать без руля 
и ветрил. Рынком управляет не только невидимая рука экономических интере-
сов, но и вполне «осязаемые» законодательные акты, устанавливающие общие 
правила игры. А это и есть правовая политика. Сильно сказано. 

Правовая политика тесно связана с правовой идеологией, отмечал ученый. 
Последняя формируется и реализуется на основе первой. Например, вся нынеш-
няя политика российских преобразований, носящая по преимуществу правовой 
характер, представляет собой совокупность указанных слагаемых. Они же, эти 
цели и программы, и составляют в сущности идеологию реформ, или их идейную 
платформу. Иначе и быть не может, ибо трудно сказать, где в реальной жизни 
кончается политика и начинается идеология, и наоборот. Как известно, идеоло-
гия — это система идей, взглядов, представлений, получающих свое выражение 
в различных формах общественного сознания, в том числе в политике. Поэтому 
политики без идеологии или вне идеологии не бывает, тем более правовой по-
литики вне правовой идеологии. Политика есть форма выражения идеологии. 
Связь здесь жесткая, органическая. Политика — мировоззренческая и в то же 
время прагматическая, прикладная категория. Данное утверждение Николая 
Игнатьевича Матузова в аспекте дискуссии о необходимости формирования 
идеологии современного Российского государства приобретает новое звучание. 

Большое внимание в трудах Николая Игнатьевича уделяется «вечной» 
теме — взаимодействию права и морали. Внимательное сопоставление права 
и морали, выяснение корреляционных взаимосвязей между этими сложнейши-
ми феноменами позволяет более глубоко познать оба эти явления. Н. И. Матузов 
подчеркивал сложное соотношение между ними. Уже стало аксиоматичным 
предложенное ученым рассмотрение права и морали через призму четырех 
компонентов: единства, различия, противоречия и взаимодействия. Николай 
Игнатьевич исходил из нормативного понимания права. В своих выводах, суж-
дениях он опирался на теоретическое наследие дореволюционных отечественных 
правоведов и философов (В. С. Соловьева, И. А. Ильина, Б. Н. Чичерина и др.), 
которые полагали, что право есть лишь минимум нравственности или юриди-
чески оформленная мораль, которая лежит в основе права; право есть средство 
реализации нравственно-гуманистических идеалов общества. 

Право как мера юридической свободы и ответственности — еще одна тема, 
которую можно отнести к числу сложнейших и которой в работах Николая 
Игнатьевича уделено значительное внимание. Свобода, по мнению ученого, это 
прежде всего возможность выбора. Нет выбора — нет и свободы. С философской 
и юридической точек зрения за единственно возможное в данной ситуации по-
ведение индивид никакой ответственности не несет, так как он не мог поступить 
иначе — не было выбора. Разумеется, речь идет о разумном и ответственном 
выборе вариантов поведения нормальной, дееспособной личностью со свободной 
волей, то есть сознательном выборе и осознанном поступке. 

Профессор Н. И. Матузов внес свой вклад и в определение одного из наибо-
лее емких и многогранных понятий — «свобода», существующей во множестве 
аспектов — экономическом, политическом, юридическом, моральном, духовном, 
психологическом и др. Различные интерпретации, трактовки, определения, 
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концепции свободы нередко наполняются субъективным содержанием ее ин-
терпретаторов. По мнению Н. И. Матузова, при определении данного феномена 
следует исходить из объективных критериев свободы, среди которых на первом 
месте — необходимость. Свобода как определенное социальное состояние 
общества, как познанная и освоенная необходимость получает свое наиболее 
полное и концентрированное выражение в праве, в котором она практически 
материализуется, объективируется, отливается в конкретные правовые формы, 
принципы, институты и механизмы. По характеру права в данном обществе, его 
развитости, завершенности всегда можно судить о сущности и широте той свобо-
ды, которую юридически признает, допускает и гарантирует публичная власть. 
Справедливо замечание отечественных ученых, что через идею свободы можно 
осмыслить практически все правовые проблемы, так как в ее пространстве они 
возникают, существуют и получают единственно верное решение (Г. В. Маль-
цев), но Н. И. Матузов добавлял к этому, что право, правовые институты можно 
и нужно осмысливать также и через идею несвободы, ограничения и запреты.

Право служит официальным мерилом действующей в обществе свободы, 
ее нормой (формой, уровнем), указателем границ должного и возможного. Оно 
является легитимной шкалой свободы, а также гарантией ее осуществления. 
На практике же во всех этих механизмах могут быть сбои. Право объективно 
отражает достигнутый уровень развития реальной правовой действительности, 
в этом смысле оно есть мера социального прогресса, а следовательно, и мера 
свободы как продукта развития.

Правовые нормы и есть нормы свободы, но свободы юридически признанной, 
выраженной (оформленной) государством в виде законов и иных правовых ак-
тов. Законы — это «положительные, ясные, всеобщие нормы, в которых свобода 
приобретает безличное, теоретическое, независимое от произвола отдельного 
индивида существование. А свод законов есть библия свободы» (К. Маркс). 

Итак, основной смысл юридической свободы — ограждать личность от воз-
можного внешнего произвола как со стороны власти, так и со стороны окру-
жающих сограждан. В праве свобода получает необходимую опору и гаранта, 
а личность — возможность удовлетворения своих интересов и потребностей. Без 
права, вне права свобода могла бы оказаться пустым звуком, остаться незащи-
щенной и нереализованной. Именно в этом качестве, а не в качестве инструмента 
властвования и принуждения, право необходимо человеку, считал Н. И. Матузов.

Понятно, что конечный (глубинный) источник свободы и ее сущность не в юри-
дических формах, которые сами по себе не могут ни объяснить, ни исчерпать 
свободы, ибо, как писал Н. А. Бердяев, право — «это лишь минимум человеческой 
свободы» (Философия неравенства. М., 1990. С. 90). Между тем без правовых 
форм и средств в государственно организованном обществе невозможны «юри-
дическое признание» свободы, ее выражение, закрепление и «распределение» 
в индивидуальное пользование. Важно не только достигнуть известного уровня 
свободы, но и справедливо распорядиться ею, законодательно оформить, сделать 
доступной для людей, поставить на службу обществу.

Проблема политико-правового выражения свободы, совершенствования ее 
форм, методов использования имеет принципиальное значение для понимания 
самой сути свободы и демократии. Юридическая свобода как раз и «обнаружи-
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вает» себя в таких ипостасях и состояниях общественной жизни, как право, 
законность, правопорядок, правосудие, правотворчество, правоприменение, 
система прав и обязанностей, правовая культура, ответственность и т.п.

Принцип «не запрещенное законом дозволено» трактуется Н. И. Матузовым 
как необходимый элемент рыночных отношений, свободного гражданского 
общества, условие развития личной инициативы и предприимчивости инди-
видов, малого и среднего бизнеса, но при этом он подчеркивает, что указанный 
принцип предполагает определенный уровень общей и юридической культуры, 
правосознания общества, ибо далеко не все, что не запрещено законами, одобря-
ется другими социальными нормами. Известно, что мера допустимого у права 
и нравственности неодинакова, поэтому с учетом российских реалий следует, 
по мнению Николая Игнатьевича, несколько скорректировать либеральную 
аксиому: «Разрешено все, что не запрещено законом и не порицается моралью».

По поводу юридической ответственности Н. И. Матузов придерживался кон-
цепции позитивной ответственности и позитивных санкций, считает разработку 
этой идеи определенным достижением советской и постсоветской науки и уверен 
в необходимости ее дальнейшего исследования [4, c. 35].

Среди научных интересов Николая Игнатьевича находится и такой теоретико-
практический вопрос, как юридические коллизии, под которыми он подразуме-
вал расхождения или противоречия между отдельными нормативно-правовыми 
актами, регулирующими одни и те же либо смежные общественные отношения, 
а также противоречия, возникающие в процессе правоприменения и осущест-
вления компонентными органами и должностными лицами своих полномочий. 
Он выделял следующие способы разрешения этих коллизий: 1) толкование; 
2) принятие нового акта; 3) отмена старого; 4) внесение изменений или уточне-
ний в действующее; 5) судебное, административное, арбитражное и третейское 
разбирательство; 6) систематизация и гармонизация юридических норм; 7) пере-
говорный процесс, создание согласительных комиссий; 8) конституционное 
правосудие; 9) оптимизация правопонимания; 10) международные процедуры.

Предметом изучения Н. И. Матузова на протяжении многих лет являлась про-
блема гражданского общества и его соотношения с государством. В его трудах 
прослеживается генезис и развитие идеи гражданского общества, дается его 
определение. 

В России полноценное гражданское общество, которое невозможно без 
правового государства, пока не построено, но цель такая поставлена, процесс 
формирования идет, созданы определенные предпосылки и отдельные элементы 
возводимого «здания». 

Николай Игнатьевич подчеркивал, что диалектика взаимосвязей между граж-
данским обществом и государством сложная. С одной стороны, формирование 
подлинно гражданского, демократического, рыночного общества предполагает 
разгосударствление многих сторон его жизни и деятельности, с другой — это 
не означает, что общество совсем не нуждается в государственности. Государство 
должно найти в нем свое место, отказаться от тотального контроля, переключить 
внимание на сферы, где оно действительно необходимо (охрана правопорядка, 
оборона, законотворчество, судопроизводство, создание условий для реализации 
гражданами своих прав и свобод, их защиты; транспорт, связь, бюджет, внешняя 
политика и др.).
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Уход государства из экономики, по убеждениям ученого, не означает полного 
прекращения влияния на нее, самоустранения из этой сферы. Конечно, главная 
идея гражданского общества — его относительная независимость от государства, 
но отнюдь не абсолютная. В некоторых западных странах удельный вес госу-
дарственного сектора в экономике составляет 30–40 и даже 50 %. Тем не менее 
эти страны считаются и рыночными, и демократическими. Следовательно, го-
сударство гражданскому обществу необходимо, вопрос только в том — какое, 
с какими функциями и задачами. Как известно, рынком управляет не только 
«невидимая рука экономических стимулов и интересов», но и вполне «осязаемые» 
структуры — институты, правовые нормы и акты, призванные направлять эти 
механизмы в нужное русло. Воздействие сохраняется, но не путем приказно-
волевых методов, а с помощью таких инструментов, как налоги, кредиты, за-
коны, а также выработки общих ориентиров и приоритетов. Рынок невозможен 
без конкуренции, но конкуренция это не хаос, а игра по правилам, которые 
устанавливаются публичной властью.

По мнению Н. И. Матузова, отечественные «реформаторы» первой волны 
надеялись на чудодейственность формулы: рынок все сам отрегулирует, все 
расставит по своим местам, надо только терпеливо ждать. В результате возник 
огромный криминально-теневой, неуправляемый сектор экономики, бандитский 
капитализм, участники которого действовали не по законам, а по понятиям. 

К сожалению, прозрение и самобичевание пришли с большим опозданием — 
наступили слишком тяжелые последствия: была запущена социальная сфера, 
подорвано доверие людей к реформам, обнищало население, расстроена финан-
совая система. Все это лишь дискредитировало идею построения гражданского 
общества. Эти слова звучат сегодня как никогда актуально. Основные цели 
реформы 1990-х не были достигнуты. Результаты данной трансформации дают 
о себе знать и сегодня.

Безусловно, эффективное гражданское общество существует и развивается 
в диалектическом единстве с государством. В их отношениях могут возникать 
коллизии, конфликты, но разрешаться они должны в рамках установленных 
конституционных процедур, на основе права. Гражданское общество и госу-
дарство — не изолированные друг от друга части, а взаимообусловленные, хотя 
и нетождественные, системы. Государство — форма организации общества, и уже 
поэтому они неразрывны.

Таковы основные идеи и взгляды профессора Н. И. Матузова, получившие раз-
витие в трудах его последователей. В работах ученый нередко ссылался на труды 
своих учеников: Р. С. Байниязова, П.А. Гука, В.Н. Карташова, С. А. Киреевой, 
А. Б. Лисюткина, А. В. Малько, А. С. Мордовца, В. Н. Синюкова, О. И. Цыбулев-
ской и др. При этом Николай Игнатьевич любил повторять известное изречение: 
«Учитель, воспитай ученика, чтобы было у кого учиться».

А ученики любят, помнят и ценят своего Учителя за такие качества, как 
широкая научная эрудиция, профессиональное, педагогическое и лекторское 
мастерство, обаяние, тактичность, общительность, стремление оказать помощь 
всем, кто в ней нуждался, понимая, что без него их дальнейшая судьба могла 
бы не состояться. 
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НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ МАТУЗОВ: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

À. N. Zryachkin 

NIKOLAI IGNATIEVICH MATUZOV: 
YESTERDAY, TODAY, TOMORROW

В этом году доктору юридических наук, профессору, заслуженному деятелю 
науки Российской Федерации Николаю Игнатьевичу Матузову, одному из пред-
ставителей саратовской школы теоретиков права, имя которого навсегда вписано 
в историю Саратовской государственной юридической академии, исполнилось 
бы 95 лет. 

Круг научных интересов Николая Игнатьевича отличался исключительной 
широтой. Начав профессиональные изыскания с субъективных прав граждан 
СССР, послуживших темой защищенной в 1964 г. кандидатской диссертации, 
и продолжив исследования в ракурсе теоретических проблем субъективного 
права в целом, ставших темой докторского исследования, после его успешной 
защиты ученый подготовил и выпустил более 200 публикаций, положения ко-
торых остаются актуальными до сих пор. «Право. Возможность. Действитель-
ность», «Право как мера свободы и ответственности», «Право в политическом 
измерении», «Право и гражданское общество», «Право на жизнь как морально-
психологическая проблема», «Право. Личность. Суверенитет», «Приемлем ли 
для России принцип “Не запрещенное законом дозволено”?», «Идея “диктатуры 
закона” — за и против» — вот лишь немногие из тем, по которым Николай Игна-
тьевич — неизменно аргументированно, корректно и уважительно — высказывал 
свое мнение. И, приводя обоснование соответствующих позиций, оставлял почву 
для ведения научных дискуссий: бесценное качество Учителя, сыгравшее роль 
в профессиональном росте и развитии многих его учеников и последователей.

На заре 1990-х гг., когда стало очевидным, что в связи с ускорением политико-
правового реформирования правосознание многих людей перестает соответство-
вать новой реальности, Н. И. Матузов написал и выпустил в свет публикацию 
с названием «Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны “одной 
медали”». Но если первая из обозначенных категорий уже входила в научный 
и юридический оборот, то термин «правовой идеализм» был употреблен и рас-
смотрен на таком уровне впервые. Ученый обращал внимание, что данный 

© Зрячкин Александр Николаевич, 2023
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Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theory of State and Law 

(Saratov State Law Academy)



69

Вестник Саратовской государственной ю
ридической академ

ии · №
 5 (154) · 2023

А. Н. Зрячкин   ·  Николай Игнатьевич Матузов: вчера, сегодня, завтра

феномен внешне «менее заметен, он не так бросается в глаза (во всяком случае, 
о нем почти не говорят, он “не на слуху”), но явление это причиняет такой же 
вред государству, обществу, как и правовой нигилизм. Он крайне деструктивен 
по своим последствиям. Осознается это, как правило, “потом”, когда итог стано-
вится очевидным. Вот почему, борясь с правовым нигилизмом, не следует впадать 
в другую крайность — правовой фетишизм, волюнтаризм, идеализм» [1, с. 189]. 

Давая определение правовому нигилизму, Н. И. Матузов отмечал, что эта 
патология включает в себя психологически отрицательное (негативное) от-
ношение к праву со стороны граждан, должностных лиц, государственных 
и общественных структур, а также фактические правонарушающие действия 
указанных субъектов; данный феномен выступает и как элемент сознания (ин-
дивидуального и общественного), и как способ, линия поведения индивида либо 
коллектива. Вместе с тем ученый полагал, что в состав правового нигилизма 
входят преимущественно действия, нарушающие право, оставляя открытым 
дискуссионный вопрос: будет ли считаться нигилистическими проявлениями 
бездействие, воздержание от исполнения того или иного закона? С нашей точки 
зрения — будет, поскольку закон или иной нормативно-правовой акт в таких 
условиях не сможет работать, а возможности, предоставляемые им, останутся 
нереализованными [2, с. 57].

Акцентируя внимание на том, что корни нигилизма (а стало быть, идеализма 
как «оборотной стороны медали») уходят в далекое прошлое, Н. И. Матузов одним 
из первых выделил признаки и формы проявления данной деформации право-
сознания, которые сегодня позволяют отделить эту патологию от ряда других 
схожих дефектов. К признакам, в частности, нигилистического отрицания он 
предлагал отнести:

подчеркнуто демонстративный, воинственный, цинично-агрессивный харак-
тер, что обоснованно квалифицируется общественным мнением как беспредел 
или запредельность;

массовость, широкую распространенность не только среди граждан, соци-
альных и профессиональных групп, слоев, кланов, но и в официальных госу-
дарственных структурах, законодательных, исполнительных и правоохрани-
тельных эшелонах власти (и за три десятилетия, прошедших с момента выхода 
первой публикации, этот признак практически никуда не делся);

многообразие форм проявления — от криминальных до легальных, от пар-
ламентско-конституционных до митингово-анархических, от «верхушечных» 
до бытовых;

особую степень разрушительности, оппозиционную и конфронтационную на-
правленность, регионально-национальную окраску, переходящую в сепаратизм, 
местничество;

слияние с государственным, политическим, нравственным, духовным, 
культурным, интеллектуальным нигилизмом, образующими вместе единый 
деструктивный процесс, проявляющийся и сегодня в виде многочисленных 
«перлов» представителей управленческого сообщества, наподобие: «государство 
не просило ваших родителей вас рожать», «макарошки всегда стоят одинаково», 
циничность которых не поддается цивилизованному правовому описанию;

связь с негативизмом — более широким течением, захлестнувшим сначала 
советское, а затем и российское общество в ходе демонтажа старой и создания 
новой системы, смены образа жизни.
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Говоря о необходимости преодоления обозначенных аномалий, Н. И. Матузов 
акцентировал внимание на необходимости совершенствования правовой и по-
литической культуры, уравновешивания прав и свобод человека и гражданина 
как высшей ценности реализацией соответствующих обязанностей (без которых 
любая, даже самая прогрессивная возможность, останется зафиксированной 
только на бумаге). Более того, именно обязанности ученый называл важнейшим 
условием демократии и социальной стабильности. Как никогда стало очевид-
но, констатировал ученый, что без обязанностей и ответственности личности 
не может быть ни подлинной демократии, ни подлинной свободы, ни должной 
стабильности [3]. При этом важно подчеркнуть, что сущность юридической обя-
занности заключается не в возможности (или невозможности) поведения лица, 
а в правовой необходимости. Если раскрывать и субъективные права, и юриди-
ческие обязанности через одну и ту же категорию «возможность», то тем самым 
смазываются различия между ними: в равной мере они будут означать правовую 
возможность. Кроме того, возможность, имеющая «необходимый характер», 
есть тоже необходимость, поэтому, по мнению Н. И. Матузова, методологически 
правильнее раскрывать понятие субъективных прав через категорию правовой 
возможности, а юридических обязанностей — через категорию правовой не-
обходимости.

Последней прижизненной монографией Н. И. Матузова, где подчеркивались 
и развивались обозначенные идеи, стала подготовленная совместно с его ученицей 
Н. В. Ушановой книга «Возможность и действительность в российской правовой 
системе». В последние годы Николай Игнатьевич работал над «Учением о праве 
в объективном и субъективном смысле», но завершить этот труд не успел. 10 июля 
2018 г. Великого Ученого не стало…

За четыре с половиной десятилетия последователями Николая Игнатьевича 
стали более 50 аспирантов и соискателей, одиннадцать из которых (В. И. Абра-
мов, Р. С. Байниязов, А. Г. Братко, П. А. Гук, В. Н. Карташов, С. А. Киреева, 
А. Б. Лисюткин, А. В. Малько, А. С. Мордовец, В. Н. Синюков, О. И. Цыбулевская) 
впоследствии также защитили докторские диссертации. За все время своего су-
ществования представители научной школы профессора Н. И. Матузова внесли 
и продолжают вносить весомый вклад в развитие отечественной правовой науки 
и практики.
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СУДЕБНАЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

Ââåäåíèå: èäåè ðàçâèòèÿ ïðàâîâîé ïîëèòèêè, â ÷àñòíîñòè ñóäåáíîé, âïåðâûå 
áûëè âûñêàçàíû ó÷åíûì ñàðàòîâñêîé øêîëû ïðàâà ïðîôåññîðîì Í. È. Ìàòóçîâûì. 
Èññëåäîâàíèå äàííîãî ÿâëåíèÿ ñôîðìèðîâàëî öåëîå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå â ïðàâîâîé 
ïîëèòèêå — ñóäåáíóþ ïîëèòèêó è åå ðàçíîâèäíîñòè. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ 
àñïåêòû ôîðìèðîâàíèÿ ñóäåáíîé ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïîëèòèêè â ðîññèéñêîé 
ïðàâîâîé ñèñòåìå. Öåëü — âûðàáîòàòü åäèíûé ïîäõîä ê ïîíèìàíèþ ïðàâîïðè-
ìåíèòåëüíîé ïîëèòèêè âûñøèõ ñóäåáíûõ îðãàíîâ. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: 
â èññëåäîâàíèè ïðèìåíÿëèñü îáùåíàó÷íûå è ñïåöèàëüíî-þðèäè÷åñêèå ìåòîäû ïî-
çíàíèÿ: äèàëåêòè÷åñêèé, àíàëèç è ñèíòåç, ôîðìàëüíî-þðèäè÷åñêèé, ñðàâíèòåëüíî-
ïðàâîâîé, êîòîðûå ïîçâîëèëè àâòîðó ðàññìîòðåòü èäåè, âçãëÿäû íà ñîäåðæàíèå 
ñóäåáíîé ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïîëèòèêè. Ðåçóëüòàòû: ðàñêðûòî ïîíÿòèå ñó-
äåáíîé ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïîëèòèêè, åå êðèòåðèè, îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ 
âûñøèìè ñóäåáíûìè îðãàíàìè. Âûâîäû: ñóäåáíàÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíàÿ ïîëèòèêà 
ôîðìèðóåòñÿ âûñøèìè ñóäåáíûìè îðãàíàìè è íàõîäèò ñâîå çàêðåïëåíèå â ñóäåáíûõ 
àêòàõ, êîòîðûå ó÷èòûâàþòñÿ â ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñóäåáíûìè 
îðãàíàìè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñòàáèëüíîñòè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòè â ðàçðåøåíèè 
ïðàâîâûõ ñïîðîâ, óñòàíîâëåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ôàêòîâ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âûñøèå ñóäåáíûå îðãàíû, ïðàâîâàÿ ïîëèòèêà, ñóäåáíàÿ ïðàâî-
âàÿ ïîëèòèêà, ñóäåáíàÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíàÿ ïîëèòèêà, ñóäåáíûå àêòû, ïðàâîâûå 
ïîçèöèè ñóäà, ïðàâîïðèìåíåíèå. 

P. A. Guk

JUDICIAL ENFORCEMENT POLICY

Background: the ideas of the development of legal policy, in particular judicial 
policy, were first expressed by the scientist of the Saratov school of law, Professor 
N.I. Matuzov. The study of this phenomenon formed a whole scientific direction in legal 
policy — judicial policy and its varieties. The article considers the aspects of formation 
of judicial law enforcement policy in the Russian legal system. Objective — to develop 
a unified approach to understanding the law enforcement policy of the highest judicial 
authorities. Methodology: the study used general scientific and special legal methods 
of cognition: dialectical, analysis and synthesis, formal legal, comparative legal, which 
allowed the author to compare ideas and views on the content of judicial enforcement 
policy. Results: the concept of judicial law enforcement policy, its criteria, peculiarities 
of formation by higher judicial bodies are revealed. Conclusions: judicial law enforcement 
policy is formed by the highest judicial bodies and is enshrined in judicial acts, which 

© Гук Павел Александрович, 2023
Доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры «Правосудие» (Пензенский государственный 

университет); e-mail: gukpola@mail.ru
© Guk Pavel Aleхandrovich, 2023 
Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Department of “Justice” (Penza State University)



Ве
ст

ни
к 

Са
ра

то
вс

ко
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

 ю
ри

ди
че

ск
ой

 а
ка

де
м

ии
 · 

№
 5

 (1
54

) ·
 2

02
3

72

К ДЕВЯНОСТОПЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ИГНАТЬЕВИЧА МАТУЗОВА

are taken into account in law enforcement activities by judicial bodies to ensure stability 
and consistency in resolving legal disputes and establishing legal facts. 

Keywords: highest judicial bodies, legal policy, judicial legal policy, judicial law 
enforcement policy, judicial acts, legal positions of the court, law enforcement.

19 октября этого года исполнилось бы 95 лет известному ученому теоретику 
права, доктору юридических наук, профессору, заслуженному деятелю науки РФ 
Николаю Игнатьевичу Матузову. Созданные им научные труды легли в основу 
многих диссертаций, монографий, статей по теории права, правовой политике, 
статусу личности, правовой системе. Это говорит о многогранности, разносторон-
ности научной деятельности профессора Н.И. Матузова, его эрудиции, умении 
предвидеть результат исследований в юридической, политической и обществен-
ной жизни советского и современного Российского государства. 

Идеи профессора Н.И. Матузова были воплощены в исследование таких новых 
для юридической науки правовых явлений, категорий, их проявления в рос-
сийской правовой системе, как судебный прецедент, судебное нормотворчество, 
правовая жизнь, правовая политика, судебная правовая политика [1–4]. 

Продолжением в научной разработке нового явления в правовой системе 
со стороны высших судебных органов стала судебная политика и ее составная 
часть правоприменительная. О возможности проявления политики со стороны 
судебных органов профессор Н. И. Матузов говорил: «Следует различать пу-
бличную политику и политику, содержащуюся в принимаемых должностными 
лицами решениях, правовых актах. Последние приобретают политическое зна-
чение помимо воли их авторов. Сама их служебная деятельность, в частности 
силовых структур, особенно высшего звена (судьи, прокуроры, следователи), 
носит не только юридический, но и политический характер. Примером может 
служить деятельность Конституционного Суда как составной части (ветви) 
государственной власти, олицетворяющего и осуществляющего ее политику. 
Все решения Конституционного Суда, будучи по своей природе юридическими, 
неизбежно приобретают также и политическое значение» [5, с. 234]. Политика 
высших органов судебной власти становится предметом исследования научным 
сообществом, поскольку их судебные акты влияют на правотворчество, право-
применение, на стабильность и предсказуемость правоотношений в обществе. 

В современной России государственная власть осуществляется законода-
тельными, исполнительными и судебными органами, которые самостоятельны 
в своей деятельности. Особое место в регулировании правоотношений отводится 
судебной власти, которая реализует свои полномочия через систему судов. Ме-
ханизм правового регулирования судов и судебной деятельности строго регла-
ментирован нормативными правовыми актами, которые позволяют судебным 
органам осуществлять возложенные на них функции, применять нормы права, 
учитывать правовые позиции высших судебных органов в разрешении право-
вых споров, установлении юридических фактов, вырабатывать доктринальные 
положения и формировать судебную правоприменительную политику. 

Конституция РФ, Федеральный конституционный закон «О судебной системе 
в Российской Федерации» устанавливают, что в Российской Федерации действу-
ют федеральные суды и мировые судьи субъектов, составляющие систему судеб-
ных органов России, в которую входят: Конституционный Суд РФ, Верховный 
Суд РФ, суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъекта 
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РФ. Судебные органы осуществляют свои полномочия в соответствии с норма-
тивными правовыми актами, вырабатывают правовые позиции единообразного 
применения норм права во всех видах судебного производства, формируют тем 
самым единство в судебной правоприменительной практике посредством своих 
актов. 

Правоприменительную политику судебных органов следует рассматривать как 
часть общей, целостной правовой политики, в которую входит судебно-правовая 
политика, формируемая уполномоченными субъектами. 

В юридической литературе судебно-правовая политика рассматривается 
как более широкое понятие, чем судебная правоприменительная политика. 
Основные ее отличия от последней — множество субъектов ее формирования, 
более широкое содержание и масштабные формы реализации. В. А. Терёхин 
и С. Ф. Афанасьев приходят к выводу о том, что «судебно-правовая политика есть 
научно обоснованная, последовательная и системная деятельность государства, 
его органов и должностных лиц, негосударственных институтов и других субъ-
ектов социальных связей по выработке правовых идей, реализуемых в сфере 
организации и осуществления правосудия» [6, с. 310–311].

По своему содержанию судебно-правовая политика определяет статус судей, 
положение органов судейского сообщества, закрепляет формы судебной практики 
высших судебных инстанций, устанавливает систему судоустройства, правила 
судопроизводства по рассмотрению дел. Все это взаимосвязано с существованием 
организованных определенным образом судов. Организацию судов определяет 
судоустройство, а порядок рассмотрения дел судом — судопроизводство. 

В ходе судебной деятельности по осуществлению правосудия и функциони-
рования органов судейского сообщества вырабатывается судебная политика 
в области правоприменения, судоустройства, судопроизводства, статуса судей, 
материально-технического обеспечения и по другим направлениям, относя-
щимся к компетенции этих органов. Судебная деятельность судейского сообще-
ства вырабатывает стратегические направления судебной политики в системе 
государственной власти, стимулирует принятие законов о совершенствовании 
правосудия [7, с. 484–496].

Ключевой фигурой в этой сфере выступает судья, наделенный соответству-
ющими полномочиями по рассмотрению правовых споров в определенном виде 
судопроизводства, по формированию судейской политики по применению нор-
мативных актов, обобщению судебной практики и созданию правовых позиций. 

Следовательно, можно сделать «вывод о существовании многогранного, 
комплексного, многофункционального явления в политике судебной власти, 
а именно основных ее видов — судебно-правовая политика, судебная политика 
и судейская политика, которые функционируют как самостоятельно, так и вза-
имосвязаны между собой» [8, с. 10]. 

Формирование судебными органами судебной правоприменительной поли-
тики связанно с выработкой рекомендаций применения норм права, правовых 
позиций высших судов, судебных доктринальных положений, позволяющих 
единообразно их применять в судопроизводстве, а также обеспечивать непосред-
ственную связь между назваными источниками и разрешением судом правовых 
споров, установлением юридических фактов. 

Суд является одним из органов государственной власти, применяет как 
материальный, так и процессуальный закон. В судебном процессе суд должен 
применить закон, его нормы в полном соответствии с их смыслом. Однако за-
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конодатель не всегда точно может довести до правоприменителя смысл закона, 
охватить им весь спектр общественных отношений. Поэтому в правоприме-
нительном процессе устранить неясность нормативного акта, дать наиболее 
точное его толкование и разъяснение, преодолеть пробел в законе призван суд 
в лице судей, которые формируют правовые позиции, определяющие основные 
направления судебной правоприменительной политики в сфере применения 
материального и процессуального права. Судебная правоприменительная по-
литика содержится в судебных актах высших судов и в актах высших органов 
судейского сообщества. Реализация судебной правоприменительной политики 
осуществляется судебными органами непосредственно при разрешении правовых 
споров, установлении юридических фактов. «Наиболее значимые результаты 
судебной политики формируются высшими судебными органами и принима-
ются в виде судебных актов, содержащих правовые позиции, толкование норм 
права, а в некоторых случаях содержат нормы судейского права обязательные 
для применения в регулировании спорных правоотношений» [9, с. 10]. 

Формирование концептуальных положений правоприменительной политики 
невозможно без судебных органов. Предложения высших судебных инстанций 
становятся определяющим вектором в осуществлении правоприменительной 
политики, в том числе и судебной, в обеспечении справедливого правосудия 
и единообразного правоприменения в юридической деятельности. 

Суды как субъекты правоприменительной политики реализуют основные 
положения данной политики в процессе осуществления своей деятельности по-
средством конституционного, уголовного, гражданского, административного 
и арбитражного судопроизводства, а также через органы судейского сообщества. 
Так что же представляет собой правоприменительная политика и в частности 
судебная правоприменительная политика, которую формируют высшие судебные 
органы наряду с другими уполномоченными органами и должностными лицами? 

В своем классическом труде по теории правовой политики А. В. Малько пишет: 
«Правоприменительная политика закладывается уже на уровне правотворче-
ской, в рамках определения стратегии законодательства, которая выступает нор-
мативной основой правоприменительной деятельности. Именно здесь создаются 
ориентиры для всего механизма правового регулирования, как для принятия, 
так и для реализации юридических норм» [10, с. 187]. 

В словаре «Правовая политика» определено, что «правоприменительная поли-
тика преимущественно воплощается в правоприменительных актах, документах 
индивидуального, персонифицированного характера. В частности, в решениях 
высших органов судебной власти по делам, имеющим принципиальное значение 
для юридической практики» [11, с. 79–80]. Именно судебные акты высших судов 
определяют дальнейшее развитие и применение норм права судебными органа-
ми, их стабильность и последовательность в регулировании правоотношений. 

Формирование и реализацию судами правоприменительной политики следу-
ет определять как судебную правоприменительную политику и рассматривать 
через систему судебных органов, их деятельность и иерархию судебных актов, 
поскольку именно эти органы непосредственно включены в правоприменитель-
ный процесс и формируют единообразие судебного правоприменения, в том 
числе и политику. 

Судебная правоприменительная политика судебных органов основывается 
на целях и объектах правоприменительной политики; субъектах и самой судеб-
ной деятельности. Цель — защита прав, свобод и законных интересов граждан, 
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юридических лиц, национальных интересов общества и государства. Объек-
том являются все сферы общественной жизни, например: правоотношения, 
судебное правоприменение, судоустройство, судопроизводство, статус судей, 
материально-техническое обеспечение судебной системы. Субъектом выступа-
ют высшие судебные органы и высший орган судейского сообщества, которые 
формируют и реализуют судебную правоприменительную политику посредством 
судебной деятельности и принимаемых ими судебных актов. 

Судебная правоприменительная политика характеризуется следующими осо-
бенностями: формируется высшими судебными органами — Конституционный 
Суд РФ и Верховный Суд РФ, высшим органом судейского сообщества — Всерос-
сийский съезд судей; ее формирование осуществляется в определенном порядке 
судебной деятельности; облекается в документальную форму — судебный акт, 
постановление Всероссийского съезда судей; официально публикуется в СМИ; 
реализуется через систему судебных органов, органы судейского сообщества, 
уполномоченных правоприменителей.

 Следовательно, судебная правоприменительная политика — это деятель-
ность высших органов судебной власти и высшего органа судейского сообще-
ства по выработке стратегических положений в развитии судебной системы, его 
органов по осуществлению правосудия посредством судопроизводства, защиты 
прав, свобод и законных интересов человека, юридических лиц, национальной 
безопасности и поддержания единообразия судебного правоприменения. Состав-
ляющими элементами, влияющими на формирование и развитие судебной право-
применительной политики, являются судебное усмотрение, судебная практика, 
правовые позиции высших судов, их совокупность обеспечивает наиболее точное 
толкование, конкретизацию норм и принципов права, преодоление пробелов 
в нормативном регулировании, выработку единообразного правоприменения. 

Формирование судебной правоприменительной политики осуществляется 
непосредственно через деятельность судебных органов, органов судейского со-
общества, основанного на нормативных правовых актах, правовых позициях, 
на рекомендациях Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ, 
научных положениях (судебных доктринах). 

Высшие судебные органы формируют правовые позиции судебной практики 
для обеспечения единообразного правоприменения, в которых «раскрывается 
сущность норм и принципов права путем их толкования, конкретизации, при-
мененных к конкретным случаям, а в некоторых случаях преодолевают пробелы 
в законодательстве, создавая новые правила для регулирования общественных 
отношений» [11, с. 36]. Такая деятельность высших судов и их судебные акты 
направлены на формирование, поддержание и обеспечение единства в право-
применении, следовательно, они определяют судебную правоприменительную 
политику в регулировании правоотношений. 

В заключение приведем высказанное профессором Н. И. Матузовым мнение, 
которое актуально сегодня и в будущем станет ориентиром для совершенствова-
ния и взаимодействия права и политики в современном обществе. Он справедливо 
указывает на то, что «право и политика должны органично и естественным об-
разом дополнять друг друга. Внятная политика, мудрые законы, справедливое 
право, активное поведение гражданина — вот те слагаемые, которые только 
и могут дать нужный результат» [5, с. 252]. Это в полной мере можно отнести 
к деятельности высших судебных органов в поддержании баланса права и по-
литики в обществе, к формированию определенной и последовательной судебной 
правоприменительной политики. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ГОСУДАРСТВА 
В КОНТЕКСТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Ââåäåíèå: ãîñóäàðñòâî è ëè÷íîñòü ñâÿçàíû âçàèìíûìè ïðàâàìè è îáÿçàííîñòÿ-
ìè, âçàèìíîé îòâåòñòâåííîñòüþ, áàëàíñ êîòîðûõ íåîáõîäèì äëÿ óïîðÿäî÷åíèÿ 
æèçíè, ñîçäàíèÿ íåîáõîäèìûõ óñëîâèé, ãàðàíòèé, ìåõàíèçìîâ ðåàëèçàöèè ïðàâ 
÷åëîâåêà. Öåëü — îñìûñëèòü íàó÷íûé âêëàä Í. È. Ìàòóçîâà â ðàçðàáîòêó âàæíåé-
øèõ èäåé ïðàâîâåäåíèÿ: áàëàíñà ñóáúåêòèâíûõ ïðàâ è þðèäè÷åñêèõ îáÿçàííîñòåé, 
âçàèìíîé îòâåòñòâåííîñòè ãîñóäàðñòâà è ëè÷íîñòè. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: 
äèàëåêòè÷åñêèé ìåòîä ïîçíàíèÿ; ñîâîêóïíîñòü îáùåíàó÷íûõ ìåòîäîâ, ôîðìàëüíî-
ëîãè÷åñêèé, ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîé àíàëèç. Ðåçóëüòàòû: àðãóìåíòèðîâàíà àâòîð-
ñêàÿ ïîçèöèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé ïàðàäèãìà ïðàâ ÷åëîâåêà äîëæíà áûòü âïëåòåíà 
â íàöèîíàëüíóþ êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêóþ äåéñòâèòåëüíîñòü è ñîîòíîñèòüñÿ 
ñ ìèðîâûì ïðàâîïîðÿäêîì. Âûâîäû: êîíñòàòèðóåòñÿ íåîáõîäèìîñòü äàëüíåéøèõ 
èññëåäîâàíèé ïðîáëåìû ïðàâ ÷åëîâåêà, åäèíñòâà ïðàâ è îáÿçàííîñòåé, ñâîáîäû 
è îòâåòñòâåííîñòè; îáðàùàåòñÿ âíèìàíèå íà âêëàä ïðîôåññîðà Í. È. Ìàòóçîâà 
â ðàçðàáîòêó îçíà÷åííûõ ïðîáëåì.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàâà ÷åëîâåêà, þðèäè÷åñêèå îáÿçàííîñòè, îáÿçàííîñòè ãîñó-
äàðñòâà, ñóâåðåíèòåò ëè÷íîñòè, ïðåäåëû ñâîáîäû ãîñóäàðñòâà.

T. V. Milusheva, T. V. Kasaeva 

ON THE ISSUE OF STATE RESPONSIBILITIES 
IN THE CONTEXT OF HUMAN RIGHTS

Background: the state and the individual are bound by mutual rights and obligations, 
mutual responsibility, the balance of which is necessary to streamline life, create 
the necessary conditions, guarantees, mechanisms for the realization of human rights. 
Objective — to comprehend the scientific contribution of N. I. Matuzov to the development 
of the most important ideas of jurisprudence: the balance of subjective rights and legal 
obligations, mutual responsibility of the state and the individual. Methodology: 
dialectical method of cognition; a set of general scientific methods, formal logical, 
comparative legal analysis. Results: the author's position is argued, according to which 
the paradigm of human rights should be woven into the national cultural and historical 
reality and correlated with the world legal order. Conclusions: the necessity of further 
research on the problem of human rights, the unity of rights and duties, freedom 
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and responsibility is stated; attention is drawn to the contribution of Professor 
N. I. Matuzov to the development of these problems.

Keywords: human rights, legal obligations, duties of the state, sovereignty 
of the individual, limits of freedom of the state.

Отдавая дань уважения профессору Н. И. Матузову, хотелось бы порассуждать 
на тему прав человека в связи с обязанностями государства. Николай Игнатьевич 
предвидел фундаментальность проблематики прав человека для России, ее слож-
ность и многоплановость и отмечал, что главное сегодня не теоретизирование 
по данному вопросу, а создание необходимых условий, гарантий, механизмов 
реализации. 

Озабоченность правоведа была вызвана несбалансированностью системы 
субъективных прав и юридических обязанностей. На одном конце демократиче-
ской оси, отмечал Н. И. Матузов, предельно широкий ассортимент прав и свобод, 
на другом — гораздо меньший по объему, перечень обязанностей и ответствен-
ности. Между тем без обязанностей не возможна сколько-нибудь упорядоченная 
жизнь и в конечном итоге демократия [1, с. 235, 281]. 

Тематика правового государства, прав человека, его свободы, достоинства 
в предметном поле современной юридической науки занимает особое место. Гу-
манистический смысл права, прав человека состоит в возможности связывать 
свободу государства [2], акцентировать пределы, воздвигаемые для проявлений 
государственной власти публичными прерогативами отдельного члена общества 
[3]. Права человека актуализируют вопрос «суверенитета личности» (индивиду-
ального суверенитета), который включает в себя внутреннюю сущность личности 
(человеческую индивидуальность), а также внешние факторы, каковыми являет-
ся государство и социальная среда1. Н. И. Матузов одним из первых употребил это 
понятие в своих работах, обозначая им свободное развитие человека не от норм 
закона и требований государства, а от бесправия и духовного подавления [4, 
с. 3–4]. Государство во взаимоотношениях с человеком рассматривается как не-
обходимое условие существования индивидуального суверенитета. 

В недалеком прошлом сама постановка вопроса об обязанностях государства 
подвергалась сомнению. Марксисты считали, что государство и отдельное лицо 
не связаны правами и обязанностями [5]. По мнению А. Эсмена, «государство 
свободно от обязанностей по отношению к отдельному индивиду» [6, с. 393]. Автор 
книги «Публичные свободы» отмечал, что по отношению к личности государство 
не несет никаких обязанностей [7, с. 147]. 

Сегодня вряд ли кто сомневается в том, что государство и личность связаны 
взаимными правами, обязанностями, ответственностью. Обязанности государ-
ства производны от функции публичной власти по организации социальной 
жизни, обеспечению ее жизнедеятельности. Они, с одной стороны, адресованы 
народу как общности; с другой — персонифицированы по отношению к индивиду 
и выступают в качестве гарантий прав личности. Политической основой обязан-
ностей государства является суверенитет народа, социально-экономическую ос-
нову составляет рыночная экономика, а юридическую — нормы Конституции РФ, 
закрепляющие эти обязанности [7, с. 96]. 

1 См.: Ñîôèåíêî Ì. Á. Правовые основания суверенитета личности. URL: https://proza.ru/2
015/07/24/1632?ysclid=lp5gka7t6m783981215 (дата обращения: 15.08.2023).
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Понятие обязанности (officium) Цицерон рассматривал человека как члена 
общины Рима и выделял такие основные типы обязанности, как справедливость 
и благотворительность. 

Осмыслению феномена обязанности посвятили свои труды И. Кант, Д. Юм, 
Г. Гегель и др. Сегодня внимание к обязанности в философии и юридической 
науке снижено, хотя отдельные наработки имеются. Анализируя сущность обя-
занности, исследователи указывают на ее связь с необходимостью, практикой, 
моралью, осознанием своего долга, юридическим законом. Обязанность государ-
ства как разновидность юридической обязанности с общетеоретических пози-
ций трактуется как «мера должного поведения обязанного лица» [8]. Некоторые 
авторы обосновывают наличие в обязанности элемента «возможного» [9, с. 139; 
10] поведения. Означенная точка зрения довольно противоречива, здесь факти-
чески отождествляются субъективное право и юридическая обязанность, а если 
смотреть глубже — смешиваются разные возможности и разные необходимости, 
что существенно влияет на понимание действительности [11]. 

Обязанность по своей природе объективно-субъективна и обусловлена прак-
тической потребностью общества в определенной деятельности [12, с. 159–172]. 
Источником обязанности выступают функции общественных институтов, 
реализация которых необходима для существования социума. В юридической 
литературе в этой связи обращается внимание на тесную связь обязанностей государ-
ства и его функций. Юридические обязанности, подчеркивается в литературе, — это 
способ осуществления функций государства. По аналогии с функциями государства 
его обязанности классифицируют на внутренние и внешние [13, с. 8–12].

Особая роль в обеспечении интересов личности и общества отводится консти-
туционным обязанностям государства, которые закреплены в Конституции РФ 
и федеральных законах. Конституционные обязанности государства форми-
руются также в процессе практической деятельности Конституционного Суда 
РФ по разрешению конкретных дел. Конституционные обязанности являются 
элементом полномочий органов государственной власти, должностных лиц. Они 
имеют высшую юридическую силу, производную от статуса Основного Закона; 
обладают особой социальной значимостью, публично-правовым характером; не всег-
да имеют высокую степень формальной определенности (закрепляются напря-
мую, а также вытекают из целей, задач и т.п.); укоренены в конституционном 
строе Российского государства; регулируют широкие по охвату общественные 
отношения; тесно взаимосвязаны с субъективными правами, конституционной 
ответственностью государственных органов и должностных лиц за их надлежа-
щее выполнение [14–15]; имеют универсальный характер, поскольку рассматри-
ваются в системе всеобщих универсальных обязательств государств — членов 
международного сообщества. 

Реализация конституционных обязанностей предполагает создание соответ-
ствующих процедур, регламентирующих действия государства и гражданина, 
право которого нарушено. Важно, чтобы такие процедуры были выполнимы, 
не усложняли осуществление гражданином своего права. В противном случае 
реализация обязанностей государства остается невостребованной, поскольку 
гражданин попросту не использует свое субъективное право. В связи с этим 
в федеральных законах об органах государственной власти необходимо как 
можно точнее закреплять обязанности чиновников по отношению к гражданам; 
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формы контроля и надзора за работой должностных лиц; санкции юридической 
ответственности государственных органов и должностных лиц за нарушение 
прав и свобод человека и гражданина [16–17].

Конституционные обязанности нашли прямое и косвенное выражение во всем 
содержании Конституции РФ. Прямо закреплены обязанности государства: 
признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 
(ст. 2); соблюдать Конституцию РФ и законы (ч. 2 ст. 15); обеспечить каждому 
возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно за-
трагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом (ч. 2 
ст. 24). Обязанности государства, выраженные косвенно, вытекают из прин-
ципов, целей, задач, основных направлений государственной деятельности, 
конституционных прав. 

Фундаментальная обязанность государства, закрепленная в ст. 2 Конституции 
РФ, содержит общую программу действий для всех ветвей власти: законодатель-
ной, исполнительной и судебной. Из ее содержания вытекает право человека 
и гражданина контролировать выполнение государством своих обязанностей. 
Совокупность ст. 2, 15, 18 и 55 Конституции РФ образует правовые пределы 
деятельности публичной власти, границы ее усмотрения. Для законодателя 
они означают невозможность принимать законы, умаляющие права и свободы 
человека и гражданина. Исполнительная власть, органы местного самоуправле-
ния в своих действиях обязаны соблюдать Конституцию, законы, процедурные 
нормы. Что касается судебной власти, то она выступает главной гарантией прав 
человека и гражданина, охраняет и защищает их от посягательств, в том числе 
со стороны законодательной и исполнительной властей. Государство при этом 
обязано сформировать универсальный правозащитный механизм, включающий 
необходимые для этого органы государственной власти, Уполномоченного по пра-
вам человека, прокуратуру, институты гражданского общества.

В ст. 7 Конституции РФ выражен принцип социального государства, что дает 
основание полагать, что обязанность признания, соблюдения и защиты охваты-
вает и права второго поколения — экономические, социальные и культурные. 
Конституционное положение о социальном государстве «является юридическим 
выражением ответственности и обязанностей государства перед обществом 
и личностью…» [13, с. 84]. Следует признать, что обязанности государства в со-
циальной сфере отличаются меньшей степенью формальной определенности. 
В данном случае действия государства обусловлены множеством внутренних 
и внешних факторов: состоянием национальной и мировой экономик, уровнем 
безработицы и пр. 

Формальное закрепление конституционных обязанностей в Основном За-
коне России нельзя признать удачным: во-первых, в их изложении отсутствует 
системность; во-вторых, при закреплении обязанностей используются такие 
понятия, как «обеспечение», «гарантированность», «защита», что требует про-
фессионального прочтения и толкования статей Конституции РФ, в-третьих, 
обязанности государства сформулированы не всегда четко, имеют место неявно 
сформулированные конструкции (например, к таковым можно отнести ст. 13 
Конституции РФ). 

Весьма положительный опыт формализации обязанностей государства 
представлен в Конституции Португальской Республики. Обязанности государ-
ства конкретизированы в каждой социальной сфере путем прямого указания 
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на обязанности государства. Статьи, регламентирующие права граждан, с точки 
зрения юридической техники состоят из двух частей: формулирование самого 
права и корреспондирующие ему обязанности государства в означенной сфере. 
Например, ст. 67 «Семья» гласит: «1. Семья как основная ячейка общества имеет 
право на защиту со стороны общества и государства и на создание всех условий, 
которые позволили бы ее членам реализоваться как личностям. 2. Государство, 
в частности, для защиты семьи обязано: а) способствовать социальной и эконо-
мической независимости членов семьи; b) развивать национальную сеть охраны 
интересов матери и ребенка, национальную сеть яслей и инфраструктуру под-
держки семьи, а также проводить политику защиты интересов престарелых; 
с) сотрудничать с родителями в деле воспитания детей; d) гарантировать, в плане 
уважения личной свободы, право на планирование семьи, способствуя распро-
странению информации и доступу к методам и средствам, которые обеспечат 
реализацию этого права, и создать соответствующие юридические и технические 
структуры, которые позволили бы содействовать сознательности родителей; 
e) регламентировать правила помощи при родах таким образом, чтобы не за-
девать достоинство человека; f) регулировать налоги и социальные выплаты 
в соответствии с семейными обязанностями лиц; g) определять, заслушивая 
объединения, представляющие семьи, и проводить общую целостную политику 
поддержки семьи».

С точки зрения юридической техники статьи Конституции Португальской 
Республики безусловно объемны, однако, как совершенно справедливо отмечал 
Н. И. Матузов, и это актуально для России, гораздо важнее четко прописать 
и конкретизировать обязанности власти, всех ее ветвей, структур, чиновников, 
ибо одной общей конституционной нормы, что признание, соблюдение и защита 
прав человека и гражданина — обязанность государства, явно недостаточно [1, 
с. 300]. 

Закрепление прав человека в Конституции и заявление о том, что они очер-
чивают пределы власти государства, — формальная сторона вопроса. Содержа-
тельный же аспект заключается в действиях власти по исполнению возложенных 
на нее юридических обязанностей, которые являются элементом властных полно-
мочий. Государственные органы и должностные лица относительно свободны 
в выборе средств и способов реализации своих полномочий и часто действуют 
в режиме усмотрения [18]. Однако возможность (вариативность) исполнения 
не должна подменять сущность обязанности, которая выражена через право-
вую необходимость. Данная проблема требует сегодня пристального внимания 
юридической науки и практики. 

Джон Стюарт Милль, заканчивая свое знаменитое эссе «О свободе», писал: 
«Ценность государства в конечном счете измеряется ценностью индивидов, 
которые его составляют; государство, которое... ущемляет людей для того, что-
бы сделать их послушными инструментами в своих руках, даже в том случае, 
когда провозглашает благие намерения... вскоре обнаружит, что с маленькими 
людишками невозможно достичь ничего великого, а совершенствование аппа-
рата управления, которому все приносилось в жертву, в конечном итоге ничего 
не дало» [19]. 

Сегодня идея прав человека нуждается в развитии с учетом происходящих 
в мире событий. Углубляющийся разрыв между правами и обязанностями чело-
века, стремление любой ценой отстоять права в ущерб обязанностям, ослабление 
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чувства ответственности за индивидуальные и коллективные действия, вызы-
вают обоснованную тревогу. Парадигма прав человека нуждается в дополнении 
ее более широкой парадигмой «правовое положение личности» в российском 
обществе в его соотношении с меняющимся миропорядком [20, с. 75–78]. Наци-
ональный стандарт прав человека должен формироваться в контексте собствен-
ной истории и культуры. «Права плюс обязанности, свобода плюс ответствен-
ность — такова аксиома нормальной жизнедеятельности людей. Это разумно, 
справедливо, демократично» [1, с. 281]. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ДИСПОЗИТИВНЫХ НОРМ ПРАВА

Ââåäåíèå: âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ îïðåäåëåíèåì ïîíÿòèÿ è îñîáåííîñòåé äèñïî-
çèòèâíûõ íîðì ïðàâà, íå ïîëó÷èëè äî ñèõ ïîð â þðèäè÷åñêîé íàóêå îäíîçíà÷íîé 
òåîðåòè÷åñêîé îöåíêè, à â óñëîâèÿõ òðàíñôîðìàöèè ïðàâîâîé äåéñòâèòåëüíîñòè 
àêòóàëüíîñòü èõ ðàçðåøåíèÿ òîëüêî âîçðàñòàåò. Öåëü — âûÿñíèòü îñîáåííîñòè 
äèñïîçèòèâíûõ íîðì â ðîññèéñêîì ïðàâå è ïðîâåñòè èõ îáùåòåîðåòè÷åñêèé àíà-
ëèç, à òàêæå äàòü àâòîðñêîå îïðåäåëåíèå óêàçàííîé ðàçíîâèäíîñòè íîðì ïðàâà. 
Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: èñïîëüçîâàíû äèàëåêòè÷åñêèé, ñèñòåìíûé, ôîðìàëüíî-
þðèäè÷åñêèé ìåòîäû, ïîçâîëèâøèå âûÿâèòü îñîáåííîñòè äèñïîçèòèâíûõ íîðì 
ïðàâà. Ðåçóëüòàòû: íà îñíîâå àíàëèçà þðèäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû è äåéñòâóþùåãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà àðãóìåíòèðîâàíà àâòîðñêàÿ ïîçèöèÿ îòíîñèòåëüíî îïðåäåëåíèÿ 
è ïðèçíàêîâ äèñïîçèòèâíûõ íîðì ïðàâà. Âûâîäû: â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçâèòàÿ 
ýêîíîìèêà ïðåäïîëàãàåò âîçìîæíîñòü âûáîðà ðàöèîíàëüíûõ ìîäåëåé ïîâåäåíèÿ, 
êîòîðûå ñïîñîáñòâîâàëè áû äîñòèæåíèþ íå òîëüêî ÷àñòíûõ, íî è ïóáëè÷íûõ èí-
òåðåñîâ, ÷òî äîñòèãàåòñÿ ïîñðåäñòâîì ïðèìåíåíèÿ äèñïîçèòèâíûõ íîðì ïðàâà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äèñïîçèòèâíîñòü, äèñïîçèòèâíûé ìåòîä, äèñïîçèòèâíûå 
íîðìû, ÷àñòíîå ïðàâî, ïóáëè÷íîå ïðàâî. 

E.Yu. Arkhipova 

THEORETICAL ANALYSIS OF DISPOSITIVE NORMS OF LAW

Background: the issues related to the definition of the concept and peculiarities 
of dispositive norms of law have not yet received an unambiguous theoretical assessment 
in legal science, and in the conditions of transformation of legal reality, the relevance 
of their resolution is only increasing. Objective — to find out the peculiarities of dispositive 
norms in Russian law and conduct their general theoretical analysis, and to give 
the author's definition of this type of norms of law. Methodology: dialectical, systematic, 
formal-legal methods were used, which allowed to identify the features of dispositive 
norms of law. Results: based on the analysis of legal literature and current legislation 
the author's position regarding the definition and attributes of dispositive norms of law 
is argued. Conclusions: at present, a developed economy presupposes the possibility 
of choosing rational models of behavior that would promote not only private but also 
public interests, which is achieved through the application of dispositive norms of law. 

Keywords: disposability, dispositive method, dispositive norms, private law, public law.

Норма права представляет собой категорию, которая относится к всеобщим 
правовым абстракциям понятийного аппарата теории государства и права и яв-
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ляется одновременно первичным элементом системы права. В юридической науке 
она подвергалась и подвергается по сей день подробному и всестороннему изуче-
нию, результатом которого выступают исследования, где выясняются основные 
ее характеристики, отличительные особенности и различные классификации. 
Дифференциация норм права на диспозитивные и императивные начинает до-
статочно подробно разрабатываться в советский период развития правоведения 
[1, c. 6]. Несмотря на общепризнанность подобного деления, в настоящее время 
остается неразрешенным целый ряд вопросов, касающихся обеих разновидностей 
правил поведения. В нашем случае интерес состоит в даче общетеоретической 
характеристики именно диспозитивным нормам. Это обусловлено важностью 
исследования и дальнейшего развития таких показателей демократичности со-
временного российского государства, как: автономность личности, ее свобода, 
инициативность и самостоятельность. Именно они способствуют экономическому 
росту в стране, технологическому прогрессу, а также стимулируют заинтересо-
ванность участия в указанных процессах отдельных субъектов правоотношений 
частноправового и публично-правового порядка. Н. И. Матузов и Н. В. Ушанова 
отмечали, что провозглашенные законодателем диспозитивные начала предо-
ставляют возможность разным субъектам права использовать по своему усмо-
трению закрепленные права, конструировать собственные варианты поведения 
в границах режима законности, а в условиях экономической свободы именно 
общедозволительный метод регуляции правоотношений позволяет возможности 
претворяться в действительность; по мнению ученых, именно право выступает 
«мерилом свободы» [2, с. 8, 110, 111]. 

Родовое понятие «диспозитивность» проявляется в большинстве отраслей 
права, специфика которых обусловливает ее наполнение самым различным 
содержанием с учетом особенностей предмета правового регулирования, ха-
рактерного для конкретной отрасли права. Она понимается как юридическая 
свобода, позволяющая субъектам права в рамках законности и по собственному 
усмотрению осуществлять субъективные права [3, c. 20]. Их сущность раскры-
вается через категорию возможности, которая понимается в виде дозволенности 
со стороны государства на осуществление тех или иных действий. Она (воз-
можность, заключенная в субъективном праве) гарантирована и обеспечена им 
(государством) [2, с. 88].

В связи с этим диспозитивность предполагает инициативность, автоном-
ность, самостоятельность субъектов права, а реальное воплощение она получает 
посредством использования целого ряда юридических инструментов: нормы 
и принципы права, способы и методы правового регулирования и т.п. Понимание 
диспозитивности как юридической свободы вовсе не влечет за собой тезис о ее без-
граничности. Ограничение произвола участников различных правоотношений 
производится путем установления соответствующих нормативных предписаний 
[2, с. 120]. В обратном случае речь идет об анархии. Н. К. Краснослободцева от-
мечает, что диспозитивность выступает многоуровневым понятием, поскольку 
является, с одной стороны, идеологией — совокупностью идей, лежащих в ос-
нове регулирования, а с другой — непосредственным инструментом правового 
регулирования [4, c. 8]. Соответственно, указанная категория рассматривается 
как отраслевой принцип (в частности, в гражданской отрасли права). Она лежит 
в основе таких понятий, как диспозитивный метод правового регулирования, 
диспозитивные нормы и т.д.
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Итак, диспозитивные нормы выступают инструментом проявления диспо-
зитивности в правовой действительности. Их суть выражается в том, что они 
одновременно содержат вариант поведения для участников правоотношений 
и дают им возможность в законных пределах провести собственную его регла-
ментацию. В случае если они не воспользуются предоставленной возможностью, 
то предлагаемый диспозитивной нормой вариант приобретает обязательный 
характер [5, c. 114]. 

Легальное определение исследуемого феномена содержится в п. 4 ст. 421 
Гражданского кодекса РФ, согласно которому диспозитивная норма — это 
предусмотренный нормой права вариант поведения (условие договора), который 
используется сторонами в случае, если они своим соглашением не установили 
иное. Отсутствие такого соглашения влечет применение условий, закрепленных 
диспозитивной нормой1. В актах судебного толкования это положение получает 
дополнительную интерпретацию с точки зрения определения основных харак-
теристик указанной разновидности нормы права: «Если норма не содержит явно 
выраженного запрета на установление соглашением сторон условия договора, 
отличного от предусмотренного в ней, и отсутствуют критерии императивно-
сти, она должна рассматриваться как диспозитивная»2. Там же отмечается, что 
«если норма содержит прямое указание на возможность предусмотреть иное со-
глашением сторон, то диспозитивность этой нормы ограничена определенными 
пределами, в рамках которых стороны договора свободны установить условие, 
отличное от содержащегося в ней правила».

Анализ юридической литературы показал неоднозначную оценку диспо-
зитивных норм со стороны ученых. В частности, все позиции можно поделить 
на несколько групп.

1. Отрицание или игнорирование диспозитивных норм. В качестве доказа-
тельства приводится тот факт, что деление норм права на основании критерия 
обязательности выполнения указанных в них предписаний несостоятельно, 
поскольку правила поведения, исходящие от государства, в силу своей природы 
обязательны для исполнения субъектами права в равной степени и не может су-
ществовать более или менее обязательных к исполнению норм права. Еще один 
аргумент состоит в критике конструкции «если иное не установлено договором», 
часто расцениваемой как признак диспозитивных норм. В данном случае, как 
утверждается, речь идет о действии нормы права во времени [6, c. 114]. Однако 
степень обязательности все же может быть разной, что подтверждает позиция 
М. И. Байтина и Д. Е. Петрова, согласно которой необходимо проводить различие 
между императивностью права и императивными нормами. Первая категория 
олицетворяет характерное для любой нормы права свойство — государственно-во-
левой характер, то есть она исходит от государства, а потому изначально обладает 
императивностью. Между тем степень их проявления у различных нормативных 
предписаний будет разной [7, c. 86]. Подобное суждение можно найти и в работах 
Г. В. Мальцева, который утверждает, что императив и есть исходящее от государ-
ства правило поведения, лежащее в основе волевых отношений, возникающих 
между различными участниками правовой действительности [8, c. 567–569]. Это 
позволяет норму права отличить от иных социальных регуляторов.

1 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-
ФЗ (в ред. от 14 апреля 2023 г.) // Российская газета. 1994. 8 дек.; 2023. 17 апр.

2 Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О сво-
боде договора и ее пределах» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 5.
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2. Диспозитивные нормы как преимущественно существующие в частном 
праве предписания [9, c. 339]. В связи с этим они представляют собой правила 
поведения, которые отличаются договорным характером. Они используются, 
когда сторонами не установлен иной порядок урегулирования соответствующих 
правоотношений. Стоит отметить справедливость суждений о доминировании 
диспозитивных норм в отраслях частного права, поскольку его направленность 
как раз и состоит в стимулировании участников правоотношений на проявление 
активности и инициативности [10]. Однако подобная позиция не учитывает весь 
потенциал их реализации на практике. Стоит отметить, что некоторые авторы 
отождествляют управомочивающие и диспозитивные нормы права [11, с. 201]. 
Думается, что в данном случае происходит смешение критериев деления. 

3. Диспозитивные нормы — это правила поведения, имеющие место не только 
в границах частного, но и публичного права [12, с. 33]. Утверждается, что удель-
ный вес диспозитивных и императивных начал, выраженный в доминирующем 
методе правового регулирования, различается в зависимости от того, какие 
задачи государству необходимо решить при регламентации соответствующей 
области отношений [13, с. 79]. Процессы либерализации, инициированные 
в Российском государстве в конце ХХ в., технологический прогресс обусловили 
продвижение идей децентрализации правового регулирования, в том числе 
и в публичных отраслях права. Российское государство объективно стремится 
обеспечить баланс между формальной определенностью права и его гибкостью. 
В этом отношении интересна позиция Ю.А. Тихомирова, который утверждает, 
что для частного и публичного права характерен свой родовой метод правового 
регулирования [14, с. 45–47]. Нормальное функционирование права обусловли-
вает необходимость тесного взаимодействия диспозитивных и императивных 
начал, которые только в своей совокупности могут работать эффективно. Именно 
поэтому каждый из родовых методов распадается на способы, средства и методы 
правового воздействия более конкретного содержания.

Ввиду того, что диспозитивная норма права является разновидностью нормы 
права, то она выступает носителем признаков более общей правовой категории: 
общеобязательность, формальная определенность, общий характер, направ-
ленность на регламентацию общественных отношений, установление и охрана 
со стороны государства [15, с. 32]. В то же время для диспозитивной нормы права 
характерны свои специфические признаки.

Так, диспозитивные нормы, с одной стороны, содержат модель поведения, 
с другой — дают субъектам права возможность по своему усмотрению и в преде-
лах режима законности самостоятельно регулировать собственные отношения. 
В случае неиспользования указанной возможности они должны построить свои 
отношения по параметрам модели поведения, предложенной в соответствующей 
норме права. В юридической литературе высказываются мнения о том, что для 
диспозитивных норм характерен свой собственный набор структурных компо-
нентов, а именно гипотеза и диспозиция таких норм будет либо неопределенной, 
либо относительно-определенной, а видовая особенность санкций не будет влиять 
на природу нормы права [12, с. 7].

Диспозитивные нормы рассчитаны на свободных субъектов, которые способ-
ны осознанно и ответственно пользоваться предоставленными возможностями 
в целях удовлетворения материальных и духовных потребностей. В связи с этим 
ключевую роль с точки зрения реализации диспозитивных норм играет именно 
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воля субъектов права, ведь не вызывает сомнения тот факт, что любое волевое 
действие обусловлено интересами субъектов права. Для него характерен интел-
лектуальный характер, поскольку важное значение придается знаниям, опыту, 
на основе которых производится анализ всех возможных факторов, влияющих 
на возможность построения правила поведения по собственному усмотрению, 
но в законных пределах. Соответствующие участники отношений первоначаль-
но проектируют будущее правило поведения, заранее определяя его параметры 
и результаты, тем самым придавая ему конкретное содержание. Последнее 
суждение подтверждает яркое проявление в диспозитивной норме предостави-
тельно-обязывающего характера.

В связи с этим принятие решения по конструированию правила поведения, 
отличного от уже имеющегося в норме права, — это свободный выбор свободного 
субъекта, который на основе свободы воли определяет, в каком объеме исполь-
зовать предоставленные государством возможности. Субъект в данном случае 
реально оценивает имеющиеся средства и формы осуществления деятельности 
с учетом собственного интереса, наличия знаний о предмете и закономерно-
стях развития не только конкретного правоотношения, но и в целом общества 
и государства. Этот вывод подтверждает позиция Н. И. Матузова и Н. В. Уша-
новой, по мнению которых, любая норма права — это единство возможности 
и действительности, она одновременно является фактом реальности, так как 
объективирована в действующем законодательстве, и возможностью, которая 
в зависимости от интересов и потребностей субъектов права может материали-
зоваться в реальное правоотношение [2, с. 115].

Таким образом, наличие диспозитивных норм позволяет выделить ряд стадий, 
в рамках которых происходит выбор субъектов права с целью формулирования 
правила поведения, отличного от уже имеющегося в норме права: 1) выявление 
собственных потребностей и интересов и осознание необходимости их удовлетво-
рения; 2) формулирование целей и соответствующих ей средств, способов и воз-
можностей ее удовлетворения; 3) проявление самостоятельности, вариативности 
поведения в виде выработки правила поведения, отличного от уже имеющегося 
в норме права с учетом соблюдения прав иных субъектов права.

Диспозитивная норма, по сути, предлагает примерный «сценарий» для вы-
страивания участниками правоотношений своего поведения. Она олицетворяет 
свободу и автономность сторон, принадлежащую им реальную возможность само-
стоятельно устанавливать правовой режим регуляции в границах законности. 
Руководствуясь этим, участники правоотношений сами могут формулировать 
правила поведения, наиболее соответствующие конкретным жизненным обсто-
ятельствам. В противном случае диспозитивная норма предлагает возможный 
вариант поведения. С. С. Алексеев называл диспозитивные нормы восполнитель-
ными, аргументируя это тем, что они начинают «работать» в случае отсутствия 
соглашения между сторонами [16, с. 75]. 

Интересна позиция Р. Р. Ушницкого, который отмечает, что диспозитивная 
норма применяется для установления относительных прав, поскольку согла-
шение, заключаемое между сторонами и способное изменить либо исключить 
применение положений, предусмотренных диспозитивной нормой, возможно 
возникнуть только на основании как минимум двусторонних отношений, где 
стороны строго определены [17, с. 40]. Соответственно, в нем происходит со-
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гласование воль всех участников конкретного отношения, а потому последние 
приобретают характер относительных, как и права, возникающие у субъектов 
в их границах. 

Резюмируя сказанное, отметим, что, во-первых, диспозитивная норма пред-
ставляет собой исходящее от государства правило поведения, направленное 
на регулирование относительных правоотношений, предусматривающее воз-
можность сторонам отойти от указанного в ней варианта поведения путем 
самостоятельной его регламентации, реализуемой в пределах, установленных 
действующим законодательством.

Во-вторых, она отличается следующими признаками: выражена в форме до-
зволений; демонстрирует минимальную степень императивности; применяется, 
если сторонами не определены иные варианты или условия; дает сторонам от-
ношений возможность выбора варианта поведения в границах действующего 
законодательства, в том числе отступать от содержащихся в них правил пове-
дения и регулировать отношения по собственному усмотрению; содержит отно-
сительные права и регулирует относительные правоотношения; наиболее ярко 
демонстрирует признак предоставительно-обязывающего характера; присуща 
многим отраслям российского права, но более всего проявляется в частном праве.

В-третьих дальнейшее исследование диспозитивных норм является важным 
фактором с точки зрения изучения динамики всего российского права, поскольку 
они выступают необходимым элементом его развития, стимулируют автоном-
ность правового регулирования общественных отношений, а также активность 
и инициативность их участников, так как всегда содержат в себе минимум 
два правила поведения, одно из которых состоит в предоставлении сторонам 
права на регламентацию отношений на основе собственного усмотрения, а вто-
рое — в предлагаемом самой нормой варианте поведения. Подобное положение 
обусловлено ускоренными темпами развития экономики, технологического 
прогресса, в чем, собственно, и заинтересовано государство. Именно поэтому 
с точки зрения эффективности и сбалансированности правового регулирования 
существование диспозитивных норм в публичном и частном праве оправданно. 
Об этом в свое время писал еще И. А. Покровский: «…Экономический прогресс 
возможен только под условием признания свободы хозяйственной инициативы 
и самодеятельности…» [18, с. 39]. Однако она способна реализоваться только 
посредством использования соответствующего правового инструментария, пред-
ставленного диспозитивными нормами. 
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ВКЛАД ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА ТАРХОВА 
В РАЗВИТИЕ ЦИВИЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Ââåäåíèå: öèâèëèñòè÷åñêàÿ íàóêà êàê ëþáàÿ äðóãàÿ íàóêà íå ñòîèò íà ìåñòå. 
Ïðîâîäèìûå èññëåäîâàíèÿ îòâå÷àþò ñîâðåìåííûì âûçîâàì. Â òî æå âðåìÿ, àíàëè-
çèðóÿ äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî, èçó÷àÿ âçãëÿäû ó÷åíûõ-öèâèëèñòîâ, ïðàâî-
ïðèìåíèòåëüíóþ ïðàêòèêó, íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü çàêîíîäàòåëüñòâî ïðîøëûõ 
ëåò, ïîñìîòðåòü ðàçâèòèå òîãî èëè èíîãî èíñòèòóòà îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé 
â äèíàìèêå, îïðåäåëèâ ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå ìîìåíòû. Íå ìåíåå âàæíî 
ó÷èòûâàòü è ìíåíèÿ ó÷åíûõ-öèâèëèñòîâ ïðîøëîãî, êîòîðûå ïðîâîäèëè íàó÷íûå èñ-
ñëåäîâàíèÿ ïî àêòóàëüíûì âîïðîñàì, ðàçâèâàÿ òåì ñàìûì öèâèëèñòè÷åñêóþ íàóêó. 
Öåëü — èññëåäîâàòü òðóäû Â. À. Òàðõîâà è îöåíèòü âêëàä ó÷åíîãî â ðàçâèòèå öè-
âèëèñòè÷åñêîé íàóêè. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: àíàëèç è ñèíòåç, èíäóêöèÿ è äå-
äóêöèÿ, àðãóìåíòàöèÿ è îáîáùåíèå. Ðåçóëüòàò: ïðîâåäåííîå èññëåäîâàíèå òðóäîâ 
Â. À. Òàðõîâà ïîçâîëèëî îòìåòèòü, ÷òî ó÷åíûé çàíèìàëñÿ èçó÷åíèåì àêòóàëüíûõ 
âîïðîñîâ, õàðàêòåðíûõ íå òîëüêî äëÿ öèâèëèñòè÷åñêîé íàóêè, íî è ïðàâîïðèìåíè-
òåëüíîé ïðàêòèêè. Ðåçóëüòàòû íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé Â. À. Òàðõîâà íåîáõîäèìî 
èñïîëüçîâàòü â äàëüíåéøèõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ. Âûâîä: âíå âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, 
ïðîôåññîð Òàðõîâ, ÿâëÿÿñü îäíèì èç îñíîâàòåëåé ñàðàòîâñêîé öèâèëèñòè÷åñêîé 
øêîëû ïðàâà, âíåñ âåñîìûé âêëàä â ðàçâèòèå öèâèëèñòè÷åñêîé íàóêè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Â.À. Òàðõîâ, íàóêà, îòâåòñòâåííîñòü, ñîáñòâåííîñòü, ïðàâî 
ñîáñòâåííîñòè, èìóùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ, ñåìåéíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ, äîëæíèê, 
áàíêðîòñòâî.

Yu.A. Zaitseva 

CONTRIBUTION OF VICTOR ALEKSEEVICH TARKHOV 
IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL SCIENCE

Background: civil science, like any other science, it does not stand still. The ongoing 
research meets modern challenges. At the same time, when conducting research, 
analyzing the current legislation, the opinions of civil scientists, law enforcement 
practice, it is necessary to take into account the legislation, law enforcement practice, 
scientific developments of civil scientists of past years. Thus, to see the development 
of a particular institution, social relations in dynamics, identifying positive and negative 
aspects. It is important to know the opinions of civil scientists of the past years, who 
conducted scientific research on topical issues, thereby developing civilistic science. 
Objective — to study the works of V. A. Tarkhov and evaluate the scientist’s contribution 
to the development of civil science. Methodology: analysis and synthesis, induction 
and deduction, argumentation, generalization. Results: based on the conducted research 
of V. A. Tarkhov's works, we note that the scientist was engaged in the study of topical 
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issues characteristic not only for civil science, but also for law enforcement practice. 
The results of scientific research of V. A. Tarkhov should be used in further scientific 
research. Conclusion: there is no doubt that V. A. Tarkhov, being one of the founders 
of the Saratov civilist school of law, made a significant contribution to the development 
of civil science. 

Keywords: V.A. Tarkhov, science, responsibility, property, property right, property 
relations, family legal relations, debtor, bankruptcy.

Одним из основателей саратовской цивилистической школы права является 
Виктор Алексеевич Тархов, доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РСФСР, почетный работник высшего профессионального 
образования РФ. В сентябре уходящего исполнилось бы 110 лет со дня рождения 
уважаемого профессора. В 1939 г. В. А. Тархов окончил СЮИ им. Д. И. Курского 
(ныне — Саратовская государственная юридическая академия), принимал уча-
стие в Великой Отечественной войне и был награжден одиннадцатью медалями. 
В 1946 г. вернулся в СЮИ на кафедру гражданского права в качестве ассистен-
та. Пройдя все ступени преподавателя, Виктор Алексеевич до последнего дня 
работал в вузе. 

Многолетняя научная деятельность В. А. Тархова внесла весомый вклад в раз-
витие цивилистической науки. Профессора интересовало право личной собствен-
ности в СССР, и на основе проведенных исследований в 1952 г. он представил 
к защите кандидатскую диссертацию [1]. Помимо этого ученого интересовала 
охрана имущественных прав трудящихся, и в 1966 г. он защитил докторскую 
диссертацию [2]. В. А. Тарховым написано большое количество научных работ: 
монографии, учебники, учебные пособия, статьи, в которых изложены его науч-
ные взгляды по актуальным вопросам цивилистической науки и правопримени-
тельной практики. Под руководством В.А. Тархова, как научного руководителя, 
более 20 учеников защитили кандидатские диссертации, восемь из которых 
позднее защитили докторские.

Научные интересы В. А. Тархова многогранны. В разные годы жизни ученого 
интересовало частное право: римское, гражданское, семейное. Идеи, предло-
женные им, поддерживались его многочисленными учениками, которые в по-
следующем становились не менее знаменитыми учеными. 

Одним из цивилистических учений, разработанных В. А. Тарховым, являет-
ся учение об ответственности. Проведенное исследование профессор изложил 
на страницах своих монографий [3–5], а также в учебном пособии [6]. Ученым 
исследовались общие вопросы об ответственности, в частности понятие ответ-
ственности, основания и условия ответственности. Более детально В. А. Тархо-
вым проанализированы противоправность поведения, вина, причинная связь, 
ущерб. Не оставил без внимания В. А. Тархов и такие вопросы, как особенности 
ответственности по отдельным договорным обязательствам (например, купля-
продажа, поставка, имущественный наем, наем жилого помещения, подряд, 
перевозка груза, хранение и др.). Ученым также определены особенности ответ-
ственности, которая возникает вследствие причинения вреда, ответственности 
за нарушение чести и достоинства, ответственности в области авторского права, 
права на открытие, изобретательского права, преемство ответственности и пр.
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Проблемами гражданско-правовой ответственности занимался не только 
В. А. Тархов, но и его ученики, исследуя в диссертациях соответствующие вопро-
сы (Антипов Н. П. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 
колхозу; Константинова В. С. Гражданско-правовая ответственность за вред, 
причиненный колхозу; Баринов Н. А. Ответственность сторон по договору быто-
вого заказа; Хохлов В. А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение 
договора и др.).

Вопрос о юридической ответственности не только не потерял своей актуаль-
ности, но и с каждым годом становится все более востребованным. Проследить 
развитие института юридической ответственности возможно в случае несостоя-
тельности (банкротстве) должника. Например, привлечение к ответственности 
руководителя должника и иных лиц, когда должник — юридическое лицо яв-
ляется несостоятельным (банкротом). 

Так, Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»1 в 2017 г. до-
полнен главой III.2 «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле 
о банкротстве»2. В том же году принято Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 21 декабря 2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением 
контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»3. При-
нятые дополнение в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
и разъяснение Пленума Верховного Суда РФ свидетельствуют о возникшей не-
обходимости правового регулирования юридической ответственности.

Однако с 2015 г. несостоятельным (банкротом) может быть признан гражда-
нин, который при наличии определенных условий привлекается к ответствен-
ности за нарушения законодательства о несостоятельности (банкротстве) на ос-
новании Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Вопросы, связанные с привлечением лиц к ответственности при несостоя-
тельности (банкротстве) должника, исследовались не только в рамках диссер-
тационных исследований (например, М.А. Говорухиным [7], А.Р. Николаевым 
[8], К.И. Евтеевым [9], С.С. Покровским [10]), но в многочисленных статьях, 
опубликованных на страницах различных журналах, материалов сборников 
конференций. 

Рассматриваемый вопрос актуален не только для цивилистической науки, 
но и для правоприменительной практики. Если сравнить 2016 с 2021 г. по ко-
личеству поданных заявлений о привлечении к субсидиарной ответственно-
сти, то в 2016 г. — 2 699, а в 2021 г. — 6 835. Количество привлеченных лиц 
в 2016 г. — 521, в 2021 г. — 4 7924. 

Кроме того, при несостоятельности (банкротстве) возможно привлечение 
должника не только к гражданской, но и к административной ответственности 

1 См.: СЗ РФ. 2002. № 43, ст. 4190; 2023. № 1, ч. 1, ст. 16. 
2 См.: Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон “О несостоятельности (банкротстве)” и Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» // СЗ РФ. 2017. № 31, ч. 1, ст. 4815.

3 См.: Российская газета. 2017. 29 дек. 
4 См.: Статистический бюллетень Федресурса по банкротству. 31 декабря 2021 год. URL: 

https://download.fedresurs.ru/news/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1
%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0
%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%
D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%
D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2031%20%D0%B4%D0%B5%D0-
%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202021.pdf?fbclid=IwAR1_RYYwutDJ8Qxb8EGJLg
ZHZxvk2KUMSqgQX9e5pnT0zyIZYuCdhrqfXAQ (дата обращения: 25.05.2023).
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при наличии состава административного правонарушения, например фиктивное 
или преднамеренное банкротство (ст. 14.12 КоАП1), неправомерные действия при 
банкротстве (ст. 14.13 КоАП). При наличии признаков состава преступления 
возможно привлечение к уголовной ответственности, например за совершение 
неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК РФ2), за преднамеренное 
банкротство (ст. 196 УК РФ), за фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).

Профессор В. А. Тархов не исследовал несостоятельность (банкротство) 
должника, однако полученные уникальные результаты в ходе проведенных 
им исследований относительно гражданско-правовой ответственности могут 
быть использованы при изучении института несостоятельности (банкротства) 
должника, в частности при изучении вопросов, связанных с привлечением к от-
ветственности руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве. Стоит 
обратить внимание на рассуждения В. А. Тархова о понятии ответственности, 
об основаниях, условиях и способах ответственности.

Помимо разработанного учения об ответственности, позднее В. А. Тархов про-
водил исследование, посвященное понятию гражданского права [11]. Виктор 
Алексеевич рассматривал вопросы теории и практики гражданского права, 
метод и функции, основные принципы, науку гражданского права, гражданское 
законодательство, а также гражданское право за рубежом. 

Определенное внимание в работах В. А. Тархов уделил проблеме имуществен-
ных отношений. Н. А. Баринов в своих размышлениях о предмете гражданского 
права указывал, что «надо отдать должное тому вкладу, который внесли в по-
нятие имущественных отношений В. А. Тархов и Ю. Х. Калмыков» [12, c. 9]. Как 
верно отмечает О. В. Богданов, что впервые в юридической науке В. А. Тарховым 
разработано понятие «имущественные отношения как инновация в граждан-
ском праве» [13, с. 40]. Перу профессора Тархова также принадлежит учебник 
по общей части гражданского права [14]. 

З.И. Цыбуленко продолжил исследование правового регулирования имуще-
ственных отношений. Под руководством В. А. Тархова он подготовил и защитил 
кандидатскую диссертацию [15], а затем и докторскую [16]. 

В. А. Тархов занимался исследованием не только юридической ответствен-
ности и понятием гражданского права, ученого также интересовали семейные 
правоотношения [17]. Анализируя институт несостоятельности (банкротства), 
отметим, что вопросы, исследуемые В. А. Тарховым, в частности имуществен-
ные права и обязанности супругов, не теряют своей актуальности в случае не-
состоятельности (банкротства) как одного из супругов, так и при совместном 
банкротстве супругов. 

Кроме перечисленных исследований, проведенных В. А. Тарховым, стоит от-
метить еще одно исследование, подготовленое им совместно с В. А. Рыбаковым 
и посвященное собственности и праву собственности.

Как справедливо отмечено А. П. Фоковым, «…после введения нового Граж-
данского кодекса Российской Федерации именно проф. В. А. Рыбаков совместно 
с проф. В. А. Тарховым предложили новое видение института собственности 
и права собственности, что требует определенной научной смелости» [18, с. 57]. 

1 См.: СЗ РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1; Официальный интернет-портал правовой информации. 
URL: http://pravo.gov.ru, 19.05.2023.

2 См.: СЗ РФ. 1996. № 25, ст. 2954; 2023. № 18, ст. 3238.
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Ученые исследовали понятия собственности и права собственности, учи-
тывали их историко-философское и экономико-правовое развитие во времени 
и пространстве, также учеными раскрывается содержание, приобретение, пре-
кращение и защита права собственности [19–20]. Обозначенные учеными во-
просы возникают и при несостоятельности (банкротстве) должника. Например, 
при продаже имущества должника, признанного несостоятельным (банкротом). 

Преемственность идей профессора В. А. Тархова находит отражение в работах 
его учеников. Так, А. Г. Демиева акцентирует внимание на том, что В. А. Рыбаков 
продолжает развивать научные воззрения своего учителя и преемственность 
идей прослеживается от первой до последней его рукописи [21, с. 87]. Разделяя 
взгляды своего научного руководителя, Т. И. Хмелева занималась исследованием 
объектов права личной собственности, в последующем защитила кандидатскую 
диссертацию [22].

Вклад В. А. Тархова в развитие цивилистической науки, в развитие саратов-
ской цивилистической школы огромен. Как верно отмечают О. Н. Ермолова, 
С. Т. Максимено, что «благодаря научным и организаторским усилиям Виктора 
Алексеевича сложилась саратовская цивилистическая школа, воспитавшая 
не одно поколение талантливых ученых» [23, с. 42]. 

Подводя итого, стоит отметить, что актуальность научных взглядов В. А. Тар-
хова не утрачена, в современных научных исследованиях прослеживается пре-
емственность научных взглядов профессора.
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К ВОПРОСУ О ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ 
В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ РОССИИ

Ââåäåíèå: â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïîíÿòèå òðàäèöèîííûõ öåííîñòåé, îñ-
íîâíûå ïîäõîäû ðàñêðûòèÿ ñóùíîñòè äàííîãî ÿâëåíèÿ. Öåëü — ïðîàíàëèçèðîâàòü 
îïðåäåëåíèå òðàäèöèîííûõ öåííîñòåé, ñîîòíåñòè ïîíÿòèå ñåìåéíûõ öåííîñòåé 
è ñåìåéíûõ òðàäèöèé. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: ìåòîä àíàëèçà, ñðàâíèòåëüíûé 
ìåòîä. Ðåçóëüòàòû: ðàññìîòðåíû ïîíÿòèå è âèäû òðàäèöèîííûõ öåííîñòåé, 
ïðîàíàëèçèðîâàíû èõ îñîáåííîñòè. Âûâîäû: íà îñíîâå àíàëèçà ñäåëàí âûâîä, ÷òî 
òåðìèí «òðàäèöèîííûå öåííîñòè» èñïîëüçóåòñÿ â øèðîêîì ñìûñëå äëÿ îáîçíà÷å-
íèÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ öåííîñòåé è èíñòèòóöèîíàëüíûõ ñòðóêòóð êîíêðåòíîãî 
îáùåñòâà è êóëüòóðû. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñåìüÿ, òðàäèöèè, öåííîñòè, âîñïèòàíèå, çàáîòà, óâàæåíèå, 
ëþáîâü.

A. V. Afanasievskaya

ON THE ISSUE OF TRADITIONAL VALUES 
IN RUSSIAN FAMILY LAW

Background: the article examines the concept of traditional values, the main approaches 
to identifying the essence and disclosure of the content of this phenomenon. Objective — 
to analyze the definition of traditional values, to correlate the concept of family values 
and family traditions. Methodology: the method of analysis, the comparative method. 
Results: the concept and types of traditional values are considered, their peculiarities 
are analyzed. Conclusions: based on the analysis, it is concluded that the term “traditional 
values” is used in a broad sense to refer to the fundamental values and institutional 
structures of a particular society and culture. 

Keywords: family, traditions, values, education, care, respect, love.

Любое цивилизованное общество начинается с семьи. Профессор В. А. Тархов, 
отмечал, что семья, как и всякое общественное явление, есть продукт истори-
ческого развития [1, с. 4], поэтому семья и семейные ценности всегда были ос-
новой общества во всем мире. Более того, семейные ценности часто передаются 
от одного поколения к другому. 

Семья, являясь важнейшим институтом воспитания и формирования харак-
тера, дает растущим детям знания и формирует их мысли и представления, что-
бы каждый из них вырос человеком с чувством ответственности за свою жизнь 
и жизнь окружающих его людей. Именно в семье человек учится заботиться 
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о ближних, доверять, любить, правильно выражать свои чувства и эмоции, быть 
справедливым и честным, жить в обществе, ставить интересы общества выше 
собственных. 

Что такое семья? «Началом семьи и ее основой является брак, союз мужчины 
и женщины. Первоначально в основе брачных, а следовательно, и семейных 
отношений лежат необходимые, естественные, природные отношения. По мере 
развития общества и отношений человека с другими людьми развиваются 
и брачно-семейные отношения», — писал профессор В. А. Тархов [1, с. 5].

Семья — это группа людей, в которой один или несколько родителей живут 
вместе со своими детьми. Существует два типа семьи: нуклеарная («традицион-
ная») и совместная. Оба типа предлагают различные семейные ценности, однако 
многие из них схожи.

Сегодня в современном обществе концепция нуклеарной семьи является 
наиболее распространенной, особенно в городах. В такой семье родители живут 
вместе со своими детьми, которые по мере взросления создают отдельные семьи. 
В совместной семье, напротив, родители живут со своими детьми, внуками, бра-
тьями и сестрами. Совместные семьи обычно встречаются в сельской местности 
и очень редки в городах.

Что такое семейные ценности? Семейные ценности — это то, что мы получаем 
от наших родителей, включая любовь, заботу, доверие, честность, доброту, со-
чувствие, сострадание, терпение и многое другое. Семейные ценности, иногда 
называемые культурными, или традиционными, отражают семейные убежде-
ния. Несмотря на то, что нуклеарные и совместные семьи сильно отличаются 
по своей природе, родители стараются привить те же основные семейные цен-
ности, которые они получили от своих родителей.

Как правило, к основным ценностям традиционной семьи относятся:
1) безусловная любовь. Нет нужды говорить, что эта основная ценность была 

заложена любящими матерями и бабушками в каждом человеке. Этой ценности 
можно научиться только у членов семьи. Именно внутри семьи учат проявлять 
любовь к людям, животным и природе. Это не только делает людей добросердеч-
ными, но и позволяет чувствовать боль других и заботиться о них; 

2) духовные и религиозные ценности. Прививают чувство собственного до-
стоинства и веру в силу природы и Бога. Духовные ценности формируют вну-
тренний мир человека, они необходимы для развития его духовного обогащения. 
Названные ценности являются решающим фактором регуляции поведения лич-
ности — могут как мотивировать определенные формы поведения и поступки 
человека, так и тормозить регуляцию поведения [2, с. 7];

3) моральные ценности — это ценности, которые мы получаем от каждого 
члена семьи в виде честности, позитивности, смелости, доброты и порядочности;

4) социальные ценности — это совокупность нашего поведения по отношению 
к семье, обществу и окружающей среде. Все мы живем в социуме и должны 
следовать определенным правилам и нормам, а также взаимодействовать друг 
с другом. Принятие, сочувствие, уважение, правильный язык — вот некоторые 
из ключевых факторов социальных ценностей. Основная цель привития соци-
альных ценностей человеку — воспитать в нем стремление служить обществу;

5) гражданские ценности — это самые важные принципы для того, чтобы 
жить достойно и уважительно. Они учат нас основным правам человека, кото-
рые включают свободу слова (не причиняя вреда другим людям) и защиту прав 
других;
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6) домашние ценности включают время, проведенное с семьей, соблюдение 
традиций, например совместные праздники или особое времяпрепровождение 
с нашими близкими, сохраняют близость отношений. Эти ценности учат нас на-
слаждаться каждым моментом жизни и быть вместе при любых обстоятельствах.

В последние годы охрана духовно-нравственных ценностей стала объектом 
особого внимания со стороны законодателей. В ст. 38 Конституции РФ1 за-
креплены ценности семьи, материнства и детства наряду с другими базовыми 
ценностями. На Правительство РФ возложены обязанности обеспечивать про-
ведение в Российской Федерации единой государственной политики в области 
поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных 
ценностей (п. «в» ч. 1 ст. 114 Конституции РФ). 

Положением п. 7 ст. 25 Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации2 устанавливается, что «укрепление традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия 
народа России является национальным интересом Российской Федерации».

Не так давно, Президент РФ издал Указ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об ут-
верждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей»3, в п. 4 которого 
закрепляется определение традиционных ценностей как нравственных ориенти-
ров, формирующих мировоззрение граждан России, передаваемых от поколения 
к поколению, лежащих в основе общероссийской гражданской идентичности 
и единого культурного пространства страны, укрепляющих гражданское един-
ство, нашедших свое уникальное, самобытное проявление в духовном, истори-
ческом и культурном развитии многонационального народа России. 

Этим же Указом установлено, что относится к традиционным ценностям: 
жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над матери-
альным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 
и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 
народов России.

Семейное законодательство, опираясь на ч. 1 ст. 1 Конституции РФ, исходит 
из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чув-
ствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед 
семьей всех ее членов, недопустимости про извольного вмешательства кого-либо 
в дела семьи, обеспечения бес препятственного осуществления членами семьи 
своих прав, включая право на судебную защиту этих прав. 

Семейный кодекс РФ4 закрепляет основные семейные ценности: ребенок имеет 
право на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всесто-
роннее развитие, уважение его человеческого достоинства (ст. 54); на общение 

1 См.: Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 
1 июля 2020 г.) // Российская газета. 1993. 25 дек.; СЗ РФ. 2020. № 27, ст. 4196.

2 См.: Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 27, ч. 2, ст. 5351.

3 См.: СЗ РФ. 2022. № 46, ст. 7977.
4 См.: Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (в ред. 

от 31 июля 2023 г.) // СЗ РФ. 1996. № 1, ст. 16; 2023. № 32, ч. 1, ст. 6139.
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с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими род-
ственниками (ст. 55); дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники 
имеют право на общение с ребенком (ст. 67) и др.

Так, родители, бабушки и дедушки, которые заботятся о своих детях и внуках, 
понимают, что, вырастив честных и добрых людей, они обеспечат себе безбедную 
старость. Взрослые заботятся о своих детях, а дети заботятся о своих престарелых 
родителях, бабушках и дедушках.

Россия — страна разнообразная, поскольку в ней живут люди разных рас, 
культур и вероисповеданий, и в каждой семье есть свои правила (принципы), 
которыми она руководствуется, чтобы жить мирной и гармоничной жизнью. 

Семейные ценности и традиции взаимосвязаны. Последние — это идеи 
и взгляды, которые составляют культуру и среду обитания и передаются нашими 
предками. Иногда традиции очень сильны и духовно важны для следующего 
поколения. Традиции передаются по наследству как ритуалы и религиозные 
верования. Семьи чтут свои традиции, потому что они определяют их само-
идентичность. 

Семьи прививают своим детям моральные ценности в соответствии со своими 
идеалами, потому что они воспитывают их в соответствии со своими принципа-
ми. Система ценностей важна как для семьи в целом, так и для отдельного чело-
века. Ценности помогают нам принимать решения, контролировать поведение 
и обеспечивают мотивацию.

Семейные ценности, не имеющие значения для одного поколения, не будут 
передаваться по наследству, потому что им не придают той важности, которую 
они заслуживают. 

Е. А. Петрова указывает на необходимость четкого определения пределов 
правового регулирования в вопросах защиты традиционных ценностей. Какие 
ценности могут и должны регламентироваться законом, а какие следует оставить 
на усмотрение других социальных регуляторов — морали, религии, корпора-
тивных норм и др. [3, с. 4], поскольку закон может контролировать только то, 
что объективно поддается государственному воздействию. По мнению А. А. Дор-
ской, современные семейные ценности основываются не только на признании 
основных прав и свобод человека, таких как право на семью, свобода совести 
и вероисповедания, свобода передвижения и право на собственность, но и на обы-
чаях и традициях, сложившихся веками, что выражается в беспрепятственном 
использовании национального обычного права и религиозных норм в качестве 
вторичных [4, с. 34]. 

А. А. Елисеева определяет традиционные семейные ценности как историче-
ски сложившиеся нравственные и духовные нормы семейной жизни, которые 
обеспечивают их передачу из поколения в поколение и являются условием со-
хранения и развития многонациональной идентичности Российской Федерации 
многонационального народа Российской Федерации [5, с. 74].

Таким образом, в условиях современных реалий любая попытка определить 
семейные ценности должна учитывать многочисленные и разнообразные фак-
торы, в которых протекает семейная жизнь. Несмотря на противоположную 
риторику о семейных ценностях, семья переживет изменения, открывая новые 
горизонты человеческой принадлежности и идентичности.
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ОБ ИНСТИТУТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ СКВОЗЬ ПРИЗМУ РАБОТ 
О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 
ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА ТАРХОВА

Ââåäåíèå: â öèâèëèñòèêå ïðèîðèòåòíûìè ñ÷èòàþòñÿ èìóùåñòâåííûå îò-
íîøåíèÿ, â öåíòðå êîòîðûõ — ïðàâî ñîáñòâåííîñòè. Ñåìåéíî-ïðàâîâàÿ íàóêà 
ðàññìàòðèâàåò â êà÷åñòâå òàêîâûõ ëè÷íûå íåèìóùåñòâåííûå. Ñðàâíèòåëüíûé 
àíàëèç èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé â ñåìåéíîì ïðàâå è ïðàâå ñîáñòâåííîñòè â òå-
îðåòèêî-ïðàâîâîì àñïåêòå, èçëîæåííûõ â îñíîâíûõ ïîëîæåíèÿõ òåìàòè÷åñêèõ 
ðàáîò Â.À. Òàðõîâà, äàñò â ðåçóëüòàòå áîëåå ãëóáîêîå ïîíèìàíèå î êîìïëåêñíîì 
ïðàâîâîì ðåãóëèðîâàíèè èíñòèòóòà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé â ñåìåéíîì ïðà-
âå. Öåëü — ïðîâåñòè ïàðàëëåëü ìåæäó ó÷åíèÿìè î ñîáñòâåííîñòè â ôèëîñîôñêîì 
è ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîì êîíòåêñòå ñ ðåçóëüòàòàìè ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàíèé 
ñåìåéíî-ïðàâîâîé íàóêè. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåí-
íîé â ñòàòüå öåëè èññëåäîâàíèÿ áûëè èñïîëüçîâàíû ìåòîäû àíàëèçà è ñèíòåçà, 
ñðàâíèòåëüíî ïðàâîâîé ìåòîä. Ðåçóëüòàòû: êîíñòàòèðóåòñÿ, ÷òî òåîðåòè÷åñêèå 
ðàçðàáîòêè è ñîâðåìåííûå ïðàêòè÷åñêèå ïðîáëåìû èíñòèòóòà èìóùåñòâåííûõ 
îòíîøåíèé â ñåìåéíîì ïðàâå ìîæíî è íóæíî ðàññìàòðèâàòü ÷åðåç ïðèçìó ðàáîò 
ïðåäñòàâèòåëåé öèâèëèñòè÷åñêîé øêîëû, ñàìîé ÿðêîé èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ìîíî-
ãðàôèÿ î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè Â.À. Òàðõîâà. Â äàííîì òðóäå ïîñòàâëåí öåëûé ðÿä 
ïðîáëåìíûõ àñïåêòîâ, è ñåãîäíÿ íå óòðàòèâøèõ ñâîåé àêòóàëüíîñòè. Âûâîäû: 
ïîëåìèçèðóÿ íà ïðåäìåò ïðèìåíåíèÿ ïîëîæåíèé ó÷åíèÿ î ñîáñòâåííîñòè Â.À. Òàð-
õîâà ê ñîâðåìåííûì ñåìåéíûì ïðàâîîòíîøåíèÿì, äåëàåòñÿ âûâîä î íåîáõîäèìîñòè 
äàëüíåéøåãî èõ èçó÷åíèÿ ñ öåëüþ áîëåå ãëóáîêîãî íàó÷íîãî ïîíèìàíèÿ ïðîöåññîâ 
ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðàáîòû Â. À. Òàðõîâà, ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, ñåìåéíûå ïðàâî-
îòíîøåíèÿ.

L. V. Sayenko

ON THE INSTITUTION OF PROPERTY RELATIONS 
IN FAMILY LAW THROUGH THE PRISM 
OF WORKS ON PROPERTY RIGHTS 
BY VICTOR ALEKSEEVICH TARKHOV’S

Background: in civil law, property relations are considered a priority, the central 
of which is the right of ownership. Family law science considers personal non-property 
rights as such. A comparative analysis of property relations in family law and property 
law in the theoretical and legal aspect, reflected in the main provisions of V.A. Tarkhov's 

© Саенко Людмила Владимировна, 2023
Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права (Саратовская государственная 

юридическая академия); e-mail: saenko7@yandex.ru
© Sayenko Lyudmila Vladimirovna, 2023
Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Civil Law (Saratov State Law 

Academy)



Ве
ст

ни
к 

Са
ра

то
вс

ко
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

 ю
ри

ди
че

ск
ой

 а
ка

де
м

ии
 · 

№
 5

 (1
54

) ·
 2

02
3

106

К СТОДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА ТАРХОВА

thematic works, will result in a deeper understanding of the complex legal regulation 
of the institute of property relations in family law. Objective — to draw a parallel 
between the teachings on property in a philosophical and civil law context with the results 
of modern research in family law science. Methodology: to achieve the research goal 
set in the article, methods of analysis and synthesis, a comparative legal method were 
used. Results: it is stated that theoretical developments and modern practical problems 
of the institute of property relations in family law can and should be considered through 
the prism of the works of representatives of the philosophical school, the most striking 
of which, undoubtedly, is the biography on property rights by V.A. Tarkhov, in which 
the authors put a number of problematic aspects which have not lost their relevance 
to date. Conclusions: polemizing on the subject of applying the provisions of V.A. Tarkhov's 
doctrine of property to modern family legal relations, it is concluded that it is necessary 
to further study them in order to gain a deeper scientific understanding of the processes 
of formation and development of property rights.

Keywords: works by V. A. Tarkhov, property rights, family legal relations.

Творческое наследие В. А. Тархова можно охарактеризовать как разносторонне 
широкое, от теории к практическому осмыслению различных проблем цивили-
стического знания. К рассмотрению вопросов семейно-правовой науки Виктор 
Алексеевич обращался за свою творческую биографию не единожды. Так, одной 
из первых его книг, вышедшей, к слову, на немецком языке во время работы 
в ГДР, стала «Брак и семья в социалистическом обществе и основные принципы 
советского семейного права». А в 1963 г. увидело свет уже монографическое ис-
следование «Советское семейное право». Издание сопровождалось приложением 
схем семейных связей, в том числе брачных, родственных, свойственных.

Однако в данном исследовании, по большей части, мы будем обращаться к ра-
боте «Собственность и право собственности» [1] с целью более глубоко раскрыть 
тематику актуальных положений о формировании такого институционального 
образования, как имущественные отношения членов семьи. 

Если представить, что имеется особенная часть семейного права, то включает 
она в себя достаточно большое число институтов. Каждый из них регулирует 
определенную разновидность общественных отношений. К ним относятся и иму-
щественные отношения членов семьи, которые в первую очередь базируются 
на праве собственности, о котором рассуждает В. А. Тархов в названном труде.

Анализируя философские взгляды на право собственности, в частности сущ-
ность и истинную субстанцию собственности, с точки зрения В. И. Скловского, 
В. А. Тархов подчеркивал, что «понимание проблемы привело автора к выводу 
о собственности как наиболее полном, неограниченном праве, праве вообще; как 
форме бытия свободы человека, совершенно не связанной с экономическими от-
ношениями собственности. О том, что ее — эту истинную субстанцию собствен-
ности, можно обнаружить в свойстве личности. Собственность, как и личность, 
имеет свойства бесконечности во времени и в пространстве, а по природе своей 
есть начало духовное, а не материальное» [1, с. 17]. Что приводит к мысли о том, 
что собственность в гражданском праве отличается от собственности, которую 
изучают в семейном праве, по внутреннему смыслу самих правоотношений, 
сферы предметности семейно-правовой науки, а именно приоритета личных 
неимущественных прав в предмете правового регулирования.
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Изучая научные работы В. А. Тархова, нельзя не отметить тот факт, что яркой 
особенностью его трудов является использование в качестве источников не толь-
ко результатов зарубежной и отечественной философской мысли (К. Маркс, 
Ф. Энгельс, Г.В. Ф. Гегель, Дж. Локк, Л. А. Сенека, Г. Гроций, И. А. Ильин, 
Г. В. Плеханов и др.), научной литературы по праву (Ю. К. Толстой, В. М. Гонгало, 
В. П. Мозолин, М. И. Брагинский, Е. А. Суханов, Г. Ф. Шершеневич, О. С. Иоффе, 
К. Победоносцев и др.), но и классической литературы в целом. Например, рас-
суждения о частной собственности в семье снабжены комментариями А. С. Пуш-
кина, Дж. Лондона, Н. Г. Чернышевского [1, с. 22]. Следует также отметить и об-
ращение к академическим словарям, в частности к словарю синонимов русского 
языка [1, с. 41, 63]. 

Факт этот, несомненно, свидетельствует о всестороннем развитии личности 
автора, концептуальном подходе к исследованию предмета, к широкому охвату 
имеющегося на тот исторический период развития научного знания источников, 
включая исторические документы, материалы судебной практики, источники 
зарубежного законодательства, поиск которых порой был весьма и весьма за-
труднительным.

«Красной линией» через все творчество В. А. Тархова проходит «любовь» к рим-
скому частному праву, признаваемого им в качестве «основы основ» современного 
гражданского права и первоисточником семейного права и семейно-правовой 
науки в целом, особенно тогда, когда речь заходит об имущественной стороне 
жизни семьи, об имущественных отношениях таких субъектов семейного права, 
как супруги, о частной собственности членов семьи.

Следует выразить полное свое согласие с мнением В. А. Тархова о том, что совре-
менное законодательство о собственности «оставляет желать лучшего» [1, с. 79]. 
К большому сожалению, эта мысль не утратила своей актуальности и сегодня.

Существует множество проблемных аспектов в правовом регулировании 
собственности, о чем свидетельствует полемика на страницах современных 
научных изданий. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что представители 
саратовской цивилистической школы, продолжая традиции и развивая научные 
подходы, заложенные одним из ее основателей, вполне удачно, целенаправленно 
разрабатывают концептуальные аспекты различных институтов гражданского 
права, что подтверждает множество опубликованных работ, защищенных дис-
сертационных исследований.

Одним из таких направлений научных разработок является и проблематика 
правового регулирования общей собственности, в частности семейной собствен-
ности. Однако В. А. Тархов оставил за пределами выведенного понятия общей 
собственности таких субъектов, как супруги. Он сделал акцент на коллективных 
субъектах, указав, что «общая собственность самостоятельного вида (формы) 
собственности не образует» [1, с. 86]. Однако с точки зрения семейно-правового 
регулирования как раз общая собственность без определения долей в ней образует 
законный режим имущества по современному семейному законодательству. Это 
означает, что все же следует говорить о наличии такой формы собственности, 
субъектами которой выступают исключительно лица, находящиеся в зареги-
стрированном браке — супруги (а в некоторых случаях — члены КФХ).

Тем не менее в работе «Собственность и право собственности» В. А. Тархов 
рассуждает о том, что в настоящее время вообще ставится под сомнение право-
вой характер форм собственности [1, с. 86]. И это несмотря на то, что они нашли 
свое отражение в ст. 8 Конституции Российской Федерации.
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В данном случае следует согласиться с выводом о том, что имущественная 
обособленность субъектов гражданского права осуществляется в рамках кон-
кретных форм собственности, которые непосредственно влияют на правосубъ-
ектность, на характер осуществления ими своих имущественных полномочий, 
оснований возникновения и прекращения права собственности, определенную 
дифференциацию субъектов права собственности, включая их гражданско-
правовой режим. Между тем такие субъекты, как супруги, не могут составлять 
в этом плане исключения, особенно, если между ними заключен брачный договор, 
согласно которому режим общей совместной собственности изменен, например 
на раздельную. Конечно, бесспорно, на все перечисленное непосредственно вли-
яют нормы гражданского законодательства.

Весьма интересной представляется также мысль В. А. Тархова об определении 
правосубъектности лиц в гражданских отношениях через форму собственности. 
И в таком случае можно поставить несколько вопросов. Отличается ли в этом 
смысле правовой статус супругов и иных лиц с семейными обязанностями? Под-
ходит ли постулат об имущественной обособленности к этим субъектам? Вли-
яет ли он на характер осуществления имущественных полномочий, оснований 
возникновения и прекращения права собственности? На наш взгляд, ответы 
на эти вопросы должны быть положительными. Особенно при наличии факта 
изменения законного режима имущества супругов брачным договором, который 
может установить любой, отличный от законного, правовой режим имущества 
(собственности).

Исторически было предопределено развитие института имущественных от-
ношений в семейном праве по пути развития частной собственности. Мы уже 
отмечали, что в своих работах В.А. Тархов опирался на влияние римского 
частного права, на более глубокие «корни» истории правового регулирования 
имущественных отношений в семье. Однако в истории частного права в России 
имеются собственные вехи, не обратить внимание на которые, размышляя 
о правовом регулировании имущественных отношений в семейном праве, было 
бы в корне не верным. В особенностях зарождения и развития основных инсти-
тутов семейного права порой содержатся ответы на актуальные проблемные 
вопросы современного правового регулирования семейных отношений.

Рассматривая исторический аспект возникновения и развития имуществен-
ных отношений членов семьи, в большей степени супругов, необходимо начать 
с анализа дохристианского периода. Брачно-семейные отношения того времени 
регулировались языческими обычаями, письменные источники отсутствовали, 
и власть почти не вмешивалась в эту сферу общественной жизни. Славянский 
свадебный обряд включал в себя умывание молодоженов отварами различных 
целебных трав, готовка караваев, выкуп невесты и т.д. Достоверной информации 
о том, кто и каким образом управлял имуществом супругов (например, земель-
ным наделом, который передавался невесте от родителей), не имеется. Княгине 
Ольге, первой из русских правителей, принявших христианство, принадлежал 
собственный город, свои места птичьей и звериной ловли [2, с. 148–152]. В то 
время существовало такое явление, как рядная (сговорная) запись — акт назна-
чения приданного, который помимо того, что удостоверял переход родительского 
имущества к дочери, одновременно закреплял договоренность (сговор) между 
отцом невесты и женихом о том, что последний возьмет девушку в жены, а отец 
невесту отдаст.
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После принятия христианства на Руси начинается новый этап развития, про-
исходит заимствование канонических правил Византии. Брак из полигамного 
становится преимущественно моногамным. Главным и важнейшим источником 
имущественных отношений супругов того периода является Кормчая книга.

Имущественные права жены ограничивались приданным, которое на время 
брака становилось имуществом мужа. XIV век является наиболее дискусси-
онным, так как высказываются различные точки зрения об имущественном 
режиме супругов: некоторые отмечают раздельность супружеского имущества, 
другие, наоборот, говорят об общности.

В XVIII в. женщина получает официальное право свободно продавать, закла-
дывать свои вотчины без согласия мужа, что на практике реализуется с большим 
трудом. Тем не менее тенденция была намечена и развивалась преимущественно 
в направлении разделения имущества супругов.

XIX век характеризуется кодификацией действующего права. При заклю-
чении брака имущество, принадлежавшее супруге ранее, остается ее имуще-
ством (в том числе и приданое). Соответственно, и распоряжаться имуществом 
супруги могли самостоятельно без согласия друг друга. Так наметились начала 
раздельности имущества в браке и начался длительный период превалирующей 
тенденции правового регулирования имущественных отношений в законном 
браке, продержавшийся до нового времени.

Правовой основой регламентации имущественных отношений членов семьи 
в условиях современной действительности является ст. 2 Семейного кодекса РФ1, 
которая закрепляет положение о том, семейное законодательство регулирует 
также и имущественные отношения между членами семьи.

Представители саратовской цивилистической школы нередко обращались 
в своих трудах к вопросам правового регулирования семейных отношений 
в имущественном контексте. Так, при определении понятия указанных отно-
шений обратимся к тезису, выдвинутому Н.А. Бариновым: «Имущественные 
отношения есть разновидность отношений, возникающих между людьми, их объ-
единениями, юридическими лицами и другими субъектами по поводу имуще-
ства — материальных и иных благ, вещей, средств производства и предметов 
потребления» [3, с. 6–9]. Поскольку семья как специфическая категория — это 
не только кровно-родственный, но и имущественный союз, возникает необхо-
димость в урегулировании имущественной сферы семейных правоотношений.

Правовое регулирование института имущественных отношений членов семьи 
осуществляется посредством применения двух основных нормативных правовых 
актов. Гражданское законодательство (ГК РФ) как основной источник правового 
регулирования имущественных отношений, содержащий общие и специальные 
нормы, регулирующие имущественные права и обязанности субъектов семейного 
права (СК РФ), конкретизирует общие положения гражданского законодатель-
ства с учетом специфики правового статуса членов семьи как особых субъектов. 
Нормы, регулирующие имущественные отношения в семье, носят формально 
определенный характер, обладают возможностью принудительного исполнения 
и защиты в отличие от личных неимущественных отношений, регулирование 
которых в значительно большей степени подвержено аспекту морали и нрав-
ственности.

1 См.: Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (в ред. 
от 19 декабря 2022 г.) // СЗ РФ. 1996. № 1, ст. 16; 2022. № 52, ст. 9368. 
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В связи со спецификой семейных правоотношений в имущественной сфере 
отдельные аспекты подлежат регулированию в соответствии с принципом дис-
позитивности, основой которого является волеизъявление самих субъектов 
данных правоотношений (например, возможность заключения брачного догово-
ра). Другие же аспекты находятся в плоскости правового регулирования путем 
установления императивных предписаний (например, обязательства в сфере 
алиментов), что связано с необходимостью государственной защиты наиболее 
значимых вопросов имущественных правоотношений в сфере семейного права. 

Действующее законодательство не закрепляет легального определения по-
нятия «имущество». В ст. 34 СК РФ установлен только перечень имущества 
супругов, относящегося к общему, и критерии его разграничения с личным 
имуществом каждого из членов семьи. В рамках гражданского законодательства 
понятие «имущество», по общему правилу, рассматривается в качестве одного 
из объектов гражданского права и обозначает различные материальные блага 
в зависимости от характера правоотношений, регулируемых тем или иным 
нормативным актом.

Семейные правоотношения, как и многие другие, отличаются высоким уров-
нем динамичности, поэтому законодательство не успевает полностью подстра-
иваться под них. По причине этого действующие нормативные правовые акты 
в данной сфере имеют некоторые пробелы, коллизии, вызывающие научный 
интерес.

Сегодня вопрос определения правовой сущности так называемого семейного 
бизнеса является актуальным. Он преимущественно охватывает сферу оказа-
ния услуг, продажу товаров в рамках малого и среднего предпринимательства. 
Проблематика данного вопроса состоит в возможном разделе общего имуще-
ства супругов. Тогда непонятно, как будут делиться бизнес-активы (например, 
акции) и какие гарантии есть у второго супруга. Владение такими объектами 
имущественных отношений подразумевает не только получение прибыли 
от деятельности юридического лица, но и участие в управлении им. И действи-
тельно, единое мнение по поводу того, что будет полагаться второму супругу: 
соразмерная денежная компенсация или право вступления в состав участников 
общества, пока отсутствует. Председатель Комитета ГД РФ по государственному 
строительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что необхо-
димо на законодательном уровне закрепить запрет на раздел бизнес-активов, 
в противном случае это может негативно сказаться на бизнесе. По его мнению, 
с которым сложно не согласиться, следует закрепить правило о выплате сораз-
мерной денежной компенсации второму супругу (либо в виде единовременной 
выплаты, либо в виде периодических платежей).

Вторая проблема, связанная с семейным бизнесом, это возможность совмест-
ного банкротства супругов.

Хотелось бы обратить внимание и на детско-родительские имущественные 
отношения, где так же есть ряд проблем. Так, в п. 4 ст. 60 СК РФ закреплено 
право детей и родителей пользоваться имуществом друг друга по взаимному 
согласию. При этом согласие ребенка «поглощается» волей родителей, самостоя-
тельно определяющих границы своего поведения и поведения ребенка. В этой же 
норме содержится принцип раздельности имущества детей и родителей, из чего 
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следует, что они вправе вступать между собой в различные обязательства. Одна-
ко это противоречит Гражданскому кодексу, который прямо закрепляет запрет 
на осуществление таких сделок (за определенным исключением).

Итак, подводя итоги данному исследованию, можно констатировать, что тео-
ретические разработки и современные практические проблемы института иму-
щественных отношений в семейном праве можно и нужно рассматривать через 
призму работ представителей цивилистической школы, самой яркой из которых, 
несомненно, является монография о праве собственности В.А. Тархова, в которой 
поставлен целый ряд проблемных аспектов, не утративших своей актуальности 
по сей день. Интересным и вполне своевременным видится проведенная парал-
лель между учениями о собственности в философском и гражданско-правовом 
контексте и результатами современных исследований семейно-правовой науки.
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Þ. Â. Áåêóçàðîâà1 

О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ 
ПРИНЦИПА ПУБЛИЧНОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Ââåäåíèå: â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì ïðîòèâîðå÷èâîé ñóäåáíîé ïðàêòèêè î âîçìîæ-
íîñòè âèíäèêàöèè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ó äîáðîñîâåñòíîãî ïðèîáðåòàòåëÿ 
âûÿâëåíà íåîáõîäèìîñòü ïðîàíàëèçèðîâàòü ñïîðíûå âîïðîñû ïðàâ ñîáñòâåííèêîâ 
îáùåãî èìóùåñòâà è ïðàâ äîáðîñîâåñòíûõ ïðèîáðåòàòåëåé. Öåëü — ðàññìîòðåòü 
îñíîâíûå ïðàâîâûå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ îò÷óæäåíèåì èìóùåñòâà áåç ïîëó÷åíèÿ 
íåîáõîäèìîãî ñîãëàñèÿ ñóïðóãà íà çàêëþ÷åíèå ñäåëêè. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: 
êîìïëåêñ îáùåíàó÷íûõ ìåòîäîâ, âêëþ÷àÿ äèàëåêòè÷åñêèé, ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîé. 
Ðåçóëüòàòû: ïðîâåäåííûé àíàëèç ñóäåáíîé è ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè 
ïîêàçàë, ÷òî ñóùåñòâóåò òåíäåíöèÿ ê ðàñøèðåíèþ ãðàíèö ïðèíöèïà ïóáëè÷íîé 
äîñòîâåðíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè. Âûâîäû: äëÿ óñòðàíåíèÿ 
óêàçàííûõ ïðîáåëîâ íåîáõîäèìî ñîâåðøåíñòâîâàòü íîðìàòèâíî-ïðàâîâîå ðåãóëè-
ðîâàíèå ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, ãëàâíûì èç êîòîðûõ ÿâëÿ-
åòñÿ çàêðåïëåíèå ïðèíöèïà ïóáëè÷íîé äîñòîâåðíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà, 
ïîçâîëÿþùèé â ðàâíîé ñòåïåíè çàùèùàòü ïðàâà ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîãî 
èìóùåñòâà è ïðàâ äîáðîñîâåñòíûõ ïðèîáðåòàòåëåé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðèíöèï äîñòîâåðíîñòè, äîáðîñîâåñòíûé ïðèîáðåòàòåëü, 
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, ñîáñòâåííîñòü, êîíêóðåíöèÿ öåííîñòåé, íåäåéñòâèòåëü-
íîñòü ñäåëêè.

Yu.V. Bekuzarova

ON THE NEED TO INTRODUCE THE PRINCIPLE OF PUBLIC 
RELIABILITY OF THE STATE REGISTER

Background: due to the existence of contradictory judicial practice on the possibility 
of vindication of real estate from a bona fide acquirer, the need to analyze 
the controversial issues of the rights of owners of common property and the rights of bona 
fide purchasers has been identified. Objective — to consider the main legal problems 
related to the alienation of property without obtaining the necessary consent of the spouse 
to conclude a transaction. Methodology: a set of general scientific methods, including 
dialectical, comparative legal. Results: the analysis of judicial and law enforcement 
practice has shown that there is a tendency to expand the boundaries of the principle 
of public reliability of the state register of real estate. Conclusions: in order to eliminate 
these gaps, it is necessary to improve the legal regulation of registration of rights 
to immovable property, the main of which is to consolidate the principle of public reliability 
of the state register, which allows to equally protect.

Keywords: the principle of reliability, a bona fide acquirer, ownership, property, 
competition of values, invalidity of the transaction.
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Несмотря на то, что законодатель отводит центральное место институту 
собственности в гражданском праве, он не дает определение понятию «право 
собственности». А. В. Феоктистов, И. М. Лысенко и М. Н. Шишова говорят о том, 
что «современное гражданское законодательство не дает легального определения 
понятию права собственности, ограничиваясь лишь описанием его содержания» 
[1, с. 104]. В. А. Тархов и В. А. Рыбаков, также рассматривали право собственно-
сти как форму отношения собственности в узком смысле слова [2, с. 109], но в то 
же время говорили о праве собственности как «об идеологическом явлении, по-
рождаемым человеческим разумом» [2, с. 16].

Содержание права собственности в соответствии со ст. 209 ГК РФ представляет 
собой совокупность трех правомочий: владение, пользование и распоряжение, 
которые представляют отдельные элементы содержания права собственности 
и соотносятся с правом собственности как части и целое. В.А. Тархов также опре-
делял право личной собственности через триаду правомочий: «право граждан 
владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, полученным ими в каче-
стве дохода от участия в социалистическом хозяйстве, от подсобного хозяйства 
и гражданско-правовых сделок» [3, с. 110]. Каждый из элементов содержания 
права собственности отражает свою сторону права собственности и представляет 
собой самостоятельную часть целого. Из этого суждения можно сделать вывод, 
что законодатель закладывал в каждый элемент содержания права собственности 
определенный объем правомочий. Так, владение — юридическая возможность 
лица иметь вещь в своем хозяйстве, то есть обладать ею; пользование — это 
право лица на извлечение из имущества его полезных свойств; распоряжение — 
это возможность лица (собственника) определять юридическую и фактическую 
судьбу вещи. 

Эффективное правовое регулирование права собственности невозможно без 
применения мер, направленных на охрану и защиту, указанного права. В. А. Тар-
хов в своем учении исходил из необходимости четкого разграничения охраны 
и защиты, а также возможности применения мер защиты при отсутствии право-
нарушения [4, с. 258]. Усиленная защита права собственности часто приводит 
к снижению уровня защиты прав других участников этих правоотношений. 
Так, добросовестные приобретатели иногда не могут защитить свои права, так 
как правоприменительная практика в большинстве случаев стоит на стороне 
собственников имущества. Дело в том, объясняет В. А. Тархов, что правомочие 
владения сохраняется у собственника и в том случае, когда право владения на эту 
вещь приобретает другое лицо, именно в этом он видит единственно приемле-
мое теоретическое обоснование возможности виндикации собственником вещи 
от недобросовестного, а иногда и добросовестного приобретателя [5, с. 417–418]. 
Это также подтверждается данными отчетов о работе судов общей юрисдикции 
по рассмотрению гражданских, административных дел по первой инстанции. 
Судебный департамент при Верховном Суде РФ предоставляет информацию, что 
за 2020 г. в суды общей юрисдикции поступило 3 185 дел1, за 2021 г. число дел 

1 См.: Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдик-
ции и мировых судей за 2020 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Данные 
судебной статистики. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5671 (дата обращения: 
15.05.2023).
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возросло на 12 % (3 573 дела)1. За первое полугодие 2022 г. в суд общей юрисдик-
ции поступило 2 028 дел, связанных с оспариванием зарегистрированных прав 
на недвижимость2. Анализируя данные статистики, приходим к неутешитель-
ному выводу о существовании проблем в системе законодательства и судебной 
системе. Таким образом, складывается ситуация, что покупатель, заключая 
договор купли-продажи, не подозревает о незаконности сделки. В таких случаях 
покупателя можно обозначить как добросовестного приобретателя. Законодатель 
не закрепил точного определения понятия «добросовестный приобретатель». 
В связи с этим в правоприменительной практике выработаны критерии добро-
совестного приобретателя. Одним из таких критериев, введенных Постановле-
нием Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных 
с защитой права собственности и других вещных прав»3, выступает необходи-
мость получения сведений ЕГРН самим приобретателем. Несмотря на то, что 
данное положение перестало действовать с момента принятия Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации»4, данное правило все равно используется в правоприменительной 
практике как необходимый критерий добросовестности приобретателя. При этом 
само по себе обращение в ЕГРН не является достаточным основанием признания 
приобретателя добросовестным, о чем свидетельствует позиция Верховного Суда, 
освещенная в Обзоре судебной практики по делам, связанным с истребованием 
жилых помещений от добросовестных приобретателей, по искам государствен-
ных органов и органов местного самоуправления5.

Исходя из сложившейся практики, у лица, намеревающегося заключить 
договор купли-продажи недвижимости, отсутствуют какие-либо основания 
доверять данным единого государственного реестра недвижимого имущества, 
законодатель перекладывает на участников гражданско-правовых отношений 
риск изъятия недвижимости собственником. Это приводит к тому, что достовер-
ность сведений государственного реестра ставится под большой вопрос и в рамках 
существующей дискуссии подкрепляет выводы ученых, утверждающих об отсут-
ствии принципа публичной достоверности государственного реестра [6–7]. Этот 
дискуссионный вопрос науки гражданского права вновь приобрел актуальность 
в связи с принятием Постановления Конституционного Суда РФ от 13 июля 
2021 г. № 35-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 302 
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
Е. В. Мокеева»6, рассматривающего возможность истребования недвижимого 
имущества, находящегося в общей совместной собственности и отчужденного 

1 См.: Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдик-
ции и мировых судей за 2021 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Данные 
судебной статистики. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6120 (дата обращения: 
15.05.2023).

2 См.: Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдик-
ции и мировых судей за 2022 год // Там же. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=7096 
(дата обращения: 15.05.2023).

3 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 7. 
4 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8. 
5 См.: Обзор судебной практики по делам, связанным с истребованием жилых помещений 

от граждан по искам государственных органов и органов местного самоуправления: утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ 25 ноября 2015 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 5.

6 См.: СЗ РФ. 2021. № 29, ст. 5753.



115

Вестник Саратовской государственной ю
ридической академ

ии · №
 5 (154) · 2023

Ю. В. Бекузарова   ·  О необходимости введения принципа публичной достоверности государственного реестра

без необходимого согласия бывшего супруга. Вывод, к которому пришел КС РФ, 
можно рассматривать как исключение из общего правила виндикации имуще-
ства, допускающее сохранение недвижимости за добросовестным приобретате-
лем, который предпринял все возможные действия для проверки законности 
сделки об отчуждении имущества, которое выбыло из владения собственника 
помимо его воли (расценивать его как шаг в установлении принципа достовер-
ности реестра еще нельзя). Однако важно отметить, что, по мнению КС РФ, для 
признания лица добросовестным приобретателем в целях проверки правового 
положения недвижимости необходимо лишь обращение к реестру без совершения 
других дополнительных поверочных действий, что свидетельствует о расшире-
нии пределов действия принципа публичной достоверности.

При конкуренции равнозащищаемых ценностей собственника имущества 
и добросовестного приобретателя КС РФ остановился на последнем ввиду нали-
чия неравных возможностей по оценке соответствующих рисков. У собственника 
имущества (бывшего супруга) имеются необходимые возможности на своевре-
менный раздел общего имущества, внесение сведений о себе как о собственни-
ке имущества. Поэтому запрет на истребование имущества у добросовестного 
приобретателя можно рассматривать как санкцию за бездействие собственника. 
Однако перекладывание на сособственника риска утраты имущества за бездей-
ствия вызывает сомнения и не соответствует сложившейся практике регистра-
ции недвижимого имущества, находящегося в совместной собственности, ведь 
нормативно определенного порядка внесения корректирующей регистрации 
прав на объекты совместной собственности по инициативе одного из супругов 
отсутствует. 

Изложенное свидетельствует о необходимости совершенствования норма-
тивно-правового регулирования регистрации прав на недвижимое имущество. 
Во-первых, законодательно установить возможность внесения корректирующей 
записи в отношении объектов совместного имущества и определить порядок ее 
совершения. Во-вторых, нужно стремиться к установлению фактической досто-
верности государственного реестра, которая будет способствовать сокращению 
правонарушений, заключающихся в неправомерном распоряжении совместной 
собственностью одним из супругов, и предотвращать конфликт интересов лиц 
в связи с совершенным правонарушением. В-третьих, закрепить принцип пу-
бличной достоверности государственного реестра, который позволит в равной 
степени охранять и защищать права собственников объекта недвижимости 
и добросовестного приобретателя.

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê
1. Ôåîêòèñòîâ À. Â., Ëûñåíêî È. Ì., Øèøîâà Ì.Í. Актуальные проблемы инсти-

тута права собственности в Российской Федерации // Наука. Общество. Государство. 
2016. Т. 4, № 2(14). С. 103–112. 

2. Òàðõîâ Â. À., Ðûáàêîâ Â.À. Собственность и право собственности. 2-е изд. М.: 
Юрист, 2002. 240 с.

3. Òàðõîâ Â. À. Понятие права личной собственности // Ученые записки Саратовско-
го юридического института имени Д. И. Курского. Саратов: Коммунист, 1952. Вып. 3. 
С. 90–115.

4. Òàðõîâ Â. À. Гражданское право. Курс. Общая часть. Уфа: Уфим. юрид. ин-т МВД 
России, 1998. 331 с.



Ве
ст

ни
к 

Са
ра

то
вс

ко
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

 ю
ри

ди
че

ск
ой

 а
ка

де
м

ии
 · 

№
 5

 (1
54

) ·
 2

02
3

116

К СТОДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА ТАРХОВА

5. Òàðõîâ Â. À. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов: Изд-
во Сарат. ун-та, 1973. 456 с.

6. Áîãàòûðåâ Ô. Î. Публичная достоверность реестра прав на недвижимость и при-
знание добросовестного приобретателя собственником // Законодательство. 2004. № 4. 
С. 37–43. 

7. Ñàìîéëîâ Å. Þ. Публичная достоверность при приобретении недвижимого иму-
щества: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. 25 с.

References
1. Feoktistov A. V., Lysenko I. M., Shishova M.N. Actual Problems of the Institute 

of Property Law in the Russian Federation // Nauka. Society. State. 2016. Vol. 4, no. 2(14). 
Р. 103–112.

2. Tarkhov V. A., Rybakov V.A. Property and the Right of Ownership. 2nd ed. M.: Law-
yer, 2002. 240 p.

3. Tarkhov V. A. The Concept of the Right of Personal Property // Scientific papers 
of the Saratov Law Institute named after D. I. Kursky. Saratov: Communist, 1952. Issue 3. 
Р. 90–115.

4. Tarkhov V. A. Civil Law. The Course. The General part. Ufa: Ufa Law Institute 
of the Ministry of Internal Affairs of the Russia, 1998. 331 р.

5. Tarkhov V. A. Responsibility Under the Soviet Civil Law. Saratov: Saratov University 
Publishing House, 1973. 456 p.

6. Bogatyrev F. O. Public Reliability of the Register of Rights to Immovability and Rec-
ognition of a Bona Fide Acquirer by the Owner // Legislation. 2004. No. 4. Р. 37–43.

7. Samoilov E. Y. Public Reliability in the Acquisition of Non-Movable Property: extended 
abstract of diss. ... cand. of law. M., 2010. 25 р.



117

Вестник Саратовской государственной ю
ридической академ

ии · №
 5 (154) · 2023

DOI 10.24412/2227-7315-2023-5-117-124
УДК 347.615

Ò.À. Áûêîâà, Ò.Ñ. Ìàíãóøåâà1 

ЖИВОТНЫЕ КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ: ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Ââåäåíèå: àêòóàëüíîñòü òåìû îáóñëîâëåíà íåîáõîäèìîñòüþ àíàëèçà äåéñòâó-
þùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà îòíîñÿùåãîñÿ ê æèâîòíûì êàê ê îáúåêòó ãðàæäàí-
ñêî-ïðàâîâûõ è àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèé. Öåëü — ðàññìîòðåòü 
íåêîòîðûå ïðîáåëû ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, êàñàþùèåñÿ æèâîòíûõ êàê 
îáúåêòà ïðàâà. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: ñîâîêóïíîñòü ðàçëè÷íûõ îáùåíàó÷íûõ 
(àíàëèç, ñèíòåç è äð.) è ñïåöèàëüíî-þðèäè÷åñêèõ ìåòîäîâ. Ðåçóëüòàòû: ñôîðìó-
ëèðîâàíû òåçèñû î íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèÿ ïîäõîäà ê óñòàíîâëåíèþ åäèíîé 
äåôèíèöèè «æèâîòíîå»; ïîääåðæèâàåòñÿ ïîçèöèÿ àâòîðîâ, ÷òî æèâîòíûå — ýòî 
ñàìîñòîÿòåëüíûå îáúåêòû ïðàâà, â òîì ÷èñëå ãðàæäàíñêîãî è àäìèíèñòðàòèâíîãî. 
Âûâîäû: íåîáõîäèìî óíèôèöèðîâàòü ïîäõîä ê æèâîòíûì êàê ê îáúåêòó ïðàâà; 
âíåñòè èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî çà ïðàâîíàðóøåíèÿ, ñâÿçàííûå 
ñ ñîäåðæàíèåì, âûãóëîì äîìàøíèõ æèâîòíûõ, ðàçãðàíè÷èòü îòâåòñòâåííîñòü çà 
æåñòîêîå îáðàùåíèå è íåãóìàííîå îáðàùåíèå ñ æèâîòíûìè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: æèâîòíîå, áåçíàäçîðíîå æèâîòíîå, æèâîòíîå áåç âëàäåëüöà, 
âëàäåíèå è ðàñïîðÿæåíèå æèâîòíûìè, æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ æèâîòíûìè, íà-
ðóøåíèå ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ, îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå ïðàâèë 
ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ.

T.A. Bykova, T.S. Mangusheva

ANIMALS AS AN OBJECT OF LEGAL REGULATION: 
CERTAIN PROBLEMS OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH

Background: the relevance of the topic is conditioned by the need to analyze 
the current legislation relating to animals as an object of civil and administrative-legal 
relations. Objective — to consider some gaps in Russian legislation concerning animals 
as an object of law. Methodology: a set of various general scientific (analysis, synthesis, 
etc.) and special legal methods. Results: the theses on the need to change the approach 
to he establishment of a single definition of “animal” are formulated; the authors’ position 
that animals are independent objects of law, including civil and administrative law, 
is supported. Conclusions: it is necessary to unify the approach to animals as an object 
of law; to amend the current legislation for offenses related to the maintenance 
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and walking of pets, to differentiate responsibility for cruel treatment and inhumane 
treatment of animals. 

Keywords: animal, neglected animal, animal without owner, possession and disposal 
of animals, cruelty to animals, violation of the rules of keeping animals and responsibility 
for violation of the rules of keeping animals.

Правовое регулирование вопросов, связанных с животными, долгое время 
оставалось вне законодательного поля. Восполнением правового пробела стало 
принятие Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»1 (далее — Закон № 498-ФЗ), который носит ме-
жотраслевой характер. Животные находятся в сфере правового регулирования 
гражданского, административного, уголовного, муниципального и других от-
раслей права. 

Действие данного закона распространяется в отношении диких животных, 
которые содержатся в неволе (зоопарках, цирках, океанариумах); домашних 
животных (за исключением сельскохозяйственных); служебных животных; 
раскрывается понятие владелец животного — это физическое или юридическое 
лицо, которому принадлежит животное на праве собственности (ином законном 
основании); впервые законодательно выделено понятие «животное без владель-
ца» — это животное, которое не имеет владельца или владелец которого неиз-
вестен. Данное понятие имеет сходство с понятием «безнадзорное животное». 
При кажущемся сходстве двух дефиниций разница явно прослеживается. Из со-
держания ст. 230 ГК РФ следует, что лицо, нашедшее безнадзорное домашнее 
животное или пригульный скот обязано возвратить их собственнику. Таким 
образом, безнадзорные животные имеют собственника (владельца), но место на-
хождения последнего не установлено. Животные могут находиться и в составе 
муниципальной собственности. Чаще всего это возникает, когда в состав муни-
ципальной собственности включаются безнадзорные животные и животные без 
владельца. Закон обязывает найти место пребывания собственника и возвратить 
ему животное. В случае невозможности обнаружения собственника животного 
или в случае, если собственник сам не заявит о своем праве на него, то лицо, 
у которого животное находилось на содержании и в пользовании, приобретает 
право собственности на него (ст. 231 ГК РФ). Тем не менее в определенных об-
стоятельствах, например смерть владельца или отказ владельца от поиска сво-
его животного, статус безнадзорного домашнего животного может измениться 
на статус животного без владельца. Основным понятием в данном нормативном 
акте является «животное». Этот термин употребляется в различных отраслях 
права: гражданском, административном, уголовном, экологическом. Однако 
унифицированного подхода к данной дефиниции пока не сложилось и каждая 
из отраслей по-своему раскрывает его содержание. Кроме того, в Федеральном 
законе «О животном мире» понятие «животное» употребляется наряду с поня-
тиями «животный мир» и «объект животного мира»2, при этом к последнему 
причисляются исключительно дикие животные.

1 См.: Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (в ред. от 7 октября 2022 г.) // СЗ РФ. 2018. № 53, ч. 1, ст. 8424; 2022. № 41, ст. 6958.

2 См.: Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (в ред. от 11 июня 
2021 г.) // СЗ РФ. 1995. № 17, ст. 1462; 2021. № 24, ч. 1, ст. 4188.
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В науке гражданского права вопрос, относятся к объектам права животные 
или нет, остается дискуссионным. Однозначно следует отметить, что к субъектам 
права животные не относятся, но в зарубежном законодательстве встречаются 
примеры, когда животные так или иначе рассматриваются в качестве «специфи-
ческих» субъектов права. Так, трудовое законодательство Таиланда предусма-
тривает в отношении слонов возраст их трудоспособности, продолжительность 
трудового времени, размер пенсии и др. Абсолютно абсурдным является воз-
можность в некоторых штатах США заключать брак с животным. Что касается 
российских граждан, то большинство считают своих питомцев полноправными 
членами семьи.

В России впервые правовую легализацию животные обрели в нормах Граждан-
ского кодекса РФ. Согласно установлениям ст. 137 ГК РФ на животных должны 
распространяться общие правила об имуществе, правда, с оговоркой, если иное 
не будет установлено в других правовых актах. Возникают вопросы: следует ли 
из этого, что животные могут быть отнесены не только к имуществу как объекту 
права, но и представляют особый, самостоятельный объект? к какому роду объ-
ектов гражданских прав относятся животные? зависит ли это от правового ре-
гулирования или иных критериев видовой классификации последних? Прямого 
ответа на данные вопросы законодатель не дает, но из буквального толкования 
норм Гражданского кодекса РФ можно сделать вывод о том, что к животным 
применяются общие правила об имуществе. В науке гражданского права сло-
жились различные точки зрения. Одни ученые не относят животных к вещам, 
подчеркивая, что к ним применяются лишь общие правила об имуществе1. 
По мнению И. Хандеева, Е.Ф. Евсеева, животные не могут входить в понятие 
вещи или являться ее специальным видом2. Другие рассматривают животных 
как одушевленную вещь3 . 

В целом позиции авторов не антагонистичны. С аргументацией тех или иных 
исследователей можно отчасти согласиться. Объективно следует отметить, 
что законодатель не называет животных вещью, а оправданно и однозначно 
указывает на распространение на них правила об имуществе (таким образом, 
к животным применимы нормы ГК о сделках, о переходе права и т.д). Но под 
имуществом в гражданском праве понимается не только вещь или совокупность 
вещей, но и имущественные права [1, с. 3]. Именно на имущественные права 
и корреспондирующие им обязанности, а также ответственность собственников 
(владельцев) животных направлено гражданско-правовое регулирование. Ко-
нечно, имущественные права входят в содержание имущественных отношений, 
которые возникают и существуют в связи с нахождением имущества у опреде-
ленного лица или с переходом имущества от одного лица к другому.

Животные могут находиться во владении граждан и юридических лиц 
на праве собственности (или ином законном основании). Актуальным в насто-
ящее время остается вопрос, касающийся возможного количества содержания 
домашних животных в квартирах. Действующее законодательство не содержит 

1 См.: Ìèõàéëîâà À. Хвостатый страдалец: как защищаются права животных. URL: https://
pravo.ru (дата обращения: 11.04.2023).

2 См.: Õàíäååâ È. Животное — движимая, неделимая, одушевленная вещь: констатация 
абсурда или научное достижение? URL: https://zakon.ru/ (дата обращения: 11.04.2023).

 3 См.: Òàøëàíîâ Ä.À. Проблемы определения понятия «домашние животные» в российском 
гражданском праве // Таврический научный обозреватель. 2016. № 11-2(16). URL: www.tavr.
science (дата обращения: 11.04.2023).
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по этому поводу никаких ограничений. Закрепленные в ст. 13 Закона № 498-ФЗ 
требования к содержанию домашних животных обязывают их владельцев со-
блюдать законные интересы лиц проживающих в многоквартирных домах 
и запрещают использование домашних животных в предпринимательской 
деятельности за исключением случаев, установленных Правительством РФ. 
Пункт 3 ст. 13, регламентируя предельное количество домашних животных 
в местах содержания, оперирует единственным критерием — соблюдение в жи-
лых помещениях ветеринарных, эпидемиологических норм и правил, а также 
правила пользования жилыми помещениями (п. 4 ст. 17 Жилищного кодекса 
РФ). В противном случае при установлении нарушения указанных правил и ис-
ходя из правоприменительной практики, данная ситуация рассматривается 
как бесхозяйственное содержание жилого помещения (ст. 293 ГК РФ). Между 
тем вопрос о судьбе домашних животных остается нерешенным. Думается, что 
механизм его решения находится в плоскости принятия специальных правил 
содержания домашних животных, где будет предусмотрено предельное количе-
ство питомцев, которые могут находиться в квартирах многоквартирного дома, 
в зависимости от метража или типа жилья. 

Показательным в решении вопросов гуманного содержания домашних жи-
вотных является законодательство Республики Беларусь, согласно которому 
запрещается оставлять животных в машинах, на привязи у магазинов и других 
объектов бытового обслуживания, на дачных участках на длительный период. 
За допущенные нарушения (ст. 16.28 «Нарушение требований в области вете-
ринарной деятельности»; ст. 16.29 «Жестокое обращение с животным или из-
бавление от животного«; ст. 16.30 «Нарушение правил содержания животных») 
устанавливается административно-правовая ответственность в виде наложения 
штрафа в размере от одной до тридцати базовых величин1.

В российском законодательстве пока еще робко, но затронутые вопросы также 
находят отражение. Например, в КоАП г. Москвы2 внесена гл. 5 «Администра-
тивные правонарушения в области обращения с животными», нормы которой 
устанавливают административную ответственность за нарушение правил содер-
жания домашних животных: жестокое обращение с животным, которое повлекло 
его гибель или увечье (если это деяние не содержит признаков преступления, 
предусмотренного ст. 245 УК РФ), влечет наложение административного штрафа 
(ч. 1 ст. 5.7 Кодекса Москвы) . Административная ответственность также может 
наступить за ненадлежащее содержание животных в местах общего пользования 
коммунальных квартир и многоквартирных домов; загрязнение домашними 
животными мест общего пользования дома и общественных мест; нарушение 
правил выгула, например появление с собакой без поводка и намордника; на-
падение одного домашнего животного на другое, в результате чего последнее 
получило увечья или погибло; натравливание животного на людей или других 
животных; нападение животного на человека, из-за чего здоровью последнего 
был причинен вред (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного 

1 См.: Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января 
2021 г. № 91-З. URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091 – Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь (дата обращения: 11.04.2023).

2 См.: Закон г. Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 (в ред. от 14 декабря 2022 г.) «Кодекс города 
Москвы об административных правонарушениях» // Ведомости Московской городской Думы. 
2007. № 12.
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ст. 118 УК РФ); причинение животным ущерба чужому имуществу. Согласно 
ст. 5.1 КоАП г. Москвы максимальная санкция за эти нарушения составляет 
не более 5 тыс. руб.

В 2023 г. в Саратовской области были утверждены Дополнительные требова-
ния к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, на территории 
Саратовской области1, однако вопросы о каком-либо виде ответственности за не-
выполнение данных требований в документе отражения не нашли. По нашему 
мнению, информирование населения о правилах обращения с животными не-
обходимо подкрепить мерами, обеспечивающими выполнение правил, для чего 
следует внести в Закон Саратовской области «Об административных правона-
рушениях на территории Саратовской области»2 ряд дополнений. Так, главу I 
«Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность» дополнить статьей 1.91 следующего содержания:

«Статья 1.91. Нарушение требований к содержанию домашних животных, 
в том числе к их выгулу 

Нарушение владельцем домашнего животного требований к содержанию до-
машних животных, в том числе к их выгулу, которые могут негативно повлиять 
на обеспечение безопасности и иных прав и законных интересов граждан, –

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной до двух тысяч рублей.».

Внести в главу IV «Административные правонарушения на транспорте» ста-
тью 4.5, в предлагаемой редакции: 

«Статья 4.5. Нарушение Требований по перевозке домашних животных, ут-
вержденных Постановлением Правительства Саратовской области от 6 апреля 
2023 г. № 303, в наземном городском транспорте

Нарушение владельцем домашнего животного установленных Требований 
влечет, –

предупреждение или наложение административного штрафа на физических 
лиц в размере от одной до двух тысяч рублей, на должностных лиц — в размере 
от трех до пяти тысяч рублей, на юридических лиц — от десяти до пятнадцати 
тысяч рублей.».

Для привлечения внимания и повышения ответственности органов местного 
самоуправления за надлежащее состояние дел в данном вопросе внести измене-
ния в часть 4 статьи 10.2, изложив ее в следующей редакции:

4) административными комиссиями в муниципальных районах (городских 
округах) области — об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 1.2–1.4, 1.6, 1.11, 1.12, 2.5, 4.1–4.5, частью 2 статьи 4.8, 8.2, 8.3, 8.5, 
9.11, 9.2 настоящего Закона.

К сожалению, в современном законодательстве вопросы, связанные с админи-
стративной ответственностью за ненадлежащее содержание животных, отраже-

1 См.: Постановление Правительства Саратовской области от 6 апреля 2023 г. № 303-П 
«Об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том 
числе к их выгулу, на территории Саратовской области». URL: https:// publication. pravo.gov.
ru/ (дата обращения: 11.04.2023).

2 См.: Закон Саратовской области от 29 июля 2009 г. № 104-ЗСО «Об административных 
правонарушениях на территории Саратовской области» (в ред. от 31 августа 2023 г.) // Собрание 
законодательства Саратовской области. 2009. № 17. Стр. 3930–3935; сайт эдектронного пери-
одического издания «Новости Саратовской губернии». URL: http://g-64.ru/ (дата обращения: 
31.08.2023).
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ны опосредованно. Так, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нару-
шение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и нарушение ветеринарно-санитарных правил.

За нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения ответственность предусмотрена ст. 6.3 
КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения); ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений 
и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта). Кроме того, 
правонарушения, предусмотренные ст. 7.17 (уничтожение или повреждение 
чужого имущества) и ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина живот-
ных или других ветеринарно-санитарных правил), влекут наложение админи-
стративного штрафа. Сумма штрафа колеблется от ста рублей (например, для 
граждан) до двадцати тысяч (для юридических лиц). Органы внутренних дел 
в рассмотрении таких дел не участвуют, так как по делам о данных правонаруше-
ниях управомочены принимать решения органы, осуществляющие федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также ветеринарный 
надзор. Учитывая, что правовое регулирование данных вопросов находится 
на стадии подъема, можно ожидать принятия законопроекта по установлению 
административной ответственности за ненадлежащее содержание и обращение 
с животными1 (законопроект № 1216032-7), обсуждение которого неоднократно 
переносилось, начиная с 2021 г. Согласно законопроекту несоблюдение общих 
требований к содержанию животных может повлечь наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от одной тысяч пятисот до трех тысяч рублей. 
Жестокое обращение с животными при отсутствии признаков преступления 
повлечет наложение административного штрафа до ста тысяч рублей.

Сложности возникают при реализации правомочия по распоряжению 
домашним(и) животным(и) как имуществом путем его раздела между собствен-
никами (владельцами). В данном случае нужно руководствоваться ч. 2 ст. 131 
ГК РФ, в которой законодатель обязывает учитывать привязанность животных 
к прежнему собственнику. 

 Семейный кодекс РФ не содержит специальных норм, отражающих особен-
ности раздела домашних животных при расторжении брака. Данный пробел вос-
полняется правоприменительной практикой. Принимая во внимание, что в от-
ношении животных применяются общие правила об имуществе, осуществление 
их раздела происходит в соответствии с положениями ст. 38 Семейного кодекса 
РФ. Кроме того, суд принимает во внимание и другие, заслуживающие внима-
ния обстоятельства: а) кто из супругов больше взаимодействовал (пользовался) 
с животным; б) в некоторых случаях его стоимость, например принадлежность 
к особо редкой породе; в) при владении супругами двух разнополых животных, 
учитывается привязанность животных друг другу или, когда нецелесообразно 
передавать по одному животному каждому из супругов, животные остаются 
у одного из них; г) нельзя не учитывать того факта, что животное, будучи живым 

1 См.: Законопроект № 1216032-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях (в части установления ответственности за нарушение 
законодательства в области обращения с животными)». URL: https://sozd.duma.gov.ru/ (дата 
обращения: 11.04.2023).
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существом, испытывает психоэмоциональное состояние. Поэтому, запрещается 
изъятие например, у должника домашних животных в ходе исполнения судебно-
го решения судебными приставами, также закон запрещает жестокое обращение 
с животными, предусматривая гражданско-правовую, административную и уго-
ловно-правовую ответственность. Однако под понятие «жестокое обращение» 
не подпадают мероприятия по предотвращению размножения животных, эвта-
назии при оказании ветеринарных услуг, умерщвлению без излишних мучений 
(для получения мяса и шкур), уничтожению по санитарно-эпидемиологическим 
соображениям, а также в случае охоты на животных.

Существует проблемы с реализацией такого правомочия собственника как 
распоряжение (например, распоряжение путем уничтожения). Безусловно, 
собственник не может распорядиться животным, как, например, со старым 
диваном, и выбросить его на свалку. Вместе с тем хозяин (собственник), как 
свидетельствует действительность, нередко уничтожает вполне здоровое жи-
вотное, в том числе и медикаментозным способом (так называемое усыпление), 
или отказывается от ставшего ему ненужного животного, выбрасывая его 
на улицу. Назвать такую ситуацию нормой, безусловно, нельзя. С этой целью 
на законодательном уровне следует ограничить подобные способы распоряжения 
животными. Для реализации обозначенных задач следует разработать правовой 
механизм применения действенных мер практического характера, в частности, 
ввести обязательное унифицированное чипирование домашних животных. 
Следует напомнить, что в сельской местности владельцы домашнего скота про-
водили и проводят до сих пор обозначение своих животных различного рода 
способами, например ставят клеймо или помечают краской определенными зна-
ками. Цифровая идентификация расширяет цели и возможности чипирования 
домашнего животного. Во-первых, современные технологии позволяют прово-
дить повсеместно учет домашних животных. Во-вторых, цели, для достижения 
поставленных задач, должны быть обозначены законодательно, в частности, 
для предотвращения распространения заразных болезней животных, для вы-
явления источника распространения возбудителей таких заболеваний, а также 
обезопасить заражение общими для животного и человека заболеваниями. 
В-третьих, упростится процесс поиска потерявшегося домашнего животного. 
В-четвертых, упростится возможность свободного путешествия с животным 
(как гражданам, так и юридическим лицам — владельцам животных). В-пятых, 
в случае причинения вреда домашним животным третьим лицам (жизни, здо-
ровью, имуществу) — оперативно и безошибочно установить владельца такого 
животного. Кроме того, предусмотреть за негуманное обращение с животными 
административную и уголовную ответственности. Таким образом, наряду с по-
нятием «жестокое обращение с животными» в законе следует предусмотреть 
и такое понятие, как «негуманное обращение с животными». 

С учетом обозначенных вопросов и проблем, связанных с животными при 
реформировании Гражданского кодекса РФ, следует признать, что животные 
должны быть отнесены к самостоятельному объекту гражданских прав.
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Ñ. Å. Êîñòèíà1 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ 
НА БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Ââåäåíèå: áåçíàäçîðíûå æèâîòíûå äàâíî ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì èçó÷åíèÿ öèâè-
ëèñòè÷åñêîé íàóêè. Âîïðîñû ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà íèõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåñüìà 
àêòóàëüíû â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïðèãóëüíîãî ñêîòà â ñåëüñêèõ 
ìåñòíîñòÿõ è ñóùåñòâóþùåé íåîïðåäåëåííîñòè åãî ñóäüáû. Öåëü — èññëåäîâàòü 
îñîáåííîñòè âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâ íà áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ íà îñíîâàíèè èçó÷å-
íèÿ èñòîðèè ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, à òàêæå âûÿâèòü ïðîáëåìû ïðàâîâîãî ðå-
ãóëèðîâàíèÿ ðàññìàòðèâàåìîé ñôåðû è ðàçðàáîòàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî èõ ðåøåíèþ. 
Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: ìåòîä äèàëåêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëèçìà, ñèñòåìíî-
èñòîðè÷åñêèé, ñðàâíèòåëüíî-èñòîðè÷åñêèé ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Ðåçóëüòàòû: 
îáîñíîâàíà àâòîðñêàÿ ïîçèöèÿ îòíîñèòåëüíî èçìåíåíèé ñðîêà ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâà 
ñîáñòâåííîñòè íà áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ, à òàêæå íåîáõîäèìîñòè ó÷åòà âñåãî 
äîìàøíåãî ñêîòà è æèâîòíûõ. Âûâîäû: ñóùåñòâóþùèå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñðîêè 
è ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà áåçíàäçîðíûõ 
æèâîòíûõ íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: æèâîòíûå, ãðàæäàíñêîå ïðàâî, ñðîêè, áåçíàäçîðíûå æèâîòíûå, 
áåñõîçÿéíûå âåùè, âåùè, ïðèãóëüíûé ñêîò, ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, ïðèîáðåòåíèå 
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè.

S. E. Kostina

ACQUISITION OF RIGHTS TO NEGLECTED ANIMALS 
IN RUSSIAN CIVIL LAW

Background: neglected animals have long been a subject of study of civilization science. 
The issues of acquiring rights to them are currently very relevant due to the presence 
of a large number of stray livestock in rural areas and the existing uncertainty of their 
fate. Objective — to investigate the peculiarities of the emergence of rights to neglected 
animals on the basis of the study of the history of legal regulation, as well as to identify 
the problems of legal regulation of the considered sphere and to develop proposals for their 
solution. Methodology: methodological dialectical materialism, system-historical, 
survey-historical research methods. Results: the author’s position regarding the changes 
in the term of acquiring the ownership right to stray animals, as well as the need 
to account for all livestock and animals was substantiated. Conclusions: the current 
timeframe and legal regulation for acquiring ownership of unaccompanied animals 
do not meet the requirements of the surrounding reality. 

Keywords: animals, civil law, terms, neglected animals, ownerless things, things, 
livestock, ownership, acquisition of ownership.
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Безнадзорные животные и пригульный скот всегда пользовались особым 
вниманием со стороны законодателя. Потравы и порча посевов, распростране-
ние чумы, бешенства и других заболеваний — это лишь малая доля проблем, 
связанных с неконтролируемым выпасом и передвижением животных.

Безнадзорные животные — это животные, живущие в домашних условиях, 
но ко времени обнаружения их собственник неизвестен или его нельзя устано-
вить. Безнадзорность — это качество домашних животных и не используется 
по отношению к диким. Это животные, которые в силу любых обстоятельств 
не могут быть определены как принадлежащие кому-либо. У них отсутствует 
клеймо, чип или другие средства обозначения права собственности. 

Безнадзорность животного невозможна в ситуациях законного владения 
лица [1, с. 166], например, если лицо (пастух) в силу договора с собственником 
осуществляет владение животным. Животное признается безнадзорным, если 
в отношении него отсутствует физическая возможность моментального облада-
ния или контроля, пользования. Безнадзорных животных современное право 
делит на безнадзорных и пригульный скот.

Д. Е. Захаров пишет: «Безнадзорный скот — сельскохозяйственные животные, 
выбывшие из хозяйства, заблудившиеся, отбившиеся, сбежавшие и найденные 
кем-либо и к моменту их обнаружения не находящиеся в хозяйстве законного 
владельца. Пригульный скот — сельскохозяйственные животные, которые к мо-
менту задержания оказались в составе чьего либо хозяйства (пристали к стаду 
или табуну другого хозяйства)» [2, с. 39].

Согласно п. 1 ст. 231 ГК РФ, по истечении шести месяцев с момента заявления 
о задержании безнадзорных домашних животных, лицо, у которого животные 
находились на содержании и в пользовании, приобретает право собственности, 
но только если их собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем 
праве на них. При отказе этого лица они поступают в муниципальную собствен-
ность и используются в порядке, определяемом органом местного самоуправле-
ния. В случае явки прежний собственник вправе при наличии обстоятельств, 
свидетельствующих о сохранении к нему привязанности со стороны этих жи-
вотных или о жестоком либо ином ненадлежащем обращении с ними нового 
собственника, потребовать их возврата1.

Действующее законодательство устанавливает срок в шесть месяцев, в течение 
которого имущество считается бесхозным2, начало течения данного срока исчис-
ляется с момента обращения в полицию или орган местного самоуправления3.

Для приобретения права собственности на содержимое животное обращение 
в суд необходимо только в случае спора4. Если лицо не обратилось в уполномочен-
ные органы, то это является препятствием для возникновения права собствен-

1 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-
ФЗ (в ред. 24 июля 2023 г.) // СЗ РФ. 1994. № 32, ст. 3301; СПС «КонсультантПлюс».

2 См.: Решение Архангельского областного суда от 14 января 2015 г. по делу № 3-30/2015. 
URL: https://base.garant.ru/132662851/ (дата обращения: 21.05.2023).

3 См.: Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Бурятия от 15 июля 2019 г. по делу № 33-2637/2019. URL: https://base.garant.ru/309297122/ 
(дата обращения: 21.05.2023).

4 См.: Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 18 июня 2020 г. по делу № А73-
18987/2019; Апелляционное определение СК по гражданским делам Астраханского областного 
суда от 15 мая 2013 г. по делу № 33-1124/2013. URL: https://base.garant.ru/105001434/ (дата 
обращения: 21.05.2023).
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ности1. Например, лицо, обнаружив у себя безнадзорный скот осенью 2017 г., 
должно было предоставить информацию о животных в полицию или орган 
местного самоуправления, которые приняли бы меры к розыску собственника. 
Однако с сообщением в органы ОВД владелец обратился только в феврале 2019 г. 
Срок, установленный законом, начинает течь с момента обращения в полицию2.

Необходимо отметить, что законодательно органам субъекта РФ, а также 
местного самоуправления отведена достаточно существенная роль в регулиро-
вании рассматриваемых правоотношений. Тем не менее субъекты Федерации 
не могут устанавливать нормы о признании за муниципальным образованием 
права на безнадзорное животное и основания возникновения такого права3.

Безнадзорные животные могут быть умерщвлены лишь после перехода права 
собственности на них к органам местного самоуправления и вынесения данными 
органами соответствующего решения4. Умерщвление животных непосредственно 
при отлове является незаконным. В то же время отсутствие принятого субъектом 
РФ правового акта, устанавливающего порядок отлова безнадзорных животных, 
не освобождает органы местного самоуправления от ответственности за вред, при-
чиненный данными животными. Об этом свидетельствует и судебная практика.

Безнадзорные животные выступают объектом гражданских прав и в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 231 ГК РФ используются в порядке, установленном органом 
местного самоуправления (определение судьбы безнадзорных собак и кошек, 
других животных, предполагающее установление порядка отлова, содержания 
и использования, относится к полномочиям органов местного самоуправления).

Тот факт, что органами государственной власти субъекта РФ не принят 
нормативный правовой акт по определению порядка отлова, содержания и ис-
пользования безнадзорных животных, не является безусловным основанием для 
возложения на органы исполнительной власти субъекта ответственности за вред, 
причиненный безхозяйными животными5. В п. 2 ст. 230 ГК РФ установлено, 
что на органы местного самоуправления возлагается обязанность принимать 
меры к розыску собственников безнадзорных животных. В отдельных случаях 
безнадзорные животные становятся объектом муниципальной собственности. 
Деятельность по надзору и предотвращению безнадзорного выгула животных 
передана органам местного самоуправления6. Тем не менее на органы местного 
самоуправления не возложена обязанность по созданию приютов для животных. 
Так, при разрешении дела суды установили, что в собственности муниципального 
образования отсутствуют приюты для животных, городской бюджет не содер-
жит расходных статей на строительство муниципальных приютов и содержание 

1 См.: Апелляционное определение Московского городского суда от 16 января 2014 г. № 33-
743/14. URL: https://base.garant.ru/120611417/ (дата обращения: 21.05.2023).

2 См.: Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Бурятия от 15 июля 2019 г. по делу № 33-2637/2019. URL: https://base.garant.ru/309297122/ 
(дата обращения: 23.05.2023).

3 См.: Определение СК по административным делам Верховного Суда РФ от 27 мая 2015 г. 
№ 1-АПГ15-2. URL: https://base.garant.ru/71117802/ (дата обращения: 23.05.2023).

4 См.: Апелляционное определение СК по гражданским делам Саратовского областного суда 
от 29 мая 2012 г. по делу № 33-2731. URL: https://base.garant.ru/100608167/ (дата обращения: 
23.05.2023).

5 См.: Апелляционное определение СК по гражданским делам Забайкальского краевого 
суда от 11 июня 2013 г. по делу № 33-2012-2013. URL: https://base.garant.ru/110337164/ (дата 
обращения: 23.05.2023).

6 См.: Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Хакасия от 3 декабря 2014 г. по делу № 33-2884/2014. URL: https://base.garant.ru/134001547/ 
(дата обращения: 23.05.2023).
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животных в приютах, а Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными»1 на органы местного самоуправ-
ления не возложена обязанность по созданию таких приютов2.

Не так давно в Государственную Думу были внесены предложения по сокра-
щению срока, необходимого для приобретения права собственности на безнад-
зорных животных до 30 дней3. В обоснование такого предложения указывались 
необходимость предотвращения случаев потравы посевов, сенокосных угодий, 
порчи и уничтожения находящегося в поле собранного урожая сельскохозяй-
ственных культур из-за ненадлежащего выпаса скота, принадлежащего гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, на долю которых в настоящее время 
приходится большая его часть. Помимо этого, отмечалось, что установленные 
штрафы за совершение потравы посевов и порчи урожая не сдерживают населе-
ние и не склоняют их к соблюдению правил выпаса скота4. Более того, факт по-
травы посевов, уничтожение собранного урожая трудно доказать, также сложно 
определить собственника задержанных сельскохозяйственных животных (осо-
бенно лошадей) из-за отсутствия клейм у большинства сельскохозяйственных 
животных, поэтому во многих случаях рассмотрение дел об административных 
правонарушениях за нарушение муниципального нормативного правового акта, 
устанавливающего правила выпаса скота, не происходит. 

Кроме того, значительные затраты и неопределенные сроки содержания 
безнадзорных животных в пунктах временного содержания вынуждают вла-
дельцев выпускать пойманный скот, что приводит к повтору потравы посевов 
и порчи урожая. Исходя из этого сторонники проекта изменений указывают, 
что, во-первых, сокращение срока сократит бремя ответственности за надлежа-
щее содержание задержанных безнадзорных животных; во-вторых, позволит 
дисциплинировать собственников животных, повысит их ответственность за 
принадлежащее им животное.

Однако противники предлагаемых изменений отмечают, что поиски соб-
ственника животного могут занять более чем один месяц, и связано это как раз 
с отсутствием обязательного учета и клеймения. Помимо этого, моральные стра-
дания собственника, потерявшего животное, а также реакции животного, ли-
шившегося хозяина, также могут быть приняты во внимание. Слишком ранняя 
передача животного другому собственнику может осложнить его розыск и при-
чинить дополнительные страдания прежнему собственнику. Между тем такое 
быстрое приобретение права собственности, соответственно, и права реализации 

1 См.: Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с жи-
вотными» (в ред. от 28 апреля 2023 г.) // СЗ РФ. 2018. № 53, ч. 1, ст. 8424; 2023. № 18, ст. 3227.

2 См.: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 4 марта 2021 г. № Ф07-
1747/21 по делу № А05-12306/2019. URL: https://base.garant.ru/41353537/ (дата обращения: 
20.05.2023).

3 См.: Проект федерального закона № 276014-6 «О внесении изменения в статью 231 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации». URL: https://duma.consultant.ru/
documents/3715271 (дата обращения: 20.05.2023).

4 См. ч. 1 ст. 18 Закона Забайкальского края от 2 июля 2009 г. № 198-ЗЗК «Об администра-
тивных правонарушениях предусматривает административную ответственность за нарушение 
Правил благоустройства населенного пункта (в том числе за безнадзорный выпас скота) в виде 
штрафа для граждан в размере до 2 тысяч 500 рублей» (Прокуратура Ононского района выявила 
нарушения законодательства по вопросам содержания и выпаса сельскохозяйственных живот-
ных. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_75/mass-media/news/archive?item=33641146# 
(дата обращения: 20.05.2023)).
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животного может привести к злоупотреблениям и намеренному хищению скота. 
Нужно также отметить, что на нового собственника не возлагается обязанность 
по компенсации вреда, причиненного таким животным.

Все доводы за и против предлагаемых изменений имеют свое обоснование. Для 
полного понимания рассматриваемых отношений проанализируем историю во-
проса в российском гражданском законодательстве. Как отмечает Д. Е. Захаров, 
такой способ приобретения собственности был известен еще в дореволюционной 
России. Лицо, нашедшее животное, сообщало о нем в полицию или сельхоз. 
Срок был установлен в 7 дней. Животное можно было оставить у себя либо пере-
дать ответственному лицу [2, с. 43]. Спустя две недели, если хозяин никак себя 
не проявлял, животное реализовывали на торгах. Если собственник заявлял 
свои права, то нашедший скот получал 1/6 стоимости животного, а также возме-
щение расходов. Спустя полгода лицу, содержавшему животное, за счет средств 
торгов возмещались расходы по его содержанию, а также премия в размере 1/3 
цены животного. 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. не регулировал положение безнадзорных 
животных. Соответствующие специальные правила содержались в других норма-
тивных актах. Как правило, бесхозяйное имущество в виде рабочего, племенного 
продуктивного скота подлежало передаче совхозам безвозмездно с зачислением 
их на баланс; колхозам имущество передавалось за плату1.

Декрет от 24 августа 1926 г. «О пригульном скоте»2 устанавливал обязатель-
ность сообщения о найденном животном владельцу и выдачи животного по его 
требованию. Поймавший скот обязан был в течение трех дней передать его органу 
милиции или сообщить о нем председателю сельского совета. Лошадьми и коро-
вами можно было пользоваться год, мелким скотом — два месяца. Власти могли 
увеличить сроки до полутора лет. После этого скот переходил в собственность 
или крестьянского комитета общественной взаимопомощи, или лица, которо-
му данное учреждение передавало скот, в зависимости от того, в чьем ведении 
и пользовании скот находился. При этом владелец его утрачивал всякое право 
на возвращение ему скота.

В отличие от ГК РСФСР 1922 г. в ГК РСФСР 1964 г. уже присутствовала норма, 
посвященная приобретению права собственности на безнадзорных животных3. 
Советский закон рассматривал как безнадзорных животных только скот. Соб-
ственно домашних животных не коснулось правовое регулирование. Отсутствие 
правовых норм о судьбе домашних питомцев объясняется малой значимостью 
и ограниченностью экономического использования таких животных.

В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. срок приобретения собственности был 
различным для разного вида скота: шесть месяцев — для крупного рогатого 
скота, два месяца — для мелкого скота. Те же сроки устанавливались и в от-
ношении молодняка. 

1 См.: Положение о порядке учета и использования национализированного, конфискованного, 
выморочного и бесхозяйного имущества от 17 апреля 1943 г. // Гражданское законодательство: 
сб. норматив. актов. М., 1974. С. 276–278

2 См.: Декрет СНК РСФСР от 24 августа 1926 г. «О пригульном скоте» // Гражданский кодекс 
с постатейно систематизированными материалами / под ред. С. Александровского. М., 1928. 
С. 343–345.

3 См. ст. 68 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. (утратил силу) (Собрание узаконений 
и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства. 1922. № 71); ст. 143 Гражданского 
кодекса РСФСР от 11 июня 1964 г. (утратил силу) (Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. 
№ 24, ст. 406). 
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Владелец животного мог не забирать его обратно. Право сбственности в этом 
случае возникало у временного владельца. Если было затруднительно его найти, 
то милиция или исполком сельского Совета депутатов передавали безнадзорное 
животное на содержание совхозу или колхозу, руководители которых не могли 
отказаться от животных. Как и в современном праве, хранитель имел право 
на возмещение расходов по содержанию скота с зачетом доходов от использова-
ния. После указанного в законе срока скот поступал в собственность государства 
либо колхоза.

Подводя итог изложенному, необходимо отметить следующее: правовое 
регулирование приобретения прав на безнадзорных животных и пригульный 
скот исторически отличалось; длительный срок неопределенности правового 
положения бесхозяйного животного порождает многочисленные проблемы; срок 
приобретения права собственности исчисляется с момента обращения заинте-
ресованного лица в государственные органы; органы местного самоуправления 
несут ответственность за вред, причиненный безнадзорными животными, пока 
не доказано иное; умерщвление больных бродячих животных возможно только 
после приобретения права собственности. 

Представляется разумным ограничить срок приобретения права собственно-
сти тридцатью днями для всех безнадзорных животных и двумя месяцами для 
пригульного скота. Более того, обязательным этапом должно являться сообщение 
о находке органам внутренних дел или органам местного самоуправления. Все 
домашние животные и скот должны подлежать обязательному учету и клейме-
нию (чипированию) для возможности определения ответственного лица в случае 
причинения такими животными вреда. Если лицо, обнаружившее животное, 
не желает приобретения права собственности, то животное должно переходить 
в собственность муниципального образования, которое распорядится его судь-
бой. Всем животным в приграничных и эпидемиологических зонах необходимо 
проходить карантин. В случае обнаружения опасных заболеваний у животного 
органы муниципальной власти должны иметь возможность приобретения права 
собственности и умерщвления больного животного до истечения установленного 
срока для предотвращения возникновения эпидемий.
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КОНТРОЛЬ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Ââåäåíèå: â öèâèëèñòèêå îòñóòñòâóåò ðàçâåðíóòàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðåäìå-
òà ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî êîíòðîëÿ, âñëåäñòâèå ÷åãî èìååò ìåñòî íåîáîñíîâàííîå 
îòîæäåñòâëåíèå óêàçàííîé þðèäè÷åñêîé êîíñòðóêöèè ñ ïîíÿòèåì ãðàæäàíñêî-
ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ. Îòäåëüíîãî îñìûñëåíèÿ òðåáóþò âîïðîñû î ïðèçíàêàõ 
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî êîíòðîëÿ, à òàêæå î ìåòîäîëîãè÷åñêèõ îñíîâàíèÿõ ðàçëè÷å-
íèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî, òåêóùåãî è ïîñëåäóþùåãî ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî êîíòðîëÿ. 
Öåëü — ðàçâèòèå íàó÷íûõ ïðåäñòàâëåíèé, îòðàæàþùèõ ñóùíîñòü è ïðèçíàêè 
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî êîíòðîëÿ. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ÿâëÿþòñÿ: ðàçâåðíóòàÿ 
õàðàêòåðèñòèêà ïðåäìåòà ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî êîíòðîëÿ; îáîñíîâàíèå óñëîâèé 
öåëåñîîáðàçíîñòè ìåòîäîëîãè÷åñêîãî ðàçëè÷åíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî, òåêóùåãî 
è ïîñëåäóþùåãî ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî êîíòðîëÿ; ðàçðàáîòêà ñèñòåìû ïðèçíàêîâ 
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî êîíòðîëÿ. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: ýìïèðè÷åñêèå ìåòîäû 
ñðàâíåíèÿ, îïèñàíèÿ, èíòåðïðåòàöèè; òåîðåòè÷åñêèå ìåòîäû ôîðìàëüíîé è äèà-
ëåêòè÷åñêîé ëîãèêè. Ðåçóëüòàòû: ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìåòîäîëîãè÷åñêè îáîñíîâàííûì 
ïðè õàðàêòåðèñòèêå ñòàäèéíîñòè èñõîäèòü èç åäèíñòâà ìåõàíèçìà ãðàæäàíñêî-
ïðàâîâîãî êîíòðîëÿ, ïðàâîâàÿ ïðèðîäà êîòîðîãî ìîæåò áûòü ðàñêðûòà íà îñíîâå 
öèâèëèñòè÷åñêîé êîíñòðóêöèè «îáû÷íûõ óñëîâèé». Âûâîäû: ñôîðìóëèðîâàíû îñíîâ-
íûå ïðèçíàêè ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî êîíòðîëÿ; óñòàíîâëåíî, ÷òî ìåòîäîëîãè÷åñêîå 
ðàçëè÷åíèå ñòàäèéíîñòè ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî êîíòðîëÿ öåëåñîîáðàçíî ïðîâîäèòü 
ëèøü ïðè õàðàêòåðèñòèêå ýôôåêòèâíîñòè åãî ñðåäñòâ; ïðåäëîæåíî îïðåäåëåíèå 
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî êîíòðîëÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé êîíòðîëü, ñîãëàñîâàíèå èíòåðåñîâ ñóáúåê-
òîâ ãðàæäàíñêîãî ïðàâîîòíîøåíèÿ, ñóùåñòâåííûå è îáû÷íûå óñëîâèÿ îáÿçàòåëüñòâ 
ñóáúåêòîâ ãðàæäàíñêîãî îáîðîòà.

V. V. Samsonov

CONTROL IN CIVIL LAW: THEORETICAL ISSUES

Background: in civil law, there is no detailed description of the subject of civil law 
control, as a result of which there is an unjustified identification of the specified legal 
structure with the concept of civil law management. Questions about the signs of civil law 
control, as well as the methodological grounds for distinguishing between preliminary, 
current and subsequent civil law control, require separate reflection. Objective — 
development of scientific ideas reflecting the essence and attributes of civil legal control. 
The main objectives are: detailed characterization of the subject of civil legal control; 
substantiation of the conditions of expediency of methodological distinction of preliminary, 
current and subsequent civil legal control; development of the system of signs of civil 
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legal control. Methodology: empirical methods of comparison, description, interpretation; 
theoretical methods of formal and dialectical logic. Results: it seems methodologically 
justified to proceed from the unity of the mechanism of civil law control, the legal nature 
of which can be disclosed on the basis of the civilistic construction of “ordinary conditions” 
when characterizing the stages. Conclusions: the main features of civil law control are 
formulated; it is established that it is advisable to carry out a methodological distinction 
between the stages of civil law control only when characterizing the effectiveness of its 
means; a definition of civil law control is proposed.

Keywords: civil law control, coordination of interests of subjects of civil legal relations, 
essential and usual conditions of obligations of subjects of civil turnover.

Исследование направлено на удовлетворение потребности в приращении 
теоретического знания о сущности гражданско-правового контроля, который 
отождествляется гражданско-правовым управлением. На наш взгляд, указанная 
позиция не представляется обоснованной, так как целесообразность граждан-
ско-правового контроля обусловлена не извлечением прибыли, а снижением или 
избежанием рисков недостижения желаемого результата сделки.

Отдельного осмысления требуют вопросы о признаках гражданско-правового 
контроля, а также о методологических основаниях различения предваритель-
ного, текущего и последующего гражданско-правового контроля. Создаются 
теоретические предпосылки для оценки эффективности законодательных норм, 
которые не оказывают никакого влияния на факт заключения сделки, но предо-
ставляют носителям субъективных гражданских прав и обязанностей возмож-
ность привести в действие государственно-правовой механизм реализации кон-
трольных полномочий. Указанные обстоятельства обусловливают актуальность 
исследования теоретических проблем института контроля в гражданском праве.

Теоретико-цивилистическая конструкция «контроль в гражданском праве» 
является одной из основных в гражданском праве. В. А. Тарховым и В. А. Ры-
баковым была особо отмечена роль контрольной функции государства в обе-
спечении желаемых правовых последствий сделок с недвижимым имуществом 
[1, с. 89]. В том или ином аспекте контрольная функция многократно упоми-
нается и в Гражданском кодексе РФ (ст. 748, 814, 1294, 1489 и др.)1. Граждан-
ско-правовой контроль регламентируется и в иных законодательных актах. 
Так, в гражданских нормах, регулирующих организацию и деятельность ак-
ционерных обществ, осуществление внутреннего контроля квалифицируется 
как обязанность органов управления обществом (ст. 87.1 Федерального закона 
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. от 19 дека-
бря 2022 г. № 519-ФЗ)). В специальной литературе подчеркивается, что система 
гражданско-правовых контрольных полномочий так или иначе пронизывает 
все корпоративное право, так как является неотъемлемым элементом системы 
корпоративного управления [2, с. 192].

Соглашаясь с указанной точкой зрения, отметим, что снижение рисков опе-
ративной и хозяйственной деятельности — общая задача, характерная и для 
контроля, и для управления. На этом основании некоторые авторы приходят 

1 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-
ФЗ (в ред. от 14 апреля 2023 г.) // СЗ РФ. 1996. № 5, ст. 410; 2023. № 16, ст. 2758; Гражданский 
кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (в ред. от 14 апреля 
2023 г.) // СЗ РФ. 2001. № 49, ст. 4552; 2023. № 16, ст. 2758.
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к выводу об идентичности гражданско-правового контроля и гражданско-
правового управления. И. С. Шиткина, в частности, пишет: «Контролировать 
деятельность корпорации — значит, иметь возможность определять ее страте-
гию, политику, выбор долгосрочных программ, иметь решающее влияние» [3, 
с. 339]. Полагаем, что с мнением данного автора нельзя согласиться. Функция 
управления в той форме, в которой ее определяет гражданское законодательство 
об акционерных обществах, в качестве своей главной задачи устанавливает из-
влечение прибыли, тогда как снижение или избежание рисков экономической 
деятельности, придающее гражданско-правовому контролю целесообразность, 
при всей важности этого направления деятельности участников гражданского 
оборота все же не являются основной задачей хозяйственных объединений. 

Оригинальность и новизна методов и подходов заключается в ценностно-познава-
тельной установке настоящего исследования. Протекающие в настоящий момент 
реальные трансформации современной цивилизации иянформационного уклада 
отчетливо демонстрируют две формы приложения единой ценностно-познава-
тельной установки ко всем проявлениям социальной деятельности — сциентизм 
и вненаучное познание. Доктрина сциентизма исходит из того, что подлинным 
знанием являются лишь те мыслительные операции, которые в полной мере от-
вечают критериям обоснованности. В свою очередь, вненаучное знание представ-
ляет собой разнообразные мыслительно-духовные формы, которые претендуют 
на освещение различных аспектов реальности и к которым относят обыденный 
здравый смысл, мифологические, религиозные, философские системы, практи-
ческие знания, нравственные установки и т.п. Несмотря на то, что указанные 
формы с позиций сциентизма не могут отвечать критериям обоснованности, 
это не может характеризовать вненаучное знание как ненаучное, неистинное 
[4, с. 46]. 

В условиях информационной трансформации всех сторон социальной жизни 
ценностно-познавательная установка, основанная на интеграции сциентизма 
и вненаучных форм познания, приобрела наибольшую влиятельность. Согласно 
данной ценностно-познавательной установке, которая нами используется в ка-
честве основания настоящего исследования, мировоззрение и характер деятель-
ности субъектов гражданского оборота определяется сочетанием вненаучного 
знания, то есть наличием здравого смысла, практических нормативов, нрав-
ственных, философских, религиозных принципов, и сциентистских (отвечающих 
критериям обоснованности) установок, источником которых выступают нормы 
гражданского законодательства и правоприменительной практики. 

Согласно этим основаниям полагаем правильным определять содержание 
гражданско-правового контроля не в аспекте осуществления экономической 
власти, а в аспекте обеспечения законных интересов хозяйствующих субъектов 
на всех уровнях и на всей временной протяженности реализации субъективных 
прав и обязанностей участников правоотношения. Именно такой подход по-
зволяет раскрывать содержание гражданско-правового контроля как деятель-
ности управомоченных субъектов сделки по синхронной взаимной проверке 
выполнения текущих обязательств, удовлетворяющих равновеликие частные 
интересы сторон. 

В научных публикациях особое внимание уделено вопросу стадийности 
гражданско-правового контроля. Отдельные авторы указывают на взаимосвязь 
гражданско-правового контроля и степени реализации гражданского правоот-
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ношения, предлагая классифицировать контроль по данному основанию на пред-
варительный, текущий и заключительный (последующий) [5, с. 103; 6, с. 49]. 
Соглашаясь с указанными авторами, отметим, что приведенной классификации 
можно придать значительно большее научно-практическое значение, если учи-
тывать, что гражданско-правовой контроль является секундарной юридической 
конструкцией, то есть производной по отношению к основаниям возникновения 
гражданских прав и обязанностей.

Согласно ст. 8 ГК РФ, гражданские права и обязанности возникают из основа-
ний, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий 
граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или 
такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодатель-
ства порождают гражданские права и обязанности, в том числе из договоров 
и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, 
не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; из решений собраний 
в случаях, предусмотренных законом; из актов государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве 
основания возникновения гражданских прав и обязанностей; из судебного ре-
шения, установившего гражданские права и обязанности; в результате приобре-
тения имущества по основаниям, допускаемым законом; на основании создания 
произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов 
интеллектуальной деятельности; вследствие причинения вреда другому лицу; 
ввиду неосновательного обогащения; иных действий граждан и юридических 
лиц; вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает 
наступление гражданско-правовых последствий.

Очевидно, что все перечисленные в ст. 8 ГК РФ основания представляют собой 
юридически значимые факты, которые, опираясь на принципы систематизации, 
предложенные С. С. Алексеевым, в самом общем виде можно классифицировать 
на правомерные и неправомерные действия, а также на абсолютные и относи-
тельные события [7, с. 169]. Группа правомерных действий представлена право-
устанавливающими и распорядительными актами государственных и местных 
органов власти, а также процессуальными актами. В качестве юридических 
поступков в этот же состав включены соответствующие общепринятым на-
чалам гражданского оборота действия граждан и юридических лиц, в том 
числе по приобретению имущества по предусмотренным законом основаниям; 
решения собраний во исполнение закона. В качестве действий, влекущих объ-
ективированный результат, в указанную группу входит создание результатов 
интеллектуальной деятельности.

Отдельную категорию составляют неправомерные волевые действия, порож-
дающие юридически значимый результат, в том числе вследствие причинения 
вреда, неосновательного приобретения, сбережения имущества и иных форм 
неосновательного обогащения. 

Наряду с действиями гражданский закон связывает юридические послед-
ствия с наступлением событий, абсолютных либо относительных, то есть 
с развертыванием процессов, не зависящих от воли субъекта, или процессов, 
инициированных субъектом, но выступающих в правоотношении независимо 
от породивших его причин. 

О. С. Иоффе подчеркивал, что правообразующая роль юридических фактов, 
составляющих основание возникновения гражданских прав и обязанностей, не-
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одинакова [8, с. 72]. Существуют основания, которые вне зависимости от связи 
с другими обстоятельствами порождают юридически значимые последствия. 
К данной категории относятся причинение вреда, иные неправомерные действия, 
а также абсолютные и относительные события. 

Другие основания, чтобы обладать правообразующей ролью, должны иметь 
взаимосвязь с иными юридическими фактами. К данной группе относятся сдел-
ки, акты органов власти, процессуальные акты, результаты интеллектуальной 
деятельности, решения собраний и действия субъектов гражданского оборота, 
соответствующие частноправовым принципам.

Характерная особенность практически всех оснований последней группы, 
за исключением оснований, связанных с актами органов власти и управления 
и процессуальными актами, заключается в том, что их возникновению пред-
шествует активная инициативная деятельность частных субъектов, связанная 
с использованием гражданского права. Речь идет о совершении ряда действий 
по установлению фактических оснований предполагаемого обязательства, в том 
числе предмета и субъектного состава. В ряде случаев также имеет место вы-
бор и анализ юридических норм, подлежащих применению. Иными словами, 
активная инициативная деятельность частных субъектов разворачивается 
в направлении формирования существенных условий обязательства, которые 
необходимы и достаточны для заключения договора. Указанная деятельность 
может дополняться согласованием интересов всех сторон с выработкой конкрет-
ных условий соглашения, если одна из сторон признает существенные условия, 
установленные законом, недостаточными.

Гражданско-правовой контроль как разновидность управленческой деятель-
ности в полной мере согласуется с частноправовым содержанием отношений 
в сфере гражданского оборота и принципом равноправия субъектов гражданских 
правоотношений. Соответствие гражданско-правовым принципам обеспечи-
вается на основе взаимного, основанного на автономии воли и в соответствии 
своим интересам соглашения частноправовых субъектов о применении контроля 
в процессе реализации субъективных прав и обязанностей участников граждан-
ского правоотношения. Нами предлагается рассматривать гражданско-правовой 
контроль как проявление принципа автономии воли субъектов гражданского 
правоотношения, определяющего содержание поведения субъектов как ряд 
целенаправленных действий по установлению соответствия и приведению в за-
конодательно определенную и согласованную сторонами гражданского право-
отношения форму реализации субъективных прав и обязанностей.

По форме реализации принципа автономии воли гражданско-правовой 
контроль можно классифицировать на непосредственный и опосредованный. 
Первый реализуется в непосредственном поведении управомоченного субъекта 
гражданско-правового отношения. Второй — на основе координации управо-
моченным субъектом гражданского правоотношения действий компетентных 
третьих лиц по осуществлению контрольных функций. Основаниями право-
мочия субъекта являются позитивная цивилистическая норма либо взаимное 
соглашение субъектов гражданского правоотношения, включая установление 
возможности гражданско-правового контроля со стороны третьих лиц внутрен-
ними документами публичного общества.

Непосредственный контроль основан на принципе диспозитивности и пред-
ставляет собой проявление свободной воли управомоченных субъектов граж-
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данского правоотношения, выраженное в форме целенаправленных действий 
по согласованию интересов и автономного поведения сторон на каждом этапе 
реализации субъективных прав и обязанностей участников правоотношения. 
Вся система гражданско-правовых договоров, регулирующих «горизонтальные 
отношения» участников гражданского оборота, основана на предписаниях 
частного права, оставляющих за участниками определенную свободу выбора 
по гражданско-правовому управлению деятельностью равных и независимых 
субъектов правоотношения и приведению ее в соответствие с интересами сторон. 
Одним из примеров является ст. 748 ГК РФ, согласно которой заказчик по до-
говору строительного подряда вправе осуществлять контроль и надзор за ходом 
и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), 
качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью 
использования материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-
хозяйственную деятельность подрядчика. 

Опосредованный контроль основан на такой разновидности способа граж-
данско-правового управления, как координация. Содержание опосредованного 
контроля составляют полномочия третьих лиц по согласованию деятельности 
субъектов гражданского правоотношения в процессе реализации указанными 
субъектами своей волей и в своем интересе гражданских прав. Однако в этой 
связи возникает противоречие между принципом недопустимости произвольного 
вмешательства кого-либо в частные отношения и обязанностью исполнения под-
контрольными лицами, то есть автономными субъектами гражданского право-
отношения, контрольно-управленческих решений третьего лица — участника 
гражданского оборота. Полагаем, что существует лишь одно основание, соот-
ветствующее частной природе гражданско-правового метода регулирования, для 
разрешения данного противоречия. Вмешательство третьих лиц, участвующих 
в гражданском обороте, в деятельность субъектов гражданского правоотноше-
ния в целях осуществления контрольно-управленческих полномочий допустимо 
лишь при наличии взаимного, основанного на принципе свободы договора, со-
гласия контролируемых субъектов указанного правоотношения.

Другой формой опосредованного контроля является соглашение стороны 
правоотношения и специально образованного участника гражданского оборо-
та, компетентного осуществлять контрольную деятельность. Например, нормы 
ст. 749 ГК РФ предусматривают, что заказчик в целях осуществления контроля 
и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоот-
ношениях с подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия под-
рядчика договор об оказании услуг такого рода с соответствующим инженером 
(инженерной организацией). 

Нормы о привлечении специальных субъектов гражданского оборота к осу-
ществлению функций контроля в отношении субъектов частного права присут-
ствуют в корпоративном законодательстве. Так, ст. 87.1 Федерального закона 
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. от 19 декабря 
2022 г.)1 возлагает на публичное общество обязанность по организации внутрен-
него контроля. В соответствии с п. 2 данной статьи, контрольные полномочия 
осуществляются в форме аудита и могут быть переданы иному юридическому 

1 См.: СЗ РФ. 1996. № 1, ст. 1; 2022. № 52, ст. 9349.
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лицу, если такая возможность предусмотрена внутренними документами пу-
бличного общества.

Особого внимания требует вопрос стадийности гражданско-правового кон-
троля. В предмет предварительного гражданско-правового контроля входят: 
определение фактических оснований предполагаемого обязательства, в том числе 
предмета и субъектного состава, выбор и анализ юридических норм, подлежащих 
применению, согласование интересов сторон с выработкой конкретных условий 
соглашения. Очевидно, что предварительный гражданско-правовой контроль 
возможен только по таким гражданско-правовым отношениям, основания ко-
торых, чтобы обладать правообразующей ролью, должны иметь взаимосвязь 
с иными юридическими фактами. 

Вместе с тем по отношениям, основанием которых являются абсолютные или 
относительные события либо юридические факты, обусловленные деятельно-
стью органов государственной и местной власти и управления, либо деликтные 
отношения, возникновение которых не зависит от воли субъектов обязатель-
ства, предварительный гражданско-правовой контроль не может иметь место 
вследствие частноправовой специфики предмета контроля, охарактеризованной 
нами ранее. 

При этом другие виды предварительного контроля, в основном публично-пра-
вового содержания, по данным категориям правоотношений вполне применимы. 
Примером выступает профилактический административный контроль в части 
мер пожарной безопасности, включая предупреждение ущерба имуществу, в том 
числе ведомственный пожарный контроль, установленный ст. 1 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. от 29 де-
кабря 2022 г. № 606-ФЗ)1.

Механизм гражданско-правового контроля, содержание которого уже было 
проанализировано, распространяет свое действие не только на подготовитель-
ную, но и все последующие стадии гражданского правоотношения, охватывая 
возникновение, изменение и прекращение гражданско-правового обязательства. 
Ряд авторов обращают внимание на специфику реализации контрольных полно-
мочий субъектами гражданского оборота на данных стадиях гражданского 
правоотношения, указывая на необходимость выделения не только стадии 
предварительного, но и текущего, а также последующего гражданско-правового 
контроля [9, с. 23].

При характеристике стадийности представляется методологически обо-
снованным исходить из единства механизма гражданско-правового контроля, 
правовая природа которого может быть раскрыта на основе цивилистической 
конструкции «обычных условий». В отличие от существенных обычные условия 
представляют собой нормы права или правила гражданского оборота, которые 
не оказывают никакого влияния на факт заключения договора. Однако, как 
отмечал О. С. Иоффе, «поскольку контрагенты согласились заключить данный 
договор, тем самым признается, что они выразили согласие подчиниться услови-
ям, которые по закону распространяются на все договорные отношения данного 
вида, или на все договоры вообще» [10, с. 88].

Изложенное позволяет сформулировать основные признаки гражданско-
правового контроля.

1 См.: СЗ РФ. 1994. № 35, ст. 3649; 2023. № 1, ч. 1, ст. 53.
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К СТОДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА ТАРХОВА

Срок правомочия по гражданско-правовому контролю предлагается подраз-
делять на два этапа: основной и факультативный. Основной срок определяется 
моментом возникновения и прекращения правомочий сторон гражданского 
правоотношения. Факультативный имеет место при обнаружении скрытых не-
достатков предмета сделки и в самом общем виде определяется сроком исковой 
давности. Срок правомочий по внутреннему гражданско-правовому контролю 
в корпоративном праве определяется решением участников акционерного обще-
ства или периодом существования данного общества.

Гражданско-правовой контроль представляет собой специфическое взаимо-
действие, цель которого — установление соответствия деятельности субъектов 
достижению фактического результата, предусмотренного законом или договором.

Основанное на диспозитивном (восполнительном) праве распределение ри-
сков — нормы о гражданско-правовом контроле закреплены в законе, но приме-
няются, лишь когда стороны не выработали иного условия по вопросу взаимного 
контроля.

Гражданско-правовой контроль решает задачи устранения диспропорции 
во взаимном согласовании воли субъектов гражданского оборота относительно 
реализации имеющихся у данных субъектов интересов.

Средствами решения задач устранения диспропорции выступают определен-
ные законом или соглашением сторон проверочные полномочия, реализуемые 
субъектом гражданского правоотношения непосредственно либо третьими ли-
цами на основании поручения.

Относительно стадийности гражданско-правового контроля представляется 
правильным, что методологическое различение предварительного, текущего 
и последующего гражданско-правового контроля целесообразно лишь при ха-
рактеристике эффективности средств гражданско-правового контроля в зави-
симости от того, по каким причинам субъекты обращаются или не обращаются 
к использованию этих средств на каждой стадии гражданского правоотношения. 

В целом необходимо отметить, что гражданско-правовой контроль образует 
единый, основанный на цивильном праве или обыкновениях гражданского обо-
рота, механизм реализации интересов субъектов гражданского правоотношения, 
основанный на реализации правомочий по выявлению и согласованию интересов 
субъектов на каждой стадии правоотношения, а также приведению в действие 
механизма защиты прав.
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Ì. À. Êîíäðàøîâà1 

ПРАВО ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ НА ЗАЩИТУ 
ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ КАК СПОСОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ПРАВ 
И ИСПОЛНЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Ââåäåíèå: ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìå èçó÷åíèÿ ñïîñîáîâ îñóùåñòâëåíèÿ ñåìåé-
íûõ ïðàâ è èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé. Àâòîðîì ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà ïðîàíàëè-
çèðîâàòü îñóùåñòâëåíèå ïðàâ æåíùèí è äåòåé îò äîìàøíåãî íàñèëèÿ â êîíòåê-
ñòå ñåìåéíî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â ÷àñòíîñòè, ðàññìîòðåòü äàííîå ïðàâî 
íà çàùèòó êàê ñïîñîá îñóùåñòâëåíèÿ ñåìåéíûõ ïðàâ è èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé. 
Öåëü — èçó÷èòü ñîîòíîøåíèå êàòåãîðèé «îòâåòñòâåííîñòü» è «èñïîëíåíèå îáÿ-
çàííîñòè», «ñïîñîá îñóùåñòâëåíèÿ ñåìåéíûõ ïðàâ è èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé», 
âûÿâèòü íåñîâåðøåíñòâà äåéñòâóþùåãî ñåìåéíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â âîïðîñàõ 
çàùèòû æåíùèí è äåòåé îò äîìàøíåãî íàñèëèÿ. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: 
äèàëåêòè÷åñêèé ìåòîä íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ, ñèñòåìíûé, ôîðìàëüíî-ëîãè÷åñêèé, 
ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîé ìåòîä èññëåäîâàíèÿ. Ðåçóëüòàòû: ñôîðìóëèðîâàíî àâòîð-
ñêîå îïðåäåëåíèå êàòåãîðèè «ñïîñîá îñóùåñòâëåíèÿ ñåìåéíûõ ïðàâ è èñïîëíåíèÿ 
îáÿçàííîñòåé». Îáîñíîâàíà íåîáõîäèìîñòü íàçíà÷åíèÿ ðåáåíêó ïðàâà íà ïîëó÷åíèå 
äåíåæíîé êîìïåíñàöèè îò ðîäèòåëÿ, ëèøåííîãî ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ ïî îñíîâàíèþ 
ïðèìåíåíèÿ ê ðåáåíêó ëþáîãî âèäà íàñèëèÿ, ñîðàçìåðíî ïðè÷èíåííûì ñòðàäàíèÿì. 
Âûâîäû: ïðàâà æåíùèí íà çàùèòó îò äîìàøíåãî íàñèëèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ ïó-
òåì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äåéñòâóþùåãî ñåìåéíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â ÷àñòíîñòè 
ââåäåíèÿ íîâûõ ïðàâîâûõ íîðì â Ñåìåéíûé êîäåêñ ÐÔ è äîðàáîòêè ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà, çàùèùàþùåãî íàäëåæàùèì îáðàçîì æåðòâ äîìàøíåãî íàñèëèÿ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñåìåéíîå ïðàâî, æåíùèíà, ðåáåíîê, äîìàøíåå íàñèëèå, îò-
âåòñòâåííîñòü, ñïîñîáû îñóùåñòâëåíèÿ ñåìåéíûõ ïðàâ è èñïîëíåíèÿ ñåìåéíûõ 
îáÿçàííîñòåé, îñóùåñòâëåíèå ïðàâà íà çàùèòó.

Ì. À. Kondrashova

THE RIGHT OF WOMEN AND CHILDREN TO PROTECTION 
FROM DOMESTIC VIOLENCE AS A MEANS OF EXERCISING 
FAMILY RIGHTS AND FULFILLING FAMILY DUTIES

Background: the article is devoted to the problem of studying the ways of exercising 
family rights and fulfilling obligations. The author attempts to analyze the implementa-
tion of the rights of women and children from domestic violence in the context of family 
law regulation, in particular, to consider this right to protection as a way of exercis-
ing family rights and fulfilling duties. Objective — to study the correlation between 
the categories “responsibility” and “fulfillment of duties”, “the way of exercising family 
rights and fulfilling duties”, and to identify the imperfections of current family legis-
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lation in the protection of women and children from domestic violence. Methodology: 
dialectical method of scientific cognition, systematic, formal-logical, comparative-legal 
method of research. Results: the author's definition of the category “way of exercising 
family rights and fulfilment of obligations” is formulated. The necessity of assigning 
the child the right to receive monetary compensation from a parent deprived of parental 
rights on the grounds of the use of any kind of violence against the child, in proportion 
to the suffering caused. Conclusions: women’s rights to protection from domestic violence 
are being realized by improving existing family legislation, in particular by introducing 
new legal norms in the Family Code of the Russian Federation and finalizing a federal 
law that adequately protects victims of domestic violence. 

Keywords: family law, woman, child, domestic violence, responsibility, ways of exercis-
ing family rights and fulfilling family responsibilities, exercising the right to protection.

В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин имеет право на жизнь 
и никто не должен подвергаться любому виду насилия, а также жестокому или 
унижающее человеческое достоинство обращению. Отметим, что каждая вторая 
женщина в России (случается, что и вместе с детьми) подвергается истязаниям, 
побоям и жестокому обращению со стороны супруга. В данной ситуации жен-
щина остается наедине со своей проблемой, что в большинстве случаев приводит 
к суициду, так как ни со стороны правоохранительных органов, ни со стороны 
законодательного урегулирования она не получает своевременной защиты. Не-
смотря на существующие санкции уголовного и административного характера, 
нужно признать, что в России отсутствует должная законодательная система 
защиты женщин и детей от домашнего насилия. К сожалению, по данной кате-
гории дел нельзя привести официальную статистику, поскольку каждая пятая 
жертва домашнего насилия никому об этом не рассказывает, а в полицию об-
ращается только одна из десяти. 

На протяжении многих лет на законодательном уровне не были закреплены 
условия, максимально защищающие женщин, которые порой живут в страхе 
из-за жестокого обращения или посягательств на их физическую неприкосновен-
ность со стороны супругов. Для выявления осуществления права женщин и детей 
на защиту от домашнего насилия в  контексте семейно-правового регулирования 
предлагаем рассмотреть данное право как способ осуществления семейных прав 
и исполнения обязанностей. В настоящее время данный вопрос до конца не изучен, 
невзирая на декриминализацию побоев, впервые причиненных близкими людь-
ми и не влекущих уголовно-правовые последствия, в разряд административных 
правонарушений (2017 г.). Говорить о семейно-правовом регулировании данного 
вопроса не приходится, так как данная проблема учеными не поднималась. 
Однако на федеральном уровне предпринималась попытка законодательного 
урегулирования для защиты жертв домашнего насилия в виде законопроекта 
«О профилактике семейно-бытового насилия», который до сих пор находится 
на стадии доработки. 

Действующее российское семейное законодательство не содержит ни одной 
правовой нормы, защищающей супругу от жестокого обращения своего закон-
ного супруга. Но так как в настоящей работе мы делаем акцент на женщинах, 
ставших жертвами домашнего насилия, вне зависимости от их семейного ста-
туса, нами была предпринята попытка проанализировать осуществление права 
на защиту от домашнего насилия с научной точки зрения, исследовав для этого 
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взаимосвязь осуществления права и исполнения обязанностей, рассматривая 
соотношение категорий «ответственность» и «исполнение обязанности», а так-
же дефиницию «способ осуществления семейных прав и исполнения семейных 
обязанностей».

Категория «способ осуществления права и исполнения обязанностей» в юри-
дической литературе исследовалась многими учеными-правоведами, такими как 
Е. В. Вавилин, Н. А. Дмитрик, В. В. Долинская, В. В. Копейчиков, С. Т. Макси-
менко, А. А. Малиновский, Н. И. Матузов, Ю. А. Федорова и многими другими 
теоретиками, проявляющими интерес к данному правовому термину. При рас-
смотрении данной дефиниции ученые не могли не затронуть такие понятия, как 
«субъективное право», «осуществление субъективного права», «субъективная 
обязанность» и «исполнение обязанности», находящиеся в тесной взаимосвязи. 
Многие ученые концентрируют внимание на взаимоотношениях более динами-
ческого характера осуществления прав и исполнения обязанностей [1, с. 152], 
указывая на то, что «оба эти процесса в своем единстве характеризуют динамику 
права» [2, с. 4].

Нельзя не отметить и тот факт, что осуществление семейных прав и ис-
полнение семейных обязанностей ненадлежащими способами влечет за собой 
применение мер семейно-правовой ответственности. В цивилистической науке 
можно встретить точки зрения, отождествляющие понятие «ответственность» 
и «исполнение обязанности», что нередко приводит к смешению данных понятий 
и порождает не всегда верные выводы. В. А. Тархов, занимаясь исследованием 
дефиниции «ответственность», представлял необходимым сопоставить ее с по-
нятием «обязанность», в итоге определял ответственность как «обязанность, 
которой будет подкрепляться сама ответственность» [3, с. 49]. Он считал от-
ветственность обязанностью предоставить отчет о своей деятельности [4, с. 275; 
5, с. 8]. Обязанное лицо должно было держать отчет с момента возникновения 
правоотношения вне зависимости от правомерности поведения. Подобную точку 
зрения можно встретить и в работе В. А. Рыбакова, считающего ответственность 
обязанностью субъекта по наделению права давать отчет о своих действиях 
по своевременному и надлежащему исполнению своих обязанностей [6, с. 127]. 
С точки зрения ученых, исследовавших позитивную ответственность, данную 
дефиницию следует изучать либо через обязанность надлежащего исполнения, 
либо через обязанность о предоставлении отчета о своих действиях. Согласимся 
с мнением О. А. Шемчук, указывающей, что такое соотношение понятий ответ-
ственности и обязанности признается не всеми учеными, а мнения иных ученых 
о недопустимости близкого сравнения понятия ответственности с исполнением 
обязанности являются абсолютно верными, ведь исполнение обязанности — 
это область правомерного поведения, а когда мы говорим об ответственности, 
то не должны забывать о том, что в первую очередь за неправомерное поведение 
и ненадлежащее исполнение своих обязанностей лицо будет привлекаться к от-
ветственности [7, с. 25].

Хотелось бы подчеркнуть, что в науке семейного права субъективные права 
и субъективные обязанности осуществляются и исполняются всеми допустимы-
ми способами, предусмотренными действующим законодательством. Поскольку 
доктриной семейного права не выработан понятийный аппарат, касающийся 
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способа осуществления семейных прав и исполнения семейных обязанностей, 
рассмотрим его с научных позиций и попытаемся сформулировать авторское 
определение.

Как отмечал А. А. Малиновский, данная категория является объединяющим 
элементом потенциальной возможности для удовлетворения определенных 
потребностей лица и уже удовлетворенной потребности, которая и становится 
целью самого субъективного права [8, с. 48]. 

По мнению Ю. А. Федоровой, способ осуществления права можно охаракте-
ризовать как реализацию объединенных возможностей по выполнению своих 
собственных действий лицом, управомоченным на эти действия с потенциальной 
возможностью права требовать исполнения субъективных обязанностей дру-
гими субъектами правоотношения. Автор, исследуя проблему осуществления 
прав и исполнения обязанностей и характеризуя способы осуществления и ис-
полнения, указывает на то, что право, принадлежащее лицу и определяющее 
его юридические возможности, не будет показывать, каким образом субъект 
планирует его реализовывать. Получается, что субъект сам определяет, каким 
образом и в какой форме, исходя из своего желания, он будет распоряжаться 
своим субъективным правом [9, с. 24].

На наш взгляд, способы осуществления семейных прав и исполнения семей-
ных обязанностей следует проанализировать, опираясь на исследования видных 
ученых-правоведов, тем самым придавая немаловажное значение указанной 
фундаментальной категории в области семейного права. Из этого следует, что 
способы осуществления семейных прав и исполнения семейных обязанностей 
для субъектов семейных правоотношений подразумевают те действия и всевоз-
можные модели поведения, которые несмотря на то, что не всегда закреплены 
в нормах права, но должным образом соответствуют законодательному урегу-
лированию и защищают остальных участников для достижения определенного 
результата. 

Ранее мы отмечали, что семейно-правовое регулирование проблемы осущест-
вления прав женщин и детей на защиту от домашнего насилия не рассматрива-
лась и в контексте способов осуществления права и исполнения обязанностей. 
Рассмотрим осуществление права на защиту от домашнего насилия для женщин 
и детей как один из способов осуществления семейных прав и исполнения семей-
ных обязанностей. В отношении детей в российском семейном законодательстве 
закреплены определенные виды семейно-правовой ответственности (лишение или 
ограничение родительских прав), на практике, к сожалению, не всегда удается 
лишить или ограничить родителя, применявшего к ребенку жесткие меры вос-
питания, из-за боязни самой женщины быть подвергнутой насилию. Отметим, 
что в таких случаях женщина с ребенком предпочтет сбежать от агрессора 
в кризисный центр. 

Выделим также тот факт, что семья всегда являлась объектом государствен-
ной семейной политики, поэтому осуществление права на защиту от домашнего 
насилия будет соответствовать такому принципу семейного права, как принцип 
обязательной государственной поддержки семьи, материнства и отцовства. Об-
ратим внимание на то, что с 15 марта 2022 г., когда Россия вышла из Совета Ев-
ропы, из российского законодательства было исключено положение о господстве 
постановлений ЕСЧП над решениями российских судов. В настоящее время 
на федеральном уровне Распоряжением Правительства РФ утверждена Нацио-
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нальная стратегия действий в интересах женщин на 2023–2030 годы1, в которой 
определены основные направления государственной политики в отношении жен-
щин (обеспечение принципа равенства прав и свобод мужчин и женщин). Для 
достижения целей Стратегии обозначены основные направления деятельности, 
среди которых реализация направления «Профилактика социального неблагопо-
лучия женщин», включающая решение определенных задач, одной из которых 
является совершенствование законодательства РФ в сфере профилактики на-
силия в отношении женщин, в том числе насилие в семье, для создания юриди-
ческих механизмов защиты женщин от различных видов домашнего насилия. 

Из анализа правоприменительной практики становится ясно, что право-
охранительные органы недостаточно серьезно относятся к случаям домашнего 
насилия, для этого достаточно вспомнить громкие дела Маргариты Грачевой2, 
которой муж отрубил кисти рук, и Валерии Володиной3, которая была вынуж-
дена уехать из России именно из-за бездействия правоохранительных органов. 
Многие случаи домашнего насилия служат плачевным примером реализации 
правоохранительными органами защиты жертв семейной тирании. Данная 
практика сложилась ввиду того, что органы полиции не могут надлежащим об-
разом обеспечить сохранение жизни, так как побои являются сферой частного 
обвинения, когда потерпевшая сама вынуждена идти в суд и доказывать факт 
насилия, поэтому с позиции семейного права законодательно закрепленная за-
щита отсутствует. 

Следует обратить внимание и на масштаб домашнего насилия во время панде-
мии COVID-19, которая поставила женщин в еще более уязвимое положение. Так, 
по приведенным исследованиям консорциума женских неправительственных 
объединений, доля погибших от домашнего насилия женщин в России значи-
тельно выросла за два коронавирусных года и составила 70,9 и 71,7 % в 2020 
и 2021 г. соответственно4. 

Адвокат М. Д. Давтян, являющаяся одновременно руководителем Центра 
защиты пострадавших от домашнего насилия и автором законопроекта о до-
машнем насилии, также отмечала, что на законодательном уровне поддержки 
у женщин, которых регулярно избивают и грозятся убить, в России нет, несмотря 
на существующие убежища, различного рода кризисные центры, горячие линии 
и т.п. Женщины и дети продолжают сталкиваться со многими видами насилия: 
психологическим, сексуальным, физическим и экономическим. Отметим, что 
именно осуществление права на защиту от всех видов домашнего насилия будет 
являться одной из форм достижения гендерного равенства, обеспечив женщинам 
и детям базовое право — право на жизнь. 

Опыт адвокатской деятельности М. Д. Давтян позволяет говорить о том, что 
не всегда к агрессору-отцу суд применяет одну из самых жестких мер семейно-

1 См.: Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2022 г. № 4356-р «Об утверждении 
Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы» // СЗ РФ. 2023. 
№ 1, ч. 3, ст. 477.

2 См.: «Не будешь моей — будешь инвалидом». Он отрубил своей жене руки и сломал ей 
жизнь. URL: https://lenta.ru/articles/2018/11/15/hands/ (дата обращения: 30.05.2023).

3 См.: Володина против Российской Федерации. URL: https://vogazeta.ru/articles/2019/7/16/
protection/8528-volodina_protiv_rossiyskoy_federatsii (дата обращения: 30.05.2023). 

4 См.: «Он говорил ей, что у него нет терпения»: во время пандемии более 70 % убитых жен-
щин погибли от домашнего насилия. URL: https://wcons.net/novosti/on-govoril-ej-chto-u-nego-
net-terpenija-vo-vremja-pandemii-bolee-70-ubityh-zhenshhin-pogibli-ot-domashnego-nasilija/ (дата 
обращения: 30.05.2023).
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правовой ответственности — лишение родительских прав. Показателен пример, 
когда отец похитил несовершеннолетнего ребенка, совершал в отношении него 
насильственные действия сексуального характера (насиловал на территории дру-
гого государства) и присылал видео матери ребенка. При обращении матери этого 
ребенка в полицию и Следственный комитет сотрудники ведомств отказывались 
принимать заявление, ссылаясь на то, что преступление совершено на террито-
рии другого государства. Тем не менее уголовное дело было возбуждено. В ходе 
судебного процесса выяснилось, что гражданин психически болен. В итоге под-
судимый был помещен в психиатрическую клинику. Говоря о семейно-право-
вой ответственности, в данном случае имеется прямое основание для лишения 
родительских прав, но суд первой инстанции отказался лишать его указанных 
прав, поскольку органы опеки и попечительства выступили в его поддержку, 
основываясь на факте его невменяемости. Вынося решение, суд, видимо, не учел 
психологическую травму, нанесенную названным гражданином своему ребенку. 
Однако решение апелляционной инстанции было положительным, так как адво-
кат смогла доказать и объяснить, что в будущем этот ребенок по определенным 
причинам никогда не сможет общаться со своим отцом. 

Другой пример, когда отец на протяжении 15 лет применял к дочери и ее ма-
тери физическое насилие с элементами пытки — избивал их ремнем до шрамов 
на спине, которые остались на всю жизнь. В данном случае, учитывая много-
летнее насилие, он должен нести не только уголовное наказание, но и быть ли-
шенным родительских прав1. 

В обеих ситуациях мы видим, что от физического и сексуального насилия 
пострадали дети. На наш взгляд, необходимо внести изменение в действующее 
семейное законодательство: помимо применения санкций семейно-правовой от-
ветственности в виде лишения родительских прав необходимо наделить ребенка 
правом на получение денежной компенсации в виде ежемесячной пожизненной 
выплаты от родителя, лишенного родительских прав по основанию применения 
к ребенку любого вида насилия, соразмерно причиненным страданиям. Таким 
образом, данный родитель будет возмещать моральный и физический вред, 
причиненный здоровью ребенка. При недостижении ребенком совершенноле-
тия данным правом на предъявление указанного требования может обладать 
законный представитель ребенка, открыв специальный счет на его имя. 

В целях устранения пробелов действующего семейного законодательства 
в вопросах осуществления права на защиту от домашнего насилия для женщин 
и детей предлагаем дополнить его, закрепив на законодательном уровне компен-
сационный характер выплат для детей — жерт домашнего насилия. Необходимо 
расширить механизмы поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, путем развития сети центров социальной адаптации для их про-
живания. Дополнить Семейный кодекс РФ гл. 9.1 «Ответственность супругов 
за  применение домашнего насилия», где одним из правовых положений будет вы-
ступать норма следующего содержания: «Супруга (супруг), подвергшаяся (ийся) 
различным видам домашнего насилия, вправе требовать от супруга (супруги) 
ежемесячной компенсации причиненного ей (ему) материального и морального 

1 См.: Адвокат Мари Давтян: «Из-за угроз мой муж встречал нас с подзащитной после суда». 
Почему защищать жертв насилия трудно, а закон все еще не принят. URL: https://www.pravmir.
ru/advokat-mari-davtyan-iz-za-ugroz-moj-muzh-vstrechal-nas-s-podzashhitnoj-posle-suda/ (дата 
обращения: 30.05.2023).
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вреда по правилам, предусмотренным гражданским законодательством». По-
скольку СК РФ регулируются только зарегистрированные отношения, считаем 
необходимым разработать и принять федеральный закон, защищающий от до-
машнего насилия женщин, состоящих в отношениях без регистрации брака.
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СЕРАФИМ ВЛАДИМИРОВИЧ ЮШКОВ В САРАТОВЕ: 
ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ

Ââåäåíèå: â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ îñíîâíûå íàó÷íûå òåîðèè, ïðåäñòàâ-
ëåííûå Ñ. Â. Þøêîâûì â ñâîèõ ðàáîòàõ, îïóáëèêîâàííûõ â Ñàðàòîâå (1918–1926). 
Öåëü — âûÿâèòü íàó÷íûå êîíöåïöèè, ñôîðìóëèðîâàííûå Ñ. Â. Þøêîâûì â ïåðâûõ 
íàó÷íûõ ïóáëèêàöèÿõ è ïîëó÷èâøèå äàëüíåéøåå ðàçâèòèå â ñîâåòñêîé èñòîðèîãðà-
ôèè. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: èñïîëüçîâàëèñü êàê îáùåíàó÷íûå, òàê è ñïåöèàëü-
íûå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ, ñðåäè êîòîðûõ àíàëèç, ñèíòåç, ôîðìàëüíî-þðèäè÷åñêèé, 
èñòîðèêî-ïðàâîâîé è äð. Ðåçóëüòàòû: âûÿâëåíî çíà÷åíèå òðóäîâ Ñ. Â. Þøêîâà 
â ñòàíîâëåíèè ñîâåòñêîé èñòîðèêî-ïðàâîâîé íàóêè. Îïðåäåëåí âêëàä ó÷åíîãî â ñîç-
äàíèå þðèäè÷åñêîãî èñòî÷íèêîâåäåíèÿ. Âûâîäû: îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì íàó÷íîé 
äåÿòåëüíîñòè Ñ. Â. Þøêîâà â ïåðèîä åãî íàõîæäåíèÿ â Ñàðàòîâå ÿâëÿëîñü èçó÷åíèå 
þðèäè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ Äðåâíåðóññêîãî ãîñóäàðñòâà. Îñóùåñòâëÿÿ òùàòåëü-
íûé àðõåîãðàôè÷åñêèé è òåêñòîëîãè÷åñêèé àíàëèç ïåðâîèñòî÷íèêîâ, Ñ. Â. Þøêîâ 
ðåêîíñòðóèðóåò ïåðâîíà÷àëüíûå òåêñòû äîêóìåíòîâ, äîêàçûâàÿ íàöèîíàëüíûé 
õàðàêòåð äðåâíèõ ïàìÿòíèêîâ ðóññêîãî ïðàâà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ñ. Â. Þøêîâ, èñòîðèêî-ïðàâîâàÿ íàóêà, Ñàðàòîâ, Äðåâíÿÿ Ðóñü, 
Óñòàâ êíÿçÿ Âëàäèìèðà, Ñóäåáíèê 1497 ã. 

S. V. Voroshilova

SERAFIM VLADIMIROVICH YUSHKOV IN SARATOV: 
FORMATION OF SCIENTIFIC VIEWS

Background: the article considers the main scientific theories presented by S. V. Yushkov 
in his works published in Saratov (1918–1926). Objective — to identify scientific concepts 
formulated by S. V. Yushkov in his first scientific publications and further developed 
in Soviet historiography. Methodology: both general scientific and special research 
methods were used, including analysis, synthesis, formal-legal, historical-legal, etc. 
Results: the significance of S. V. Yushkov’s works in the formation of Soviet historical 
and legal science is revealed. The contribution of the scientist to the creation of legal 
source studies is determined. Conclusions: the main direction of S. V. Yushkov’s scientific 
activity during his stay in Saratov was the study of the legal monuments of the Ancient 
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Russian state. Carrying out a thorough archeographic and textual analysis of the primary 
sources, S. V. Yushkov reconstructs the original texts of documents, proving the national 
character of ancient monuments of Russian law.

Keywords: S. V. Yushkov, historical and legal science, Saratov, Ancient Russia, 
the Charter of Prince Vladimir, Sudebnik 1497.

Отмечая 135-летие со дня рождения основоположника науки истории госу-
дарства и права в России Серафима Владимировича Юшкова и перечитывая его 
работы, изданные в 20-х гг. ХХ в., поражаешься широте и разносторонности 
его научных интересов. Можно согласиться с метким замечанием академика 
Л. В. Черепнина о том, что С. В. Юшков являлся ученым большой культуры, 
обладавшим смелостью и новаторством, гармонично сочетавшим два качества 
исследователя — кропотливый и глубокий источниковедческий анализ памят-
ников прошлого и умение теоретически осмыслить материал, построить на его 
основе концепцию исторического процесса в определенный период [1, с. 293].

Научное наследие С. В. Юшкова насчитывает более 100 работ, опубликованных 
в Москве, Ленинграде, Саратове, Свердловске, Киеве и других городах ближнего 
и дальнего зарубежья, но именно в Саратове, где ученый жил и работал с конца 
1918 по 1926 г., происходило формирование его научных взглядов и основание 
научных концепций. И хотя его первые работы были опубликованы в Саратове 
малым тиражом на плохой бумаге в условиях отсутствия редактуры, тем не менее 
именно в них автор проявляет себя как серьезный исследователь, занимавшийся 
глубоким источниковедческим анализом юридических памятников Древней 
Руси. 

Следует отметить, что в Саратове С. В. Юшков осуществлял не только научно-
педагогическую, но и вел активную общественно-политическую деятельность, 
в разные годы занимая должности профессора кафедры истории русского права, 
а затем декана факультета общественных наук в Саратовском государственном 
университете, ректора Саратовского института народного образования и Сара-
товского института народного хозяйства. С 1921 по 1926 г. С. В. Юшков являлся 
членом Саратовского Совета рабочих и крестьянских депутатов [2, с. 7–8], что, 
безусловно, сказалось на его мировоззрении и методологических подходах. 
В условиях идеологического противостояния последователей дореволюционной 
историографии и представителей марксистско-ленинского учения, С. В. Юшков 
создает теоретическую основу новой дисциплины — истории государства и права 
СССР, предложив принять в качестве критерия научной периодизации истории 
государства и права формационную концепцию, что расходилось со взглядами 
В. И. Сергеевича, М. Ф. Владимирского-Буданова, Н. А. Рожкова [3, с. 8].

Первые работы С. В. Юшкова, созданные и опубликованные в Саратове, по-
священы источникам древнерусского права, а также правовому положению раз-
личных категорий населения феодального государства [4–7]. Так, в небольшой 
брошюре «К истории древнерусских юридических сборников (XIII в.)» автор 
подчеркивает актуальность изучения памятников права Древней Руси в силу 
их неизученности в историко-юридической литературе [2, с. 30]. Рассматривая 
различные редакции церковных уставов князей Владимира и Ярослава и Пра-
вило Законное, С. В. Юшков убеждается в существовании данных юридических 
сборников уже в XIII в. вопреки мнению дореволюционных авторов. Тщатель-
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ный текстологический анализ древних памятников права позволил автору 
убедительно сформулировать выводы, получившие дальнейшее подтверждение 
в последующих работах С. В. Юшкова и его учеников, о взаимообусловленности 
церковной и княжеской юрисдикции, а также о том, что Правило Законное яв-
ляется компиляцией из различных памятников [2, с. 185]. 

Являясь выпускником юридического факультета Императорского Санкт-
Петербургского университета и прослушав лекции на историко-филологическом 
факультете, С. В. Юшков находился под значительным влиянием своего учи-
теля, известного специалиста в области истории церковного права профессора 
В. Н. Бенешевича1. Творчески развивая полученные знания, молодой ученый 
С. В. Юшков демонстрировал широту научного кругозора и смелость научного 
мышления, вступая в полемику с известными историками и правоведами. Так, 
в своей работе «К вопросу о смердах», изданной в Ученых записках Саратовского 
университета в 1923 г., осуществляя подробный историографический анализ про-
блемы правовой природы смердов, С. В. Юшков подвергает аргументированной 
критике позицию В. И. Сергеевича о том, что смерды представляют все население 
Древней Руси за исключением князя и представителей высшего духовенства [5, 
с. 49]. Анализируя древние летописи, ученый утверждает, что юридическое по-
ложение смердов не являлось общим для всего населения, кроме того, использо-
вание термина «смерды» при обозначении всего сельского населения неизбежно 
привело бы, по мнению С. В. Юшкова, к его сохранению в течение длительного 
периода, а не бесследному исчезновению [5, с. 50–52]. Позиция С. В. Юшкова 
о том, что смерды — это отдельная категория сельского населения, существенно 
ограниченная в правоспособности и дееспособности, а также в личной свободе, 
получила дальнейшее развитие в его более поздних работах [9]. 

В 1925 г. выходит исследование, посвященное Уставу князя Владимира — 
важнейшему памятнику права Древней Руси [8]. Характеризуя эту работу, 
можно согласиться с мнением Б. В. Виленского, отмечавшего, что «впервые 
в отечественной исторической литературе так обстоятельно анализировались 
взгляды на Устав князя Владимира со времени опубликования его Е. Гербер-
штейном в 1549 г. на латинском языке» [10, с. 12]. Действительно, уже в первых 
публикациях С. В. Юшкова, изданных в Саратове, присутствует обстоятельный 
историографический обзор, на основе которого автор осуществляет источнико-
ведческий анализ. 

Выясняя происхождение Устава князя Владимира и вступая в дискуссию 
с Н. М. Карамзиным, Е. Е. Голубинским и Н. С. Суворовым о принадлежности 
этого документа древнерусскому периоду, С. В. Юшков соглашается с мнением 
К. А. Неволина, Н. В. Калачова, М. Н. Погодина и других ученых XIX в. о под-
линности и национальном характере данного памятника, определяя время его 
создания началом XIII в. [2, с. 134]. Благодаря тщательному археографическому 
и текстологическому анализу многочисленных списков Устава князя Владими-
ра, сопоставлению данных списков с упоминаниями памятника в летописях, 
ученому удалось реконструировать первоначальный текст Устава, предложить 
собственную классификацию его основных редакций и выступить с аргументи-
рованной критикой авторов, утверждавших о католическом влиянии. Таким 

1 Признательность своему учителю С. В. Юшков выражает в предисловии к своей работе 
«Исследования по истории русского права» [8]. 
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образом, С. В. Юшков поставил точку в почти столетней полемике о подлинности 
и национальном характере Устава князя Владимира, что способствовало его 
дальнейшему изучению в историко-правовой литературе. 

В последний год своего пребывания в Саратове С. В. Юшков публикует статью, 
посвященную Судебнику Ивана III, отмечая, что этот памятник, ставший ре-
зультатом первого опыта кодификации в Московском государстве, практически 
не изучен в советской историографии, «ему не посвящено не только какого-либо 
крупного исследования, но даже мелкой журнальной заметки» [7, с. 2]. Опира-
ясь на мнения М. Ф. Владимирского-Буданова, И. Д. Беляева, Н. П. Загоскина, 
Ф. М. Дмитриева, В. Н. Латкина и других дореволюционных авторов, С. В. Юшков 
исследует происхождение Судебника, его источники и историческое значение. 
Так, выявляя причины создания Судебника, автор прежде всего отмечает утрату 
значения к XV в. Русской Правды, которая перестает включаться в различные 
юридические сборники, составлявшиеся для правоприменения. Наличие об-
ширного нормативного материала в виде уставных грамот наместничьего управ-
ления, а также грамот, особых указов, наказов и инструкций, издававшихся 
Московским правительством и регулировавших вопросы суда и управления, 
требовали, как метко заметил С. В. Юшков, «сводки и обработки его в одном 
кодексе права» [7, с. 13]. 

Рассматривая вопрос об источниках Судебника 1497 г., автор исследует статьи 
уставных грамот, Псковской судной грамоты, Русской Правды, а также нормы 
обычного права и материалы судебной практики, выдвигая предположение 
о существовании до Судебника Сборника Московского процессуального права. 
Тщательно сопоставив содержание Судебника 1497 г. и нормативного матери-
ала предшествующего периода, С. В. Юшков возражает М. Ф. Владимирскому-
Буданову, считавшему основным источником Судебника уставные грамоты, 
М. А. Дъяконову, утверждавшему, что в основе Судебника лежат Псковская 
судная грамота и Русская Правда, и И. Д. Беляеву, заявлявшему об особой роли 
обычного права и о рецепции псковского и новгородского права [7, с. 44–45]. 
По мнению С. В. Юшкова, только в 27 статьях Судебника 1497 г. можно найти 
следы заимствования из предшествующих нормативных правовых актов, причем 
составители Судебника, пишет автор, «тщательно приспособляли» заимство-
ванные нормы к сложившемуся московскому правосознанию и к московскому 
юридическому быту [7, с. 45]. Вывод автора о том, что Судебник 1497 г. является 
важным в истории русского права памятником, отражавшим черты нового эко-
номического и социально-политического строя, закрепившим новую судебную 
систему и новые институты уголовного и процессуального права, был поддержан 
советскими и современными исследователями. 

Подводя итог можно констатировать, что уже в своих первых работах, опубли-
кованных в Саратове, С. В. Юшков проявил себя талантливым и смелым ученым, 
посвятившим свою научную деятельность изучению древнерусских памятников 
права. Работая в архивах и восстанавливая первоначальные варианты древних 
документов, он детально и тщательно анализировал тексты первоисточников, 
уделяя значительное внимание вопросам влияния на законодательные акты 
социально-экономического и политического развития государства. Создавая 
свои научные труды, Серафим Владимирович последовательно отстаивал само-
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бытный, национальный характер отечественных источников права, а также 
высокий уровень правового развития Древней Руси, что опровергало концепцию 
историков-норманистов об отсталости восточных славян.
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К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССОРА Б. В. ВИЛЕНСКОГО (1923–1991)

Ââåäåíèå: â íàñòîÿùåé ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ôàêòû èç áèîãðàôèè è èíôîðìàöèÿ 
î íàó÷íîì òâîð÷åñòâå ïðîôåññîðà Á.Â. Âèëåíñêîãî, äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî ñ 1952 
ïî 1991 ã. áûëà ñâÿçàíà ñ Ñàðàòîâñêèì þðèäè÷åñêèì èíñòèòóòîì èìåíè Ä.È. Êóð-
ñêîãî (íûíå — Ñàðàòîâñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ þðèäè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ). Â 1966 ã. 
Á.Â. Âèëåíñêèé çàùèòèë äèññåðòàöèþ íà òåìó «Ñóäåáíàÿ ðåôîðìà è êîíòððåôîðìà 
â Ðîññèè» è ïîëó÷èë ñòåïåíü äîêòîðà þðèäè÷åñêèõ íàóê. Â 1969 ã. îí ñòàë çàâå-
äóþùèì âíîâü ñîçäàííîé êàôåäðû èñòîðèè ãîñóäàðñòâà è ïðàâà è âîçãëàâëÿë åå 
äî 1984 ã. Êîëëåêòèâ êàôåäðû ðàçðàáàòûâàë ïðîáëåìû ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî 
ðàçâèòèÿ äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè è ñòàíîâëåíèÿ ñîâåòñêîé âëàñòè. Öåëü — ïðè-
âëå÷ü âíèìàíèå ê ïàìÿòíûì äàòàì, âêëþ÷àÿ þáèëåè âûäàþùèõñÿ ó÷åíûõ, òàêèõ, 
íàïðèìåð, êàê ïðîôåññîð Á.Â. Âèëåíñêèé. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: ïðèíöèï 
èñòîðèçìà, äèàõðîííûé ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîé ïîäõîä, àíòðîïîëîãè÷åñêèé ïîä-
õîä, êîíñåðâàòèâíàÿ, ëèáåðàëüíàÿ, ðåâîëþöèîííî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ èäåîëîãèÿ è 
ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêàÿ ìåòîäîëîãèÿ. Ðåçóëüòàòû: íà ïðèìåðå íàó÷íî-ïåäàãîãè-
÷åñêîãî òâîð÷åñòâà ïðîôåññîðà Á.Â. Âèëåíñêîãî ïîêàçàíû òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî ïðàâîâåäå-íèÿ. Âûâîä: ìîíîãðàôè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïðîôåññîðà 
Á.Â. Âèëåíñêîãî ïî ñóäåáíîé ðåôîðìå 1864 ã. íå óòðà÷èâàþò àêòóàëüíîñòè è ñåãîäíÿ, 
ñïîñîáñòâóÿ îñâîåíèþ ýòîé ïðîáëåìàòèêè íîâûìè ïîêîëåíèÿìè ðîññèéñêèõ þðèñòîâ 
êàê ïîçèòèâíîãî ïðèìåðà òðàíñôîðìàöèè ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîé ñôåðû Ðîññèè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Áîðèñ Âåíèàìèíîâè÷ Âèëåíñêèé, Ñàðàòîâñêèé þðèäè÷åñêèé 
èíñòèòóò èìåíè Ä. È. Êóðñêîãî, êàôåäðà èñòîðèè ãîñóäàðñòâà è ïðàâà, íàó÷íàÿ 
øêîëà ïî èñòîðèè ãîñóäàðñòâà è ïðàâà, ñóäåáíàÿ ðåôîðìà 1864 ã. 

M. V. Nemytina

TO THE 100TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH 
OF PROFESSOR B. V. VILENSKY (1923–1991)

Background: this article presents facts from the biography and information about 
the research activities of Prof. B.V. Vilensky, whose scientific and pedagogical activity 
was associated with the Saratov Law Institute named after D.I. Kursky (now the Sara-
tov State Law Academy) from 1952 to 1991. In 1966 Prof. Â.V. Vilensky defended his 
dissertation on the topic “Judicial Reform and Counter-Reform in Russia” and received 
the degree of Doctor of Law. In 1969 he became the head of the newly created Depart-
ment of History of State and Law and headed it until 1984. The staff of the Depart-
ment developed the problems of state-legal development of pre-revolutionary Russia 
and the formation of Soviet power. Objective — to draw attention to memorable dates, 
including anniversaries of outstanding scientists, such as Prof. B.V. Vilensky. Meth-
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odology: the principle of historicism, the diachronic comparative-legal approach, the 
anthropological approach, the conservative, liberal, revolutionary-democratic ideology 
and the marxist-leninist methodology. Results: using the example of scientific and 
pedagogical creativity of Professor B.V. Vilensky the tendencies of development of do-
mestic jurisprudence are shown. Conclusions: Professor B.V. Vilensky's monographic 
research on the judicial reform of 1864 is still relevant today, contributing to the 
mastery of this issue by new generations of Russian lawyers as a positive example 
of the transformation of the state-legal sphere in Russia. 

Keywords: Boris Veniaminovich Vilensky, Saratov Law Institute named after 
D. I. Kursky, Department of History of State and Law, scientific school in History 
of State and Law, judicial reform of 1864.

В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения доктора юридических 
наук, профессор Бориса Вениаминовича Виленского, с именем которого связано 
развитие историко-правовой науки и создание научной школы по данному на-
правлению в Саратовском юридическом институте имени Д. И. Курского (ныне — 
Саратовская государственная юридическая академия).

Б. В. Виленский прожил жизнь, насыщенную яркими событиями. Его жиз-
ненный путь в целом отражает судьбу того поколения наших ученых, которые 
со студенческой скамьи пошли на фронт, а вернувшись после окончания войны 
в вузы и завершив образование, пришли в науку с особым восприятием жизни, 
огромной жаждой знаний и невероятной потребностью в созидательном творчестве. 

Б. В. Виленский родился 1 января 1923 г. на Украине, в небольшом город-
ке Житомирской области, в семье служащих. В школу он пошел с шести лет. 
Окончив школу, в 1939 г. поступил на юридический факультет Киевского 
государственного университета, где проучился два года. С началом Великой 
Отечественной войны он вместе со всеми студентами был мобилизован на обо-
ронительные работы. Позже, отыскав родителей, эвакуированных в Кировскую 
область, трудился на картонной фабрике. В мае 1942 г. Б. В. Виленский стал 
курсантом Львовского военного училища, дислоцировавшегося в то время 
в г. Кирове. В ноябре 1943 г. в звании лейтенанта он был направлен в действу-
ющую армию. В составе Второго Украинского фронта он, офицер-артиллерист, 
прошел боевой путь, который завершился в мае 1945 г. под Будапештом. Был 
награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной 
Звезды, медалями. В 1946 г. Б. В. Виленский возобновил учебу на юридическом 
факультете Киевского государственного университета, окончив его в 1948 г., по-
ступил в аспирантуру. В 1952 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Образование Молдавской ССР».

На протяжении 40 лет, с 1952 по 1991 г., научно-педагогическая деятельность 
Б. В. Виленского была связана с Саратовским юридическим институтом имени 
Д. И. Курского. Ведя историко-правовые дисциплины, он формировал у студентов 
знания о тенденциях развития государства и права, органично соединяя процесс 
обучения с патриотическим воспитанием будущих юристов. В рамках препода-
ваемого Б. В. Виленским курса «История государства и права СССР» студенты 
слышали ответы на волнующие их вопросы, в контексте прошлого лучше по-
нимали настоящее. Так, в письме студентов от 15 апреля 1955 г., адресованного 
Б. В. Виленскому, тогда еще молодому преподавателю, читаем: «Слушая Вас, мы 
узнали много нового и интересного из героического прошлого нашего народа, 
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из истории развития нашего государства и нашего права. Ваши лекции были 
для нас очень интересны и тем, что даже постановления и решения последних 
Пленумов ЦК партии, которые мы сами читали в газетах, в Ваших лекциях 
звучат более значительно и воспринимаются как нечто историческое. Начинает 
чувствоваться значимость нашей эпохи в истории развития человечества»1. 

Расцвет научного творчества ученого пришелся на 1960-е гг., период, когда изме-
нилась ситуация в советском обществе и трансформировались оценки отечественного 
прошлого в науке. В 1966 г. Б. В. Виленский защищает докторскую диссертацию 
на тему «Судебная реформа и контрреформа в России». Ученая степень доктора 
наук заслуженно увенчала большой исследовательский труд, в котором «на ос-
новании архивных документов, дневников, писем с исключительной убедитель-
ностью проанализированы и осмыслены преобразования в судебной системе 
России второй половины ХIХ в.» [1, с. 154].

В 1969 г. в Саратовском юридическом институте имени Д. И. Курского была 
создана кафедра истории государства и права, которой Б. В. Виленский руководил 
с момента основания до 1984 г. Главными направлениями деятельности кафедры 
являлись проблемы государства и права дореволюционной России и проблемы 
становления советской власти. За время работы на кафедре профессор Виленский 
подготовил 12 кандидатов юридических наук. Многие идеи научного руководи-
теля получили развитие в работах его учеников. 

В дошедшем до нас списке научных трудов Бориса Вениаминовича указа-
но свыше 40 научных публикаций. Показатели публикационной активности 
ученых в то время были гораздо скромнее, чем сейчас: не было компьютеров 
и интернета, информация тщательно собиралась авторами в архивах и библио-
теках, тексты монографий и статей многократно перепечатывались на пишущей 
машинке, длительным был процесс предпечатной подготовки изданий, высокие 
требования предъявлялись к качеству научных публикаций. 

Заслуженное признание научного сообщества приобрели вышедшие в 1960-е гг. 
монографии Б. В. Виленского «Подготовка судебной реформы 20 ноября 1864 года 
в России» [2] и «Судебная реформа и контрреформа в России» [3]. В начале 1980-х гг. 
ученый вошел в состав авторского коллектива по подготовке многотомного академи-
ческого издания «Российское законодательство Х–ХХ веков». Под его редакцией, с его 
вступительной статьей и комментариями вышел в свет восьмой том, посвященный 
судебной реформе 1864 г. [4]. 

Работы Б. В. Виленского стали первыми в советской историографии моно-
графическими исследованиями по проблемам судебной реформы второй по-
ловины ХIХ в. Чтобы реально оценить научное творчество профессора и его 
вклад в развитие истории государства и права, нужно понимать, что в совет-
ском правоведении дореволюционный российский суд, в том числе судебная 
реформа 1864 г., длительное время не исследовались в силу господствовавших 
тогда идеологических и теоретико-методологических установок на роль суда 
в эксплуататорском обществе, умело используемого правящими классами для 
поддержания своего господства и подавления народных масс. В то время, когда 
в советской юридической науке институты судоустройства и судопроизводства 
Российской империи длительное время подвергались резкой критике, обоснова-
ние Б. В. Виленским на основе анализа и обобщения широкого круга источников 
и литературы прогрессивного демократического характера судебной реформы 

1 Письмо из архива семьи Виленских.
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1864 г. было существенным прорывом в науке. «Сегодня это трудно оценить, 
но для того времени сам факт обращения юриста к проблеме пореформенного 
суда был актом гражданского мужества» [5, с. 21].

Однако методологические установки советской науки, утверждавшей, что 
движущей силой общественного развития являются народные массы, полностью 
преодолеть было невозможно. Б. В. Виленский подробно исследовал влияние раз-
личных социально-политических сил на подготовку судебной реформы 1864 г. 
и ход ее проведения. Предпосылки судебной реформы второй половины ХIХ в., 
демократический характер определивших ее содержание принципов и институ-
тов, как и дальнейшее их ограничение в ходе судебной контрреформы, ученый 
усматривал в революционном движении, которое в духе времени им трактова-
лось широко — здесь и революционная идеология, и крестьянские выступления, 
и движение народников. В частности, большое значением придавалось автором 
проектам переустройства российских судов, разработанным декабристами и ре-
волюционерами-демократами. Роли правительственного лагеря в реализации 
судебных преобразований второй половины ХIХ в. и внутрисистемному рефор-
мизму самодержавия в работах ученого было уделено гораздо меньше внимания. 
Автор справедливо отмечал незавершенный и непоследовательный характер 
судебной реформы 1864 г. 

Б. В. Виленский в своих монографиях проводит анализ введенных Судебны-
ми уставами 20 ноября 1864 г. принципов и институтов, акцентируя внимание 
на судоустройстве и уголовном судопроизводстве, где более отчетливо проявлялся 
классовый характер дореволюционного суда. Принципы и институты порефор-
менного гражданского судопроизводства им были охвачены в меньшей степени. 

Не утратила актуальности поставленная Б. В. Виленским проблема соот-
ношения судебной реформы и контрреформы в правительственной политике 
второй половины ХIХ в. Идею о проведении российским самодержавием вслед 
за судебной реформой 1864 г. еще и контрреформы, то есть обратного преоб-
разования, подрывающего основные начала Судебных уставов, Б. В. Виленский 
отстаивал в полемике с выдающимся ученым-историком П. А. Зайончковским, 
связывавшим проведение судебной контрреформы с деятельностью комиссии 
под руководством министра юстиции Н. В. Муравьева (1894–1899), проекты 
которой так и не были воплощены в жизнь. Дальнейшие исследования исто-
риков права показали обоснованность позиции Б. В. Виленского относительно 
проведения судебной контрреформы, когда правительство вскоре после введе-
ния судебной реформы отказывается от им же провозглашенных либерально-
демократических принципов и институтов, внося многочисленные поправки 
в Судебные уставы 1864 г. Однако до настоящего времени авторы расходятся 
во мнениях при определении границ судебной контрреформы: была ли она, как 
утверждал Б. В. Виленский, проведена в период 1870–80-х гг., начавшись при 
Александре II на волне революционных выступлений народников и последовав-
ших затем в отношении них уголовных преследований и судебных процессов, или 
судебная контрреформа являлась частью консервативной политики, проводимой 
в 1880-е гг. правительством Александра III. 

Исследования Б. В. Виленского во многом определили дальнейшее развитие 
научного направления, связанного с изучением судоустройства и судопроиз-
водства в рамках правительственных курсов двух российских императоров — 
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Александра II и Александра III. Его работы носят фундаментальный характер 
и потому не утратили своей актуальности, на них ориентируются современные 
исследователи, занимающиеся дореволюционным российским судом.

В настоящее время проведенная императором Александром II и его окруже-
нием судебная реформа вполне обоснованно признается одним из лучших осу-
ществленных в нашей стране преобразований в государственно-правовой сфере. 
Более того, ко дню принятия Судебных уставов (3 декабря по новому стилю) 
в Российской Федерации приурочен праздник профессионального сообщества 
юристов1. Тем самым официально признана роль судебной реформы в формиро-
вании профессиональной юридической корпорации России. 

Существующие сегодня в российской юридической науке, может быть, не-
сколько идеализированные представления о судебной реформе Александра II 
и введенных им 20 ноября 1864 г. Судебных уставах трансформируются. В свете 
нового осмысления влияния зарубежного опыта на ход отечественной исто-
рии преобладающие в литературе оценки внедренных в России европейских 
принципов и институтов судоустройства и судопроизводства могут поменяться 
и могут быть по-другому расставлены акценты в решении проблемы судебного 
реформирования во второй половине ХIХ в. В этом контексте стоит вновь об-
ратиться к отличающимся глубиной и основательностью работам профессора 
Б. В. Виленского. 

Развитие исторического правоведения как области научных юридических 
знаний и созданных на его основе учебных дисциплин требует конкретизации 
при обозначении предмета исследования и преподавания. Для Б. В. Виленского 
этот предмет был предельно очевиден и предполагал освоение эволюции государ-
ственных и правовых форм, сведения о которых нужно уметь выделять в общем 
потоке исторической информации. В связи с этим вызывает интерес учебное по-
собие Б. В. Виленского «Лекции по истории государства и права СССР». Часть 1 
(Саратов, 1985), отличающееся четко обозначенной историко-правовой направ-
ленностью и структурированностью в изложении материала. К сожалению, вы-
шла в свет только первая часть курса, посвященная дореволюционному периоду. 
В конце 1980-х гг. начался пересмотр отечественной истории, стали меняться 
оценки исторических событий, поэтому уже написанная автором вторая часть 
курса, охватывавшая советский период, не была опубликована. 

Для профессора Б. В. Виленского было очевидно, что историко-правовая наука, 
изначально предполагающая междисциплинарность проводимых исследований, 
позволяющая использовать наряду с методологией правоведения, разработанные 
в исторической науке подходы и методы (например, историографию и источ-
никоведение), открывает большие возможности. В соответствии с принципом 
историзма, которому неукоснительно следовал профессор Б. В. Виленский, 
становится очевидным, что явления, имевшие место в прошлом, процессы, со-
бытия, факты, документы, а также творцы истории — люди (народные массы, 
сословия, сообщества, отдельные личности) оцениваются по тому, что ими было 
привнесено в предшествующее состояние общества, а не исходя из того, что ими 
не было осуществлено по сравнению с нынешней социальной реальностью и со-
временными представлениями. 

1 См.: Указ Президента РФ от 4 февраля 2008 г. № 130 «Об установлении Дня юриста» // 
СЗ РФ. 2008. № 6 ст, 461. 
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Å. Í. Àáàíèíà, Ä. Å. Ïåòðîâ1 

ПРОЯВЛЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
И ИНТЕГРАЦИИ В СИСТЕМЕ ПРАВА 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Ââåäåíèå: ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà èññëåäîâàíèþ ïðîÿâëåíèÿ ïðîöåññîâ äèôôåðåíöèà-
öèè è èíòåãðàöèè â ñèñòåìå ïðàâà, ïðîèñõîäÿùèå â óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè êîíöåïöèè 
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ â Ðîññèè. Öåëü — ïðîàíàëèçèðîâàòü ïðîÿâëåíèå ïðîöåññîâ 
äèôôåðåíöèàöèè è èíòåãðàöèè â ñèñòåìå ïðàâà, â òîì ÷èñëå â ôîðìèðîâàíèè 
ñïåöèàëüíûõ íîðì, íàïðàâëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ öåëåé óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. 
Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíûé, ôîðìàëüíî-þðèäè÷åñêèé 
ìåòîäû, ìåòîä àíàëèçà. Ðåçóëüòàòû: âûÿâëåíû îñíîâíûå òåíäåíöèè ðåàëèçà-
öèè Êîíöåïöèè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðîöåññàìè äèôôåðåíöèàöèè 
è èíòåãðàöèè â ñèñòåìå ïðàâà, îïðåäåëåíû îñîáåííîñòè ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
ïðàâ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ëèö ïðè ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíîãî àñïåêòà óñòîé÷èâîãî 
ðàçâèòèÿ. Âûâîäû: ðàçðàáîòàíû ïðåäëîæåíèÿ ïî ó÷åòó èíòåðåñîâ ìåñòíîãî íà-
ñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå êîðåííûõ íàðîäîâ, ïðè îñóùåñòâëåíèè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ 
â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíîãî àñïåêòà óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ.
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E. N. Abanina, D. E. Petrov

DEMONSTRATION OF DIFFERENTIATION 
AND INTEGRATION IN THE SYSTEM OF LAW IN THE CONTEXT 
OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION

Background: the article is devoted to the study of the demonstration of processes 
of differentiation and integration in the legal system, occurring in the context 
of the implementation of the concept of sustainable development in Russia. Objective — 
analyze the demonstration of the processes of differentiation and integration in the legal 
system, including the formation of special norms aimed at realizing the goals 
of sustainable development. Methodology: system-structural, formal-legal methods, 
method of analysis. Results: the main trends in the implementation of the Concept 
of Sustainable Development related to the processes of differentiation and integration 
in the legal system have been revealed, the peculiarities of the legal regulation of the rights 
of certain categories of persons in the implementation of the social aspect of sustainable 
development have been identified. Conclusions: proposals have been developed to take into 
account the interests of the local population, in the use of natural resources, including 
indigenous peoples, in the use of natural resources, in order to implement the social 
aspect of sustainable development.

Keywords: differentiation, integration, sustainable development, social aspect 
of sustainable development.

Концепция устойчивого развития зародилась еще в 70-х гг. ХХ в.: в 1972 г. 
была проведена Конференция ООН по окружающей среде и создана Программа 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Конференция ООН по окружающей среде 
и развитию, проведенная в Рио-де-Жанейро в 1992 г., определила основные 
принципы и программу действий в целях достижения устойчивого развития1. 
На Всемирном саммите по окружающей среде и развитию2 была подтверждена 
приверженность Рио-де-Жанейрским принципам, полному осуществлению По-
вестки дня на XXI век и Программе действий по дальнейшему осуществлению 
Повестки дня на XXI век3, а в 2015 г. Организацией Объединенных Наций были 
приняты Цели в области устойчивого развития (ЦУР), так же известные, как 
Глобальные цели, в качестве всеобщего призыва к действиям по искоренению 
нищеты, защите планеты и обеспечению того, чтобы к 2030 г. все люди жили 
в мире и процветании4. 

1 См.: Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию: принята Конферен-
цией ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 г.). URL: https://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml (дата обращения: 24.09.2023).

2 См.: Резолюция 217-го пленарного заседания Всемирной встречи на высшем уровне по устой-
чивому развитию 4 сентября 2002 г. A/CONF.199/20. URL: http://www.un.org/russian/conferen/
wssd/docs/plan_wssd.pdf (дата обращения: 28.09.2023).

3 См.: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Программа действий по дальнейшему осу-
ществлению Повестки дня на XXI век» (A/RES/S-19/2) URL: https://undocs.org/ru/A/RES/70/1 
(дата обращения: 28.09.2023). 

4 См.: Резолюция Генеральной Ассамблеей ООН 70/1 «Преобразование нашего мира: По-
вестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» от 25 сентября 2015 г. URL: 
https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_ru.pdf (дата обращения: 28.09.2023). 
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Традиционно выделяют три ключевых аспекта устойчивого развития — 
экологический, экономический и социальный, на основании которых должны 
строиться все отношения, системно и сбалансированно отражая критерии каж-
дого аспекта. 

За прошедшие сорок лет с начала реализации Концепции устойчивого раз-
вития можно выделить некоторые тенденции в правовом регулировании от-
дельных отраслевых отношений, связанных с экономическим, экологическим 
и социальным развитием государства. 

Во-первых, отметим процессы дифференциации в рамках сложившихся от-
раслей права. В целом природа многих правовых общностей, возникших в по-
следнее время, должным образом не раскрыта, ведутся дискуссии по вопросам 
отнесения их к тому или иному виду структурных элементов системы права. 
Данная динамика, очевидно, происходит ввиду необходимости достижения на-
циональных целей развития Российской Федерации1.

В качестве примера можно назвать формирующееся энергетическое право, 
прогрессирование которого связано с объективными процессами — Четвертым 
энергопереходом, то есть переходом к возобновляемым источникам энергии 
(энергии ветра, Солнца, приливов и др.), что отвечает требованию соответствия 
всей хозяйственной деятельности принципам экологичности и ненанесения вреда 
окружающей среде. Многими учеными признается, что такие правоотношения 
выходят, например, за рамки экологических правоотношений, так как объектом 
выступают не природные ресурсы в классическом понимании экологического 
законодательства, а энергетические ресурсы, полученные в результате преоб-
разования природных ресурсов. Стоит отметить, что эти отношения выходят 
за рамки гражданских правоотношений, так как объектами энергетических 
отношений, кроме имущественных объектов и их комплексов, непосредствен-
но задействованных в процессе получения (производства), хранения, передачи 
и распределения энергетических ресурсов, выступают сами энергетические 
ресурсы, как вид энергии.

Во-вторых, можно отметить процессы интеграции специальных норм права 
в рамках отдельной конкретной отрасли с целью «усиленного» правового регу-
лирования отдельной составляющей устойчивого развития. Например, в отрасли 
экологического права в процессе ее становления предмет правового регулиро-
вания несколько преобразовывается — отношения в области рационального 
природопользования и охраны окружающей среды дополняются отношениями 
в сфере обеспечения экологической безопасности. Кроме того, цели государ-
ственной экологической политики в области охраны окружающей среды сегодня 
не ограничиваются сохранением природной среды. Они подкрепляются целями 
сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации.

Социальная составляющая устойчивого развития в сфере экологических от-
ношений обеспечивается посредством учета всех возможных интересов органи-
заций и групп людей в процессе природопользования, охраны природной среды, 
защиты и воспроизводства природных ресурсов. Реализации государственной 
политики в этой области способствуют соблюдение прав граждан на доступ 
к природным ресурсам (например, на заготовку и сбор пищевых лесных ресур-

1 См.: Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // CЗ РФ. 2018. № 20, ст. 2817. 
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сов), соблюдение прав граждан на доступ к природным объектам, находящимся 
в государственной и муниципальной собственности (водным объектам общего 
пользования), обеспечение трудоустройства для местного населения; соблюдение 
прав лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, в сфере использования и сохране-
ния отдельных природных объектов (лесов, недр, континентального шельфа, 
животного мира); соблюдение прав на участие граждан, общественных объеди-
нений в подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие 
на окружающую среду.

Нормы, устанавливающие права отдельных категорий лиц — коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации, являются особой, эколого-социальной группой правовых норм. Права 
коренных малочисленных народов обеспечиваются нормами природоресурсного 
и экологического законодательства посредством предоставления им возможно-
сти бесплатно осуществлять «льготное» природопользование для собственных 
нужд в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, 
относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации и ведущих традиционный образ жизни. 

Кроме того, выделяются специальные нормы-требования для обеспечения 
защиты исконной среды обитания народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации и их традиционного образа жизни, например при исполь-
зовании лесов в местах традиционного проживания и хозяйственной деятель-
ности этих народов в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. 
№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации»1. Однако, каким образом должна осуществляться защита искон-
ной среды обитания и традиционного образа жизни, не уточняется ни в эколо-
гическом, ни в специальном законодательстве, посвященном гарантиям прав 
коренных малочисленных народов.

Нарушения прав коренных малочисленных народов могут быть связаны с иг-
норированием их интересов при предоставлении природных объектов в пользова-
ние для различных целей (лесопользование, водопользование, недропользование 
и др.), в случае если такое использование будет связано с нарушением исконной 
среды обитания народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации и их традиционного образа жизни, а также с ухудшением состояния ис-
конной среды обитания и причинением в результате такого нарушения ущерба 
коренным малочисленным народам. Подобные ситуации возможны в случае, 
когда природопользователям предоставляются участки, входящие в границы 
территории традиционного проживания коренных малочисленных народов. 

Поскольку при природопользовании, особенно в промышленных масштабах, 
происходит разрушение экосистемы и, как следствие, исконной среды обитания 
проживающих рядом отдельных коренных малочисленных народов, представ-
ляется возможным предположить, что защита их исконной среды может осу-
ществляться следующими средствами. Во-первых, учет мнения лиц, отнесенных 
к коренным малочисленным народам, при принятии решения о предоставлении 
в пользование земельных, лесных участков, участков недр и водных объектов 
в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности этих народов 

1 См.: СЗ РФ. 1999. № 18, ст. 2208; 2020. № 29, ст. 4504.
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в связи с возможностью конфликта интересов природопользователей, использу-
ющих указанные участки в местах традиционного проживания этих народов 
и интересов коренных малочисленных народов, осуществляющих традиционное 
природопользование в пределах таких участков. Во-вторых, установление огра-
ничений на использование природных объектов, не связанных с традиционным 
природопользованием на территориях традиционного проживания и хозяйствен-
ной деятельности.

В заключение следует подчеркнуть, что происходящие в последнее время 
процессы дифференциации и интеграции в системе права (на примере энергети-
ческого и экологического права) имеют непосредственное отношение к процессу 
реализации в нашем государстве экологической, экономической и социальной 
составляющих Концепции устойчивого развития.
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íàó÷íîãî íàñëåäèÿ âûäàþùèõñÿ ïðåäñòàâèòåëåé êîìïàðàòèâèñòèêè. Íàñòîÿùàÿ 
ðàáîòà ÿâëÿåòñÿ îòðàæåíèåì îäíîé èç ñîäåðæàòåëüíûõ äåòåðìèíàíò ñðàâíè-
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Öåëü — èçó÷èòü êîíöåïöèþ è íàó÷íûå èäåè âûäàþùåãîñÿ þðèñòà-êîìïàðàòèâè-
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M. V. Voronin, R. D. Danilin, A. A. Varchuk, T. M. Shikalev

CONCEPT OF LEGAL PLURALISM THE CONCEPT OF RIGHT-
WING PLURALISM IN THE COMPARATIVISM OF MIREILLE 
DELMA MARTY: COMPLEMENTING THE DIDACTIC MODEL 

Background: one of the elements of comparative law is the study of the scientific 
heritage of outstanding representatives of comparative law. This work is a reflection of one 
of the meaningful determinants of comparative jurisprudence (according to the variable 
didactic model of the Faculty of Law of Lomonosov Moscow State University) — 
”Comparative studies in persons”. Objective — to study the concept and scientific 
ideas of an outstanding comparative lawyer who made a significant contribution 
to the theoretical and practical content of comparative jurisprudence — a major French 
specialist in the internationalization of law, Professor Mireille Delma-Marty; to consider 
an approach to pedagogical technologies used in comparative law. Methodology: 
the methodological basis consists of systematic and comparative legal approaches 
to the study of Mireille Delma-Marti's ideas, views and pedagogical practices, their 
philosophical analysis. Results: the concept of legal pluralism is considered and analyzed, 
which is based on two components: pluralistic internationalization, which can be inspired 
by various national traditions, and harmonization around common principles based on 
the application of national discretion. Conclusions: M. Delma-Marti's critical approach 
to law calls into question its rigidity, linearity, which does not correspond to reality.

Keywords: globalization, didactic model, comparative studies in persons, Mireille 
Delmas-Marty, human rights, legal pluralism, comparative jurisprudence.

Сегодня в цифровую эпоху компаративистика приобретает большое 
значение ввиду расширения интеграционных и глобализационных связей 
в обществе, усиления многообразия мира, его многополярности. Юридиче-
ская компаративистика дает возможность наладить диалог и установить 
контакт между социальными группами с непохожим правосознанием. При 
этом ценность сравнительного правоведения заключается не только в его 
практическом применении (как самостоятельной отрасли права), но и как 
в инструменте научного познания, позволяющего охватить и упорядочить 
плюралистическую картину мира. «Юридическая компаративистика охва-
тывает метод и науку, науку о методе, междисциплинарные исследования 
внутри юридических наук, между ними и неюридическими науками и т.д., 
отражает плюрализм наук о праве и взаимосвязанных с ними явлениях 
на основе общенаучного компаративного метода и компаративизма как вида 
мировоззрения» [1, с. 13].

В связи с этим необходимо упомянуть о педагогических технологиях ком-
паративистики в цифровую эпоху. Педагогические технологии представляют 
собой академически логическую систему, определяющую цели, содержание, 
способы и порядок обучения. С учетом ускорения социальных процессов, 
убыстрения человеческой жизни педагогические технологии в условиях 
Индустрии 4.0 должны соответствовать следующим параметрам: концепту-
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альность (должна быть опора на научно обоснованные концепции); систем-
ность (обучение должно быть логичным и целостным, занятия структурно 
взаимосвязаны); координированность (образовательный процесс должен быть 
скомпонован и спланирован); продуктивность (усилия, потраченные на об-
учение, и полученные результаты должны корреспондировать друг другу); 
воспроизводимость.

Настоящая работа является продолжением идеи развития преподавания 
сравнительного правоведения на юридическом факультете МГУ имени М. В. Ло-
моносова. Традиционно компаративистика преподается на основе освоения таких 
разделов, как методология сравнительного правоведения, юридическое страно-
ведение и рассмотрение отдельных правовых институтов в их компаративном 
сопоставлении. Однако современный мир, потребности развития образователь-
ного процесса с точки зрения педагогических технологий потребовали внесения 
новых разделов в преподавание этой учебной дисциплины. В частности, помимо 
перечисленных базовых составляющих курс дополнен следующими технологи-
ческими содержательными элементами: юридическая география и технология 
составления юридических карт мира (важно для теории и практики); рассмо-
трение трудов мыслителей, обогативших сравнительное правоведение (проект 
«Компаративистика в лицах» и лекция «Титаны и гении мировой компаративи-
стики»); внесение в часть методологии сравнительного правоведения инноваци-
онных составляющих (например, изучение таких явлений, как правовой туризм, 
кочующие правовые системы, конвергенция правовых систем и др.); проведение 
бинарных лекций с применением информационно-коммуникационных сервисов 
с учеными и студентами из партнерских зарубежных университетов (например, 
Нанкинский педагогический университет, Китай).

Описывать опыт каждой новой составляющей курса стоит отдельно с содер-
жательной и образовательно-технологической стороны. Настоящая работа от-
ражает развитие части курса «Компаративистика в лицах», когда совместными 
усилиями преподавателя и студентов происходит исследование трудов конкрет-
ного ученого, внесшего вклад в развитие сравнительного правоведения, а также 
делается попытка современным образом взглянуть на эти труды [2]. 

В сравнительном правоведении особую значимость приобретают труды 
зарубежных ученых, чей взгляд на правовые проблемы и коллизии могут су-
щественно отличаться от отечественных. Одним из таких ученых-правоведов, 
внесших значительный вклад в юридическую компаративистику, являлась 
крупный специалист по интернационализации права Мирей Дельма-Марти 
(1941–2022).

Профессор Мирей Дельма-Марти была дальновидным юристом. Многие ис-
следователи подчеркивают, что она обновила мышление в различных областях 
права, в частности и в сравнительном правоведении. Использование сравни-
тельного метода представляло константу ее деятельности, что способствовало 
обновлению компаративистики как мировой науки [3, р. 41–42]. М. Дельма-Мар-
ти выделяла роль сравнительного правоведения в появлении права надгосудар-
ственного. Кроме того, в ее исследованиях сравнительный метод способствует 
как нормативной интеграции, лежащей в основе интернационализации права, 
так и сопротивлению таковой при попытках претендовать на гомогенизацию.

Значимое место в научных работах М. Дельма-Марти занимает анализ кон-
цепции правового плюрализма, в основе которого, по ее мнению, лежат два 
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компонента: плюралистическая интернационализация, которая может быть 
вдохновлена различными национальными традициями, и гармонизация вокруг 
общих принципов на основе применения национальной свободы усмотрения. 
Правовой плюрализм нашел свое отражение в стремлении сохранить националь-
ную автономию и правовую культуру, с одной стороны, и общее право и договор-
ные стандарты, с другой. Основой концепции правового плюрализма является 
идея о том, что каждое государство сохраняет право быть другим (плюрализм). 
Однако эта свобода подлежит ограничению через установление определенных 
рамок для того, чтобы она была совместима с конкретными принципами (упо-
рядоченный плюрализм). Концепция упорядоченного плюрализма позволяет 
понять право как явление, которое отходит от простого единого, иерархического 
и стабильного порядка [4]. Данный подход довольно нестандартен и переплета-
ется с нынешним курсом отдельных государств в области международно-право-
вых отношений, а именно многополярной концепции мироустройства. Однако 
остается удивительным тот факт, что в российской науке труды профессора 
Дельма-Марти не были затронуты исследователями, несмотря на всю глубину 
ее мысли в создании единого мира из разных единиц.

Для комплексного раскрытия рассматриваемой концепции необходимо более 
подробно остановиться на взглядах М. Дельма-Марти относительно значимых, 
по ее мнению, явлениях права, государства и общества, в числе которых процесс 
глобализации, структура функционирования рынка и права человека.

М. Дельма-Марти обращает внимание на разрыв равновесия между правом 
и государством вследствие процесса глобализации. Данный разрыв детермини-
рован прежде всего ослаблением связи права с государством. Однако автор в этом 
отношении делает акцент на развитии «глобальных современных явлений», ко-
торые пронизывают государство и общество. К таким явлениям относятся права 
человека, преступления против человечества, общее наследие человечества, lex 
mercatoria, lex electronica или lex economica1.

С одной стороны, линейное развитие общества показывает, что нынешний про-
цесс глобализации исторически не является первым. Однако, как справедливо 
отмечает М. Дельма-Марти, именно нынешний процесс впервые характеризуется 
такими технологиями, которые стирают границы. Парадоксальным образом 
благоприятствуя местным притязаниям и росту числа государств, глобализация 
также сопровождается развитием транснациональных стратегий частного ха-
рактера, которые влияют на все обмены — в первую очередь на экономические, 
финансовые, научные и культурные. В конечном итоге это знаменует ослабление 
принципов государственного суверенитета, территориальности и преодоление 
национальных правовых систем. Учитывая это, профессор делает акцент на том, 
что глобальные институты в полной мере не готовы взять на себя определяющую 
роль, а региональные институты при всей своей важности варьируют правовой 
потенциал интеграции от региона к региону.

1 См.: Mireille Delmas-Marty. Études juridiques comparatives et internationalisation du 
droit. URL: https://www.college-de-france.fr/media/mireille-delmas-marty/UPL12983_del-
masmarty0203.pdf (дата обращения: 28.05.2023).
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Глобализация также оказывает огромное влияние на динамику взаимодей-
ствия между наборами правовых норм. Из-за экономической глобализации, 
по мнению М. Дельма-Марти, невозможно верить в полную автономию раз-
личных правовых систем. Это объясняется тем, что коммерческие отношения 
слишком широки и нуждаются в правовой безопасности, которую может 
обеспечить только глобальное право. Поэтому экономическая глобализация 
первостепенна, но она должна также сопровождаться правовой и политической 
глобализациями. В этом отношении профессор подчеркивает, что именно права 
человека выступают нашим «компасом», в то время как экономика — реальным 
двигателем глобализации.

Данному утверждению есть следующее обоснование: права человека осно-
ваны на общих правовых ценностях и универсальных категориях, более того, 
они существуют благодаря имеющимся потребностям общества в безопасности 
и легитимности. Такой подход способствует отказу от простого взгляда на уни-
версальность прав человека, благоприятствуя принятию понимания универсаль-
ных прав человека как динамики сближения между различными правовыми 
группами.

Однако, чтобы универсальные нормы, такие как права человека, были при-
знаны во всех странах, в том числе с различными правовыми традициями, 
необходимо сохранить определенную гибкость. В свою очередь, гибкость пред-
полагает признание определенных национальных пределов усмотрения. Такая 
гибкость может обеспечиваться лишь интеграцией правовых норм, предпосылка 
которой обусловлена процессом гармонизации.

Гармонизация не предполагает полного соответствия национальных норм 
нормам международным [5]. Гармонизация, по Дельма-Марти, представляет 
собой «решение между полным беспорядком, который возникает в результате 
абсолютного релятивизма, и тоталитарным навязыванием абсолютно полной 
и согласованной системы» [6]. 

Так, М. Дельма-Марти считает, что гармонизация законодательства стала 
возможной благодаря появлению руководящих принципов, таких как субсиди-
арность (в данном контексте принцип позволяет находить решение в националь-
ном праве) и комплементарность, и более гибких правовых методов, таких как 
национальная свобода усмотрения, в той мере, в какой эти методы позволяют 
сохранить национальное разнообразие и особенности [7].

В основе гармонизации, которая ведет к интеграции, лежит механизм сбли-
жения национальных стандартов и практик на основе особых руководящих 
принципов. Однако такая совместимость сохраняет имплицитно или экспли-
цитно право на индивидуальность, признаваемое за каждым сообществом [8].

М. Дельма-Марти, называя процесс глобализации «эмблемой» упорядочен-
ного плюрализма, считала, что он должен стать преобладающим. Это связано 
с тем, что между чисто горизонтальными и чисто вертикальными отношениями 
существует множество промежуточных форм [9]. 

М. Дельма-Марти описывает глобальные торговые отношения, основываясь 
на соотношении трех категорий: lex mercatoria, lex electronica, lex economica. 
Торговое право не ограничивается межгосударственным правом, поскольку 
оно охватывает негосударственные (национальные или транснациональные) 
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регуляторы, которыми являются lex mercatoria и, как следствие, lex electronica. 
Государственные регуляторы, такие как ВТО, «призывают» к созданию наднаци-
онального порядка, то есть будущего lex economica. В отличие от lex mercatoria, 
происхождение которого восходит к обычаям и правилам торговли (ранее — 
корпоративное право, или право корпорации торговцев), и lex electronica, пре-
тендующее на негосударственный характер, lex economica будет разрабатываться 
государствами на основе многосторонних соглашений международного публич-
ного права.

М. Дельма-Марти обращает внимание на вопрос об универсальности нерыноч-
ных ценностей в качестве противовеса при возникновении универсального стату-
са рыночных ценностей. Автор ставит следующий вопрос: должна ли концепция 
рынка, которая фактически является частью спонтанного порядка, основанного 
на саморегулировании, избегать любой интеграции в организованный порядок, 
который связан с государством либо региональным или мировым сообществом?

При ответе на данный вопрос М. Дельма-Марти видит две возможные кон-
цепции. Первый путь — полная автономия: если изолировать рынок, чтобы 
сделать его не только универсальной концепцией, но и действительно авто-
номным правовым порядком, то последствием будет, если не «растворение» 
государств, то, по крайней мере, растворение политики в экономике1. Именно 
поэтому и lex mercatoria неоднократно подвергалось критике, потому что оно от-
ражает существование корпорации купцов, в то время как это только «острова» 
организации, которые появляются в международной торговле без образования 
единой организации.

Другой путь в виде возвращения к релятивизму также не является решением 
всех проблем. Трудности не разрешатся, если каждое государство будет приме-
нять свои собственные правила и концепцию общественного порядка для оценки 
действительности экономических инструментов мировой торговли.

Как справедливо отмечает М. Дельма-Марти, в обоих случаях неопределен-
ность применимых норм может привести к развитию незаконности.

XXI век ознаменовал собой переход в эру новых технологий, которые, несмо-
тря на положительный эффект, породили ряд проблем, в том числе связанных 
с реализацией прав человека: денатурация, проблема реализации прав поко-
лений, гуманизм в условиях усиления глобализации, вопросы эффективности 
механизмов защиты прав человека в новых условиях и т.д. В данном отношении 
некоторые исследователи резонно указывают на проблему согласования универ-
сальности прав человека с культурным разнообразием [10]. Довольно примеча-
тельно, что на это же обращает внимание Мирей Дельма-Марти, подчеркивая 
то, что классическая логика, основанная на бинарном принципе, препятствует 
сочетанию универсальных прав человека с национальным разнообразием [11].

Подход профессора Дельма-Марти в области прав человека можно охаракте-
ризовать как критику международно-правового идеала, неспособного ответить 
вызовам времени: унивесальность идеи прав человека не проявила себя над-
лежащим образом на практике. В 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН при раз-
работке Всеобщей Декларации прав человека не учла специфику понимания 
индивидуализма в разных по своей идеологии государствах, проложив рельсы 
лишь на один вектор движения, который не способен учитывать многообразный 

1 См.: Mireille Delmas-Marty. Op. cit.



169

Вестник Саратовской государственной ю
ридической академ

ии · №
 5 (154) · 2023

М. В. Воронин, Р. Д. Данилин, А. А. Варчук, Т. М. Шикалев   ·  Концепция правого плюрализма в компаративистике Мирей Дельма-Марти

паззл мира. Из этого следует сложность единообразного применения междуна-
родно-правовых актов при признании, как подчеркивает компративистка, «на-
циональной свободы усмотрения»: совмещение универсализма прав человека 
с релятивизмом национальных традиций порождает как концептуальную, так 
и операционную неясность — между универсальностью и поощрением разно-
образия форм культурного самовыражения1.

Несмотря на описанную достаточно стройную логику, сама М. Дельма-Марти 
обращает внимание на то, что права человека являются одним из лучших при-
меров неопределенных правовых понятий [12].

Понимание гуманистического претерпевает свое испытание временем: ско-
рость внедрения инноваций достигла небывалых показателей, а юридические 
механизмы при всем своем разнообразии все еще несовершенны. При плюрализ-
ме мнений о решении общих проблем путь глобализации представлялся более 
эффективным. Однако, породив ряд противоречий в виде разделения сфер вли-
яния и слепоты от движения в одном направлении, последствия данной формы 
прогресса привели к ослаблению действия понятия гуманизма в праве, создан-
ному при взаимодействии разных культур, признающих специфику человека 
в условиях общественных реалий.

В качестве примера профессор делает акцент на развитии биотехнологий. 
Способность влияния на формирование естественных организмов, в том числе 
и человека, при нерешенности вопроса о гуманизации общества, согласно взгля-
дам М. Дельма-Марти, приводит к «евгеническому упорядочиванию общества» 
в виде санкционированного преступления «против человеческого вида», а именно 
к нарушению принципов гуманизма, лежащих в основе концепции прав челове-
ка, но не раскрытых в полной мере2. Из этого она выводит проблему реализации 
прав поколений, которые в первую очередь подвергаются риску. 

«Устойчивость» развития человечества с элементом влияния на естествен-
ность ставится под сомнение, так как охрана всеобщих благ при конкретных 
противоречиях ведет к катастрофам, которые посягают на «общее человече-
ское наследие», то есть на человечество как субъекта права. Ответственность 
нынешних поколений постепенно приобретает правовое значение при быстром 
технологическом развитии, что не дает никаких гарантий для будущих жите-
лей планеты при условии невозможности взаимного диалога. В данном случае 
М. Дельма-Марти видит путь решения проблемы посредством адаптации юри-
спруденции и реструктуризации отношений между знанием и властью с учетом 
опасности негуманных явлений при технологическом влиянии, которое невоз-
можно остановить.

Согласно позиции автора, право в таком состоянии не способно ответить на по-
ставленные перед ним актуальные вопросы, но оно может влиять на современные 
юридические процессы при эффективном применении. Общие гуманистические 
ценности, впитавшие много крови, должны привести к победе правосудия над 
начавшейся дегуманизацией в виде прямого противостояния, наложения обя-
занностей на представителей мировых элит и соответствующей превенции3. 

При отсутствии консенсуса в действиях по реализации общих механизмов 
обеспечения прав человека может произойти искажение понимания совместных 

1 См.: Mireille Delmas-Marty. Op. cit.
2 См.: Ibid.
3 См.: Ibid.
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действий в данной области, что в конечном итоге приведет к обратному эффекту 
в виде столкновений взглядов между полярными концептами. М. Дельма-Марти 
предлагает поставить практический аспект в основу разработки данных меха-
низмов с последующей оценкой норм по последствиям. 

Эмпирическое обоснование закладывает основы для суждений об эффектив-
ности действия закона. В данном случае важен факт дихотомии национального 
и международного, для которого скорее характерно мягкое правовое регулиро-
вание, не гарантирующее эффективности привлечения к ответственности и име-
ющее явление размывания норм. Международные акты могут как навязать, так 
и предложить пути решения, однако должного эффекта в результате это не вы-
зовет в силу отсутствия международного органа, решения которого могли бы 
обладать общеобязательным эффектом. Например, Международный суд в Гааге 
представляет собой универсальную юрисдикцию факультативного характера. 

Для преодоления данного барьера М. Дельма-Марти, будучи специалистом 
в области уголовного законодательства, выделила два пути создания обще-
обязательной международной юрисдикции. Первый путь представляет собой 
интеграцию в универсальную юрисдикцию национальных судей для защиты 
универсальных ценностей. Второй — создание смешанных юрисдикций в раз-
личных частях мира, состоящих частично из национальных и частично из меж-
дународных судей, представляющих международное сообщество, для анализа 
эффективности универсальных стандартов1.

Несмотря на то, что права человека универсальны, профессор обращает 
внимание на возможность их применения в разных частях света в зависимости 
от согласования этих норм с поведением, предписанным в каждом конкретном 
государстве. Соответственно, допускаются определенные различия (сохраняет-
ся в какой-то мере релятивизм), однако должна быть гарантирована гармония 
целого (сохранение универсализма) [13].

Исследуя различные правовые системы, М. Дельма-Марти особое значение 
придавала европейскому праву как продукту эксперимента диффузных норма-
тивных наборов. В отношении интеграции европейского права профессор сделала 
акцент на описании следующих процессов: сотрудничество, расширение сотруд-
ничества, взаимное признание, ассимиляция, гармонизация и унификация [8, 
р. 374–375].

Интеграция в Европе усложняется также тем, что одновременно сосуществуют 
различные национальные своды законов, свод европейских прав человека и свод 
международных прав, представляющих собой новый порядок в форме упорядо-
ченного плюрализма, в основе которого лежит этика прав человека. В данном 
отношении, как отмечают некоторые авторы: «Европа представляет собой уди-
вительную лабораторию упорядоченного плюрализма диффузных нормативных 
наборов. В Европе можно увидеть признание множественности в сопряжении 
прав человека и национальной специфики» [10, р. 39].

В заключение отметим, что главный вклад в компаративистику М. Дельма-
Марти — это идея интернационализации права как взаимосвязи между внутрен-
ним и международным правом, а также между нормативными пространствами, 
понимаемыми как нормативные или институциональные группы на глобальном, 

1 См.: Mireille Delmas-Marty. Op. cit.
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региональном или национальном уровне. Данное движение характеризуется как 
двустороннее, поскольку международное право разрабатывается государствами 
и зависит от их интересов, а также от их правовой культуры, в целях построения 
плюралистического и негегемонистского общего блага: плюралистическая ин-
тернационализация и гармонизация вокруг общих принципов при применении 
национальной свободы усмотрения. Динамический анализ, позволяющий понять 
всю сложность правовой реальности, раскрывает значимость юридических про-
цессов при сочетании сравнения национальных законов и актов международного 
права [3, р. 43].

Критический подход М. Дельма-Марти к праву ставит под сомнение его жест-
кость, линейность, не соответствующую реальности. Она ставила под сомнение 
юридический формализм, классический и догматический подход к праву, би-
нарное мышление и логику исключения. Для нее знание не являлось полным, 
а стабилизация была лишь временной. Поэтому неопределенность права пред-
ставлялась необходимостью в условиях глобализации, подталкивающей к рас-
суждениям о нестабильном.
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Í. À. Ãðåøíîâà, À. À. Ðàññêàçîâ1 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
И СОЗДАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
КАК РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РОССИИ

Ââåäåíèå: â íàñòîÿùåé ðàáîòå ðàññìîòðåí âîïðîñ îáåñïå÷åíèÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà 
ïóòåì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ, 
à òàêæå âûäâèíóòî ïðåäëîæåíèå î äîïîëíåíèè äàííîãî ïðîöåññà ïðîôåññèîíàëüíûì 
âîñïèòàíèåì ó÷àùèõñÿ. Öåëü — âûäâèíóòü ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå â äàëüíåéøåì 
ìîãóò ñòàòü áàçîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ êîìïëåêñíîãî ïðîöåññà ïàòðèîòè÷åñêîãî 
âîñïèòàíèÿ, ñîâìåùåííîãî ñ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ 
îñíîâà: ïðèìåíåíèå ñèñòåìíîãî àíàëèçà ïðè èçó÷åíèè ñîäåðæàíèÿ ñèñòåì ïàòðèî-
òè÷åñêîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî âîñïèòàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ ïîçâîëèëî âûÿâèòü íàè-
áîëåå ýôôåêòèâíûå ìåòîäèêè ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà, ÷òî â ñîâîêóïíîñòè 
ñ àíàëèçîì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïîçâîëèëî ïðåäëîæèòü âîçìîæíûå 
ïóòè ôîðìèðîâàíèÿ ïðàâîâîé áàçû â äàííîé ñôåðå. Ìåòîä äåäóêöèè, ïðèìåíÿåìûé 
ïðè àíàëèçå ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû âîñïèòàíèÿ, ïîçâîëèë â êîíå÷íîì èòîãå îïðåäå-
ëèòü, êàêèå ïðîáëåìû âîçíèêàþò ÷àùå âñåãî ïðè ðåàëèçàöèè ðÿäà âîñïèòàòåëüíûõ 
ïðîãðàìì. Â ðàáîòå ïðèìåíÿëèñü è èíûå ìåòîäû äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ èòîãîâîãî âû-
âîäà. Ðåçóëüòàòû: ñôîðìóëèðîâàíî êîìïëåêñíîå ïðåäëîæåíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó 
íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè íåîáõîäèìî ñîç-
äàíèå ñèñòåìû ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ, ñîâìåùåííîãî ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
îáó÷åíèåì ó÷àùèõñÿ, à òàêæå ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ öåëåâîãî îáó÷åíèÿ â ðàìêàõ 
äàííîãî ïðîöåññà. Âûâîäû: â Ðîññèè âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ ñèñòåìû 
ïîääåðæàíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè, êîòîðàÿ âìå-
ñòå ñ ñóùåñòâóþùèìè ìåðàìè áóäåò ñïîñîáíà îáåñïå÷èòü ñòðàíó íåîáõîäèìûìè 
êàäðàìè, îòâå÷àþùèìè ñîâðåìåííûì çàïðîñàì îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà. Äàííóþ 
ïðîáëåìó ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ðàçðåøèòü ïðè óñëîâèè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
ñèñòåìû öåëåâîãî îáó÷åíèÿ è ïðîöåññà ïàòðèîòè÷åñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî âîñ-
ïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ.
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N. A. Greshnova, A. A. Rasskazov

PATRIOTIC EDUCATION AND CREATION OF A PERSONNEL 
RESERVE AS A REALISATION OF RUSSIA'S NATIONAL 
INTEREST AND STRATEGIC OBJECTIVES

Background: this paper considers the issue of providing a personnel reserve by improving 
the existing system of patriotic education, and a proposal is put forward to supplement 
this process with vocational education of students. Objective — to put forward proposals 
which in the future can become the basis for the formation of a comprehensive process 
of patriotic education combined with professional activity. Methodology: the use of system 
analysis in the study of the content of the systems of patriotic and professional education 
of students let us identify the most effective methods of forming a personnel reserve, 
which together with the analysis of current legislation allow us to suggest possible ways 
of forming a legal framework in this area. The method of deduction used in the analysis 
of the existing system of education, eventually made it possible to determine what problems 
arise most often in the implementation of a number of educational programs. Other 
methods were also used in the work to form the final conclusion. Results: a comprehensive 
proposal was formulated, according to which at the current stage of development 
of the education system in Russia it is necessary to create a system of patriotic education 
combined with vocational training of students, as well as the creation of conditions 
within this process for targeted training. Conclusions: in Russia, there is a need to create 
a system for supporting and shaping the development of talented young people, which, 
together with existing measures, will be able to provide the country with the necessary 
personnel to meet the modern demands of society and the state. This problem can be solved 
by improving the system of targeted training and improving the process of patriotic 
professional education of students.

Keywords: education, system, patriotic education, professional education, labor 
function, labor market, targeted training, systematic approach.

Согласно Трудовому кодексу РФ, трудовые отношения представляют собой 
отношения, базирующиеся на соглашении, достигнутом между работником 
и работодателем, в соответствии с которым работник обязуется лично выполнять 
за плату в интересах работодателя определенную трудовую функцию, подчи-
няясь при этом установленным правилам внутреннего трудового распорядка, 
в условиях труда, обеспеченных работодателем1. Аналогичной позиции придер-
живаются и в теории [1]. Следует отметить, что и на уровне закона, и в теории, 
и на практике2 особое внимание уделяется именно трудовой функции работника, 
поскольку ее реализация позволяет применять меры дисциплинарного и поощ-
рительного характера, а также отличить трудовые отношения от схожих с ними 
гражданско-правовых.

Трудовая функция — это возможность работника реализовать себя в труде 
и намерение работодателя получить необходимый ему результат труда. Опре-

1 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 4 ав-
густа 2023 г.) // СЗ РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 3; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации. URL: http://www.pravo.gov.ru 

2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении 
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (в ред. от 24 ноября 
2015 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 6; Документы Верховного Суда РФ. URL: 
www.https://vsrf.ru/documents 
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деление данного понятия прошло длительный путь развития, поскольку за все 
время своего существования оно менялось в зависимости от политических 
и экономических условий. Например, сегодня ставится вопрос о возможности 
рассмотрения в качестве трудовой функции дистанционного труда [2]. Более 
того, представляется необходимым рассматривать трудовую функцию не только 
с правовой точки зрения, но и с экономической, поскольку именно производи-
мый продукт в результате ее осуществления представляет наибольший интерес 
для общества.

Результаты труда различны по своей природе, они могут быть выражены в ка-
честве объекта материального мира или как произведение интеллектуального 
характера. В любом случае результат труда неразрывно связан с его автором — 
работником, что обуславливает востребованность ряда профессий. Следует отме-
тить, что в случае нехватки работников в той или иной сфере работодатели пред-
принимают меры по их привлечению или формированию условий, создающих 
кадровый резерв. В теории выделяют ряд критериев, которые позволяют сделать 
работодателя более «привлекательным» для работников, поскольку в данном 
случае уже работник является востребованным, а не рабочее место. Так, в сфере 
ракетостроения предлагается формирование кадрового резерва путем создания 
комплексного профориентационного подхода, который позволяет организовать 
путь молодого специалиста от школьной скамьи до рабочего места [3]. Меры 
иного характера принимаются Правительством РФ, создавая условия для при-
влечения востребованных кадров в страну, например принимаются всесторон-
ние меры по поддержке и формированию для специалистов в сфере IT условий 
для льготного трудоустройства и продолжения работы на территории России1. 
Данные меры, как правило, применяются по отношению ко всем наукоемким 
и нераспространенным, но востребованным профессиям.

Из указанных мер, направленных на формирование кадрового резерва, 
именно создание комплексных условий для развития специалистов со школьной 
скамьи до рабочего места представляется наиболее эффективным. По нашему 
мнению, специалист, который привлекается иным способом (посредством предо-
ставления различных льгот и поощрений), не заинтересован в качественном 
выполнении работы, поскольку идеалистическая или общественная мотивация 
в таком случае отсутствует, есть лишь личная заинтересованность. В качестве 
стимула для качественного выполнения своей трудовой функции у работника 
выступает конкуренция на рынке труда, поскольку предполагается, что в слу-
чае ненадлежащего исполнения обязанностей работодатель прибегнет к поиску 
другого специалиста. Однако на рынке наукоемких и востребованных про-
фессий данное правило часто не работает, поскольку имеется дефицит специ-
алистов. На практике спустя непродолжительное время работник может быть 
привлечен другим работодателем. Схожая ситуация возможна, когда работник 
находит лучшие условия труда и социальные гарантии и несмотря на важность 
выполняемой работы увольняется. Это обусловлено тем, что «сегодня открытое 
информационное общество “без идеологий” обретает “новую идеологию рекламы 
и потребления”, которая формирует виртуальное пространство культуры, взамен 

1 См.: Постановление Правительства РФ от 23 января 2023 г. № 72 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. № 805» (в ред. 
от 30 января 2023 г.) // СЗ РФ. 2023. № 6, ст. 945; Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
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политики партии, мифов, легенд и сказок» [4]. В результате личные интересы 
работника вести свою деятельность в лучших условиях, создать которые будет 
вынужден работодатель, становятся ключевым аспектом при выборе места 
работы, что влечет нарушение баланса личного и общественного интересов [5]. 
По статистике, на выбор профессии каждого пятого россиянина влияет стечение 
обстоятельств, а не осознанный выбор. При этом лишь четверть респондентов 
выбирают будущую работу самостоятельно1. Данный факт, по нашему мнению, 
свидетельствует о неэффективной работе системы профориентации, а также 
об отсутствии точно обозначенных векторов развития специалистов.

Вследствие сказанного полагаем, что в современных условиях только само-
стоятельная и целенаправленная подготовка кадров внутри страны способна 
решить проблему недостатка специалистов в большинстве сфер. Как говорилось 
ранее, при решении данной проблемы подходящим представляется именно под-
ход, при котором работник формируется со школьной скамьи до рабочего места. 
Это позволяет разрешить проблему частного и общественного интересов, а также 
создать условия формирования качественных и заинтересованных в развитии 
страны кадров. Поэтому необходима система подготовки и развития талантли-
вой молодежи и ее способностей, которая будет дополнять существующие меры 
поддержки. Наиболее перспективной для решения этой задачи видится система 
общего образования, поскольку именно она представляет собой вид образования, 
который направлен на обретение навыков, необходимых для «жизни человека 
в обществе и осознанного выбора профессии». Образование в России есть не что 
иное, как единство воспитания и обучения, осуществляемых в интересах че-
ловека и являющихся общественным благом. Результатом образовательного 
процесса выступают совокупность приобретаемых знаний, умений и навыков, 
подкрепленных ценностными установками и опытом деятельности обучающе-
гося2. Сегодня перед образовательной системой ставятся одновременно такие 
задачи, как воспитание гражданственности, патриотизма и ответственности за 
свою Родину в каждом ученике и формирование технологической и экономиче-
ской независимости страны3. 

Проблема процесса воспитания и обучения обсуждается также и среди уче-
ных. Отдельное внимание уделяется формированию культуры будущих специ-
алистов, поскольку она во многом определяет их дальнейший профессиональный 
путь [6]. Однако возникает вопрос о том, какой способ определения учеников, 
наиболее нуждающихся в профессиональной поддержке и обучении, избрать.

В настоящее время в России осуществляются выявление и поддержка лиц, 
проявивших выдающиеся способности. Одной из задач этого процесса высту-
пает также содействие в получении такими лицами образования. Ключевым 
способом при этом являются олимпиады и иные интеллектуальные и творче-
ские конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия. Представляется, 
что данная система олимпиад и конкурсов способна обеспечить комплексный 

1 См.: Профессия, которую мы выбираем: факторы и мотивы решения // ВЦИОМ новости. 
URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskiiobzor/professija-kotoruju-my-vybiraem-
faktory-i-motivy-reshenija (дата обращения: 11.04.2023).

2 См.: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (в ред. от 4 августа 2023 г.) // СЗ РФ. 2012. № 53, ч. 1, ст. 7598; 2023. № 32, ч. 1, ст. 6211.

3 См.: Владимир Путин обозначил главные приоритеты воспитания и образования рос-
сийской молодежи // Российская газета. URL: https://rg.ru/2023/03/02/urok-dlinoiu-v-god.
html?ysclid=llm10matti359733846 (дата обращения: 22.08.2023).
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подход к определению таких лиц. Однако существующая система поощрений 
лиц, проявивших выдающиеся способности, нередко заключается в денежном 
поощрении или иной материальной форме. Так, в Саратовской области 176 
педагогов и 217 школьников получат дополнительную премию, выраженную 
в денежном вознаграждении1, более необычные призы были вручены школьни-
кам в Кировской области2. Представляется, что призы, предоставленные лицам, 
проявившим выдающиеся способности в ходе проведения конкурсов, не отвечают 
поставленным перед современным образованием задачам. Как уже говорилось, 
предоставляемое материальное поощрение не формирует заинтересованности 
в профессиональном труде. Разница в наградах и отсутствие единого поощрения 
также приводит к отсутствию системности в данном элементе образования, что 
значительно снижает вероятность качественного развития учеников. По нашему 
мнению, необходимо сформировать единый подход к поощрению лиц с выдаю-
щимися способностями, который должен отвечать требованиям их дальнейшего 
профессионального роста.

Несомненно, единый подход должен быть связан с профессиональным и тру-
довым воспитанием. Начало данному процессу было положено в 2023 г., когда 
учеников станут привлекать к общественно полезному труду, подразумевающему 
проведение садово-парковых работ, уборку класса или помощь в работе школьных 
музеев и объектов общего досуга3. Это нашло отражение в подготовленном к всту-
плению в силу Федеральном законе от 4 августа 2023 г. № 468-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 97 и 98 Федерального закона “Об образовании в Российской 
Федерации”»4. Развитием этой инициативы по отношению к лицам, проявившим 
выдающиеся способности, может стать существовавшая ранее система ознаком-
ления школьников с профессиональным трудом. Речь идет об организации экс-
курсий на предприятия и в организации, а также проведении систематических 
встреч с представителями профессий, в которых сегодня нуждается Российская 
Федерация. Данный опыт имелся в советский период, когда проводилось углу-
бленное ознакомление с профессиями5. Однако необходима именно система 
таких поощрений. Важно отметить, что только комплексный подход в системе 
образования является ключевым условием достижения результата. По мнению 
ученых, «нужна последовательная, целеустремленная и настойчивая работа, 
чтобы комплексный подход как научно обоснованное выражение педагогиче-
ской политики в области воспитания стал методологической базой организации 
деятельности по формированию гражданина и патриота России» [7]. Видится, 
что усовершенствование существующей системы выявления и поддержки ода-

1 См.: 176 педагогов и 217 школьников области получат дополнительную премию // Офици-
альный сайт Министерства образования Саратовской области. URL: http://minobr.saratov.gov.
ru/news/33083/ (дата обращения: 22.08.2023).

2 См.: Победителей во всероссийской школьной олимпиаде в Кирове наградили кетчупом 
и майонезом // Газета.ru. URL: https://www.gazeta.ru/social/news/2021/06/03/n_16057994.
shtml (дата обращения: 22.08.2023).

3 См.: Владимир Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников и введении 
серебряных медалей // Минпросвещения России. URL: https://www.edu.gov.ru/press/7356/
vladimir-putin-podpisal-zakon-o-trudovom-vospitanii-shkolnikov-i-vvedenii-serebryanyh-medaley/ 
(дата обращения: 22.08.2023).

4 См.: СЗ РФ. 2023. № 32, ч. 1, ст. 6200.
5 См.: Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 12 апреля 1984 г. № 314 «Об улучшении 

трудового воспитания, обучения, профессиональной ориентации школьников и организации 
их общественно полезного, производительного труда» (в ред. от 11 июля 1988 г.) // СПС «Кон-
сультантПлюс».
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ренных учащихся позволит обеспечить их развитие и трудоустройство внутри 
страны. В приведенном предложении также возможно использование системы 
целевого обучения, но оно в таком случае должно обоюдно отвечать интересам 
как государства, так и ученика. Существующая система гарантирует только 
трудоустройство и в ряде случаев обеспечение процесса учебы1. Однако если 
речь идет о лицах, проявивших выдающиеся способности, то представляется, 
что таких мер поддержки недостаточно.

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня в России возникла необхо-
димость создания системы поддержания и формирования развития талантливой 
молодежи, которая вместе с существующими мерами будет способна обеспечить 
страну необходимыми кадрами, отвечающими современным запросам общества 
и государства. Представляется, что предложенные меры стимулирования спо-
собны создать условия для реализации знаний, умений и навыков учащихся. 
Обозначенная проблема, по мнению авторов, является одной из наиболее зна-
чимых, поскольку конкуренция за данную категорию кадров существует уже 
на международном, а не на внутригосударственном уровне.
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КАТЕГОРИИ «БАЛАНС» И «ДИСБАЛАНС» 
В ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ 
МАТЕРИАЛЬНОГО И ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

Ââåäåíèå: àêòóàëüíîñòü èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåì åäèíñòâà è âçàèìîäåéñòâèÿ ìà-
òåðèàëüíîãî è ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà íà îáùåòåîðåòè÷åñêîì óðîâíå ïîäòâåðæäàåò-
ñÿ èíèöèèðóåìîé â Ðîññèè ðåôîðìîé çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè, ïîïûòêàìè â òåîðèè è íà ïðàêòèêå ïåðåñìîòðåòü âîïðîñ 
îá óíèôèêàöèè öèâèëèñòè÷åñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà, à òàêæå íàëè÷èåì ðÿäà 
ïðîÿâëåíèé äèñáàëàíñà ìåæäó ìàòåðèàëüíîé è ïðîöåññóàëüíîé ñîñòàâëÿþùèìè ñè-
ñòåìû îòå÷åñòâåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Öåëü — íàìåòèòü ïåðñïåêòèâû èñïîëü-
çîâàíèÿ êàòåãîðèàëüíîé ïàðû «áàëàíñ — äèñáàëàíñ» â èññëåäîâàíèÿõ ñèñòåìíûõ 
ñâÿçåé ìàòåðèàëüíîãî è ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà è îáîñíîâàòü èõ. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ 
îñíîâà: â êà÷åñòâå îñíîâîïîëàãàþùåãî ìåòîäà è ôèëîñîôñêîé îñíîâû èñïîëüçîâàíà 
ìàòåðèàëèñòè÷åñêàÿ äèàëåêòèêà, ïðèìåíÿëèñü îáùåíàó÷íûå è ÷àñòíîíàó÷íûå 
ìåòîäû ïîçíàíèÿ (ëîãè÷åñêèé, ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíûé, ôîðìàëüíî-þðèäè÷åñêèé, 
ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîé). Ðåçóëüòàòû: ïðåäëîæåíî àâòîðñêîå âèäåíèå ïðèìåíåíèÿ 
îáùåíàó÷íûõ êàòåãîðèé «áàëàíñ» è «äèñáàëàíñ» â ðàñêðûòèè çàêîíîìåðíîñòåé 
è âçàèìîäåéñòâèÿ ìàòåðèàëüíîãî è ïðîöåññóàëüíîãî áëîêîâ ñèñòåìû çàêîíîäà-
òåëüñòâà â Ðîññèè. Âûâîäû: êàòåãîðèàëüíàÿ ïàðà «áàëàíñ — äèñáàëàíñ» ñëóæèò 
ðàçâèòèþ ïîíÿòèéíîãî àïïàðàòà îòå÷åñòâåííîé þðèäè÷åñêîé íàóêè, ðàñøèðÿÿ 
è äîïîëíÿÿ ïîíÿòèéíûå ðÿäû òàêîãî ðàçäåëà îáùåé òåîðèè ïðàâà, êàê «ñèñòåìà 
çàêîíîäàòåëüñòâà».

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñèñòåìà çàêîíîäàòåëüñòâà, ìàòåðèàëüíîå ïðàâî, ïðîöåññóàëü-
íîå ïðàâî, çàêîíîäàòåëüíûé äèñáàëàíñ, ìåòîäîëîãèÿ þðèäè÷åñêîé íàóêè.

T.P. Erokhina

THE CATEGORIES OF ”BALANCE” AND ”IMBALANCE” 
IN THE GENERAL THEORETICAL UNDERSTANDING 
OF SUBSTANTIVE AND PROCEDURAL LAW

Background: the relevance of the study of the problems of unity and interaction 
of substantive and procedural law at the general theoretical level is confirmed at the moment 
by the reform of legislation in the field of administrative responsibility initiated 
in Russia, attempts in theory and in practice to reconsider the issue of unification of civil 
procedural law, as well as the presence of a number of manifestations of an imbalance 
between the material and procedural components systems of domestic legislation. 
Objective — substantiate and outline the prospects for the use of the categorical pair 
“balance — imbalance” in the study of systemic relations of substantive and procedural 
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law. Methodology: materialistic dialectics was used as the fundamental method 
and philosophical basis, as well as general scientific and private scientific methods 
of cognition (logical, system-structural, formal-legal, comparative-legal) were used. 
Results: the author’s vision of the prospects for applying general scientific categories 
of balance and imbalance in revealing the current state of correlation and interaction 
of the material and procedural blocks of the legislative system in Russia is proposed. 
Conclusions: the categorical pair “balance — imbalance” serves to develop the conceptual 
apparatus of domestic legal science, expanding and supplementing the conceptual series 
of such a section of the general theory of law as the “system of Russian legislation”.

Keywords: legislative system, substantive law, procedural law, legislative imbalance, 
methodology of legal science.

О повышенной актуальности заявленной темы свидетельствуют комплекс-
ные предложения по совершенствованию одного из крупнейших блоков рос-
сийского законодательства, охватывающего всю систему нормативно-правовой 
регламентации административной ответственности, включая ее материальную 
и процессуальную составляющие. Инициируемое в настоящее время реформи-
рование законодательства об административных правонарушениях направлено 
на решение следующих задач:

дифференциация российского административного законодательства на ма-
териальное и процессуальное; 

интеграция нормативных правовых предписаний, регламентирующих 
производство по делам об административных правонарушениях, посредством 
их объединения в Процессуальный кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях1;

совершенствование комплекса процедур рассмотрения административных 
дел несудебными органами;

усиление процессуальных гарантий прав и законных интересов лиц, уча-
ствующих в производствах по делам об административных правонарушениях;

развитие принципа состязательности в производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях;

обеспечение принципа соразмерности правонарушения и применяемого за его 
совершение административного наказания (повышение уровня сбалансирован-
ности системы административных наказаний);

установление механизма восстановления прав лиц, которые подверглись неза-
конному привлечению к административной ответственности, то есть закрепление 
института права на реабилитацию в административном процессуальном праве;

перевод документооборота, осуществляемого в рамках административного 
производства, в электронно-цифровую форму с одновременным обеспечением 
доступности обращения за защитой права, а также экономии процессуальных 
средств и времени.

1 Минюстом России на официальном сайте regulation.gov.ru размещен для процедуры повтор-
ного публичного обсуждения проект федерального закона «Процессуальный кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях», подготовленный с учетом положений 
Концепции нового КоАП, опубликованной на официальном сайте Правительства Российской 
Федерации. URL: https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=102945 (дата 
обращения: 20.12.2023).
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Сам факт попытки одновременного скоординированного изменения с учетом 
диалектической корреляции материальных и процессуальных норм законода-
тельства об административной ответственности свидетельствует о признании 
в правотворческой практике важности принципа сбалансированности мате-
риального и процессуального законодательства. Учитывая методологическую 
обоснованность подобного подхода в целом, надлежит упомянуть и о критике 
в отношении ряда деталей по его претворению в жизнь в рамках предлагаемой 
законодательной реформы института административной ответственности, 
которая озвучена в юридической литературе [1–3]. Многочисленные критиче-
ские замечания выступают дополнительным подтверждением необходимости 
продолжения общетеоретических изысканий по направлению поиска причин, 
условий и параметров установления сбалансированной системы материальных 
и процессуальных норм в праве, а также по разработке мер и средств предупреж-
дения процессов развития прямо противоположного ее состояния — дисбаланса.

Актуальность и теоретическая значимость изучения проблем сбаланси-
рованности материального и процессуального права подтверждается также 
продолжающейся в отечественной юридической науке и практике дискуссией 
в отношении унификации и специализации цивилистического процессуального 
права. Следует отметить, что занимаемые позиции специалистами имеют прямо 
противоположный характер — от бескомпромиссной и тотальной унификации 
процессуальной формы до столь же масштабной дифференциации видов циви-
листического судопроизводства.

Сложившаяся ситуация в теории и на практике, на наш взгляд, требует поис-
ка более сбалансированного подхода к ее разрешению. В связи с этим полагаем 
уместным обратить внимание на одно из последних комплексных исследований, 
проведенное Е.Г. Потапенко и представленное в виде докторской диссертации, 
в котором поставлена цель нахождения баланса между двумя противополож-
ными тенденциями в развитии цивилистического процессуального права. Так, 
автор в своей работе предпринял попытку обоснования общей концепции специ-
ализации и унификации цивилистического процессуального права как «парных 
процессов качественного отраслевого развития» [4, с. 7]. Но что представляется 
нам наиболее интересным в свете настоящей статьи, так это заявляемая Е.Г. По-
тапенко возможность достижения большей эффективности действия цивили-
стической процессуальной формы посредством сбалансирования, включенных 
в нее средств. Внедрение понятийной конструкции «баланс» в исследование 
диалектически взаимосвязанных процессов по унификации и специализации 
законодательства видится достаточно перспективным методологическим ресур-
сом, набирающим популярность у представителей как общетеоретической, так 
и отраслевой отечественной юридической науки.

Однако вполне успешное претворение в жизнь теоретико-методологического 
потенциала категорий «баланс» и «дисбаланс» можно обнаружить в зарубежных 
исследованиях, осуществляемых на стыке экономики и права. Так, С.А. Куроч-
кин обращает внимание на данное обстоятельство, указывая на перспективные 
исследования зарубежных юристов и экономистов, основанные на использовании 
понятийной конструкции «баланс» в сфере определения эффективности действия 
процессуального законодательства. Автор, в качестве положительного результата 
оперируя понятием «баланс» в области установления эффективности механизма 
процессуально-правового регулирования, констатирует выявление значимой 
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закономерности, выражающейся в том, что «существует дивергенция между 
расходами общества и затратами частных лиц на подачу исков в суд, которое 
может приводить к социально избыточному уровню обращений  с исками в суд» 
[5, с. 169]. Одновременно исследователь вслед за зарубежными правоведами 
приходит к вполне обоснованному выводу следующего содержания: «Граж-
данское и арбитражное процессуальное право может быть проанализировано 
как комплекс правил, обеспечивающих достижение искомого баланса спроса 
и предложения в сфере гражданской юрисдикции. Образуя систему “неявных 
цен”, процессуальные нормы позволяют рационализировать обращение в суд. 
Несмотря на специфику такого рода “неявных цен”, зарубежные юристы и эко-
номисты предлагают применять для этих целей аналоги широко известного 
ценового механизма» [5, с. 170].

Понятийная матрица, привнесенная из другой научной области, подтверждает 
свою методологическую состоятельность и в юриспруденции. Вследствие сказан-
ного согласимся с тем, что «непривычный» для правоведов методологический 
подход экономической теории, в котором особое место отводится категориальной 
паре «баланс — дисбаланс», вполне пригоден для целей повышения эффектив-
ности института обращения за судебной защитой права, а также для формирова-
ния надлежащих условий реализации механизма судебного правоприменения.

Приведенный пример оперирования упомянутыми понятиями как методоло-
гическим инструментарием далеко не единственный в отечественном правоведе-
нии. Одним из первых, кто ратовал за их широкое использование в рассмотрении 
системного состояния российского законодательства, был И.Н. Сенякин, активно 
продвигая идею внедрения в общую теорию права понятийной конструкции 
«законодательный дисбаланс», обладающей, по его мнению, существенным те-
оретико-методологическим потенциалом [6, с. 88–144; 7, с. 128–129; 8, с. 276]. 
В дальнейшем данная концептуальная идея была подхвачена и творчески реа-
лизована в трудах С.А. Белоусова [9–10].

Отдельные аспекты применения концепции законодательного дисбаланса 
нашли отражение в работах и других учеников И.Н. Сенякина. Он, как ру-
ководитель и авторитетный ученый-правовед, сформировал научную школу 
в отечественном правоведении, приоритетом которой являлись и по-прежнему 
являются общетеоретические исследования системных характеристик россий-
ского законодательства, проводимые с применением достаточно широкого круга 
теоретико-методологических инструментов. В частности, обстоятельному рас-
смотрению были подвергнуты следующие проблемы: состояние разбалансиро-
ванности общефедерального и регионального нормативных правовых массивов; 
усмотрение в праве и законодательный дисбаланс; технология структурной 
организации кодифицированных актов как инструмент обеспечения сбалансиро-
ванности законодательства; дисбаланс правотворческой деятельности; правовой 
консенсус как способ устранения и преодоления законодательного дисбаланса 
[11]; дисбаланс юридической ответственности [12] и др.

Существенный вклад в разрешение проблемы нахождения баланса между 
двумя важнейшими процессами интеграции и дифференциации структурных об-
разований в системе российского права вносят и работы Д.Е. Петрова, в которых 
автор органично выстраивает на основе фундаментальных воззрений М.И. Бай-
тина и И.Н. Сенякина собственную общетеоретическую картину взаимосвязи, 
с одной стороны, интеграции в праве и унификации законодательства, а с дру-
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гой — дифференциации права и специализации законодательства [13–14]. Таким 
образом, проблемы комплексного и системного совершенствования российского 
законодательства, актуальные вопросы его реконструирования и балансировки, 
диалектики взаимосвязи противоположных тенденций и перспективных на-
правлений развития системы права и системы законодательства перманентно 
находятся под пристальным вниманием представителей научной школы Ивана 
Николаевича Сенякина.

Особый интерес для нас представляет ряд положений, выдвинутых о состоя-
ниях баланса и дисбаланса именно в отношении предметной и функциональной 
связи материального и процессуального права [15–17].

Обобщая наработки и достижения по применению категориальной пары «ба-
ланс — дисбаланс» в области исследования разнообразных противоположных 
тенденций развития системно-организованного российского законодательства, 
представляется возможным выделить ряд отправных методологических идей, 
которые должны составить фундамент в дальнейшем изучении диалектики 
взаимодействия материальной и процессуальной составляющих права:

появление состояний и процессов рассогласованности, противоречивости 
и асимметричности в предметном и функциональном взаимодействии матери-
ального и процессуального права выступает одновременно в качестве важнейшей 
причины и значимой содержательной стороны проявления законодательного 
дисбаланса;

множественные внутренние противоречия между материальной и процес-
суальной подсистемами российского законодательства делают его уязвимым 
к негативному внешнему воздействию со стороны экономики, политики и иных 
сфер общественной жизни; 

нарушение системных связей между материальным и процессуальным правом 
носит разрушительный характер для всего механизма правового регулирования 
и существенным образом снижает эффективность его действия, а в ряде случаев 
может вызвать полный «паралич» в его работе;

состояние разбалансированности между материальной и процессуальной 
частями системы законодательства представляет собой во многом объективно 
обусловленное явление, но в системе его детерминант особое значение имеет 
и субъективный фактор, поскольку само законодательство является результатом 
деятельности субъектов правотворческого процесса;

важнейшими комплексными способами предотвращения дисбаланса матери-
ального и процессуального права и одновременно обеспечения его надлежащей 
сбалансированности выступают специализация и унификация законодательства;

дуалистическая природа дисбаланса материального и процессуального пра-
ва предопределяет и двойственную роль в их развитии и взаимодействии, что 
выражается как в деструктивном, так и в конструктивном характере действия 
состояний разбалансированности рассматриваемых блоков системы права (речь 
идет о возможности не только деструктивного влияния законодательного дис-
баланса на общественные отношения и процесс их правового регулирования, ко-
торая изучена достаточно детально, но и потенциально позитивном воздействии 
состояния дисбаланса в деле дальнейшего развития материального и процессу-
ального права, поскольку оно стимулирует законодателя к дальнейшим шагам 
по их совершенствованию и объективно необходимо в качестве одного из этапов 
закономерного развития системы законодательства);
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на определенных исторических этапах развития общества дисбаланс в эко-
номике и политике представляет собой одну из фундаментальных причин, 
детерминирующих процессы и состояния разбалансированности материаль-
ной и процессуальной подсистем права и законодательства, а также, наоборот, 
дисбаланс между материальным и процессуальным правом может порождать 
деструктивные процессы и состояния в экономике и политике, вызывая в ряде 
случаев в них системные кризисные явления.

Следует присоединиться к позиции, согласно которой общенаучная теоретико-
понятийная модель «баланс — дисбаланс» может вполне успешно использоваться 
исследователями при разрешении системных проблемных вопросов в оценке 
состояния законодательства в целом и его диалектически взаимосвязанных 
крупных блоков, которыми выступают материальное и процессуальное право, 
но с учетом конкретной специфики нормативно-правовой материи и с понимани-
ем весьма ограниченных возможностей по применению математической состав-
ляющей подобного методологического подхода в процессе познания юридических 
феноменов. В подтверждение сошлемся на точку зрения, весьма обстоятельно 
обоснованную С.А. Белоусовым: «Для нас важен сам факт и общий подход 
в формировании и развитии категорий  “баланс — дисбаланс” в гуманитарных 
науках. Положительный опыт изучения состояния сбалансированности или раз-
балансированности сложной социальной системы по возможности необходимо 
учитывать и в изысканиях в области юриспруденции» [18, с. 40–41].

Отмеченные концептуальные идеи и выстраиваемый на их основе методо-
логический подход в области государственно-правовых исследований находят 
поддержку и у философов. В частности, М.В. Шугуров в своей работе делает 
значимый акцент на теоретико-методологических возможностях и перспективах 
применения в правоведении категориальной пары «баланс — дисбаланс», а так-
же констатирует необходимость обновления категориально-понятийного аппа-
рата современной юридической науки, одновременно предлагая рассматривать 
данные понятийные конструкции в качестве «категорий  правового мышления, 
юридической практики и, разумеется, категорий  науки права, что, конечно же, 
требует своего методологического обоснования» [19, с. 87].

Подводя итог рассмотрения проблемы и перспектив использования категори-
альной пары «баланс — дисбаланс» в исследованиях диалектики взаимосвязи 
материального и процессуального в системе российского законодательства, 
подчеркнем доказавшую себя временем продуктивность подобного методологи-
ческого подхода в отечественной юридической науке, его достаточно широкое 
применение в общетеоретических и отраслевых правовых исследованиях. Пред-
ставляется, что дальнейшее использование рассматриваемого методологического 
инструментария позволит глубже и полнее раскрыть сущность материального 
и процессуального права в их единстве, взаимодействии и противоречии.
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Ââåäåíèå: ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà òåì ñóùíîñòíûì õàðàêòåðèñòèêàì ïðàâîâîãî âîñïè-
òàíèÿ, â êîòîðûõ ïðîÿâëÿåòñÿ åãî ñâÿçü ñ ôîðìèðîâàíèåì öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé 
è íðàâñòâåííî-ïðàâîâûõ óñòàíîâîê ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà. Â ñîâðåìåííûõ óñëîâè-
ÿõ íà îðãàíèçàöèþ ñèñòåìû ïðàâîâîãî âîñïèòàíèÿ îùóòèìîå âëèÿíèå îêàçûâàþò 
îïòèìèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî èíñòðóìåíòàðèÿ è âîñïðîèçâîäñòâî íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâîãî ìàññèâà â îáîçíà÷åííîé ñôåðå. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà óêàçàííîå 
îáñòîÿòåëüñòâî, ýôôåêòèâíîñòü ïðàâîâîãî âîñïèòàíèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ íå òîëüêî 
öåëåíàïðàâëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ãîñóäàðñòâåííî-âëàñòíûõ èíñòèòóòîâ, íî è ñà-
ìîñòîÿòåëüíûì ôîðìèðîâàíèåì èíäèâèäîì ïîçèòèâíûõ ïðàâîâûõ óñòàíîâîê. Êðîìå 
òîãî, ôàêòîðîì, îùóòèìî âëèÿþùèì íà ýôôåêòèâíîñòü íàçâàííîé äåÿòåëüíîñòè, 
ÿâëÿåòñÿ äèíàìèêà ñîöèîêóëüòóðíûõ òðàíñôîðìàöèé. Öåëü — îïðåäåëèòü ìåñòî 
è ðîëü ïðàâîâîãî âîñïèòàíèÿ â îðãàíèçàöèè æèçíè ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà, à òàêæå 
óòî÷íèòü ñîäåðæàíèå äåòåðìèíàíòîâ è ïðèíöèïîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ýôôåêòèâ-
íîñòü ïðàâîâîãî âîñïèòàíèÿ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: 
â êîíòåêñòå èññëåäîâàíèÿ ïðèìåíÿåòñÿ ñëîæíîñîñòàâíàÿ ìåòîäîëîãèÿ, âêëþ-
÷àþùàÿ ýëåìåíòû ñîöèîëîãè÷åñêîãî, àêñèîëîãè÷åñêîãî è ôîðìàëüíî-þðèäè÷åñêîãî 
ïîäõîäîâ. Ðåçóëüòàòû: óòî÷íåíî ñîäåðæàíèå ïîíÿòèÿ «ïðàâîâîå âîñïèòàíèå»; 
îáîñíîâàíî, ÷òî ïðàâîâîå âîñïèòàíèå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ÷ðåçâû÷àéíî çíà÷èìûõ 
àñïåêòîâ ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ïðàâîâîãî ñîçíàíèÿ è ïðàâîâîé êóëüòóðû îáùå-
ñòâà è â ñâÿçè ñ ýòèì äëÿ ãîñóäàðñòâà çíà÷èìûìè îêàçûâàþòñÿ ïðèíÿòèå è ðåà-
ëèçàöèÿ êîìïëåêñíîé ïîëèòèêî-ïðàâîâîé ñòðàòåãèè, îïðåäåëÿþùåé öåëü è çàäà÷è 
äåÿòåëüíîñòè óïîëíîìî÷åííûõ ñóáúåêòîâ ïî ïðàâîâîìó âîñïèòàíèþ; óòî÷íåíû 
ôàêòîðû êàê îáúåêòèâíîãî, òàê è ñóáúåêòèâíîãî õàðàêòåðà, âëèÿþùèå â ñîâðå-
ìåííûõ óñëîâèÿõ íà ýôôåêòèâíîñòü ïðàâîâîãî âîñïèòàíèÿ, à òàêæå ïðèíöèïû, 
ïîëîæåííûå â åãî îñíîâó. Âûâîäû: ïðàâîâîå âîñïèòàíèå ÿâëÿåòñÿ ñëîæíîé, ïîëè-
ñóáúåêòíîé è ìíîãîàñïåêòíîé äåÿòåëüíîñòüþ, èãðàþùåé çíà÷èìóþ ðîëü â ôîðìè-
ðîâàíèè ïðàâîâîãî ñîçíàíèÿ è ïðàâîâîé êóëüòóðû ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà. Ïîìèìî 
óñèëèé ãîñóäàðñòâà, îáëå÷åííûõ â ðàçëè÷íûå ïðàâîâûå è îðãàíèçàöèîííûå ôîðìû, 
íà ýôôåêòèâíîñòü ïðàâîâîãî âîñïèòàíèÿ âëèÿåò ìíîæåñòâî äðóãèõ ôàêòîðîâ. 
Ñèñòåìà ïðàâîâîãî âîñïèòàíèÿ îòðàæàåò ïðèðîäó è ñóùíîñòü äåéñòâóþùåãî 
ïðàâà, à òàêæå óðîâåíü àññèìèëÿöèè äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé â îáùåñòâå. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàâîâîå âîñïèòàíèå, ïðàâîâîå ïðîñâåùåíèå, ïðàâîâàÿ ïðîïà-
ãàíäà, íðàâñòâåííûå öåííîñòè, ïðàâîâàÿ ñòðàòåãèÿ, ýôôåêòèâíîñòü.
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I. N. Pravkina, I. V. Pravkin

LEGAL EDUCATION IN MODERN SOCIETY

Background: the article is devoted to the essential characteristics of legal education, 
which shows its connection with the formation of value orientations and moral and legal 
attitudes of modern society. In modern conditions, the organiation of the system of legal 
education is significantly influenced by the optimization of state-legal tools and the re-
production of the normative-legal array in this area. However, despite this circumstance, 
the effectiveness of legal education is provided not only by the purposeful activity of state 
and government institutions, but also by the independent formation of positive legal 
attitudes by an individual. In addition, the dynamics of socio-cultural transformations 
is a factor that tangibly affects the effectiveness of this activity. Objective —to deter-
mine the place and role of legal education in the organization of the life of modern 
society, as well as to clarify the content of determinants and principles that ensure 
the effectiveness of legal education in modern conditions. Methodology: in the context 
of the study, a complex methodology is used, which includes elements of sociological, 
axiological and formal legal approaches. Results: the content of the concept of ”legal 
education” was specified; it was substantiated that legal education is one of the most 
important aspects of formation and development of legal consciousness and legal cul-
ture of society, and in this regard, the adoption and implementation of a comprehensive 
political and legal strategy that determines the purpose and objectives of the activities 
of authorized subjects on legal education are significant for the state; the factors of both 
objective and subjective nature that affect the effectiveness of legal education in mod-
ern conditions were specified. Conclusions: legal education is a complex, multi-subject 
and multidimensional activity that plays a significant role in the formation of legal 
consciousness and legal culture of modern society. In addition to the efforts of the state, 
clothed in various legal and organizational forms, the effectiveness of legal education 
is influenced by many other factors. The system of legal education reflects the nature 
and essence of the current law, as well as the level of assimilation of spiritual and moral 
values in society.

Keywords: legal education, legal education, legal propaganda, moral values, legal 
strategy, efficiency.

Преобразование действующего права и правореализационной практики, 
а также изменение существующих параметров функционирования механизма 
Российского государства могут быть успешными только в условиях целенаправ-
ленной, внутренне непротиворечивой и эффективной правовой политики. Одним 
из приоритетных направлений правовой политики современного Российского 
государства является совершенствование организационных форм и методов 
осуществления правового воспитания. Формирование системы ценностей и нрав-
ственно-правовых идеалов, отвечающих интересам общества и государства, 
чрезвычайно значимо как для эффективного регулирования общественных от-
ношений, так и для практики государственно-правового строительства.

Проблемы правового воспитания, повышения уровня правосознания, зрелости 
гражданского общества, а также правовой активности индивида в современных 
условиях приобретают особое значение. Размывание роли международного права 
в формировании мировых стандартов в области прав человека, в обеспечении 
добросовестного выполнения государствами принятых на себя обязательств, 
гуманизации правосудной сферы, а также попытки оказания деструктивного 
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влияния институтами, несущими идеологию западной цивилизации, на россий-
скую правовую культуру делают потребность в повышении уровня правосозна-
ния и правовой культуры общества посредством принятия мер воспитательного 
характера особенно острой. Определение места и роли правового воспитания 
в организации правовой жизни общества, выработка наиболее оптимальных 
форм и методов воспитательного воздействия, а также обеспечение эффективной 
координации сил и средств государственных органов и институтов гражданского 
общества в выработке и реализации приоритетных задач правового воспитания 
не теряют своей актуальности.

Несмотря на то, что в юридической литературе понятие «правовое воспита-
ние», как правило, используется без дополнительных пояснений, тем не менее его 
экспликация позволяет лучше понять структурно-содержательные особенности 
правового воспитания, а также средства его осуществления. Так, Н. Л. Гранат 
под правовым воспитанием понимает «целенаправленную систематическую де-
ятельность государства, его органов и служащих, общественных объединений 
и трудовых коллективов по формированию и повышению правового сознания 
и правовой культуры» [1, с. 461]. Т. В. Синюкова, определяя сущность и содер-
жание правового воспитания, акцентирует внимание на том, что это «целена-
правленная деятельность государства, общественных организаций, отдельных 
граждан по передаче юридического опыта; систематическое воздействие на со-
знание и поведение человека в целях формирования определенных позитивных 
представлений, взглядов, ценностных ориентаций, установок, обеспечивающих 
соблюдение, исполнение и использование юридических норм» [2, с. 623]. По мне-
нию Р.В. Кравцова, правовое воспитание необходимо рассматривать «как целевое 
воздействие, направленное на формирование системы нравственно-правовых 
ценностей личности, обеспечивающей высокий уровень правовой культуры» [3, 
с. 8]. Д. Е. Попов под правовым воспитанием понимает процесс «формирования 
у граждан и в обществе правовой культуры… Содержанием правового воспита-
ния является приобщение людей к знаниям о государстве и праве, законности, 
правах и свободах личности, понимание сущности правовых учений, доктрин, 
выработка у граждан устойчивой ориентации на законопослушное поведение»1. 
И. А. Демидова, рассматривая правовое воспитание в контексте теоретического 
юридического знания, определяет его как «целенаправленную деятельность 
по формированию ценностных правовых установок личности, направленное 
на формирование позитивного правосознания и высокого уровня правовой 
культуры личности, что служит ее правовой социализации и правомерному 
поведению во всех сферах общественной жизни» [4, с. 115]. 

Существование различных подходов к определению понятия «правовое вос-
питание» обуславливает необходимость рассмотрения данного феномена в двух 
смысловых контекстах. С одной стороны, в более широком смысле, правовое 
воспитание представляет собой сложный, многоуровневый процесс накопления, 
углубления и расширения правовых знаний, культивирования правового опыта 
и традиций общества. С другой стороны, в узком смысле, сущность правового вос-
питания заключается в непрерывном воздействии государства и гражданского 
общества на интеллектуально-волевую сферу личности с целью формирования 

1 Ïîïîâ Ä. Å. Правовое воспитание как средство формирования правовой культуры. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-vospitanie-kak-sredstvo-formirovaniya-pravovoy-
kultury (дата обращения: 04.06.2023).



191

Вестник Саратовской государственной ю
ридической академ

ии · №
 5 (154) · 2023

И. Н. Правкина, И. В. Правкин   ·  Правовое воспитание в современном обществе

иерархии ценностей, ориентаций, стимулирования правовой активности инди-
вида с учетом уникального культурно-генетического кода, воспроизводящегося 
в правовом сознании общества на протяжении всей истории его развития. Та-
ким образом, правовое воспитание является одним из чрезвычайно значимых 
аспектов формирования и развития правового сознания и правовой культуры 
общества, основная цель которого — трансляция правового опыта, знаний, убеж-
дений, представлений о праве, а также формирование и укрепление ценностных 
ориентаций последнего.

Основной глобальной целью правового воспитания выступает укрепление 
законности и поддержание правопорядка в обществе. Реализация данной цели 
среди прочего предполагает формирование государством стратегии обеспечения 
эффективности правового воспитания. Данная стратегия носит комплексный, 
политико-правовой характер и предполагает решение не только политических 
задач, актуальных для государства, но и является внутренним импульсом в раз-
витии индивидуального права, в котором правовое воспитание представляет 
собой движущую силу правовой активности индивида. Особенностью данной 
правовой стратегии является то, что ее формирование, как правило, осущест-
вляется посредством оптимизации правового инструментария, находящегося 
в руках государства, и охватывается правовой регламентацией отдельных сег-
ментов общественной жизни. Потребность в целенаправленной деятельности 
по правовому воспитанию, адаптированному с учетом существующих тенден-
ций развития государства и права, а также обеспечивающему противодействие 
идеологии экстремизма, терроризма и иным видам деструктивных идеологий, 
нашло свое отражение в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года1. Данный документ определяет основные приоритетные 
направления государственной политики в области правового воспитания, соз-
дания благоприятных условий для его совершенствования и дифференциации 
способов и форм воспитательного воздействия, а также раскрывает особенности 
механизма реализации стратегии воспитания. Ключевой идеей стратегии раз-
вития правового воспитания является укрепление духовно-нравственных устоев 
общественной жизни, сохранение культурной идентичности и исторической 
миссии многонационального народа России. 

Еще одним примером воспроизводства правовых норм, регламентирующих 
организацию и обеспечивающих совершенствование правового воспитания 
в российском обществе, является принятие Указа Президента РФ от 9 ноября 
2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»2. 
Данный подзаконный нормативный правовой акт — это инструмент правового 
оформления универсальных ценностей, которые выступают системообразующим 
элементом социальной системы общества и основой правовоспитательного про-
цесса. Таким образом, государство заинтересовано в формировании нормативной 
правовой базы в сфере организации деятельности по правовому воспитанию 
широких слоев населения и повышении ее эффективности. 

1 См.: Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» // СЗ РФ. 2015. № 23, 
ст. 3357. 

2 См.: СЗ РФ. 2022. № 46, ст. 7977.
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Необходимо отметить, что эффективность правового воспитания зависит 
от ряда факторов, как объективного, так и субъективного характера. К числу 
факторов объективного характера следует отнести, например, исторически 
сложившиеся, глубинные и устойчивые представления общества о государ-
ственно-правовой действительности, ценностно-правовые ориентации общества, 
опосредованные архетипами национальной правовой культуры, а также сфор-
мировавшейся правовой идеологией. В связи с этим совершенствование форм, 
способов и методов правового воспитания происходит в условиях существующей 
системы накопленных знаний и представлений о праве, а также нравственно-
ценностной парадигмы современного российского общества при слабой динамике 
социокультурных трансформаций. Между тем правосознание как непосредствен-
ный объект правового воспитания является компонентом правовой системы, 
изменения в котором могут быть обусловлены непосредственным влиянием 
правовой пропаганды и правового обучения. Значимая роль в правовом инфор-
мировании общества принадлежит государственным органам и институтам 
гражданского общества, которые посредством правовых технологий передают 
накопленные знания и опыт с целью формирования у широких слоев населения 
знаний в сфере действующего законодательства и навыков по осуществлению 
конституционных прав и свобод. 

Принимая во внимание изложенное, можно утверждать, что, с одной стороны, 
правовое воспитание есть инструмент идеологического воздействия государства 
на общественное сознание и направлено на формирование установок правомерно-
го поведения и правовой активности индивида, а с другой стороны, определяется 
действующим правом и содержанием ценностных оснований правосознания. 
Кроме того, правовое воспитание не может осуществляться в насильственной 
форме посредством насаждения правовых идей, знаний, которые не найдут своего 
оптимального преломления сквозь призму массового правосознания и не окажут 
непосредственного влияния на формирование правомерных моделей поведения.

Необходимо отметить, что достижение эффективности правового воспитания 
обеспечивается реализацией принципов, положенных в основу данного процесса, 
в частности:

принцип координации, в соответствии с которым о решении проблем и задач 
правовоспитательной деятельности можно вести речь при условии укрепления 
сотрудничества институтов гражданского общества и государства. Логика раз-
вития гражданского общества заключается в создании и взаимодействии обще-
ственных организаций, объединений без участия институтов государственной 
власти. Однако современное гражданское общество функционирует в тех грани-
цах, которые задает и определяет ему государство, поэтому установки на общее 
благо, качественное развитие государства и права, в том числе решение проблем 
правовой культуры и правового воспитания, делают их связь более органичной 
и нивелируют возможные противоречия. Так, институтам гражданского обще-
ства принадлежит ведущая роль в формировании программ развития правового 
воспитания, обнаружении тех сегментов правовоспитательной работы, которые 
нуждаются в нормативно-правовой регламентации, осуществлении мониторинга 
основных показателей эффективности правового воспитания на федеральном, 
региональном и местном уровнях;

принцип историчности, согласно которому сущность и содержание правового 
воспитания не являются универсальными характеристиками данного процесса, 
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а определяются идеологической парадигмой, соответствующей определенному 
этапу исторического развития общества. Необходимо отметить, что, например, 
решение вопросов правового воспитания в советском обществе носило ярко вы-
раженный идеологический характер и заключалось в формировании в массовом 
сознании идеи руководящей роли коммунистической партии и выражении 
интересов трудящегося класса. Чрезвычайную значимость в укреплении закон-
ности и правопорядка приобретала правовая пропаганда, посредством которой 
осуществлялось внедрение в общественное сознание идеи законопослушного 
поведения, приоритета публичного над частным, общего блага над индивиду-
альным, уважения к государственным органам. В дальнейшем усиление право-
воспитательной работы нашло свое отражение в принятых Постановлении ЦК 
КПСС от 15 сентября 1970 г. «О мерах по улучшению правового воспитания 
трудящихся» и Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 де-
кабря 1970 г. «Об улучшении правовой работы в народном хозяйстве» [5, с. 42]. 
Принятие указанных актов способствовало обеспечению повышения качества 
деятельности партийных, государственных и общественных организаций 
по разъяснению среди широких слоев населения советского законодательства, 
воспитания советских граждан в духе социалистической законности и право-
порядка. Кроме того, особое внимание Коммунистической партией уделялось 
средствам массовой информации и пропаганде правовых знаний посредством 
проведения лекционных занятий, повышению качества содержания публикуе-
мой информации в печати. Позднее принятие Конституции Российской Федера-
ции 1993 г., формирование института прав и свобод человека, укрепление основ 
местного самоуправления, развитие частноправовых отношений, гражданского 
общества и демократизация общественного и государственного устройства обу-
словили преобразование действующей системы правового воспитания населения;

принцип полиморфизма, согласно которому о правовом воспитании можно 
вести речь в применении к любой форме правовой жизни современного общества. 
Многогранный характер общественной жизни, усложнение форм организации 
современного общества, а также роли локализованных форм права позволяют 
вести речь о государственной, групповой, международной и индивидуальной 
формах правовой жизни. В связи с этим постановка вопроса о правовом воспи-
тании в рамках индивидуальной правовой жизни оказывается вполне логичной. 
Проблемы обновления системы правового воспитания, улучшения форм и мето-
дов правовоспитательного процесса, совершенствования механизма правового 
регулирования в указанной сфере могут быть решены при условии формирования 
у индивида ценностной установки на правомерную модель поведения и ценност-
ное отношение к праву в целом. Достижение данного результата оказывается 
возможным благодаря правовому самовоспитанию. Восприятие, усвоение право-
вых норм и последующая их объективация в социально-правовой среде занимают 
принципиально важное место в правовой социализации личности. «Для того, 
чтобы жить в праве, — полагал отечественный ученый-правовед А. С. Алексеев, — 
необходимо, прежде всего, чтобы право жило в нас» [6, с. 12]. В связи с этим 
формирование индивидуально-правовых установок, интерпретация и реализа-
ция правовых предписаний, структуризация базовых индивидуально-правовых 
ценностей человека являются сознательным, целенаправленным приобщением 
индивида к правовой жизни и содержательным компонентом самостоятельного 
правового воспитания индивида.
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Таким образом, в современном обществе правовое воспитание — это сложная 
и многоаспектная деятельность, в которой участвуют и органы государства, 
и институты гражданского общества. В то же время эффективность правового 
воспитания определяется не только усилиями государства и институтов граждан-
ского общества по формированию позитивных правовых установок у индивида, 
но и самовоспитанием, в том числе самостоятельным поддержанием и укрепле-
нием гражданами духовно-нравственных ресурсов, правового статуса, а также 
конструированием собственной правовой позиции.

В качестве специфического вида деятельности правовое воспитание включает 
в себя идеологический, правовой, материально-технический и институциональ-
ный компоненты. Правовой компонент предполагает принятие нормативных 
правовых актов, обеспечивающих оптимальное функционирование системы 
правового воспитания на федеральном, региональном и муниципальном уров-
нях. Необходимо отметить, что, кроме основных стратегических направлений 
государственной политики в области правового воспитания и правового просве-
щения, указанные акты должны предусматривать механизмы, обеспечивающие 
применение правовых норм, дающие гражданам возможность пользоваться 
предусмотренными законом правами.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ (НА ОСНОВЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ)

Ââåäåíèå: ïðè ðàçðåøåíèè èñêîâ î ïðè÷èíåíèè âðåäà çäîðîâüþ èëè æèçíè ïàöè-
åíòà ñóäàìè äàåòñÿ ðàçíàÿ îöåíêà ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé îòâåòñòâåííîñòè ìåäè-
öèíñêèõ îðãàíèçàöèé. Â ñòàòüå âûÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå òèïè÷íûå îøèáêè ñóäîâ, âëå-
êóùèå îòìåíó âûíåñåííûõ ðåøåíèé. Öåëü — äîïîëíèòü òåîðåòè÷åñêèå ïîëîæåíèÿ 
è ðàçðàáîòêè çàêîíîäàòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé, íàïðàâëåííûõ íà óãëóáëåíèå íàó÷íîãî 
çíàíèÿ îá îõðàíå çäîðîâüÿ è æèçíè êàê íåìàòåðèàëüíûõ áëàã ÷åëîâåêà ïîñðåäñòâîì 
âîçìåùåíèÿ ïðè÷èíåííîãî èì âðåäà ìåäèöèíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, è åäèíîîáðàçèòü 
ïðèìåíåíèå ñò. 151, 401, 1068 ÃÊ ÐÔ. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: ìåòîäû èíäóêöèè 
è äåäóêöèè, àíàëèçà è ñèíòåçà, ôîðìàëüíî-þðèäè÷åñêèé, ñèñòåìíî-àíàëèòè÷åñêèé 
è äîêóìåíòàëüíûé. Ðåçóëüòàòû: ñîñòîÿò â ïðåäëîæåíèÿõ ïî ðåøåíèþ ïðîáëåì, 
ñâÿçàííûõ ñ ïðèìåíåíèåì ñò. 151, 401, 1068 ÃÊ ÐÔ, ñïîñîáñòâóþùèõ äîñòèæåíèþ 
åäèíîîáðàçèÿ ðåøåíèé ïî èñêàì î âîçìåùåíèè âðåäà â ðåçóëüòàòå íåíàäëåæàùåãî 
êà÷åñòâà âðà÷åâàíèÿ ïåðñîíàëîì ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé. Âûâîäû: ïî äåëàì 
îá îòâåòñòâåííîñòè ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé çà ïðè÷èíåííûé èìè âðåä åäèíî-
îáðàçíîé ïðàêòèêè íå ñëîæèëîñü. Íîðìà î êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà òðåáó-
åò äîðàáîòêè â ÷àñòè äîïîëíåíèÿ åå ðåäàêöèè èíûìè, êðîìå äåíåæíîé, ôîðìàìè 
óñòðàíåíèÿ ïðè÷èíåííûõ ïàöèåíòó ôèçè÷åñêèõ èëè íðàâñòâåííûõ ñòðàäàíèé ïðè 
îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåäèöèíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, ìåäèöèíñêèé 
ðàáîòíèê, ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà, ïðè÷èíåíèå âðåäà çäîðîâüþ, ìîðàëüíûé âðåä. 

A. N. Surkov, B. V. Agarkov

LIABILITY OF MEDICAL ORGANIZATIONS FOR CAUSING 
HARM TO HEALTH (BASED ON JUDICIAL PRACTICE)

Background: when resolving claims for causing harm to the health or life of a patient, 
the courts give a different assessment of the civil liability of medical organizations. The 
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article identifies the most typical errors of the courts, which lead to the cancellation 
of the rendered decisions. Objective —supplement the theoretical provisions and the 
development of legislative proposals aimed at deepening scientific knowledge on 
the protection of health and life as intangible benefits of a person through compensation 
for harm caused to them by medical organizations, and uniform application of Art. 
Art. 151, 401, 1068 of the Civil Code of the Russian Federation. Methodology: methods 
of induction and deduction, analysis and synthesis, formal-legal, system-analytical 
and documentary. Results: the results of the study include proposals for solving problems 
related to the use of Art. 151, 401, 1068 of the Civil Code of the Russian Federation, 
contributing to the achievement of uniformity of decisions on claims for damages 
as a result of improper quality of medical treatment by personnel of medical organizations. 
Conclusions: no uniform practice has emerged in cases on the liability of medical 
organizations for the harm caused by them. The norm on compensation for moral damage 
requires improvement in terms of supplementing its edition except for monetary, with 
other forms of elimination of physical or moral suffering caused to the patient when 
providing medical care.

Keywords: medical organization, medical assistance, medical worker, judicial practice, 
causing harm to health, moral harm.

Сфера оказания медицинской помощи всегда сопряжена с неизбежным или 
возможным риском причинения вреда в процессе ненадлежащего оказания ме-
дицинской помощи. Обращаясь в медицинское учреждение за услугой, человек 
предполагает, что она будет качественной, однако в результате профессиональ-
ных ошибок медицинских работников нередко страдают жизнь и здоровье че-
ловека. Особенностью юридической ответственности за причинение вреда этим 
благам пациента вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи 
и медицинских услуг является то, что ответчиком в данном случае выступает 
медицинская организация, а не врач, допустивший дефект врачевания. Насту-
пившие в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи негативные 
последствия подлежат устранению через возмещение имущественного ущерба 
и компенсацию морального вреда медицинской организацией в соответствии 
с положениями о гражданско-правовой ответственности. 

В условиях развития современного уровня медицины проблема привлечения 
медицинских учреждений к юридической ответственности за ненадлежащее 
оказание их сотрудниками медицинской помощи выступает одной из наиболее 
актуальных в науке [1, с. 28]. Об этом свидетельствуют не только сообщения 
средств массовой информации о резонансных случаях торговли людьми меди-
цинскими организациями, занимающимися посредничеством в суррогатном 
материнстве [2, с. 630], получении увечий как следствия проведения космети-
ческих манипуляций и пластических операций1, но и росте количества жалоб 
на непрофессиональные действия медицинских работников [3, с. 17]. 

В теории гражданского права проведен целый ряд научных исследований, 
посвященных рассматриваемой проблеме. Своего однозначного разрешения 
до настоящего времени не получили дискуссионные среди специалистов по ме-
дицинскому праву, цивилистов и практиков вопросы оснований и условий насту-
пления гражданско-правовой ответственности медицинских организаций, в том 
числе при отсутствии вины работника [4, с. 23], при применении биомедицинских 

1 См.: Пластический хирург Сергей Кулагов: Нос у бывшей жены Аршавина мог провалить-
ся, как у Майкла Джексона. URL: https://www.kp.ru/daily/27268.3/4401152/ (дата обращения: 
16.03.2023).
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технологий [5, с. 26] или освобождении медицинских организаций от такой от-
ветственности [6, с. 119] и др. Их разработка будет способствовать обеспечению 
баланса общественного и личного интереса в сфере охраны здоровья [7, с. 66]. 

Мониторинг судебной практики по обязательствам по возмещению вреда 
здоровью при оказании медицинских услуг подтверждает потребность право-
применителя в разработке единого подхода к гражданско-правовой ответствен-
ности [8, с. 32]. 

Проанализируем некоторые из судебных ошибок, допущенных при оценке ее 
элементов, оказавших влияние на законность решения и его отмену.

1. Устанавливается только прямая причинно-следственная связь между на-
ступившим вредом здоровью или жизни и действиями (бездействием) медицин-
ского работника. Сложность при исследовании судом причинно-следственной 
связи состоит в том, что она устанавливается в прошлом, ретроспективно. Более 
того, ее следует определять при многоэтапном лечебном процессе на каждой его 
стадии и в отношении каждого врача или медицинского работника для того, 
чтобы выявить целый комплекс вредоносных факторов или какую-то одну фа-
тальную ошибку. 

Причинно-следственные связи делятся на прямые, когда причина (дефект 
медицинской помощи) и результат (негативные последствия) связаны непосред-
ственно, и косвенные, при которых вредоносные последствия могут наступить 
потенциально, опосредованно, при наличии определенных условий. В решениях 
судов, отменяемых вышестоящей инстанцией, именно прямая причинная связь 
чаще всего толковалась как единственно юридически значимая в цепи других 
причин, приведших к нарушению прав пациента. Так, Тихорецкий городской 
суд Краснодарского края не установил прямую причинно-следственную связь 
между качеством (характером) оказания ответчиком медицинской помощи Ч. 
и наступлением ее смерти и на этом основании отказал в удовлетворении иска 
ее родителям. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 
отменила решения нижестоящих судов, которые неверно истолковали и приме-
нили нормы материального права по компенсации морального вреда. В тексте 
определения Верховного Суда РФ констатируется, что в законе нет указаний 
на характер причинной связи (прямая или косвенная (опосредованная)) между 
противоправным поведением причинителя вреда и наступившим моральным 
вредом, а потому прямая причинная связь не предусматривается как юридически 
значимая для возложения на причинителя вреда обязанности возместить мо-
ральный вред. Юридическое значение может иметь и косвенная (опосредованная) 
причинная связь, если «дефекты (недостатки) оказания работниками больницы 
медицинской помощи ребенку могли способствовать ухудшению состояния ее 
здоровья и привести к неблагоприятному для нее исходу», что причиняет стра-
дания, то есть вред как самому пациенту, так и его родственникам1. 

2. Бремя доказывания вины как условия наступления гражданско-правовой 
ответственности распределяется неверно и возлагается на истца. А между тем 
ст. 1064 ГК РФ закрепляет презумпцию вины причинителя вреда за исключением 
случаев, указанных в ст. 401 ГК РФ. На потерпевшего в таком процессе возла-
гается иная обязанность — доказать сам факт увечья или другого повреждения 
здоровья именно ответчиком, физических и нравственных страданий, и по-

1 См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14 марта 
2022 г. по делу № 18-КГ21-165-К4. URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2099306 (дата обраще-
ния: 16.02.2023).
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тому он является обязанным возместить вред пациенту, размер причиненного 
вреда и др. На это положение, в частности, неоднократно обращал внимание 
и Верховный Суд РФ, который признал несоответствующим закону возложе-
ние на истца бремени доказывания причинной связи между ненадлежащим 
оказанием медицинской помощи и наступлением смерти пациента. Судебная 
коллегия Верховного Суда РФ указала, что доказывает правомерность своего 
поведения ответчик (медицинская организация) в силу установленной законом 
презумпции виновности, а потерпевший представляет доказательства страда-
ний — физических или нравственных, вызванных действиями врачей. Ответчи-
ки (медицинские организации) не подтвердили доказательствами невиновность 
в ненадлежащей диагностике и тактике лечения, а также ненадлежащем уходе 
и ненадлежащем лечении Б.1

3. Медицинская организация обязана выполнять диагностические и лечебные 
мероприятия в полном объеме по стандарту, и даже в том случае, если по заклю-
чению эксперта их выполнение не изменило бы наступивших последствий. На-
пример, Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда 
пришла к выводу, что Стандарт первичной медико-санитарной помощи включает 
проведение различных методов и видов лабораторных и инструментальных ис-
следований. Между тем минимально необходимый объем медицинской помощи, 
которая должна быть оказана пациенту с конкретным заболеванием или в кон-
кретной клинической ситуации, ФКУЗ МСЧ-58 ФСИН России не оказывалась. 
Решение суда было изменено с вынесением нового решения об удовлетворении 
иска о возмещении морального вреда2.

4. Медицинское учреждение не приводит доказательств невиновности в при-
чинении морального вреда. Ученые, изучившие судебную практику по возмеще-
нию вреда, причиненного пациенту в результате оказания медицинских услуг, 
отмечают обязательное наличие в исках требований о компенсации морального 
вреда в соответствии со ст. 151 ГК РФ [9, с. 108]. Верховный Суд РФ в п. 48 по-
становления от 15 ноября 2022 г. № 33 «О практике применения судами норм 
о компенсации морального вреда» указал, что медицинские организации, ме-
дицинские и фармацевтические работники государственной, муниципальной 
и частной систем здравоохранения несут ответственность за нарушение прав 
граждан в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью 
гражданина при оказании ему медицинской помощи, при оказании ему ненад-
лежащей медицинской помощи и обязаны компенсировать моральный вред, 
причиненный при некачественном оказании медицинской помощи)3. 

Судебная практика свидетельствует, что вопреки закону обязанность доказы-
вать моральный вред от физических или нравственных страданий возлагается 
на пациента. Например, решением Якутского городского суда Республики Саха 
(Якутия) и апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Республики в удовлетворении иска В. было отказано. 

1 См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22 марта 
2021 г. по делу № 18-КГ20-122-К4. URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1988914 (дата обраще-
ния: 16.02.2023).

2 См.: Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Пензенско-
го областного суда от 1 октября 2019 г. по делу № 33-3390. URL: https://oblsud--pnz.sudrf.ru/
modules.ph (дата обращения: 16.02.2023).

3 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2022 г. № 33 «О практике 
применения судами норм о компенсации морального вреда» // Российская газета. 2022. 25 нояб. 
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В нем В., в частности, указывала на причинение ей нравственных и физических 
страданий ввиду некачественно оказанных медицинских услуг. Их последствия 
выразились в переживаниях, связанных с опасением за жизнь и здоровье, что 
привело к повышению давления, подавленному эмоциональному состоянию, 
стрессу, депрессии, душевной боли из-за неправильного диагноза и назначенных 
препаратов. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, от-
меняя все состоявшиеся по делу решения, указала: «Применительно к спорным 
отношениям в соответствии с действующим правовым регулированием медицин-
ская организация — Якутская городская больница № 2 — должна была доказать 
отсутствие своей вины в неустановлении В. правильного диагноза, что повлекло 
за собой ухудшение состояния ее здоровья, и в причинении ей морального вре-
да, в то время как именно на нем лежала эта обязанность. Судебные инстанции 
возложили на истца В. бремя доказывания обстоятельств, касающихся некаче-
ственного оказания ей ответчиком медицинской помощи и морального вреда»1. 

Возникают сложности и при определении размера компенсации ввиду разной 
оценки судами справедливого вознаграждения. В абз. 4 п. 32 постановления 
Пленума от 26 января 2010 г. № 1 «О применении судами гражданского законода-
тельства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения 
вреда жизни или здоровью гражданина» Верховный Суд РФ разъяснил, что при 
определении размера компенсации морального вреда суду с учетом требований 
разумности и справедливости следует исходить из степени нравственных или 
физических страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица2. 
Суды учитывают, например, невозможность продолжать профессиональную 
деятельность в связи с неэстетическим изменением внешности потерпевшего 
(модель), общественную и личную жизнь, физическую боль, связанную с при-
чинением увечья, ее продолжительность и характер, тяжесть нравственных 
страданий в связи с заболеванием, вызванным некачественным оказанием ме-
дицинской услуги, раскрытием врачебной тайны и др. 

При рассмотрении споров о возмещении вреда, причиненного некачественно 
проведенными медицинскими манипуляциями, моральный вред согласно ст. 151 
ГК РФ компенсируется только в денежном выражении. В науке гражданского 
права правоведами активно обсуждается вопрос о необходимости иного подхода, 
позволяющего компенсировать моральный вред не только в денежной форме. 
Нельзя не согласиться с юристами в том, что «единственная форма возмещения 
морального вреда пациентам, пострадавшим от ненадлежащего врачевания, 
не способствует полноте реализации компенсаторной функции данного право-
вого института» [10, с. 238]. Теоретики ссылаются на то, что при определенных 
обстоятельствах безденежные компенсаторные способы могут быть более эффек-
тивными, например, при повторном лечении истца другим врачом или сторон-
ним высококвалифицированным специалистом, приглашенным для лечения 
пострадавшего пациента за счет средств медицинской организации, психологи-

1 См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24 июня 
2019 г. по делу № 74-КГ19-5. URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-
grazhdanskim-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-24062019-n-74-kg19-5/ (дата об-
ращения: 02.04.2023).

2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. № 1 «О применении 
судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вслед-
ствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» // Российская газета. 2010. 5 февр. 
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ческая реабилитация, приобретение необходимых лекарственных средств и т.п. 

[10, с. 239]. Так, Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан, 
присудив компенсацию морального вреда Я., причиненного Медицинским цен-
тром «ЭндоМед» при проведении операции по увеличению груди, указал, что 
сумма компенсации обоснована недостижением запланированного результата, 
необходимостью дополнительного оперативного вмешательства, необходимо-
стью операции по удалению имплантов и операции для исправления ошибок, 
допущенных ответчиками1. Подобные примеры показывают, что аргументом 
для введения в законодательство иных способов компенсации морального вреда 
по искам этой категории может служить невозможность точного определения 
размера денежного возмещения морального вреда, необходимого для полного 
устранения негативных последствий для здоровья пациента. К этому выводу 
приходит и Верховный Суд РФ в определении от 21 апреля 2015 г. по делу № 88-
КГПР 15-1, в котором он констатирует: «Поскольку моральный вред по своему 
характеру не предполагает возможности его точного выражения в денежной 
форме и полного возмещения, предусмотренная законом компенсация должна от-
вечать признакам справедливого вознаграждения потерпевшего за перенесенные 
страдания»2. Чтобы обеспечить восстановление такой справедливости в полном 
объеме, необходимо закрепить право потерпевшего решать, каким образом будет 
устранен вред его здоровью. Законодательное решение о закреплении и других, 
кроме денежной, форм компенсации морального вреда позволит суду предпи-
сывать медицинской организации совершить конкретные действия, которые 
обеспечили бы желаемый для пациента результат. Тем самым при вынесении 
решения суд был бы освобожден от определения точной стоимости медицинских 
манипуляций по причине их продолжительности и невозможности определить 
точный срок наступления желаемого результата, а отсюда и необходимую сто-
имость такого лечения ввиду его сложности. 

Таким образом, учитывая приведенные аргументы в обоснование изменения 
редакции ст. 151 ГК РФ о компенсации морального вреда, в новой ее редакции 
следует предложить закрепить за судом право возложить на причинителя вреда 
обязанность иных форм возмещения морального вреда, а не только денежной 
компенсации. Изученные тексты решений показали, что судами допускаются 
ошибки в толковании причинно-следственной связи между допущенным нару-
шением при оказании медицинской помощи и наступившими последствия в виде 
причинения вреда здоровью, нравственных и физических страданий пациента. 
Для единообразного правоприменения с учетом разъяснений Верховного Суда 
РФ по делам о возмещении вреда, виновно допущенного медицинской орга-
низацией, может быть сформирован реестр судебных решений. Для внесения 
ясности в Обзорах судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 
требуется разъяснять сложности, возникающие при толковании косвенной при-
чинно-следственной связи с повреждением здоровья, при наличии которой суды 
отказывают в удовлетворении иска. 

1 См.: решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 7 февраля 
2020 г. по делу № 2-5801/2019. URL: https://sudact.ru/regular/doc/jqdTNsoi2RHD/ (дата об-
ращения: 02.04.2023). 

2 См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 21 апре-
ля 2015 г. по делу № 88-КГПР 15-1. URL: https://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1319612 (дата 
обращения: 02.04.2023).
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ПРИМЕНИМОСТЬ НОРМ О КАЧЕСТВЕ ТОВАРА 
ПРИ КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ДОЛЕЙ И АКЦИЙ 
КОРПОРАТИВНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И АКЦИОНЕРНЫХ 
ОБЩЕСТВ): ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Ââåäåíèå: â ñîâðåìåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ àêòóàëüíû âîïðîñû ïðèîáðåòå-
íèÿ è ïðîäàæè áèçíåñîâ èëè èõ ÷àñòåé. Êóïëÿ-ïðîäàæà ïðåäïðèÿòèé íå ïîëó÷èëà 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ â îòå÷åñòâåííîì îáîðîòå, à ïðàêòèêà êóïëè-ïðîäàæè äîëåé 
è àêöèé êîðïîðàòèâíûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö (îáùåñòâ ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ è àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ) ñòàëà óñòîé÷èâîé. Öåëü — ïðåäëîæèòü àâòîð-
ñêîå âèäåíèå ïðîáëåìû ïîíèìàíèÿ íàó÷íîãî êîíöåïòà «êà÷åñòâî» àêöèé è äîëåé. 
Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: èññëåäîâàíèå ïðîâåäåíî íà îñíîâå ñèñòåìíîãî ïîäõîäà, 
èñïîëüçîâàíû îáùåíàó÷íûå è ñïåöèàëüíî-þðèäè÷åñêèå ìåòîäû ïîçíàíèÿ, à òàêæå 
ôîðìàëüíî-äîãìàòè÷åñêèé ìåòîä è ìåòîä þðèäè÷åñêîãî òîëêîâàíèÿ. Ðåçóëüòàòû: 
ïîìèìî ôàêòè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ïðèîáðåòàåìîãî îáùåñòâà, èç êîòîðûõ ñêëà-
äûâàåòñÿ êà÷åñòâî ñàìèõ àêöèé/äîëåé, íåîáõîäèìî îáðàùàòü âíèìàíèå è íà ðÿä 
èíûõ îáñòîÿòåëüñòâ, ñâÿçàííûõ ñ èõ ïåðåõîäîì, à èìåííî: ñ äîñòóïíîñòüþ èí-
ôîðìàöèè î êà÷åñòâå êîðïîðàöèè ïîêóïàòåëþ è ðàçìåðîì ïðèîáðåòàåìîãî ïàêåòà 
àêöèé/äîëåé. Âûâîäû: íîðìû î êà÷åñòâå òîâàðà ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ â ñëó÷àÿõ, 
êîãäà ïðåäìåòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè âûñòóïàþò äîëè èëè àêöèè. Ñïåöèôèêà 
äîëåé èëè àêöèé êàê îáúåêòîâ ãðàæäàíñêèõ ïðàâ, ïðàâà íà êîòîðûå îò÷óæäàþòñÿ 
ïîñðåäñòâîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïðåäîïðåäåëÿåò íåîáõîäèìîñòü áîëåå òùà-
òåëüíîãî ïîäõîäà ê êâàëèôèêàöèè ôàêòè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ, ñîïóòñòâóþùèõ 
èõ îò÷óæäåíèþ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îñóùåñòâëåíèå ãðàæäàíñêèõ ïðàâ, èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé, àêöèè 
è äîëè, êà÷åñòâåííûé è íåêà÷åñòâåííûé òîâàð, êóïëÿ-ïðîäàæà.
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G. V. Kolodub, V. V. Kuznetsov

APPLICABILITY OF PRODUCT QUALITY STANDARDS 
IN THE PURCHASE AND SALE OF SHARES AND STAKES 
OF CORPORATE LEGAL ENTITIES (LIMITED LIABILITY 
COMPANIES AND JOINT STOCK COMPANIES): 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

Background: in modern economic conditions, both the acquisition and sale of entire 
businesses or their individual parts are relevant. The purchase and sale of enterprises 
has not become widespread in the domestic turnover and the practice of buying 
and selling shares and shares of corporate legal entities (limited liability companies 
and joint-stock companies) has become stable. Objective — offer an author’s vision 
on the problem of understanding the scientific concept of “quality” of shares and stakes. 
Methodology: the study was conducted on the basis of a systematic approach, general 
scientific and special legal methods of cognition were used. The formal-dogmatic method 
and the method of legal interpretation. Results: in addition to the actual characteristics 
of the acquired company, which make up the quality of the shares/stakes themselves, 
attention should be paid to a number of other circumstances related to their transfer, 
namely, the availability of information about the quality of the corporation to the buyer 
and the size of the acquired block of shares/stakes. Conclusions: the norms on the quality 
of goods can be applied in cases where the subject of a sale and purchase agreement 
is stakes or shares. The specific nature of stakes or shares, as objects of civil rights, 
the rights to which are alienated through a sale and purchase agreement, predetermines 
the need for a more careful approach to the qualification of the actual circumstances 
accompanying their alienation.

Keywords: exercise of civil rights, performance of duties, shares and shares, high-
quality and low-quality goods, purchase and sale.

Не вызывает сомнений, что акции и доли могут отчуждаться по договору 
купли-продажи. Общим и для акций, и для долей является то, что они сводятся 
к правам, опосредующим участие в коммерческих корпорациях (в акционерных 
обществах или в обществах с ограниченной ответственностью). Как следует 
из п. 2 и 4 ст. 454 ГК РФ, положения, посвященные регулированию купли-про-
дажи, применяются при отчуждении ценных бумаг и имущественных прав, 
если иное не вытекает из содержания или характера этих прав (для долей) либо 
если законом не установлены специальные правила их купли-продажи (для ак-
ций). Данное обстоятельство актуализирует проблему применимости отдельных 
норм, связанных с куплей-продажей, когда предметом договора являются доли 
и акции. В данном случае особый интерес вызывает применимость к акциям 
и долям положений ГК РФ о качестве товара, что обусловлено их нематериальной 
природой и определенной спецификой. 

В отношении любого товара, отчуждаемого по договору купли-продажи, 
можно определить индивидуализирующие характеристики (размер, материал 
изготовления, цвет, наличие обременений и т.п.). Все подобные характеристики 
можно разделить на два вида: юридические и фактические. Юридические ха-
рактеристики подразумевают наличие в отношении объекта определенных прав, 
ограничений и т.д. Фактические характеристики касаются непосредственных 
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свойств объекта (цвет, размер, плотность и др.), которые наличествуют незави-
симо от его юридической квалификации. Именно фактические характеристики 
будут рассматриваться в настоящей работе.

В содержании ст. 469 ГК РФ предусматривается, что продавец обязан передать 
покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи 
(п. 1). В том случае, если качество товара не получило договорное закрепление, 
товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обыч-
но используются (п. 2). Кроме того, если продавцу известны конкретные цели 
приобретения товара, последний должен быть пригоден для использования 
в соответствии с этими целями. Как точно замечает В. В. Витрянский, «во всех 
случаях, в том числе и при отсутствии в договоре соответствующего пункта, в до-
говоре (как правоотношении) всегда имеется условие, определяющее требование 
к качеству товара» [1, с. 29]. Имеется в виду, что качество товара будет опреде-
ляться либо положениями договора, либо непосредственно законом, но  в любом 
случае обязательно, так как конкретика имеет особую значимость для динамики 
гражданского правоотношения.

Однако отечественное законодательство почти не раскрывает, что есть каче-
ство товара, ограничиваясь указыванием на важность данной характеристики 
при исполнении гражданских обязанностей1. Отечественная судебная практи-
ка2 предлагает собирательное определение понятия «качество товара», которое 
можно выразить следующим образом: доступная к определению и описанию 
совокупность свойств, основанных на физических характеристиках объекта 
сделки, отражающая потребительский интерес в последующем использовании 
по его известному назначению с учетом требований, устанавливаемых произво-
дителем или продавцом. Таким образом, условие о качестве товара в проекции 
нормативного регулирования направлено на обеспечение функционирования 
механизма осуществления и защиты гражданских прав, посредством определе-
ния взаимного представления сторон соглашения об объекте правоотношения.

Исследовательский интерес представляют акты иностранных правопорядков. 
Довольно развернуто о качестве товаров говорится в Директиве ЕС № 1999/44/ЕС 
«О некоторых аспектах продажи потребительских товаров и предоставляемых 
гарантиях». Так, в п. 2 указанного документа закреплено, что товары народного 
потребления соответствуют договору, если отвечают представленному продавцом 
описанию, образцу или модели, а также пригодны для тех целей, ради дости-
жения которых приобретаются (если эти цели известны продавцу). Кроме того, 
товар считается качественным, когда он пригоден для использования в тех целях, 
в которых товары того же рода обычно используются, либо соответствует тому 
качеству и характеристикам, которые свойственны для товара такого рода и о ко-
торых были сделаны любые общедоступные заявления (реклама, содержание 
этикетки и т.п.)3. Можно признать, что понятие «качество товара» раскрывается 

1 См. ст. 4 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в ред. 
от 5 декабря 2022 г.) (СЗ РФ. 1996. № 3, ст. 140).

2 См., например: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 8 июля 2022 г. 
№ Ф05-15195/2022 по делу № А40-70580/2020; Постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 13 сентября 2022 г. № Ф04-3918/2022 по делу № А45-234/2021 // СПС 
«КонсультантПлюс».

3 См.: Директива Европейского союза № 1999/44/ЕС «О некоторых аспектах продажи по-
требительских товаров и представляемых гарантиях» (Брюссель, 25 мая 1999 г.) (документ 
вступил в силу 7 июля 1999 г. Россия не участвует) // Официальный сайт законодательства 
Европейского Союза. URL: http://eur-lex.europa.eu
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подобно отечественному ГК, но со значимыми конкретизируемыми аспектами: 
«обычно используются», «свойственны», «любые общедоступные заявления».

Более детально, нежели российское законодательство, о качестве говорится 
в Германском гражданском уложении. В соответствии с ним под качеством товара 
понимаются свойства, на которые покупатель может рассчитывать, основываясь 
на публичных заявлениях об определенных свойствах вещи (§ 434). К недо-
статкам вещи в немецком законодательстве относят ненадлежащее исполнение 
монтажных работ, некорректную инструкцию по монтажу, а также поставку 
другой вещи либо поставку в значительно меньшем количестве [2, с. 125]. В том 
же ключе о качестве товара высказывались и немецкие авторы, когда говорили, 
что некачественной следует считать вещь, не отвечающую определенным свой-
ствам [3, с. 251]. Можно резюмировать, что под качеством товара понимается на-
бор определенных характеристик (свойств, признаков), которыми товар должен 
обладать в соответствии с законом или договором и за которые должен отвечать 
продавец перед покупателем.

В литературе и судебной практике1 указывается, что ст. 469, а равно и ст. 475 
ГК РФ, устанавливающая последствия на случай продажи некачественного 
товара, посвящены фактическим недостаткам товара2. От таких недостатков, 
как упоминалось ранее, следует отличать недостатки юридические. В последнем 
случае Кодекс указывает, например, на обязанность продавца передать уполно-
моченному лицу товар, свободный от прав третьих лиц (ст. 460).

Изложенное наталкивает на важные выводы: во-первых, нормы ГК РФ 
о качестве товара были сформулированы прежде всего для вещей, во-вторых, 
при изначальном их рассмотрении складывается впечатление, что их недопу-
стимо применять к долям и акциям, как, впрочем, и к другим нематериальным 
объектам. Однако представляется, что делать второй вывод преждевременно. 

Из ранее приведенных норм Германского уложения следует, что в Германии 
качество товара понимается довольно широко, поскольку включает не только 
характеристики самого товара, но и некоторые свойства связанных с таким 
товаром обстоятельств. В российской литературе обсуждения на этот счет прак-
тически не ведутся. Нет единой позиции относительно того, как широко можно 
понимать качество товара, следует ли распространять нормы о качестве товара 
и на сопутствующие отчуждаемому объекту обстоятельства. Тем более нет сло-
жившегося мнения по поводу возможности распространения норм о качестве 
товара на доли и акции корпоративных юридических лиц, когда те становятся 
предметом договора купли-продажи. Например, А. В. Егоров пишет, что при по-
купке квартиры к ее качеству, несомненно, относится площадь. В то же время 
автор ставит вопрос, можно ли также безусловно отнести к качеству квартиры 
неблагополучных соседей3. Последнее особенно важно при рассмотрении купли-
продажи акций и долей коммерческих корпоративных организаций, поскольку 

1 См., например: Апелляционное определение СК по гражданским делам Псковского об-
ластного суда от 10 июня 2014 г. по делу № 33-873/2014: «По смыслу ст. 469 ГК РФ под каче-
ством товара понимаются только физические его дефекты, которые делают невозможным его 
использование по назначению». 

2 Об этом косвенно свидетельствует и ст. 474 ГК РФ, которая содержит положения о провер-
ке качества товара, указывая как пример испытания, анализ, осмотр и т.п. (п. 3). Указанные 
способы проверки касаются фактических, а не юридических свойств вещи. 

3 См.: Åãîðîâ À. Â. Покупка долей в ООО и акций: кто отвечает за качество самой компании 
// Шортрид: юрид. онлайн-журнал. URL: https://shortread.ru/prodazha-dolej-v-ooo-i-akcij-kto-
otvechaet-za-kachestvo-samoj-kompanii/ (дата обращения: 12.03.2023).
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они, как уже было отмечено, опосредуют участие в корпорации, которая может 
иметь множество недостатков, так как «все дефекты и проблемы приобретае-
мого бизнеса, если таковые имеются, сохраняются и становятся проблемами 
покупателя» [4, с. 30].

По этому вопросу представляется возможным выделить узкий и широкий 
подход к рассматриваемой проблеме. 

Так, вполне реалистична ситуация, когда продаются акции/доли общества, 
имеющего существенные недостатки (наличие признаков несостоятельности, от-
сутствие лицензии на осуществление основного вида деятельности и т.п.). Данные 
недостатки общества, если исходить из узкого понимания качества товара, нельзя 
квалифицировать как недостатки самих акций/долей, выступающих объектами 
купли-продажи. Они нематериальны и не могут иметь фактических недостатков. 
При этом недостатки общества, акции/доли которого приобретены, уже нельзя 
рассматривать в качестве недостатков приобретенного товара. Из этого вытекает, 
что продавец считается исполнившим свое обязательство надлежащим образом, 
если переданные им акции/доли свободны от прав третьих лиц, в отношении 
них не действуют какие-либо ограничения, отсутствуют прочие юридические 
недостатки товара. Если придерживаться такого подхода, выходит, что нормы 
о качестве товара не применимы к долям и акциям, поэтому все недостатки обще-
ства, которые могут обнаружиться покупателем, — это предпринимательский 
риск, который он берет на себя, приобретая акции или доли. 

Полагаем, что такое положение дел является неудовлетворительным, поэтому 
имеются все основания для широкого толкования норм о качестве товара. Име-
ется в виду возможность распространения положений ст. 475 ГК РФ не только 
на сам товар, но и на сопутствующие ему обстоятельства. Такой подход харак-
терен, например, для Германии, где приведенные ранее положения о качестве 
товара охватывают не только материальные вещи, но и права, а также другие 
нематериальные объекты [5, p. 499]. 

Представляется, что в российской судебной практике нет однозначной позиции 
по вопросу о том, могут ли доли и акции признаваться товарами ненадлежащего 
качества. Более того, следует разграничивать ситуации, когда стороны прямо 
закрепили в договоре соответствующие положения о качестве товара и когда 
упоминания о качестве в договоре вовсе отсутствуют. 

При детальном договорном регулировании, содержащемся в договоре купли-
продажи акций/долей, проблем с применением положений ст. 475 ГК РФ возни-
кать не должно. Об этом свидетельствует занятая Верховным Судом позиция. Так, 
в абз. 2 п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. 
№ 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» сказано, 
что в случае, когда продавец дает заверения о характеристиках качества товара, 
которым в большинстве случаях сходный товар не отвечает, и эти заверения 
по итогу оказываются недостоверными, к отношениям сторон применяются пра-
вила о качестве товара, а также согласованные в договоре меры ответственности. 
Примечательно, что Верховный Суд распространяет такой подход и на продажу 
акции/долей, когда продавец предоставляет информацию в отношении харак-
теристик хозяйственного общества и состава его активов. По нашему мнению, 
указанное разъяснение свидетельствует, что Верховный Суд придерживается 
широкого подхода, распространяя качество товара и на характеристики хозяй-
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ственного общества, акции/доли которого приобретаются. Неслучайно одним 
из наиболее распространенных случаев использования заверений является 
договор купли-продажи акций/долей. Этот эффективный механизм позволяет 
покупателю, который не знает всех характеристик приобретаемого товара, быть 
уверенным, что имущество соответствует определенным критериям, за наличие 
которых отвечает продавец [6, с. 2].

В научных публикациях, посвященных теме заверений об обстоятельствах, 
справедливо отмечается, что в тех случаях, когда такие заверения даются 
в отношении характеристики приобретаемого товара, речь идет о нарушении 
договорного обязательства по передаче вещи, соответствующей определенному 
качеству. Повода для применения правил ст. 431.2 ГК РФ в таком случае нет, 
поскольку воля сторон направлена «не столько на утверждение о характери-
стиках имущества на момент заключения договора, сколько на установление 
обязательства передать покупателю в будущем имущество, соответствующее 
зафиксированным характеристикам» [7, с. 198]. Подобный подход применим 
при купле-продаже долей и акций, хотя формально продавец ручается за фак-
тические характеристики бизнеса, которые лишь косвенно затрагивают сам 
товар [8, с. 199].

Подход, когда закрепление в договоре соответствующих положений о харак-
теристиках приобретаемого бизнеса позволял покупателю получить защиту 
в суде, находил свое выражение и в тех судебных актах, которые были приняты 
до указанных ранее разъяснений Верховного Суда. Например, в Постановлении 
ФАС Московского округа от 11 июня 2013 г. по делу № А40-54975/12-22-529 суд 
отказывает в удовлетворении требований истца (продавца) о взыскании с от-
ветчика (покупателя) денежной суммы по договору купли-продажи акций. Ос-
нованием для отказа послужило нарушение продавцом заверений и гарантий, 
предусмотренных договором. В мотивировочной части суд обосновывает свое 
решение, в том числе и нормами ст. 469, 475 ГК РФ. 

Однако в первую очередь вызывает интерес ситуация, когда в договоре отсут-
ствуют заверения относительно характеристик общества, акции/доли которого 
приобретаются. В таком случае суды, как правило, отказывают в удовлетворении 
требований, тем самым относя все недостатки корпорации к риску покупателя. 
Так, в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 23 ноября 2010 г. по делу 
№ А56-78909/2009 суд приходит к выводу, что уменьшить стоимость приобре-
тенных по договору купли-продажи акций возможно лишь в том случае, если 
основания и возможность такого снижения предусмотрены договором («Воз-
можность уменьшения установленной Договором… цены приобретаемых акций 
в зависимости от стоимости активов… либо иных обстоятельств условиями… 
договора не предусмотрена»). 

Интересные выводы о применении ст. 469, 475 ГК РФ содержатся в Постанов-
лении АС Северо-Западного округа от 29 января 2018 г. по делу № А13-16921/2016. 
В указанном акте говорится о том, что сама по себе невозможность получения 
покупателем акций дивидендов в размере, на который он рассчитывал, не свиде-
тельствует о «некачественности» приобретаемых акций (применительно к ст. 469 
ГК РФ). Отсюда следует отсутствие у покупателя прав, закрепленных в ст. 475 
ГК РФ и возникающих, когда товар имеет ненадлежащее качество. 
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Отказ в удовлетворении требований покупателя может следовать и ввиду недо-
казанности некачественности переданного товара, а не в связи с принципиальной 
невозможностью применения ст. 469, 475 ГК РФ к акциям/долям1.

Указанная тенденция не изменилась и в более новой судебной практике. 
В Определении Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 22 февраля 
2022 г. по делу № 88-3050/2022 суд отказывает в удовлетворении кассационной 
жалобы покупателя, соглашаясь с нижестоящей судебной инстанцией в том, 
что истец имел объективную возможность проанализировать состояние АО, 
оценить возможные последствия заключения сделки. Таким образом, суд при-
нял позицию, согласно которой изменение стоимости акций вследствие лишения 
эмитента всего имущества составляет риск покупателя. 

Приведенная практика свидетельствует, что в российском правопорядке нет 
сложившейся позиции по рассматриваемому вопросу. Суды не делают принципи-
альных выводов о том, что нормы о качестве товара не подлежат применению при 
покупке акций/долей (или подлежат применению исключительно при наличии 
заверений в договоре). Отказ в удовлетворении требований покупателя в при-
веденных актах делался либо со ссылкой на недоказанность некачественности 
товара, либо на возможность покупателя самостоятельно получить информацию 
о характеристиках общества, акции/доли которого он приобретает. Однако сам 
факт, что суды исследовали указанные обстоятельства, свидетельствует о том, 
что недостатки общества нельзя считать a priori риском покупателя. 

Вполне реальны ситуации, когда приобретаются акции/доли общества, кото-
рое неспособно осуществлять основной вид свой деятельности либо имеет прочие 
недостатки, которые не мог обнаружить покупатель. Отказывать ему в защите, 
во всяком случае тогда, когда в договоре не содержатся заверения, ошибочно. 

В связи с изложенным возникает два вопроса, разрешение которых позволило 
бы более эффективно разрешать споры, связанные с качеством акций и долей: 

какими характеристиками (свойствами), если стороны не установили это 
соглашением, должно обладать предприятие, чтобы товар в виде акций/долей 
считался качественным?

какими критериями судам надлежит руководствоваться, удовлетворяя 
(не удовлетворяя) требования покупателя?

При ответе на первый вопрос следует брать во внимание следующие умоза-
ключения. По распространенному в доктрине мнению, при отсутствии согла-
сования условий о качестве товара, последний должен быть среднего качества 
[7, с. 103]. Иначе говоря, подразумевается, что товар должен обладать такими 
характеристиками и позволять достичь таких целей, которые типичны для 
товаров данной категории. 

Это в полной мере касается акций и долей, которые также могут быть товаром. 
Аналогичного мнения придерживается И. С. Шиткина, определяющая качество 
акций и долей как «совокупность свойств акций или доли, позволяющих им 
быть пригодными для достижения целей, указанных в договоре, либо для до-
стижения обычных целей» [9, с. 409]. 

В связи с этим надлежит выяснить, что является обычной целью приобрете-
ния акций/долей. Только так возможно понять, какой товар должен передать 
продавец по договору купли-продажи, когда его качество не было согласовано. 

1 См., например: Постановление от 27 февраля 2013 г. Девятого арбитражного апелляцион-
ного суда № 09АП-1618/2013-ГК РФ по делу № А40-7249/12-5-67 // СПС «КонсультантПлюс».
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Представляется, что ориентироваться вновь нужно на общество, акции или доли 
которого приобретаются. Так, в п. 1 ст. 65.1 ГК РФ определяется, что под кор-
поративными юридическими лицами, к числу которых относятся акционерные 
общества (публичные и непубличные) и общества с ограниченной ответственно-
стью, следует понимать организации, учредители (участники) которых облада-
ют правом участия (членства) и формируют высший орган юридического лица. 
В п. 2 ст. 50 ГК РФ предусматривается, что акционерные общества и общества 
с ограниченной ответственностью — это коммерческие юридические лица, то есть 
в качестве основной цели своей деятельности преследуют извлечение прибыли. 

Таким образом, акции/доли, опосредующие участие в указанных ранее юри-
дических лицах, позволяют их обладателю участвовать в управлении обществом, 
а также получать часть его прибыли. Это именно те цели приобретения акций/
долей, которые могут быть названы обычными. А для того, чтобы эти цели могли 
быть потенциально достигнуты, организация (бизнес) должна обладать опреде-
ленными характеристиками. В отсутствие заверений об определенных свойствах 
приобретаемого предприятия, оно должно позволять потенциально достигнуть 
этих целей, не имея таких недостатков, которые делают эти цели недостижи-
мыми (или настолько труднодостижимыми, что среднестатистический участник 
оборота отказался бы от приобретения акций/долей по соответствующей цене). 

Полагаем, что помимо фактических характеристик приобретаемого общества, 
из которых складывается качество самих акций/долей, необходимо обращать 
внимание и на ряд иных обстоятельств, связанных с их переходом. В частно-
сти, видится важным два основных критерия, на которые должны обращать 
внимание суды: 

доступность информации о качестве корпорации покупателю;
размер приобретаемого пакета акций/долей. 
Целесообразно позволять покупателю прибегать к средствам защиты, пред-

усмотренным в ст. 475 ГК РФ, в том случае, если он, приобретая акции/доли 
общества, не располагал (и не мог) достаточной информацией о характеристиках 
корпорации (например, о неспособности общества осуществлять основной вид 
своей деятельности). Подобный подход находил свое воплощение в практике. 
Так, в Постановлении ФАС Уральского округа от 6 мая 2010 г. № Ф09-2540/10-С4 
по делу № А60-48826/2009-СР суд признал за покупателем акций право на сни-
жение их стоимости на основании ст. 475 ГК РФ. В частности, суд установил, что, 
заключая договор купли-продажи акций, истец намеревался приобрести акции, 
характеризующиеся высокой ликвидностью и инвестиционной привлекательно-
стью. Вывод истца о стоимости приобретаемого пакета был сделан на основании 
результата независимой оценки, в ходе которой ошибочно были учтены 13 объ-
ектов недвижимости. В процессе рассмотрения дела выяснилось, что общество, 
акции которого были переданы по договору купли-продажи, не имеет права 
собственности на эти объекты. Соответственно, суд пришел к выводу, что эти 
обстоятельства делают пакет акций товаром ненадлежащего качества, о недо-
статках которого умолчал продавец. Примечательно, что приобретаемый истцом 
пакет включал 51 % акций, то есть являлся контрольным.

Следует заметить, что количество приобретаемых акций/долей также имеет 
важное значение при решении вопроса о применимости норм о качестве акций/
долей. Это обусловлено тем, что незначительное количество акций/долей, приоб-
ретаемых покупателем, изначально рассчитаны лишь на получение части прибыли 
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общества в виде дивидендов или иных выплат. Так, А. В. Егоров по этому поводу 
замечает, что если покупатель приобретает небольшой пакет акций (5–10 %), 
то предполагается, что покупателю передается лишь доход, приносимый долей1. 
Широкий подход к их качеству, включающий характеристики общества, пред-
ставляется излишним. На практике он мог бы повлечь многочисленные судеб-
ные тяжбы по искам покупателей акций, желающих воспользоваться правами, 
предусмотренными ст. 475 ГК РФ. 

Таким образом, уверенно подытожим, что нормы о качестве товара могут при-
меняться в случаях, когда предметом договора купли-продажи выступают доли 
или акции. Специфика указанных объектов предопределяет необходимость более 
тщательного подхода к квалификации фактических обстоятельств, сопутству-
ющих их отчуждению. Именно на суды возлагается задача определить, следует 
ли относить те или иные свойства корпорации, акции/доли которой приобрета-
ются, к недостаткам товара или к предпринимательскому риску, который несет 
покупатель. Облегчить это решение помогли бы четко выработанные критерии, 
которыми можно было бы руководствоваться при решении споров. 
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Þ. À. Ãîëîâàñòîâà, Í. Â. Ïîìîùèêîâà1 

СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ, 
ПРИ ИХ ИСПОЛНЕНИИ

Ââåäåíèå: êîíåö XX â. îçíàìåíîâàë íîâûé âèòîê â ðàçâèòèè îòå÷åñòâåííîé 
íàóêè óãîëîâíîãî è óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîãî ïðàâà. Ðàçðàáàòûâàåòñÿ êîíöåï-
öèÿ ïðèìåíåíèÿ íàêàçàíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ èçîëÿöèåé îñóæäåííûõ îò îáùåñòâà, 
à òàêæå ñîêðàùåíèÿ ïðåñòóïëåíèé, â ñàíêöèÿõ êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî íàêàçàíèå 
â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Îïðåäåëåíèå ñóùíîñòè óãîëîâíîãî íàêàçàíèÿ ïîçâîëÿ-
åò ñóäèòü î åãî ýôôåêòèâíîñòè è òåõ âîçìîæíîñòÿõ, êîòîðûìè îíî îáëàäàåò, 
ïî äîñòèæåíèè ñòîÿùèõ ïåðåä íèì öåëåé è, êàê ñëåäñòâèå, ïî ñîêðàùåíèè óðîâíÿ 
ðåöèäèâíîé ïðåñòóïíîñòè. Öåëü — óñòàíîâèòü ñóùíîñòü ñèñòåìû óãîëîâíûõ íà-
êàçàíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ ëèøåíèåì ñâîáîäû, ñ ïîìîùüþ âûÿâëåíèÿ îïðåäåëÿþùèõ 
åå ñâîéñòâ. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: ïðîâåäåííîå èññëåäîâàíèå áàçèðóåòñÿ 
íà ìåòîäàõ àíàëèçà è ñèíòåçà, ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîì è ôîðìàëüíî-þðèäè÷åñêîì 
ìåòîäàõ ïîçíàíèÿ. Ðåçóëüòàòû: ñôîðìóëèðîâàíû ñâîéñòâà, õàðàêòåðèçóþùèå 
ñóùíîñòü íàêàçàíèé áåç èçîëÿöèè îò îáùåñòâà. Âûâîäû: ñïåöèôè÷åñêèå îñîáåí-
íîñòè, ñîñòàâëÿþùèå ñóùíîñòü óãîëîâíûõ íàêàçàíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ èçîëÿöèåé 
îò îáùåñòâà, îïðåäåëÿþò ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ â îòíîøåíèè îñóæäåííûõ ñðåäñòâ 
èñïðàâèòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñóùíîñòü, ñèñòåìîîáðàçóþùèå ñâîéñòâà, íàêàçàíèÿ, íå ñâÿ-
çàííûå ñ ëèøåíèåì ñâîáîäû, íåïåíèòåíöèàðíûé ðåæèì, àíòèèçîëÿöèÿ, ñðåäñòâà 
èñïðàâèòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ.
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Yu.A. Golovastova, N. V. Pomoshchikova

THE ESSENCE OF THE SYSTEM OF CRIMINAL PENALTIES NOT 
INVOLVING DEPRIVATION OF LIBERTY IN THEIR EXECUTION

Background: the end of the 20th century marked a new round in the development 
of the domestic science of criminal and penitentiary law. The concept for the application 
of punishments not related to the isolation of convicts from society, as well 
as the reduction of crimes, the sanctions of which provide for punishment in the form 
of imprisonment is being developed. The definition of the essence of criminal punishment 
allows us to judge its effectiveness and the opportunities it has to achieve its goals and, 
as a result, reduce the level of recidivism. Objective —establish the essence of the system 
of non-custodial criminal penalties by revealing its defining properties. Methodology: 
the conducted research is based on the methods of analysis and synthesis, comparative 
legal and formal legal methods of cognition. Results: the properties characterizing 
the essence of punishment without isolation from society are formulated. Conclusions: 
specific features that make up the essence of criminal penalties that are not associated 
with isolation from society determine the procedure for applying corrective measures 
to convicted persons.

Keywords: essence, non-custodial punishments, non-penitentiary regime, anti-isolation, 
means of corrective action.

Начавшаяся в конце XX столетия перестройка общественно-политических 
отношений в мире привела к гуманизации карательной политики нашего го-
сударства и, как следствие, к росту назначения наказаний, не связанных с изо-
ляцией от общества. Принятие Уголовного кодекса РФ в 1996 г. и расширение 
системы наказаний способствовало росту научных исследований в сфере право-
вого регулирования уголовных наказаний без изоляции от общества (В. В. Буш, 
А. В. Кафиатулина, А. П. Коваленко, Е. В. Колбасова, Е. С. Литвина, А. М. Ма-
ликов, В.Н. Орлов, В. Ю. Перепелкин, Ю. И. Савельева, А. Н. Смирнов и др.). 
При исследовании вопросов исполнения наказаний в науке уголовного права 
не сложилось единого мнения относительно его сущности. Одни ученые рассма-
тривают сущность как кару [1, с. 139], другие — как лишение или ограничение 
прав и свобод осужденного, применяемые в целях восстановления социальной 
справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых 
преступлений [2, с. 14]. Это объяснимо тем, что ни в одном из исследований, про-
водимых в области назначения наказаний без изоляции от общества в должном 
объеме не уделялось внимания изучению их свойств, несмотря на то, что именно 
в свойствах наказания выражается его сущность [3, с. 58]. 

Рассматривая вопросы правового регулирования, позволим себе сформулиро-
вать основные свойства, характеризующие сущность наказаний, не связанных 
с лишением свободы. 

Первым и одним из главных свойств выступает непенитенциарный режим 
исполнения и отбывания наказания. 

Традиционно используемый в науке термин «режим» имел пенитенциар-
ное значение, так как сформировался в рамках института лишения свободы. 
В подтверждение сказанному выступает большое количество научных трудов 
(А. И. Васильев, Н. К. Дорофеев, А. И. Зубков, А. В. Маслихин, А. В. Папуашвили, 
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С. В. Познышев, Н. А. Стручков, Б. С. Утевский, В. А. Фефелов и др.). О возмож-
ности рассмотрения режима в контексте исполнения ссылки и штрафа говорил 
профессор Н. А. Стручков [4, с. 49]. 

Особенность непенитенциарного режима заключается в наборе правоогра-
ничений, обязанностей и запретов, которые осужденные должны соблюдать. 
В отличие от режима мест лишения свободы непенитенциарный режим не пред-
полагает установления контроля над всеми сферами жизни и деятельности 
осужденных, поскольку осужденный не находится в изоляции. 

В научном мире предметом широкой дискуссии выступает вопрос о целесо-
образности отнесения принудительных работ к наказаниям, не связанным с ли-
шением свободы, и их закрепления в разделе II УИК РФ1 (В. В. Буш, Ю. В. Голик, 
Ю. А. Головастова, Ф. В. Грушин, А. П. Некрасов, В. И. Селиверстов, А. А. Устинов, 
В. А. Уткин и др.). Это обосновано содержанием института принудительных ра-
бот, близких по своей правовой природе к наказаниям, связанным с лишением 
свободы: при их исполнении действует режим карательных правоограничений, 
который практически совпадает с пенитенциарным режимом при лишении 
свободы с отбыванием в колониях-поселениях [5, с. 230]. Схожую точку зрения 
высказывали А. П. Некрасов, А. А. Устинов и ряд других авторов [6, с. 218]. 

Вторым важнейшим свойством наказаний, не связанных с лишением свобо-
ды, опосредованным действием непенитенциарного режима, выступают условия 
антиизоляции их отбывания. 

Рассматривая изоляцию как обязательное условие действия пенитенциарного 
режима мы предполагаем прежде всего физическое обособление осужденного 
от окружающей среды. Мы солидарны в этом смысле с научными позициями, 
высказанными А. А. Палий и Р. С. Маковиком. Ученые в своих трудах отмеча-
ли, что лишение свободы состоит в более значительном ограничении комплекса 
конституционных прав и свобод осужденного, касающегося свободы передви-
жения по территории страны, свободы выбора места жительства, вида профес-
сиональной деятельности, осуществляемом посредством изоляции [3; 7]. Жизнь 
осужденных, находящихся в местах лишения свободы, строго регламентируется 
правилами внутреннего распорядка.

В отношении осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, 
действует режим антиизоляции, который заключается в свободе передвижения, 
выборе места жительства и работы с учетом соблюдения всех установленных 
законодателем требований, возможности поддерживать социально полезные 
связи с обществом.

Третьим свойством, определяющим специфику наказаний, не связанных с ли-
шением свободы, признается минимальный по сравнению с лишением свободы 
объем репрессий, выраженный в правоограничениях, соответствующих каждому 
виду наказания. Например, при отбывании наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью осужденные испытывают ограничения в профессиональной и служебной 
деятельности, у осужденных к ограничению свободы основным карающим 
правоограничением выступает ограничение права на свободу передвижения.

Четвертым свойством, определяющим сущность уголовных наказаний, вы-
ступают особые средства обеспечения непенитенциарного режима. 

1 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ 
(с изм. от 29 декабря 2022 г.) // Российская газета. 1997. 16 янв.
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В частности, Н. В. Ольховик, С. Л. Бабаян отмечали, что соблюдение осужден-
ными требований режима можно добиться положительными и отрицательными 
стимулами [8–9], то есть средствами воздействия на человека в форме наказания 
или поощрения, а равно угрозы применения наказания или обещания поощрения 
[10, с. 9]. А. Ф. Сизый писал, что осуществляемая в ходе дифференцированно-
индивидуального подхода система применения поощрений влияет специфичным 
образом на устранение деформации личности осужденных, служит движущей 
силой для предупреждения и дальнейшего возникновения рецидива преступле-
ний [11, с. 145]. 

Определяя особенности средств обеспечения непенитенциарного режима, 
отметим их основные виды:

îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûå ñðåäñòâà (например, осуществление контроля 
и надзора за поведением осужденных по месту работы, учебы и жительства, 
за исполнением ими обязанностей и соблюдением ограничений). Так, для осу-
ществления контроля за соблюдением осужденным порядка и условий отбывания 
обязательных работ сотрудниками УИИ еженедельно осуществляется проверка 
отработанного времени посредством выезда на место работы осужденного или 
через телефонную связь с администрацией организации.

При проведении проверки осужденного по месту жительства в первую очередь 
устанавливается факт проживания осужденного по указанному им адресу, про-
водится беседа с лицами, совместно с ним проживающими, с соседями с целью 
сбора информации, характеризующей поведение осужденного в быту для вы-
явления предрасположенности совершения правонарушений; 

ñïåöèàëüíûå ñðåäñòâà (это средства, направленные на обеспечение воспита-
тельно-профилактического воздействия, например применение мер поощрения 
и взыскания к осужденным к ограничению свободы и принудительным работам, 
дополнение ранее установленных ограничений, вынесение предупреждения о за-
мене исправительных и обязательных работ лишением свободы и т.д.).

Н. Г. Осадчая предлагает наделить инспекцию возможностью установления 
дополнительных правоограничений (запрет пребывания вне дома или в опреде-
ленных местах района, в определенное время суток) [12, с. 175]. Считаем выска-
занное предложение разумным, однако такое решение должен принимать суд 
по представлению УИИ, основываясь на фактах, характеризующих личность 
осужденного;

îáùèå ñðåäñòâà (осуществляют обеспечительную функцию режима, когда 
все иные средства оказались не в состоянии обеспечить надлежащее поведение 
осужденных). К таким средствам можно отнести возможность замены осуж-
денному, признанному злостным нарушителем, порядка и условий отбывания 
наказания, неотбытой части наказания лишением свободы.

Пятым признаком, определяющим свойства наказаний без изоляции от обще-
ства, выступают особенности применения средств исправления к осужденным 
к наказаниям без изоляции от общества.

В юридической литературе отмечается, что средства исправления применя-
ются в обстановке режима, который «накладывает определенный отпечаток 
на полноту и порядок применения этих средств» [13, с. 58]. Средства исправления 
направлены на оптимальное воздействие на осужденных для достижения целей 
исполнения наказаний. Для успешного применения этих средств в процессе ис-
правления осужденных необходима соответствующая правовая регламентация.
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Располагая ст. 9 в Общей части УИК РФ, законодатель намеревался исполь-
зовать основные средства исправления осужденных в отношении всей системы 
наказаний, однако при дальнейшем анализе норм УИК РФ мы можем конста-
тировать, что в отношении осужденных к наказаниям без изоляции от обще-
ства правовая регламентация применения средств исправления отсутствует. 
Возможно, это объяснимо нецелесообразностью применения некоторых из них. 
Например, законодателем определено, что общественно-полезный труд как сред-
ство исправления является обязательным только для осужденных к лишению 
свободы. Отметим, что с общественно-полезным трудом не стоит путать наказа-
ние в виде обязательных работ, поскольку в данном случае труд будет выступать 
содержанием наказания, а не средством исправления осужденных. 

К сожалению, вынуждены признать, сегодня вопрос применения обществен-
ного воздействия при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы, 
должным образом не регламентируется. На взаимодействие УИИ с правоох-
ранительными органами, администрацией организаций, в которых работают 
осужденные, органами местного самоуправления, прокуратуры, судами и обще-
ственными объединениями указывает п. 5 Постановления Правительства РФ 
от 16 июня 1997 г. № 7291. Учитывая условия антиизоляции, в которых находятся 
осужденные, немаловажное воздействие на эффективность исполнения наказа-
ний оказывает такая форма общественного воздействия, как медико-социальная 
реабилитация осужденных, страдающих алкогольной, наркотической и иными 
видами зависимости. Положительные результаты такого воздействия отмечались 
в ГУФСИН России по Красноярскому краю (реабилитационный центр «Енисей»)2.

В отличие от наказания в виде лишения свободы применительно к наказа-
ниям, не связанным с изоляцией осужденного от общества, отсутствует закон, 
регламентирующий порядок осуществления общественного контроля в данном 
направлении деятельности. О необходимости его принятия неоднократно выска-
зывались ученые (Н. В. Ольховик [14, с. 74], С. Л. Бабаян [15, с. 6], Е. Э. Попова [16, 
с. 371]). Нет четкой регламентации форм и методов проведения такого средства 
исправления, как воспитательная работа в отношении осужденных к наказаниям 
без изоляции от общества. В отношении осужденных к обязательным работам 
применение воспитательной работы вообще не предусмотрено. В качестве реше-
ния обозначенной проблемы полагаем возможным обратиться к мнению ученых, 
предложивших законодательно установить в качестве основных направлений 
воспитательной работы с осужденными нравственное, патриотическое, право-
вое, трудовое, эстетическое, физическое и экологическое воспитание [17, с. 98].

Таким образом, сущность системы уголовных наказаний, не связанных с ли-
шением свободы, раскрывается с помощью определяющих ее свойств: 

во-первых, основополагающим свойством выступает непенитенциарный ре-
жим исполнения и отбывания наказаний, а также особенности средств его обе-
спечения;

во-вторых, в отношении осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, действуют условия антиизоляции и обусловленные ими ограничения 
конституционно-правового статуса осужденных;

1 См.: Постановление Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 729 «Об утверждении Поло-
жения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной численности» (с изм. 
от 23 апреля 2012 г.) // Российская газета. 1997. 25 июня.

2 См.: Взаимодействие ГУФСИН России по Красноярскому краю и реабилитационного центра 
«Енисей». URL: https://youtu.be/h2Aj7Qky6m8 (дата обращения: 05.02.2023).
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в-третьих, исполнение уголовных наказаний, не связанных с лишением 
свободы, предполагает реализацию правовых ограничений в меньшем объеме, 
чем исполнение наказания в виде лишения свободы, тем самым осужденные 
в процессе отбывания ими наказания подвергаются минимальным репрессиям;

в-четвертых, отмечается особый порядок применения средств исправления 
к осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы, обусловленный 
непенитенциарным режимом и условиями антиизоляции.

Определение свойств, составляющих сущность и содержание наказаний без 
изоляции от общества, имеет важное значение для правильного понимания 
целей при их исполнении.
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À. Ì. Ãåðàñèìîâ1 

ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
И ЕГО СООТНОШЕНИЕ С ПРЕДМЕТОМ 
ПОСЯГАТЕЛЬСТВА И ПОТЕРПЕВШИМ

Ââåäåíèå: â íàóêå óãîëîâíîãî ïðàâà ïðåäñòàâëåíî èçðÿäíîå êîëè÷åñòâî êîíöåïöèé 
îòíîñèòåëüíî ñóùíîñòè îáúåêòà óãîëîâíî-ïðàâîâîé îõðàíû, ïðåäìåòà ïðåñòóïëå-
íèÿ è ïîòåðïåâøåãî. Ïðåèìóùåñòâåííîå áîëüøèíñòâî èç íèõ íàïîëíÿåò óêàçàííûå 
êàòåãîðèè ñîäåðæàíèåì, îãðàíè÷åííûì ïàðàìåòðàìè òðàäèöèîííîé òåîðèè êðè-
ìèíîîáðàçóþùåãî ñîñòàâà. Ïðåäñòàâëÿÿ íåñîìíåííóþ òåîðåòè÷åñêóþ öåííîñòü, 
â òî æå âðåìÿ îíè ôîðìèðóþò îäíîñòîðîííåå ïðåäñòàâëåíèå î ïðèðîäå îáúåêòà 
ïðåñòóïíîãî ïîñÿãàòåëüñòâà, åãî ýëåìåíòàõ, ïðàêòè÷åñêîì çíà÷åíèè, ñîîòíîøå-
íèè ñ ïðåäìåòîì ïðåñòóïëåíèÿ è ïîòåðïåâøèì. Öåëü — îáîñíîâàòü ñîöèàëüíóþ 
è þðèäè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùèå îáúåêòà ïðåñòóïëåíèÿ íà óðîâíå ìåæîòðàñëåâîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ óãîëîâíîãî ïðàâà è ðåãóëÿòèâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ìåòîäîëî-
ãè÷åñêàÿ îñíîâà: äèàëåêòè÷åñêèé ìåòîä êàê óíèâåðñàëüíûé èíñòðóìåíò ïîçíàíèÿ 
â ñî÷åòàíèè ñ ìåòîäèêàìè ôîðìàëüíî-þðèäè÷åñêîãî àíàëèçà, îáîáùåíèÿ, ñèíòåçà 
è àáñòðàãèðîâàíèÿ. Ðåçóëüòàòû: âûäåëåíû ñòðóêòóðíûå êîìïîíåíòû îáúåêòà 
ïðåñòóïëåíèÿ, ïîêàçàíî ìåæîòðàñëåâîå ñîîòíîøåíèå îáúåêòà óãîëîâíî-ïðàâîâîé 
îõðàíû è ïðåäìåòà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, àðãóìåíòèðîâàíà âçàèìîñâÿçü îáúåê-
òà îáùåñòâåííî îïàñíîãî äåÿíèÿ, ïðåäìåòà ïðåñòóïëåíèÿ è ïîòåðïåâøåãî. Âûâîä: 
ïîòåðïåâøèé âûñòóïàåò íåïîñðåäñòâåííûì íîñèòåëåì èíòåðåñîâ, ñîñòàâëÿþùèõ 
ìàòåðèàëüíîå ÿäðî ïðàâîîòíîøåíèé, âçÿòûõ ïîä îõðàíó îòðàñëüþ óãîëîâíîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà, êîòîðûì ïðè÷èíÿåòñÿ âðåä â ðåçóëüòàòå ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïíîãî 
ïîñÿãàòåëüñòâà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáúåêò ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäìåò ïîñÿãàòåëüñòâà, ïîòåðïåâøèé, 
ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå, óãîëîâíî-ïðàâîâàÿ îõðàíà.

A. M. Gerasimov 

OBJECT OF THE CRIME AND ITS RELATIONSHIP WITH 
THE SUBJECT OF ENCROACHMENT AND THE VICTIM

Background: in the science of criminal law there is a considerable number of concepts 
regarding the essence of the object of criminal law protection, the subject of the crime 
and the victim. The majority of them fill these categories with content limited 
by the parameters of the traditional theory of criminological composition. Representing 
an undoubted theoretical value, at the same time they form a one-sided view of the nature 
of the object of criminal encroachment, its elements, practical significance, correlation 
with the subject of the crime and the victim. Objective — substantiate the social and legal 
components of the object of the crime at the level of intersectoral interaction between 
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criminal law and regulatory legislation. Methodology: dialectical method as a universal 
tool of cognition in combination with techniques of formal-legal analysis, generalization, 
synthesis and abstraction. Results: the structural components of the object of crime 
are singled out, the intersectoral correlation of the object of criminal-legal protection 
and the subject of legal regulation is shown, the interrelation of the object of socially 
dangerous act, the subject of crime and the victim is argued. Conclusion: the victim acts 
as a direct bearer of interests, which constitute the material core of the legal relations, 
taken under the protection of the branch of criminal legislation, to which harm is caused 
as a result of the commission of a criminal offense. 

Keywords: object of crime, subject of encroachment, victim, legal regulation, criminal 
law protection.

В уголовно-правовой теории объект преступления традиционно позициониру-
ется в качестве исходного элемента состава преступления. Его место в структуре 
криминообразующих компонентов общественно опасного посягательства на-
ходит объяснение в формальных и материальных аспектах. Формально только 
после констатации вреда соответствующему объекту или возникшей угрозы 
его причинения логично ставить вопрос о наличии других элементов состава 
преступления. Материальная предпосылка заявленного тезиса заключена 
в функциональном предназначении отрасли уголовного законодательства. Оно 
предполагает обеспечение сохранности объектов, от которых напрямую зависит 
благополучие человека как члена социума. Каждая норма уголовного права 
ориентирована на удержание криминально неустойчивых лиц от совершения 
деяний, способных разрушить исторически сложившиеся и развивающиеся 
общественные отношения. Элементами их системы выступают интересы, которые 
в уголовном праве приобретают значение центральных составляющих объектов 
охраны. В соответствии с уголовным законом к числу таковых относятся права 
и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и обще-
ственная безопасность, окружающая среда, конституционный строй Российской 
Федерации, мир и безопасность человечества (ч. 1 ст. 2 УК РФ).

В ходе исследования элементов уголовного правонарушения объект уголовно-
правовой охраны (объект преступления) нами был обоснован как «правоотноше-
ние, возникающее по поводу удовлетворения фактических интересов личности, 
общества, государства, мира и безопасности человечества, которое претерпевает 
общественно опасное воздействие» [1, с. 143].

Исходя из изложенного, объект уголовно-правовой охраны включает соци-
альную и юридическую составляющие. Его социальный компонент находит 
выражение в фактически существующих социальных отношениях, которые 
возникают и развиваются в связи с реализацией личностью, обществом и госу-
дарством своих интересов. Юридическая оболочка объекта преступления пред-
полагает урегулированность такого рода общественных отношений позитивной 
отраслью права. В своей совокупности они образуют социально-правовые пара-
метры объекта преступления, имеющие большое практическое значение при 
оценке содеянного.

Проиллюстрируем изложенную мысль на казусе, которому дал оценку 
Конституционный Суд РФ: «Г., находясь в салоне автобуса, увидела лежащий 
на полу мобильный телефон. Понимая, что он принадлежит ранее вышедшей 
пассажирке (выпал из ее сумки), она не предприняла попытки по возврату теле-
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фона собственнице, а также не сообщила о случившемся водителю автобуса. Она 
предпочла тайно завладеть телефоном и скрыться. Впоследствии Г. не стала от-
вечать на поступавшие на телефон звонки, отключила его, а находящиеся в нем 
сим-карты выбросила. 

Приговором Учалинского районного суда Республики Башкортостан от 16 де-
кабря 2020 г. Г. была признана виновной в совершении преступления, предусмо-
тренного п. “в” ч. 2 ст. 158 УК РФ, а именно в тайном хищении чужого имущества, 
причинившем значительный ущерб.

После долгих судебных разбирательств Г., будучи убежденная в правомерно-
сти своих действий, обратилась в Конституционный Суд РФ с требованием при-
знать неконституционной уголовно-правовую норму, позволяющую оценивать 
как кражу находку чужого имущества и обращение его в свою пользу. Однако 
высший судебный орган конституционного контроля отметил, что Г. нарушила 
установленный гражданским законодательством порядок обращения с найден-
ной вещью. Ее действия по противоправному и активному сокрытию имущества 
выходят за частноправовые пределы, очерченные ст. 227 ГК РФ. Поэтому дея-
ние, начавшееся как внешне правомерная находка, переросло в преступление, 
утратив признаки правомерности»1.

Приведенный пример показателен тем, что при обосновании параметров 
охраняемого объекта Конституционный Суд РФ активно апеллировал к со-
держанию гражданского законодательства, упорядочивающего общественные 
отношения по приобретению права собственности. В данном случае можно 
наблюдать межотраслевое соотношение предмета правового регулирования 
и объекта уголовно-правовой охраны. Объектом уголовно-правовой охраны 
выступили правоотношения, возникшие по поводу предмета регулирования 
отрасли гражданского права.

Характеризуя направленность запрещенного уголовным законом деяния, содер-
жание объекта преступления приобретает огромное значение на нормотворческом 
и правоприменительном уровнях. В законотворческом процессе ориентирован-
ность посягательства на тот или иной объект охраны обуславливает принадлеж-
ность соответствующей уголовно-правовой нормы к определенной структурной 
составляющей уголовного закона. Однако следует иметь в виду, что формиро-
вание Особенной части уголовного права не связано с каким-либо конкретным 
свойством объекта преступления. На уровне ее разделов аккумулирование 
уголовно-правовых норм базируется на аксиологическом подходе к ранжирова-
нию интересов, составляющих ядро охраняемых правоотношений. В его основе 
заложена заданная Конституцией РФ и основополагающими международными 
документами иерархия интересов «личность — общество — государство». 

Между тем анализ местоположения отдельных норм Особенной части уголов-
ного закона показывает, что ситуация с соблюдением аксиологической иерар-
хичности объектов преступных посягательств сложилась не столь однозначно. 
В некоторых случаях законодатель пытался объединить преступления со схожим 
объектом по принципу нисходящей общественной опасности соответствующих 

1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 12 января 2023 г. № 2-П «По делу о про-
верке конституционности статьи 227 Гражданского кодекса Российской Федерации, части пер-
вой и пункта 1 примечаний к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, статей 75, 
87 и 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
А. В. Галимьяновой и В. С. Пузрякова» // СЗ РФ. 2023. № 4, ст. 697.
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деяний. В качестве таковых выступают преступления против жизни и здоровья 
(гл. 16 УК РФ), преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности (гл. 18 УК РФ). В то же время при построении других групп 
преступлений обозначенный принцип законодателем не обеспечивается. Ярким 
примером тому служат преступления против собственности (гл. 21 УК РФ), 
преступления против здоровья населения и общественной нравственности 
(гл. 25  УК РФ). Поэтому во многих ситуациях при систематизации уголовно-
правовых норм законодатель руководствуется не ценностными характеристи-
ками объектов преступлений. Им принимаются в расчет сферы реализации 
охраняемых уголовным законом правоотношений, а также общие признаки 
механизмов причинения им вреда.

Что касается уровня правоприменения, то установление направленности пре-
ступного посягательства способствует правильной квалификации содеянного 
и разграничению смежных составов преступлений. Например, одним из осно-
ваний разграничения убийства лица или его близких в связи с осуществлением 
данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга 
(п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и посягательства на жизнь лица, осуществляющего 
правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ), служит со-
держание охраняемых уголовным законом правоотношений, обусловленное 
статусом потерпевшего.

В науке уголовного права распространена точка зрения, согласно которой 
ценность объекта преступления определяет общественную опасность содеянного 
по формуле «чем более ценно охраняемое общественное отношение, тем более 
опасно посягательство на него». Ее состоятельность вызывает большие сомнения. 
Обратившись к непосредственному содержанию уголовного закона, несложно 
убедиться в том, что ценностная оценка охраняемых интересов не определяет 
общественную опасность учиненного деяния. Изложенное можно подтвердить 
на примере категоризации отдельных разновидностей умышленных посяга-
тельств на жизнь. Например, простое и квалифицированные убийства отнесены 
к разряду особо тяжких преступлений, тогда как убийство в состоянии аффекта 
одного лица и убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 
обороны, являются преступлениями небольшой тяжести. Если жизнь человека 
как наивысшая ценность в полном объеме определяет общественную опасность 
преступлений, предусмотренных гл. 16 УК РФ, то проблематично объяснить 
их принадлежность к различным категориям. 

Полагаем, общественная опасность деяния напрямую связана не с ценностью 
объекта, а его трансформациями в процессе и после преступной деятельности. 
Уровень общественной опасности преступления определяется суммарным объемом 
причиняемого охраняемым правоотношением вреда, находящего выражение в со-
вокупности всех объективных и субъективных признаков совершаемого деяния. 

Обозначенную идею признали убедительной и другие исследователи. В ее раз-
витие Р. Г. Асланян отметил: «Сам факт установления уголовной ответственности 
за посягательство на то или иное правовое (конституционное) благо свидетель-
ствует о том, что его ценность заслуживает мер уголовно-правовой защиты, 
и в этом отношении все охраняемые ценности равнозначны. Дифференциация 
же уголовной ответственности происходит внутри уголовного права не на осно-
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вании значимости самого охраняемого блага, а на основании иных признаков, 
отражающих объем и интенсивность причиняемого деянием виновного лица 
вреда» [2, с. 310].

Сформулированное понимание объекта уголовно-правовой охраны определяет 
содержание предмета преступного посягательства. По сути, предмет преступле-
ния представляет собой материальную составляющую объекта общественно 
опасного деяния. 

Категорию «материальность» применительно к рассматриваемому поня-
тию многие исследователи и правоприменители воспринимают в буквальном 
смысле как некий овеществленный предмет. Поэтому предмет преступления 
традиционно определяется как вещь, воздействуя на которую лицо причиняет 
вред объекту уголовно-правовой охраны. Например, по такой логике, при совер-
шении кражи объектом преступления признаются отношения собственности, 
а предметом названного посягательства принято считать само похищенное иму-
щество. На первый взгляд, изложенные суждения вполне логичны. Между тем 
подобный подход не только противоречит пониманию содержания охраняемого 
уголовным законом правоотношения, но и создает иллюзию того, что некоторые 
общественно опасные посягательства лишены своего предмета. Как известно, 
масса преступных посягательств вообще не предполагает воздействия на ка-
кую-либо вещь, среди них убийство, умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, клевета, нарушение неприкосновенности частной жизни, нарушение 
права на свободу совести и вероисповеданий, вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение преступления, злоупотребление полномочиями, заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма и многие другие. По смыслу указанной концепции 
получается, что их совершение не связывается с воздействием на нечто матери-
альное, определяющее сущность объекта уголовно-правовой охраны.

В действительности каждое правоотношение, становящееся объектом уго-
ловно-правовой охраны, имеет свой материально выраженный предмет, кото-
рый в уголовно-правовой среде приобретает значение предмета преступления. 
На основании этого под предметом преступления следует считать конкретный 
интерес или благо, по поводу которого возникло охраняемое уголовным зако-
ном отношение. Именно он, как сущностная часть правоотношения, принимает 
на себя непосредственный «удар» от преступления. Стоит признать убедитель-
ность Г. П. Новоселова, по мнению которого «не так уж важно, чем именно будет 
назван предмет преступления — благом, ценностью, предметом общественных 
отношений (тем, по поводу чего они складываются), суть остается одна: основным 
свойством предмета является его способность удовлетворять различного рода 
потребности людей» [3, с. 45]. Представленная идея объясняет смысл законода-
тельных формулировок, оперирующих выражениями «интересы, охраняемые 
уголовным законом», «причинение вреда охраняемым интересам». 

Может сложиться ложное впечатление, что позиционируемый концепт меняет 
местами объект и предмет преступления. Однако на самом деле он не порождает 
никаких противоречий в соотношении указанных уголовно-правовых катего-
рий. Интересы человека, такие как жизнь, здоровье, свобода, честь, достоин-
ство, собственность, безопасность и другие, в юридической сфере приобретают 
значение конструктивных элементов правовых отношений. Только после того, 
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как позитивное законодательство сформирует условия обеспечения социально 
значимого интереса, уголовное право берет под охрану правоотношения, воз-
никшие по поводу его удовлетворения. 

Необходимо учитывать, что один и тот же предмет испытывает различное 
негативное воздействие в результате совершения соответствующих общественно 
опасных посягательств. Проиллюстрировать заявленный тезис можно на при-
мере жизни человека. Так, совершение убийства (ст. 105 УК РФ) предполагает 
ее прерывание. В данном случае предмет преступления полностью и необратимо 
уничтожается. В то же время угроза убийством (ст. 119 УК РФ) означает воз-
никновение реальной опасности для жизни, которая может быть нивелирована.

Таким образом, предметом преступления выступает конкретный интерес 
личности, общества, государства, мира и безопасности человечества как мате-
риально выраженное ядро охраняемого уголовным законом правоотношения, 
которое испытывает непосредственное воздействие со стороны запрещенного 
уголовным законом деяния [1, с. 138].

Носителем интереса, которому причиняется непосредственный ущерб от пре-
ступления, выступает потерпевший. Согласно уголовно-процессуальному за-
конодательству им признается лицо, испытывающее моральный, физический 
или имущественный вред от преступного посягательства. «Понятие потерпев-
шего приводится в уголовно-процессуальном законе, что дает одностороннее 
представление о правовой природе соответствующего субъекта. В связи с этим 
интерес к фигуре потерпевшего с позиции уголовного права небеспочвенный. 
Следует обратить внимание на важный аспект в содержании ч. 1 ст. 42 УПК 
РФ, согласно которому потерпевшим является физическое или юридическое 
лицо, претерпевшее вред от преступления. Поскольку вред причиняется пре-
ступлением конкретному лицу, то такого рода вред является органической ча-
стью совершенного преступления, которое названо в качестве такового законом 
уголовным, а не уголовно-процессуальным» [4, с. 155–157]. Представленная 
мысль полностью корреспондирует с позицией Пленума Верховного Суда РФ, 
который в п. 3 своего постановления от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике при-
менения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве» подчеркнул, что «правовой статус лица как потерпевшего 
устанавливается исходя из фактического его положения и лишь процессуально 
оформляется постановлением, но не формируется им»1. Фактическое положение 
лица напрямую зависит от характера и объема причиненного ему вреда, высту-
пающего неотъемлемой частью преступного посягательства. 

Изложенное свидетельствует о наличии тесной связи потерпевшего с категори-
ями объекта и предмета преступления. Потерпевший выступает непосредствен-
ным носителем интересов, составляющих материальное ядро правоотношений, 
взятых под охрану отраслью уголовного законодательства, которым причиняется 
вред в результате совершения преступного посягательства.

Сформулированные выводы и суждения, развивая теорию объекта уголовно-
правовой охраны, побуждают к ее дальнейшему осмыслению на уровне межотрас-
левого взаимодействия уголовного права с регулятивным законодательством.

1 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 9.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ В ФОРМЕ 
КОМПЬЮТЕРНОГО 3 D-МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Ââåäåíèå: äî ñèõ ïîð íå ðåøåííûì îñòàåòñÿ êîìïëåêñ âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ðåêîíñòðóêöèè â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå. Íåñìîòðÿ íà ýòî ñîòðóä-
íèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è ýêñïåðòû äëÿ ðåøåíèÿ ñòîÿùèõ ïåðåä íèìè 
çàäà÷ äîñòàòî÷íî ÷àñòî èñïîëüçóþò äàííûé ìåòîä ïðè ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè 
ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé. Ñ ðàçâèòèåì íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà ïåðñïåêòèâ-
íûì íàïðàâëåíèåì óñòàíîâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, âõîäÿùèõ â ïðåäìåò äîêàçûâàíèÿ 
ïî óãîëîâíîìó äåëó, ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ðåêîíñòðóêöèè â ôîðìå êîìïüþòåðíîãî 
3 D-ìîäåëèðîâàíèÿ. Öåëü — ïðîàíàëèçèðîâàòü îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ ðåêîíñòðóê-
öèè ïðè ïðîèçâîäñòâå îòäåëüíûõ ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé äëÿ óñòàíîâëåíèÿ îáñòîÿ-
òåëüñòâ, âõîäÿùèõ â ïðåäìåò äîêàçûâàíèÿ ïî óãîëîâíîìó äåëó. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ 
îñíîâà: ïðè ïîäãîòîâêå ðàáîòû èñïîëüçîâàëèñü êàê îáùåíàó÷íûå (àíàëèç, ñèíòåç, 
èíäóêöèÿ, äåäóêöèÿ è ò.ä.), òàê è ñïåöèàëüíûå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Ðåçóëüòà-
òû: â õîäå ïðîâåäåííîãî àíàëèçà óñòàíîâëåíî, ÷òî îäèí èç âèäîâ ðåêîíñòðóêöèè, 
îñóùåñòâëÿåìîé â ôîðìå êîìïüþòåðíîãî 3 D-ìîäåëèðîâàíèÿ, ìîæåò ýôôåêòèâíî 
èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè ïðîèçâîäñòâå ïðîöåññóàëüíûõ äåéñòâèé (ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû, 
ïðîâåðêè ïîêàçàíèé íà ìåñòå è ò.ä.) ïî ðàçëè÷íûì êàòåãîðèÿì óãîëîâíûõ äåë. Ýòî 
îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî â õîäå åå ïðèìåíåíèÿ âîçìîæíî óñòàíîâèòü îáñòîÿòåëüñòâà, 
âõîäÿùèå â ïðåäìåò äîêàçûâàíèÿ ïî óãîëîâíîìó äåëó. Âûâîä: â ðàáîòå ñòàâèòñÿ 
âîïðîñ î âîçìîæíîñòè ïðèçíàíèÿ ðåêîíñòðóêöèè â êà÷åñòâå ôîðìèðóþùåãîñÿ ñëåä-
ñòâåííîãî äåéñòâèÿ è íåîáõîäèìîñòè çàêîíîäàòåëüíîé ðåãëàìåíòàöèè êîìïëåêñà 
âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ åå èñïîëüçîâàíèÿ â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå. Ó÷èòûâàÿ 
ïåðñïåêòèâíîñòü ïðèìåíåíèÿ êîìïüþòåðíîãî 3 D-ìîäåëèðîâàíèÿ äëÿ ðåøåíèÿ çà-
äà÷, âîçíèêàþùèõ â õîäå ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ, àâòîð ïðåäëàãàåò âî âðåìÿ 
îáó÷åíèÿ â âóçå è íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè äëÿ ñëåäñòâåííûõ ðàáîò-
íèêîâ óäåëÿòü áîëåå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå âîïðîñàì åãî èñïîëüçîâàíèÿ â õîäå 
ðàññëåäîâàíèÿ ïðåñòóïëåíèé. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðåêîíñòðóêöèÿ, êîìïüþòåðíîå 3 D-ìîäåëèðîâàíèå, ñèòóàöèîí-
íàÿ ýêñïåðòèçà, çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòà, ïðîâåðêà ïîêàçàíèé íà ìåñòå, ñëåäñòâåííîå 
äåéñòâèå.
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V. I. Galushkin

THE USE OF RECONSTRUCTION IN THE FORM OF COMPUTER 
3 D-MODELING IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Background: for a long time, a set of issues related to the use of re-construction 
in criminal proceedings continues to remain unresolved. Despite this fact, law enforcement 
officers and experts often use it to solve the tasks they face when preparing and conducting 
investigative actions. With the development of scientific and technological progress, 
a promising direction for establishing the circumstances that are included in the subject 
of evidence in a criminal case is the use of reconstruction in the form of computer 
3 D-modeling. Objective — is to analyze the features of the use of reconstruction 
in the performance of individual investigative actions to establish the circumstances 
included in the subject of evidence in a criminal case. Methodology: in the preparation 
of the work, both general scientific (analysis, synthesis, induction, deduction, etc.) 
and special research methods were used. Results: in the course of the analysis, the author 
of the article concludes that one of the types of reconstruction carried out in the form 
of computer 3 D-modeling can be effectively used in the production of procedural actions 
(forensic examination, verification of testimony on the spot, etc.) in various categories 
of criminal cases. This is due to the fact that in the course of its application it is possible 
to establish the circumstances that are included in the subject of evidence in a criminal 
case. Conclusion: the paper raises the question of the possibility of recognizing 
reconstruction as an emerging investigative action and the need for legislative regulation 
of a set of issues related to its use in criminal proceedings. Considering the prospects 
of using computer 3 D-modeling to solve problems arising during the preliminary 
investigation, the author suggests that during university studies and advanced training 
courses for investigative workers, pay closer attention to the issues of its use during 
the investigation of crimes. 

Keywords: reconstruction, computer 3 D-modeling, situational expertise, expert 
opinion, on-site verification of testimony, investigative action.

В процессе расследования преступлений следователь сталкивается с необхо-
димостью познания обстоятельств произошедшего деяния. Для установления 
отдельных фактов случившегося используется реконструкция, которую можно 
рассматривать в качестве разновидности метода моделирования. По мнению 
В. В. Куванова, она «представляет собой процесс воссоздания существенных 
с точки зрения задач расследования признаков отсутствующего или изменив-
шегося объекта (оригинала), связанного с изучаемым событием, по описаниям, 
изображениям или вещественным остаткам, в результате которого получают 
подобный оригиналу материальный объект, являющийся источником доказа-
тельственной информации и используемый взамен оригинала при проведении 
следственных действий либо судебных экспертиз» [1, с. 13]. Следует отметить, 
что она может осуществляться с целью воссоздания схожей обстановки, условий, 
в которых происходило противоправное деяние. 

Более точным, на наш взгляд, выглядит определение понятия «реконструк-
ция», предложенное Е. В. Осиповой, Д. С. Санжаревским, как особой формы 
метода моделирования, представляющей собой процесс как материального, 
так и мысленного ретроспективного воссоздания аналогов конкретного объ-
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екта, определенных условий или обстановки, направленных на определение 
их первоначального состояния или состояния в определенный момент времени 
и осуществляемую в ходе раскрытия и расследования преступления [2, с. 83]. 

Соглашаясь в целом с предложенным авторами определением понятия «ре-
конструкция», следует отметить, что оно не лишено недостатков. Необходимо 
учитывать, что помимо материальной и мысленной реконструкции, используе-
мой в уголовном судопроизводстве, могут применяться и иные виды воссоздания 
случившегося, например графическая реконструкция, а также реконструкция, 
осуществляемая с помощью средств компьютерной техники (компьютерное 
3 D-моделирование).

Несмотря на отсутствие надлежащей процессуальной регламентации вопро-
сов, касающихся ее применения в уголовном судопроизводстве, сотрудники 
правоохранительных органов и эксперты для решения стоящих перед ними 
задач достаточно часто обращаются к ее осуществлению. 

При подготовке и проведении следственных действий могут применяться 
различные виды реконструкции (материальная, мысленная, описательная, 
инструментальная и т.д.). Однако остановимся на возможностях использования 
реконструкции в форме компьютерного 3 D-моделирования для установления 
отдельных обстоятельств произошедшего деяния.

Важное значение имеют ее результаты при проведении экспертных иссле-
дований по различным категориям уголовных дел: о дорожно-транспортных 
происшествиях, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью или смерть 
человека, поджогах, кражах и т.д. 

При расследовании убийств нередко возникает необходимость установить лич-
ность погибшего по костным останкам. Для этого могут применяться различные 
способы: пластическая реконструкция лица по черепу по методу профессора 
М. М. Герасимова, создание рисованных портретов, производство генетической, 
судебно-портретной экспертизы и т.д. С развитием научно-технического про-
гресса важное значение отводится компьютерному 3 D-моделированию, которое 
позволяет по черепу воссоздать прижизненный облик погибшего. 

Е. В. Алферова, говоря о важности технологий 3 D-сканирования и 3 D-моде-
лирования, используемых при проведении судебно-медицинской экспертизы, 
отмечает, что они «…обеспечивают надежную и быструю фиксацию телесных 
повреждений и других следов биологического происхождения в такой форме, 
которая позволяет сохранить все детали в неизменном виде, пригодна для дли-
тельного хранения и последующего исследования. Так, сканирование скелети-
рованных останков или телесных повреждений осуществляется очень быстро 
и может быть сделано прямо на месте происшествия. Это экономит время и по-
зволяет проводить несколько исследований одновременно, например, начать 
реконструкцию лица до того, как будет закончено вскрытие. Сканирование трупа 
во время вскрытия позволяет воссоздать, например, трехмерную модель всех 
раневых каналов. Такая модель будет особенно полезна в случае необходимо-
сти проведения повторной судебно-медицинской экспертизы спустя длительное 
время, поскольку надежно и полно фиксирует все особенности повреждений, 
в отличие от вербального описания в экспертном заключении, в значительной 
степени субъективного и допускающего неоднозначное толкование. Работать 
с компьютерными изображениями удобно еще и потому, что полученные ре-
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зультаты можно сразу сравнить с любой имеющейся в распоряжении правоох-
ранительных органов базой данных (лиц, пропавших без вести, осужденных, 
оружия и предметов, используемых в качестве оружия, и т.д.), которые также 
существуют в электронном виде» [3, с. 155–156]. 

Результаты 3 D-сканирования и компьютерного моделирования, бесспорно, 
имеют важное значение при проведении экспертных исследований, в том чис-
ле повторных и дополнительных. Значение их нельзя недооценивать. Однако 
слишком категоричным представляется утверждение о том, что вербальное 
описание в экспертном заключении исследуемых фактов всегда предполагает не-
однозначное толкование. В случае возникновения подобной ситуации это может 
послужить основанием для назначения дополнительной экспертизы (ч. 1 ст. 207 
УПК РФ). Для более точного уяснения сути исследуемых фактов описание в экс-
пертном заключении может сопровождаться фото- и видеофиксацией, которые 
используются следователем при оценке выводов эксперта.

Говоря о важности использования компьютерного 3 D-моделирования в уго-
ловном судопроизводстве, Р. А. Коныгин, Л. А. Шестакова отмечают, что оно 
позволяет воссоздать события, которые не могут быть с достаточной полнотой 
восстановлены следователем. Использование 3 D-моделирования позволит по-
казать место происшествия с ракурса, который не может быть воссоздан в ином 
случае. Авторы предлагают использовать компьютерное 3 D-моделирование при 
производстве экспертных исследований и получении заключения специалиста. 
На основании предоставленных в их распоряжение данных специалисты могут 
составить в специальной компьютерной программе 3 D-модель, которую впо-
следствии можно будет презентовать в суде при даче экспертом, специалистом 
показаний [4, с. 99–101].

К несомненным достоинствам реконструкции, используемой при расследо-
вании уголовных дел о дорожно-транспортных происшествиях, можно отнести 
сокращение сроков проведения экспертизы, повышение их качественного уровня, 
а также возможность подтвердить или опровергнуть одну из версий механизма 
ДТП. При этом реконструкции может подлежать как все место происшествия 
(полная реконструкция), так и отдельные его участки (частичная реконструк-
ция) [5, с. 12].

«… На современном этапе развития технического прогресса на лидирующую 
роль в развитии приемов реконструкции ДТП выходит компьютерное моделиро-
вание. Компьютерное моделирование позволяет в больших объемах систематизи-
ровать и типизировать дорожно-транспортные ситуации (как в целом ДТП, так 
и его составных частей, фаз), использовать широкий спектр всех современных 
математических расчетов траектории, скорости движения, маневрирования 
ТС. При этом результаты проведенного моделирования наглядно отображаются 
в виде мультимедийного сопровождения» [5, с. 12]. В ходе экспертного исследо-
вания могут использоваться программы компьютерного моделирования Carat-3, 
Virtual CRASH 3.0. В результате проведенного исследования авторы приходят 
к выводу, что компьютерное моделирование — это перспективное направление 
как в области криминалистики, так и судебной экспертизы, в частности при про-
ведении транспортно-трасологических исследований [5, с. 12–15]. 

Использование при производстве экспертизы компьютерных программ, 
воссоздающих обстановку в момент совершения преступления и механизм 
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противоправного деяния, а также отдельные обстоятельства, подлежащие до-
казыванию, положительно сказывается на проведении исследования. Кроме 
того, это иллюстрирует экспертное заключение и облегчает работу следователя 
по его оценке. Полученные данные также можно использовать в судебном раз-
бирательстве, в том числе с участием присяжных заседателей, так как наглядные 
материалы позволяют всем участникам судопроизводства уяснить исследуемые 
обстоятельства дела. 

Следует согласиться с утверждением о важности внедрения современных 
технико-криминалистических средств и компьютерных программ в практику 
борьбы с преступностью. В связи с этим правомерна постановка вопроса о том, 
что компьютерное 3 D-моделирование должно использоваться не только при про-
изводстве экспертизы, но и применяться сотрудниками правоохранительных 
органов для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания 
по уголовному делу.

Применительно к расследованию преступлений применение систем вирту-
ализации понимается как создание цифровой реконструкции с помощью ком-
пьютерной программы. По мнению А. Б. Орокбаева, «сегодня существуют такие 
программы, как Unity, Unreal Engine, 3 D EyeWitness и т.д., которые позволяют 
воссоздать произошедшие события на основе фактически установленных в ходе 
расследования данных с безграничной возможностью детализации объектов 
так, что в некоторых случаях не отличить, где воспроизводится анимация, а где 
перемещение осуществляется реальными участниками происшествия» [6, с. 89]. 

Предложение о предоставлении следователю права осуществлять в ходе рас-
следования преступления реконструкцию с применением компьютерных про-
грамм может вызвать определенные возражения как в научном сообществе, так 
и среди практических работников, суть которых может сводиться к тому, что 
не все сотрудники правоохранительных органов обладают знаниями и навыками 
работы с соответствующими компьютерными программами. Для устранения 
этого обстоятельства целесообразно было бы на курсах повышения квалифи-
кации для следственных работников, а также при изучении криминалистики, 
информатики и других дисциплин в юридических вузах РФ уделять более 
пристальное внимание вопросам использования 3 D-моделирования в ходе рас-
следования преступлений. В частности, при изучении информатики возможно 
было бы обучать общим навыкам компьютерного 3 D-моделирования. В процессе 
освоения криминалистики активнее использовать специальные обучающие 
компьютерные программы для моделирования, например механизма события 
преступления по различным категориям уголовных дел.

Ввиду сказанного объективно возникает вопрос о том, в ходе какого следствен-
ного действия должна осуществляться реконструкция следователем. Учитывая 
ее значимость в познании обстоятельств произошедшего деяния, постановка во-
проса о возможности придания ей статуса самостоятельного следственного дей-
ствия обоснована, а полученные результаты, возможно, будут рассматриваться 
в качестве нового источника доказательств. Тем более, что такие предложения 
высказываются на протяжении длительного времени [7, с. 210–219].

Активное внедрение современных и цифровых технологий в практику осу-
ществления борьбы с преступностью обуславливает необходимость совершен-
ствовать как действующее законодательство, так и тактику проведения след-
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ственных действий. Наглядным примером выступают изменения, внесенные 
в УПК РФ от 30 декабря 2021 г., в соответствии с которыми допрос, очную ставку 
и предъявление для опознания возможно проводить с использованием систем 
видео-конференц-связи (ст. 189.1 УПК РФ).

Развитие научно-технического прогресса и наметившаяся тенденция по со-
вершенствованию уголовно-процессуального законодательства позволяют ста-
вить вопрос о возможности проведения в будущем проверки показаний на месте 
с использованием компьютерных программ, воссоздающих обстановку в момент 
совершения преступления. В качестве положительного момента будет выступать 
отсутствие необходимости транспортировать лицо, чьи показания проверяются, 
на место, где происходило противоправное событие, которое может находить-
ся в другом субъекте РФ. К тому же обстановка на месте преступления может 
быть существенно видоизменена, или само место происшествия перестало суще-
ствовать, поэтому программы, воссоздающие обстановку в момент совершения 
преступления, позволят также сэкономить бюджетные средства. В связи с этим 
использование названных компьютерных программ позволит провести это след-
ственное действие с наименьшей затратой времени, сил и средств.

Между тем следует оговориться, что реконструкция, осуществляемая с по-
мощью компьютерных программ, в данном случае будет являться тактическим 
приемом, используемым при подготовке следственного действия.

Т. Ф. Моисеева, анализируя возможности применения современных технико-
криминалистических средств во время осмотра места происшествия, приходит 
к выводу о том, что наряду с использованием беспилотных летательных аппа-
ратов перспективным направлением для осмотра места происшествия представ-
ляется использование систем лазерного 3 D-сканирования, которые позволяют 
фиксировать место происшествия в виде трехмерной модели. «Особенно эффек-
тивно использование таких систем при фиксации чрезвычайных ситуаций для 
последующей реконструкции места происшествия, которое может подвергать-
ся изменениям. Провести такую реконструкцию возможно с использованием 
3 D-сканера, который в комплексе со специализированным программным обе-
спечением может быть использован для проведения ситуационных экспертиз» 
[8, с. 171].

Противоречивую позицию о возможности использования следователем резуль-
татов реконструкции в уголовном судопроизводстве занимает М. А. Юркевич. 
По мнению автора, 3 D-видеомоделирование позволяет установить обстоятель-
ства, имеющие значение для дела. Видеомодель подготавливается на основе 
исходных данных, содержащихся в доказательствах-первоисточниках. «… при 
этом такая информация будет подвергаться субъективной интеллектуальной, 
а затем и компьютерной обработке. Получается, что в процессе видеомоделиро-
вания осуществляется не просто механическое копирование доказательственной 
информации и представление ее в другой форме, а интеллектуальное и целена-
правленное создание нового продукта, опирающегося на ранее собранные данные. 
В результате этого появляется новый объект материального мира, зафиксирован-
ный на материальном носителе (например, флэш-накопителе), способный своими 
свойствами служить средством для установления обстоятельств уголовного дела. 
Такой объект материального мира соответствует определению понятия “веще-
ственное доказательство”, данному в статье 81 УПК РФ» [9, с. 63–64].
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Очевидно, что результаты реконструкции способствуют установлению обстоя-
тельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу, но рассматривать 
их в качестве вещественного доказательства, на наш взгляд, недопустимо.

Согласно ст. 81 УПК РФ к их числу могут быть отнесены предметы: 1) ко-
торые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения 
преступления или сохранили на себе следы преступления; 2) на которые были 
направлены преступные действия; 2.1) деньги, ценности и иное имущество, 
полученные в результате совершения преступления; 3) иные предметы и до-
кументы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления 
и установления обстоятельств уголовного дела.

Таким образом, объекты материального мира, которые в процессе рассле-
дования признаются вещественными доказательствами, объективно связаны 
с противоправным деянием ввиду того, что они подвергались в результате со-
вершенного преступления какому-либо видоизменению, перемещению или были 
созданы преступными действиями [10, с. 300].

«Вещественные доказательства незаменимы, так как создаются обстоятель-
ствами совершенного преступления и значимы по делу своими индивидуальными 
особенностями и свойствами» [11, с. 102].

Вещественные доказательства не могут быть созданы следователем путем 
объединения и систематизации информации из различных источников. 

Объекты (предметы), относимые к числу вещественных доказательств, обна-
руживаются и осматриваются в ходе проведения различных процессуальных 
действий (осмотра места происшествия, обыска, выемки и т.д.). Для признания 
объекта вещественным доказательством после его осмотра требуется вынесение 
постановления следователем.

Создаваемая лицом, осуществляющим расследование уголовного дела, 
3 D-модель несет в себе определенную долю субъективизма. На наш взгляд, ее 
можно рассматривать в качестве нового источника доказательственной инфор-
мации, но никак не в качестве вещественного доказательства. 

Это далеко не исчерпывающий перечень трудностей и проблем, возникающих 
при использовании реконструкции в уголовном судопроизводстве. Очевидно, что 
они нуждаются в дальнейшем научном обсуждении с целью усовершенствовать 
использование этого эффективного средства установления обстоятельств, вхо-
дящих в предмет доказывания по уголовному делу.
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ПРИНЦИП СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ СТОРОН 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Ââåäåíèå: ñîâðåìåííûå ïîëîæåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ìàòåðèà-
ëû ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè ïîñòåïåííî âíîñÿò êîððåêòèâû â íàïðàâëåíèÿ 
ðåàëèçàöèè ïðèíöèïà ñîñòÿçàòåëüíîñòè óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà. Â ñâÿçè 
ñ ýòèì ó ó÷åíûõ è ïðàêòèêîâ âîçíèêàþò ìíîãî÷èñëåííûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå 
ñ ñîáëþäåíèåì äàííîãî ïðèíöèïà ïðè åãî ðåàëèçàöèè â ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, à òàêæå ïðè åãî òåîðåòè÷åñêîì ðàññìîòðåíèè. Öåëü — ïðîàíàëèçè-
ðîâàòü ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ðåãëàìåíòàöèè ïðèíöèïà ñîñòÿçàòåëüíîñòè â çà-
êîíîäàòåëüñòâå è åãî òîëêîâàíèå â ìàòåðèàëàõ ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè. 
Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: îáùåíàó÷íûå ìåòîäû (ñèñòåìíûé àíàëèç, èíòåðïðå-
òàöèÿ) è ñïåöèàëüíûå ìåòîäû (þðèäèêî-òåõíè÷åñêèé è ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîé). 
Ðåçóëüòàòû: èññëåäîâàòåëåì âûÿâëåíû íåäîñòàòêè â ïðàâîâîé ðåãëàìåíòàöèè 
ïðèíöèïà ñîñòÿçàòåëüíîñòè, èçó÷åíû ñëîæèâøèåñÿ òåíäåíöèè â ïîçèöèÿõ Êîí-
ñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ. Âûâîäû: äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî íóæäàåòñÿ 
â ñîâåðøåíñòâîâàíèè. Âî èçáåæàíèå íåîäíîçíà÷íîãî òîëêîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ 
íîðì äåéñòâóþùåãî ÓÏÊ ÐÔ íåîáõîäèìà áîëåå äåòàëüíàÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ ðåãëà-
ìåíòàöèÿ ðàññìàòðèâàåìîãî ïðèíöèïà. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì íà çà-
êîíîäàòåëüíîì óðîâíå ïðåäîñòàâèòü äîïîëíèòåëüíûå ãàðàíòèè ñòîðîíå çàùèòû 
ïî ó÷àñòèþ â äîêàçûâàíèè è ðåàëèçàöèè ïðèíöèïà ñîñòÿçàòåëüíîñòè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðèíöèï ñîñòÿçàòåëüíîñòè, ðàâåíñòâî ñòîðîí, ñòîðîíà çà-
ùèòû, ñòîðîíà îáâèíåíèÿ, ñóä, ïðèíöèïû óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà, óãîëîâíîå 
ñóäîïðîèçâîäñòâî, óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ.

N. N. Davydova

THE PRINCIPLE OF ADVERSARIAL PARTIES 
IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Background: ìodern provisions of the current legislation and materials of law 
enforcement practice are gradually making adjustments to the implementation 
of the principle of adversarial criminal proceedings. In this regard, scientists 
and practitioners have numerous questions related to the observance of this principle in its 
implementation in law enforcement activities, as well as in its theoretical consideration. 
Objective — to analyze the current state of the regulation of the principle of competition 
in legislation and its interpretation in the materials of law enforcement practice. 
Methodology: general scientific methods (system analysis, interpretation) and special 
methods — legal-technical and comparative-legal. Results: the researcher identified 
shortcomings in the legal regulation of the adversarial principle, analyzed the current 
trends in the positions of the Constitutional Court of the Russian Federation. Conclusions: 
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the current legislation needs to be improved. In order to avoid ambiguous interpretation 
and application of the norms of the current Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation, a more detailed legislative regulation of the principle in question is necessary. 
It seems appropriate at the legislative level to provide additional guarantees to the defense 
party for participation in the proof and implementation of the adversarial principle.

Keywords: the principle of competition; equality of the parties; the defense side; 
the prosecution side; court; principles of criminal proceedings; criminal proceedings; 
criminal procedure legislation, the Constitution of the Russian Federation.

Принцип состязательности сторон является одним из основополагающих на-
чал уголовного судопроизводства. Его положения регламентированы Конститу-
цией Российской Федерации1 (ч. 3 ст. 123), Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации2 (далее — УПК РФ) (ст. 15, 244 и др.).

Принцип состязательности и равенства сторон был предметом внимания в той 
или иной степени многих ученых [1–8], но в связи с недостаточной регламен-
тацией принципа на нормативном уровне, высказыванием правовой позиции 
Конституционным Судом РФ и возникающими коллизиями в правоприменении 
его изучение является актуальным. 

Действующее законодательство предусматривает, что принцип состязательно-
сти распространяется как на досудебные стадии, так и судебные. Однако говорить 
о том, что его действие в полной мере распространяется на досудебные стадии 
не представляется возможным, так как по УПК РФ равенство сторон предусмо-
трено только перед судом, в то время как Конституция РФ устанавливает, что 
равенство сторон должно обеспечиваться в рамках уголовного судопроизводства, 
а значит в соответствии с п. 56 ст. 5 УПК РФ к уголовному судопроизводству 
относятся и досудебные стадии. Данная нормативная неточность должна быть 
устранена, так как все законы подлежат буквальному толкованию. Анализ по-
ложений, закрепленных ст. 123 гл. 7 Конституции РФ, позволяют понять, что 
указание на равенство сторон в уголовном судопроизводстве связано с терми-
нологической неточностью, так как законодатель предлагает равенство сторон 
устанавливать в данном случае только для судебных стадий, как это и предус-
мотрено УПК РФ. Между тем реализовать принцип состязательности сторон без 
их равенства достаточно сложно. 

Как отмечает К. В. Арутюнян, вполне обоснованным является реализация 
принципа равноправия сторон только на судебных стадиях, так как на предва-
рительном расследовании фактически отсутствуют спор о виновности подозре-
ваемого (обвиняемого) и суд, разрешающий спор3. Тем не менее на нормативном 
уровне действие принципа состязательности сторон предусмотрено для всех ста-
дий уголовного судопроизводства. К сожалению, не на всех стадиях одинаково 
полноценно реализуется.

Так, на стадии предварительного расследования нельзя говорить о реализа-
ции принципа состязательности сторон, поскольку сторона обвинения и сторона 
защиты наделены неравными процессуальными полномочиями по процессуаль-
ному доказыванию. Сторона обвинения в лице должностных лиц, производящих 

1 См.: Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 декабря 
1993 г. (с изм. от 1 июля 2020 г.) // Российская газета. 1993. 25 дек.; СПС «КонсультантПлюс».

2 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ (в ред. от 14 апреля 2023 г.) // СЗ РФ. 2001. № 52, ч. 1, ст. 4921; 2023. №16, ст. 2753.

3 См.: Àðóòþíÿí Ê. Â. Проблемы состязательности и равноправия сторон в уголовном про-
цессе и пути их преодоления. URL: https://advokat-kamo.ru/advokat-blog/item/8-problemy-
sostyazatelnosti-i-ravnopraviya-storon-v-ugolovnom-protsesse-i-puti-ikh-preodoleniya (дата об-
ращения: 04.04.2023).
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расследование по уголовному делу, наделена широкими полномочиями по произ-
водству следственных действий, результаты которых являются доказательствами 
по уголовному делу, применению мер уголовно-процессуального принуждения. 
Сторона защиты таких возможностей лишена. Несморя на то, что защитнику 
предоставлено больше процессуальных полномочий и возможностей, чем подо-
зреваемому и обвиняемому, тем не менее они не сопоставимы с возможностями 
и полномочиями органов и должностных лиц, расследующих преступления. За-
конодатель наделил защитника правом собирать доказательства, но фактически 
реализовать самостоятельно защитник их не может, так как для придания дока-
зательственной силы полученной информации необходимо решение следователя 
(дознавателя), суда. А лица, в производстве которых находится уголовное дело 
в досудебных стадиях, не всегда удовлетворяют ходатайства защитника о при-
общении документов в качестве доказательств по уголовному делу, проведении 
допроса свидетелей или производстве других следственных действий, несмотря 
на их обоснованность и позицию Конституционного Суда РФ1. 

Для защитника не менее проблематично получить доказательства (инфор-
мацию), ведь законодатель не наделил его процессуальными полномочиями 
по применению принуждения, по беспрепятственному получению доказательств, 
и даже, невзирая на установление и административной (ст. 5.39 КоАП РФ), 
и уголовной ответственности (ст. 140 УК РФ)2, не во всех случаях защитнику 
представляется запрашиваемая им информация [9–10]. Подобные ситуации 
неоднократно были предметом рассмотрения Верховного Суда РФ3.

Следует отметить, что установленное законодателем в п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ 
право защитника привлекать специалиста не способствует распространению 
равенства и состязательности сторон в уголовном процессе. Его нельзя признать 
в качестве полноценного права использовать заключение специалиста в доказы-
вании, так как согласно ст. 58 (ч. 2), 168 и 270 УПК РФ специалист привлекается 
к участию в деле следователем, дознавателем и судом. Таким образом, адвокат 
может заявить только соответствующее ходатайство перед лицом (лицами), 
в производстве которых находится уголовное дело. По мнению С. Колосовского, 
единственный возможный способ «представления защитой процессуально до-
пустимого письменного заключения специалиста — явка последнего в суд (или 
к следователю), допрос либо участие в ином процессуальном действии (например, 
его участие в допросе эксперта) и лишь последующее приобщение письменного 
заключения специалиста»4. В отдельных случаях ранее адвокатам удавалось 

1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2004 г. № 467-О «По жалобе 
гражданина Пятничука Петра Ефимовича на нарушение его конституционных прав положени-
ями статей 46, 86 и 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник 
Конституционного Суда РФ. 2005. № 3; Определение Конституционного Суда РФ от 4 апреля 
2006 г. № 100-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бугрова Алек-
сандра Анатольевича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 части 3 статьи 86 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного 
Суда РФ. 2006. № 4.

2 Обобщение правоприменительной практики за период с 2015 г. по первое полугодие 2021 
г. свидетельствует о том, что в этот период ст. 140 УК РФ не применялась. См.: Судебная стати-
стика // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79 (дата обращения: 04.04.2023).

3 См.: ВС запретил отказывать адвокатским запросам без причин // Сайт Верховного Суда 
РФ. URL: https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/28665/ (дата обращения: 04.04.2023); 
Решение Верховного Суда РФ от 24 мая 2017 г. № АКПИ17-103 «О признании частично недейству-
ющими подпунктов 11 и 12 пункта 5 Требований к форме, порядку оформления и направления 
адвокатского запроса, утв. Приказом Минюста России от 14 декабря 2016 г. № 288, а также 
Приложения № 1 к Требованиям» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 8.

4 Êîëîñîâñêèé Ñ. О проблемах представления защитой процессуально допустимого пись-
менного заключения специалиста. URL: https://www.advgazeta.ru/mneniya/v-usloviyakh-
neopredelennosti-10-04-2023/ (дата обращения: 04.04.23).
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успешно представлять письменные заключения специалиста в судебное заседа-
ние, например в связи с невозможностью явки специалиста в судебное заседание1.

Неоднократные обращения в Конституционный Суд РФ не улучшили поло-
жение, решения судов вновь и вновь подтверждали установленную законодате-
лем позицию о том, что для получения заключения специалиста, отвечающего 
требованиям УПК РФ, предъявляемым к доказательствам, адвокат должен 
обратиться к следователю, дознавателю или в суд, а сам получить может только 
информацию, которая доказательством не является2. Одно из последних реше-
ний Конституционного Суда РФ по этому вопросу — Определение от 31 января 
2023 г. № 6-О вызвало интерес у процессуалистов3. По мнению М. Никонова, 
данное решение не усилило правовые гарантии, не расширило их диапазон, 
не предоставило стороне защиты дополнительных полномочий по участию в до-
казывании по уголовному делу, а фактически привело к сужению возможности 
использования тех минимальных средств и способов защиты, которые приме-
нялись ранее адвокатами4.

На судебных стадиях реализация принципа состязательности сторон полу-
чила большее распространение, чем на досудебных. Это связано в первую очередь 
с тем, что именно для судебного производства характерно равенство прав сторон, 
а также с тем, что противоборство двух сторон осуществляется в присутствии 
независимого суда.

Тем не менее наметившиеся в последнее время тенденции направлены на то, 
чтобы неравенство, наблюдающееся в досудебных стадиях, существовало и при 
производстве в судах. Речь идет о решениях Конституционного Суда, направ-
ленных на возможность ухудшения положения обвиняемого при производстве 
по делу в судебных инстанциях по инициативе суда, на устранение ошибок, 
допущенных в работе органов предварительного расследования в досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства. 

Одно из первых решений было принято в 2013 г. В нем признавались неконсти-
туционными положения п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, что позволяло суду возвращать 
уголовные дела прокурору, как по ходатайству сторон, так и по собственной 
инициативе, в тех случаях, когда суд придет к выводу о необходимости осущест-
вления квалификации как более тяжкого преступления, общественно опасного 

1 См.: Êîëîñîâñêèé Ñ. Указ. соч.
2 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 6 октября 2015 г. № 2443-О «По жалобе 

граждан Динзе Дмитрия Владимировича и Сенцова Олега Геннадьевича на нарушение их кон-
ституционных прав положениями пункта 3 части второй статьи 38, части третьей статьи 53 
и статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конститу-
ционного Суда РФ. 2016. № 1; Определение Конституционного Суда РФ от 26 октября 2021 г. 
№ 2144-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Брянцева Александра 
Юрьевича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 161 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации» (документ опубликован не был) // СПС «Кон-
сультантПлюс»; Определение Конституционного Суда РФ от 31 января 2023 г. № 6-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шевцова Сергея Анатольевича на нарушение 
его конституционных прав пунктом 3.1 части второй статьи 74 и части третьей статьи 80 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации» (документ опубликован не был) // СПС 
«КонсультантПлюс». 

3 См.: Êîëîñîâñêèé Ñ. Указ. соч.; Òðóáåöêîé Í. Непропорциональные ограничения. URL: 
https://www.advgazeta.ru/diskussii/zaklyuchenie-eksperta-vs-zaklyuchenie-spetsialista/ (дата об-
ращения: 04.04.23); Ãàñïàðÿí Í. «Закон обратного действия» в действии? О правовых позициях 
Конституционного Суда, касающихся полномочий специалиста в уголовном судопроизводстве. 
URL: https://www.advgazeta.ru/mneniya/zakon-obratnogo-deystviya-v-deystvii/ (дата обращения: 
04.04.23); Ïàâëîâà Ç. КС не увидел неопределенности в порядке признания заключения спе-
циалиста недопустимым доказательством. URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/ugolovnye-
dela-vnov-lidiruyut-v-statistike-rassmotrennykh-vs-del-v-2022-godu/ (дата обращения: 04.04.23).

4 См.: Íèêîíîâ Ì. Право на защиту «выхолащивается». URL: https://www.advgazeta.ru/
diskussii/zaklyuchenie-eksperta-vs-zaklyuchenie-spetsialista/ (дата обращения: 04.04.23).
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деяния либо в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства 
установлены фактические обстоятельства, указывающие на наличие оснований 
для квалификации действий указанных лиц как более тяжкого преступления, 
общественно опасного деяния1. Позже эти положения нашли свое выражение 
и в п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. 

В 2016 г. Конституционный Суд признал за судами апелляционной инстанции 
право не только при наличии в жалобе заявлений о необходимости переквали-
фикации содеянного как более тяжкого преступления, общественно опасного 
деяния, но и по собственной инициативе возвращать уголовные дела прокурору 
для осуществления такой квалификации2. Конституционный Суд в этом случае 
не усматривает никаких нарушений принципа состязательности сторон, на-
рушения пределов судебного разбирательства (ст. 252 УПК РФ), наоборот, под-
черкивает, что только таким способом можно выполнить в отдельных случаях 
назначение уголовного судопроизводства и вынести законное, обоснованное 
и справедливое решение.

Полагаем, что позиция, высказанная судьей Конституционного Суда РФ 
С.М. Казанцевым в особом мнении к Постановлению Конституционного Суда РФ 
от 2 июля 2013 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности положений 
части первой статьи 237 УПК РФ в связи с жалобой гражданина Республики 
Узбекистан Б. Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда», заключается 
в том, что «оспариваемые заявителями положения призваны в определенной 
мере восполнить в пользу подсудимого то фактическое неравенство, которое су-
ществует между стороной обвинения в лице большого аппарата обвинительной 
и следственной власти и стороной защиты в лице подсудимого и его адвоката»3, 
может быть распространена и на содержание Определений Конституционного 
Суда РФ от 14 января 2016 г. № 15-О и от 10 марта 2016 г. № 457-О. Как пред-
ставляется, Конституционный Суд РФ, принимая подобные решения, лишает 
сторону защиты возможности восполнить в судебных стадиях то неравенство, 
которое существует в досудебных стадиях, а значит усложняет процесс реа-
лизации принципа состязательности сторон и в судебных инстанциях. Верно 
отмечают Л. А. Воскобитова [1, с. 2123] и А. В. Смирнов [2, с. 18], принцип со-
стязательности в уголовном процессе способствует принятию справедливого 
решения. Соответственно, приведенные решения Конституционного Суда РФ 
могут восприниматься с позиции реализации принципов уголовного судопро-
изводства не однозначно. Между тем содержание решений Конституционного 
Суда РФ, как следует из самих решений, направлено на установление для судов 
общей юрисдикции возможности выносить законные и справедливые решения 
по уголовному делу, следовательно, результат такой деятельности должен быть 
направлен в целом на достижение назначения уголовного судопроизводства. 

1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июля 2013 г. № 16-П «По делу о провер-
ке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б. Т. Гадаева 
и запросом Курганского областного суда» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2013. № 6.

2 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 14 января 2016 г. № 15-О «По запросу 
Курганского областного суда о проверке конституционности положений статьи 252, части 
первой статьи 389.13, части третьей статьи 389.20 и части первой статьи 389.24 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2016. 
№ 3; Определение Конституционного Суда РФ от 10 марта 2016 г. № 457-О «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы граждан Бержаниной Татьяны Анатольевны, Васильева Алексея 
Анатольевича и Васильевой Алевтины Леонидовны на нарушение их конституционных прав 
частью третьей статьи 124, частями седьмой и восьмой статьи 246 и статьи 252 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2016. № 6.

3 См.: Вестник Конституционного Суда РФ. 2013. № 6.
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Таким образом, действующее законодательство нуждается в совершенствова-
нии: необходима более детальная законодательная регламентация рассматрива-
емого принципа во избежание неоднозначного толкования и применения норм 
действующего УПК РФ, а также для предоставления больших гарантий стороне 
защиты по участию в доказывании и реализации принципа состязательности.
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ПРОБЕЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПОРЯДКА И СРОКОВ ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦА 
ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Ââåäåíèå: ïîñëåäíèå îáúåìíûå èçìåíåíèÿ â ïðàâîâîì ðåãóëèðîâàíèè çàäåðæàíèÿ 
ïðîèçîøëè â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòèÿ â 2001 ã. äåéñòâóþùåãî Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëü-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå — ÓÏÊ ÐÔ). ÓÏÊ ÐÔ ïðåäóñìîòðåë 
íîâûå ïîëîæåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîöåäóðû çàäåðæàíèÿ, 
êîòîðûå ðàíåå íå áûëè èçâåñòíû óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó. 
Ñ òîãî ìîìåíòà ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå çàäåðæàíèÿ ïîäîçðåâàåìîãî íà ïðîòÿæå-
íèè äëèòåëüíîãî âðåìåíè îñòàâàëîñü ñòàòè÷íûì, îäíàêî â 2023 ã. áûëè âíåñåíû 
ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ñðîêà çàäåðæàíèÿ ïîäîçðåâàåìîãî â ñîâåð-
øåíèè òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé âî âðåìÿ âîåííîãî ïîëîæåíèÿ. Òåì 
íå ìåíåå ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå ïðîöåññóàëüíîãî ïîðÿäêà çàäåðæàíèÿ ïî ñåé äåíü 
ÿâëÿåòñÿ ïðîáåëüíûì è ïðîòèâîðå÷èâûì, ÷òî îïðåäåëÿåò íåîáõîäèìîñòü åãî ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ è ðåôîðìèðîâàíèÿ. Öåëü — âûÿâèòü ïðîáåëû â ïðàâîâîì ðåãóëèðî-
âàíèè ïðîèçâîäñòâà çàäåðæàíèÿ ïîäîçðåâàåìîãî ïî óãîëîâíûì äåëàì è ïðåäëîæèòü 
ïóòè èõ óñòðàíåíèÿ è ïðåîäîëåíèÿ. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: îáùåíàó÷íûå 
ìåòîäû (àíàëèç è ñèíòåç), à òàêæå ñïåöèàëüíî-þðèäè÷åñêèå ìåòîäû (ôîðìàëüíî-
þðèäè÷åñêèé è ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîé). Ðåçóëüòàòû: áûëè âûÿâëåíû íàèáîëåå 
ñóùåñòâåííûå ïðîáåëû â íîðìàòèâíîì ðåãóëèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà çàäåðæàíèÿ 
ëèöà ïî óãîëîâíûì äåëàì è ïðåäëîæåíû ðàöèîíàëüíûå ïóòè èõ óñòðàíåíèÿ è ïðå-
îäîëåíèÿ. Âûâîäû: ïðîáåëû â ïðàâîâîì ðåãóëèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà çàäåðæàíèÿ 
ëèöà ïî óãîëîâíûì äåëàì îáíàðóæèâàþòñÿ óæå íà íà÷àëüíîì åãî ýòàïå: ïðè 
îïðåäåëåíèè ìîìåíòà ôàêòè÷åñêîãî çàäåðæàíèÿ ëèöà, ñ êîòîðûì ñâÿçûâàåòñÿ 
íà÷àëî òå÷åíèÿ ñðîêà çàäåðæàíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ îïðåäåëÿþùèì äëÿ ðåàëèçàöèè 
ïðàâ çàäåðæàííîãî ïîäîçðåâàåìîãî íà íåïðèêîñíîâåííîñòü åãî ëè÷íîñòè, çàùèòó 
îò óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ, ðàçóìíûé ñðîê óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà. Ïðîöåäó-
ðà ôèêñàöèè âðåìåííîãî ïåðèîäà ñ ìîìåíòà ôàêòè÷åñêîãî çàäåðæàíèÿ ïîäîçðåâàå-
ìîãî äî ìîìåíòà åãî äîñòàâëåíèÿ â îðãàí ðàññëåäîâàíèÿ óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì íèêàê íå óðåãóëèðîâàíà. Çà ïðåäåëàìè ïðàâîâîãî ïîëÿ òàêæå 
îñòàëèñü âîïðîñû ïðàâîâîé ðåãëàìåíòàöèè íåïðîöåññóàëüíîãî çàäåðæàíèÿ. Âûÿâëåí-
íûå ïðîáåëû âîçìîæíî îêîí÷àòåëüíî óñòðàíèòü òîëüêî çàêîíîòâîð÷åñêèì ïóòåì 
ëèáî ìíîãîêðàòíî ïðåîäîëåâàòü, èñïîëüçóÿ ïðàâîâûå ïîçèöèè Êîíñòèòóöèîííîãî 
Ñóäà ÐÔ (òîëêîâàíèå).

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîáåë, óñòðàíåíèå, ïðåîäîëåíèå, óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîå çà-
äåðæàíèå, ôàêòè÷åñêîå çàäåðæàíèå, ïðîöåññóàëüíîå çàäåðæàíèå, íåïðîöåññóàëüíîå 
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N. O. Ovchinnikova

GAPS IN THE LEGAL REGULATION OF THE PROCEDURE 
AND TERMS OF DETENTION OF A PERSON ON SUSPICION 
OF COMMITTING A CRIME

Background: the latest extensive changes in the legal regulation of detention occurred 
as a result of the adoption in 2001 of the current Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation (hereinafter — the CPC of the Russian Federation). The Code of Criminal 
Procedure of the Russian Federation has provided for new provisions aimed at improving 
the detention procedure, which were not previously known to the criminal procedure 
legislation. Since that moment, the legal regulation of the detention of a suspect has 
remained static for a long time, but in 2023 significant changes were made regarding 
the period of detention of a suspect for committing serious and especially serious 
crimes during martial law. Nevertheless, the legal regulation of the procedural order 
of detention is still incomplete and contradictory, which determines the need for its 
improvement and reform. Objective — the aim is to identify gaps in the legal regulation 
of the detention of a suspect in criminal cases and suggest ways to eliminate and overcome 
them. Methodology: general scientific methods of analysis and synthesis were used, 
as well as special legal methods: formal legal and comparative legal. Results: the most 
significant gaps in the regulatory regulation of the detention of a person in criminal 
cases were identified and rational ways to eliminate and overcome them were proposed. 
Conclusions: gaps in the legal regulation of the detention of a person in criminal cases 
are found already at its initial stage: when determining the moment of actual detention 
of a person, which is associated with the beginning of the period of detention, which 
is decisive for the realization of the rights of a detained suspect to the inviolability 
of his personality, protection from criminal prosecution, a reasonable period of criminal 
proceedings. The procedure for fixing the time period from the moment of the suspect’s 
actual detention to the moment of his delivery to the investigation department is not 
regulated in any way by the criminal procedure legislation. Also, the issues of legal 
regulation of non-procedural detention remained outside the legal field. The identified 
gaps can be definitively eliminated only by legislative means or repeatedly overcome using 
the legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation (interpretation).

Keywords: gap, elimination, overcoming, criminal procedural detention, actual 
detention, procedural detention, non-procedural detention, reasonable time, right 
to rotection, inviolability of the person.

Фундаментальными положениями, на основе которых осуществляется по-
строение уголовно-процессуального задержания, является конституционный 
принцип неприкосновенности личности, право на свободу передвижения и прин-
цип разумности сроков уголовного судопроизводства, которые не допускают 
задержание при отсутствии на то законных оснований и применение сроков, 
выходящих за пределы разумности и обоснованности их исчисления. Процессу-
альный порядок задержания предусматривает целый ряд обязательных процес-
суальных условий, определяемых в ст. 10, 91, 92, 93, 94, 96, 184 УПК РФ. Вместе 
с тем законодателем процессуально определен только порядок процессуального 
задержания, момент осуществления которого начинается с доставления задер-
жанного в орган расследования. Обратную ситуацию составляет фактическое 
задержание, где законодателем определен лишь момент фактического задер-
жания, то есть момент фактического лишения свободы передвижения лица, 
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подозреваемого в совершении преступления. Вопросы, связанные с моментом 
фактического задержания и его процедурой, весьма спорны, но именно с момен-
том фактического задержания связаны все ключевые элементы его производства, 
в первую очередь, начало исчисления срока задержания, а также реализация 
права задержанного на защиту, права на личную неприкосновенность, права 
на разумный срок, а равно иные права. Исключение представляет лишь срок 
составления протокола задержания, который начинает исчисляться с момента 
доставления лица в орган расследования (ст. 92, ч. 3 ст. 128 УПК РФ). На особую 
важность момента фактического задержания обратил внимание Конституци-
онный Суд РФ, указав, что именно с момента фактического задержания лицо 
имеет право на помощь защитника, а также на реализацию иных прав, предус-
мотренных ст. 46 УПК РФ [1, с. 375]. Это означает, что конституционные права 
подозреваемого не могут быть ограничены федеральным законом, а понятие 
«задержанный» следует толковать с точки зрения его конституционно-правого 
смысла, а не уголовно-процессуального1. 

Однако, несмотря на обоснованность приведенной позиции, на практике 
указанное положение не берется во внимание, поэтому реализация перечислен-
ных прав подозреваемого начинает осуществляться не с момента фактического 
лишения (ограничения) свободы передвижения подозреваемого, а с момента его 
доставления к следователю или дознавателю. Время фактического задержания 
никем и нигде не фиксируется, в протоколе задержания указывается время до-
ставления лица в орган расследования, а жалобы на нарушение начала исчисле-
ния срока задержания остаются без удовлетворения. Так, Московский городской 
суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката Н.Ю. в защиту 
У.П. «В апелляционных жалобах адвокат выражает несогласие с решениями суда 
о продлении срока задержания и избрании в отношении него меры пресечения 
в виде заключения под стражу. Указывает, что в нарушение ст. 108 УПК РФ суду 
представлены материалы дела в 16 ч. 00 мин., а ходатайство следователя рас-
смотрено в 19 ч. 30 мин. 21 марта 2015 года. Утверждает, что срок задержания 
У.П. не совпадает со временем его фактического лишения свободы, поскольку 
он был задержан в 13.30 19 марта 2015 года, а не как это указано в протоколе 
задержания в порядке ст. 91 УПК РФ»2. Суд апелляционной инстанции в удов-
летворении жалобы отказал, мотивировав свой отказ тем, «что доводы о том, 
что У.П. фактически был задержан раньше, чем указано в протоколе задержа-
ния в порядке ст. 91 УПК РФ, являлись предметом рассмотрения суда первой 
инстанции и получили надлежащую оценку в постановлении, не согласиться 
с которой суд апелляционной инстанции оснований не находит»3. Подобный 
пример не единственный4.

1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П «По делу о про-
верке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголов-
но-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В. И. Маслова» // Вестник 
Конституционного Суда РФ. 2000. № 5.

2 См.: Дело № 10-5075/2015 // Официальный сайт Московского городского суда. URL: https://
mos-gorsud.ru/mgs/cases/docs/content/8d82e3d2-ef53-4a5e-8159-de228a52e8bb (дата обращения: 
17.04.2023).

3 См.: Там же.
4 См., например: Дело № 10-12124/2021 // Официальный сайт Московского городского суда. 

URL: https://mos-gorsud.ru/mgs/cases/docs/content/bfe0dc60-de65-11eb-a514-53f1696bfbf6 (дата 
обращения: 17.04.2023).



Ве
ст

ни
к 

Са
ра

то
вс

ко
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

 ю
ри

ди
че

ск
ой

 а
ка

де
м

ии
 · 

№
 5

 (1
54

) ·
 2

02
3

244

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

В продолжение позиции о том, что фактическое задержание является «точкой 
отсчета» для исчисления процессуальных сроков и приобретения подозреваемым 
процессуальных прав справедливым представляется и мнение А.В. Гриненко 
о том, что, несмотря на недостаточную правовую регламентацию вопроса о момен-
те фактического задержания, все сомнения, которые существуют относительно 
указанной проблемы должны толковаться с учетом тезиса «в пользу задержан-
ного лица», то есть исчисляться с момента, когда лицо было лишено возможности 
свободно передвигаться [2, с. 49]. Однако среди ученых-процессуалистов есть 
и сторонники сложившегося на практике подхода к моменту фактического за-
держания, который они определяют доставлением лица в орган расследования, 
либо составлением протокола задержания и даже принятием решения о взятии 
подозреваемого под стражу [3, с. 15; 4, с. 60; 5, с. 34]. Такой подход к пониманию 
момента фактического задержания обосновывается формулировкой п. 15 ст. 5 
УПК РФ: «…производимый в порядке установленном УПК РФ». Поскольку 
порядок фактического задержания законодательно не урегулирован, то при 
определении момента фактического задержания следует руководствоваться 
одним из процессуальных действий, входящих в процессуальное задержание. 
С подобным мнением сложно согласиться, ведь это противоречит требованиям 
закона и правовой позиции Конституционного Суда РФ. Предложение об опре-
делении момента фактического задержания лица принятием решения о взятии 
его под стражу вызывает отрицательное отношение, так как не во всех случаях 
после произведенного задержания возникают основания для заключения подо-
зреваемого под стражу, а ходатайство о применении названной меры пресечения 
может быть заявлено не позднее, чем за восемь часов до истечения срока задер-
жания. Возникают закономерные вопросы, каким образом будут исчисляться 
сроки до избрания меры пресечения, где будет находиться задержанный, каким 
процессуальным статусом он будет обладать до избрания меры пресечения. 

Представляется, что не следует искажать смысл и букву закона, момент 
фактического задержания лица законодательно определен, закон содержит 
прямое указание на начало течения срока задержания именно с этого момента, 
необходимо лишь детализировать указанные нормоположения. Фактически 
право на свободу передвижения начинает ограничиваться уже тогда, когда лицо 
захвачено правоохранительными органами, то есть до момента его доставления 
в орган расследования, а уж тем более до составления протокола задержания 
(между моментом захвата и доставления может пройти неопределенное коли-
чество времени). Решение описанной проблемы видится в законодательном 
разделении процедуры задержания подозреваемого на два этапа, а именно 
во включении требования в ст. 92 УПК РФ о составлении двух протоколов за-
держания, то есть необходимо оформлять фактическое задержание подозрева-
емого отдельным протоколом с обязательной фиксацией в нем точного времени 
и места произведенного задержания (наряду с протоколом процессуального 
задержания, который составляется в течение трех часов после доставления за-
держанного в орган дознания либо к следователю). Упрощенной альтернативой 
предложенному решению видится включение требования о необходимости 
фиксации времени фактического задержания в протоколе процессуального за-
держания подозреваемого на основании видеозаписи фактического задержания 
(ч. 2 ст. 92 УПК РФ). В данном случае неизбежны существенные материальные 
затраты на «носимые камеры» (нагрудные камеры, которые, по сути, являются 
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видеорегистраторами) для должностных лиц, осуществляющих фактическое 
задержание. Данные камеры фиксируют время суток с точностью до секунды. 
В настоящее время ими пользуются сотрудники ДПС России во всех регионах 
страны и сотрудники полиции г. Москвы.

В настоящее время существует еще одна проблема, требующая внимания за-
конодателя. Представляется пробельным отсутствие в уголовно-процессуальном 
законодательстве норм, направленных на регулирование вопроса производства 
задержания физическими лицами, не обладающими властными процессуаль-
ными полномочиями. Хотя ряд действующих нормативно-правовых актов эпи-
зодически регулируют порядок «непроцессуального задержания». Например, 
в ст. 38 Уголовного кодекса РФ (далее — УК РФ) фактически устанавливается 
возможность задержания лица, совершившего преступление, неуполномоченным 
на то физическим лицом, поскольку предусматривает ответственность в случаях 
превышения мер, необходимых для задержания лица1. В Федеральном законе 
«О полиции» говорится о возможности полиции в целях содействия привлекать 
граждан для помощи в раскрытии, расследовании преступления, а также для 
задержания лиц, совершивших преступления2. В то же время УПК РФ, явля-
ясь специальным кодифицированным нормативным актом, непосредственно 
закрепляющим порядок производства задержания, оставляет данный вопрос 
без ответа, поэтому остается неясным, какие процессуальные действия должны 
быть осуществлены, если задержание произведено гражданами. 

Думается, предоставление такого права гражданам и прямое указание на него 
в УПК РФ будет способствовать своевременности задержания лица, сохранению 
следов преступления, предупреждению возможности скрыться с места престу-
пления. В ряде зарубежных стран законодательно предусмотрено право граждан 
на производство задержания. Уголовно-процессуальное законодательство Респу-
блики Казахстан3 и Республики Беларусь4 прямо предусматривает право граж-
дан на осуществление задержания. Согласно ст. 130 УПК Республики Казахстан 
потерпевший, а также любой иной гражданин имеют право на задержание лица, 
совершившего уголовное правонарушение, и ограничение его свободы передвиже-
ния для передачи либо доставления в орган уголовного преследования или иной 
орган государственной власти с целью пресечения возможности совершения им 
иных посягательств. Подобные нормы позволяют временно делегировать часть 
полномочий органов расследования гражданам для пресечения преступления 
или задержания преступника до приезда правоохранительных органов [6, с. 40; 
7, с. 170]. Закрепление данного права в России позволит унифицировать нормы 
УПК РФ и других федеральных законов, закрепляющих положения о задержа-
нии, осуществляемого физическими лицами и негосударственными органами, 
что позволит избежать неопределенности в данном вопросе. В случае внесения 

1 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 3 апреля 
2023 г.) // СЗ РФ. № 25, ст. 2954; 2023. № 14, ст. 2388.

2 См.: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (в ред. 29 декабря 2022  г.) 
// СЗ РФ. 2011. № 7, ст. 900; 2023. № 1, ч. 1, ст. 85.

3 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июня 2014 г. № 231-V. 
URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=2628;-54 (дата обращения: 
18.04.2023).

4 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З. URL: 
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30414958#pos=1403;-51 (дата обращения: 18.04.2023); 
Ïóðñ À. Ã. Задержание как мера уголовно-процессуального принуждения: дис. … канд. юрид. 
наук. Минск, 2010. URL: http://dep.nlb.by/jspui/handle/nlb/24103 (дата обращения: 18.04.2023).
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соответствующих изменений следует урегулировать ситуации, когда такое за-
держание возможно, порядок производства задержания, осуществляемого граж-
данами, а также пределы использования физической силы или других средств. 
Вместе с тем возникает вопрос, будет ли такое задержание выступать частью уго-
ловно-процессуального задержания. В данном случае тоже нет единого мнения 
[4, с. 60]. Представляется, что осуществление задержания неуполномоченными 
уголовно-процессуальным законом лицами не может являться составной частью 
уголовно-процессуального задержания. 

Резюмируя сказанное, отметим, что:
1) для устранения пробелов в правовом регулировании порядка и сроков за-

держания подозреваемого и во избежание неправильного определения момента 
фактического задержания, как следствие, злоупотребления конституционны-
ми правами подозреваемого представляется целесообразным законодательно 
определить процедуру оформления момента фактического задержания лица 
составлением протокола фактического задержания подозреваемого (наряду с про-
токолом доставления задержанного подозреваемого в орган предварительного 
расследования — протоколом процессуального задержания). Альтернативным 
решением видится включение в ч. 2 ст. 92 УПК РФ требования о необходимости 
фиксации времени фактического задержания в протоколе процессуального за-
держания подозреваемого на основании видеозаписи фактического задержания. 
То есть, необходимо законодательное разделение процессуального и фактиче-
ского задержания; 

2) необходимо включить в гл. 12 УПК РФ положения, допускающие право 
граждан на производство непроцессуального задержания. Непроцессуальное 
задержание следует считать самостоятельным видом задержания наравне с фак-
тическим и процессуальным задержанием, предназначенным для обеспечения 
своевременности, правомерности и правильности применения двух других видов 
задержания. Предлагаемые дополнения могут быть основаны на положитель-
ном опыте Республики Казахстан и Республики Беларусь и иметь следующее 
содержание: «Любой гражданин имеет право на осуществление задержания 
лица, совершающего или совершившего преступление, и ограничение свободы 
его передвижения до передачи либо доставления в орган уголовного преследо-
вания с целью пресечения возможности совершения им иных преступных по-
сягательств»;

3) с целью реализации указанных предложений при осуществлении непро-
цессуального задержания необходимо предусмотреть обязанность граждан, 
осуществляющих задержание, в кратчайшие сроки уведомлять органы расследо-
вания о произведенном задержании; предусмотреть положение о праве граждан, 
осуществляющих непроцессуальное задержание, в случаях оказания сопро-
тивления применять к задержанному лицу физическую силу и другие средства 
в пределах, предусмотренных ст. 38 УК РФ; предусмотреть положение о том, что 
в случаях превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление, такое превышение может повлечь уголовную ответственность 
в порядке, предусмотренном ст. 38 УК РФ;

4) обозначенные проблемы и предложенные пути их решения, позволят 
устранить законодательные пробелы правового регулирования задержания по-
дозреваемого, что будет способствовать разрешению существующих на практике 
разночтений закона. Несмотря на требования УПК РФ и на вполне конкретные 
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и однозначные правовые позиции Конституционного Суда РФ по поводу начала 
течения срока задержания с момента фактического задержания подозреваемого 
и возникновение возможности реализации права на защиту с этого же момента, 
правоприменитель толкует данные положения фривольно, с точки зрения соб-
ственного удобства. Предложенные пути устранения обозначенных пробелов 
не позволят правоприменителю толковать и применять закон по собственному 
усмотрению. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ 
РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Ââåäåíèå: ÷ðåçìåðíàÿ çàãðóæåííîñòü, âûñîêèé óðîâåíü ðèñêîâ è íåîïðåäåëåí-
íîñòè ïðè îñóùåñòâëåíèè äåéñòâèé è ïðèíÿòèè ðåøåíèé îêàçûâàþò ñóùåñòâåí-
íîå âëèÿíèå íà óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ñóäîâ, ïðîêóðîðîâ, îðãàíîâ 
ðàññëåäîâàíèÿ. Ïðèìåíåíèå ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ïîçâîëÿåò 
ðàññìîòðåòü íîâûå ìåòîäû îïòèìèçàöèè óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà, íàïðèìåð, 
òàêèõ êàê âíåäðåíèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè. Öåëü — ïðîàíàëèçèðîâàòü 
ïîíÿòèÿ «ðèñê», «ðèñê-îðèåíòèðîâàííûé ïîäõîä» è ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè 
â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå, âûäåëèòü îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïðèìåíåíèÿ ñèñòå-
ìû óïðàâëåíèÿ óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûìè ðèñêàìè ñ ó÷åòîì âîçìîæíîñòåé ñîâðå-
ìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ñèñòåì. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: àíàëèç 
è ôîðìàëüíàÿ ëîãèêà, ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíûé è ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîé ìåòîäû. 
Ðåçóëüòàòû: íà îñíîâå ïðîâåäåííîãî àíàëèçà ïðåäëîæåíî îïðåäåëåíèå ðèñêîâ íàðó-
øåíèÿ óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, à òàêæå ðèñê-îðèåíòèðîâàííîãî 
ïîäõîäà è ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå. Âûäåëåíû 
îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïðèìåíåíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûìè 
ðèñêàìè. Ðàññìîòðåíû âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, êàê 
ðàáîòàþùåãî íà çàäàííûõ àëãîðèòìàõ, òàê è èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà, â öåëÿõ 
îïòèìèçàöèè óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Âûâîäû: ïðèìåíåíèå ñèñòå-
ìû óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè â óãîëîâíîì ïðîöåññå, à òàêæå èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ñèñòåì ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûìè íà-
ïðàâëåíèÿìè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îòå÷åñòâåííîãî óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè, èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò, 
óïðàâëåíèå ðèñêàìè, ðèñê-îðèåíòèðîâàííûé ïîäõîä, ðèñêè, óãîëîâíûé ïðîöåññ.

A. Yu. Churikova

PERSPECTIVES OF APPLICATION OF CRIMINAL PROCEDURE 
RISK MANAGEMENT SYSTEM IN THE CONDITIONS 
OF DIGITALISATION

Background: excessive workload, high level of risks and uncertainty in the implementation 
of actions and decision-making have a significant impact on the criminal procedure 
activities of courts, prosecutors, investigation bodies. Application of modern information 
technologies allows to consider new methods of optimisation of criminal proceedings, 
for example, such as the introduction of risk management system. Objective — to analyse 
the concept of risk, risk-oriented approach and risk management system in criminal 
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proceedings, to highlight the main directions of application of the criminal procedure 
risk management system taking into account the capabilities of modern information 
technologies and systems. Methodology: the method of analysis, system-structural 
method, method of formal logic and comparative legal method were used. Results: 
on the basis of the analysis the definition of risks of violation of criminal procedure 
legislation, as well as risk-oriented approach and risk management system in criminal 
proceedings is proposed. The main directions of application of the system of criminal 
procedure risk management are highlighted. The possibilities of using software, both 
working on the given algorithms and artificial intelligence for the purpose of optimisation 
of criminal procedural activity have been analysed. Conclusions: the application of risk 
management system in criminal proceedings, as well as the use of modern information 
technologies and systems are the most promising directions of improvement of the Russian 
criminal proceedings.

Keywords: information technologies, artificial intelligence, risk management, risk-
oriented approach, risks, criminal proceedings.

Уголовно-процессуальная деятельность часто осуществляется в условиях не-
определенности, при этом имеется целый ряд проблем в организации осущест-
вления уголовного судопроизводства: высокий и чрезвычайно высокий уровни 
нагрузки; отсутствие индикаторов, которые позволяли бы в сплошном потоке 
выявлять признаки возможных нарушений; высокий уровень рисков и неопре-
деленности при принятии решений; действия в условиях неопределенности; не-
высокий уровень цифровой грамотности и квалификации правоприменителей. 
Все это оказывает существенное негативное воздействие на качество процедуры 
и результатов расследования и рассмотрения уголовных дел.

В самом своем понимании непредсказуемость и сложность деятельности судей, 
прокуроров, органов расследования, защитников допускают возможность воз-
никновения риска. О рисках можно говорить в ситуациях, когда подразумева-
ются такие условия, как вариативность поведения и событийная вариативность.

В науке нет однозначного определения понятия «риск», а в сфере уголовного 
судопроизводства категории «риск» и вовсе посвящены единичные исследования. 
В итоге риск имеет широкий спектр определений: как некая опасность и как 
действие на удачу в надежде на счастливый исход. Например, Ю. А. Тихомиров 
под риском понимает «вероятное наступление события и совершение действий, 
влекущих негативные последствия для реализации правового решения и могу-
щих причинить ущерб регулируемой им сфере» [1, с. 31], С. А. Агамагомедова 
определяет риск как «модель неблагоприятного сценария реализации права» 
[2, с. 462], Н. А. Колоколов считает риском «действие в условиях потенциальной 
опасности» [3, с. 47], а Н. А. Соловьева и В. М. Шинкарук определяют риск через 
сочетание «возможности как желательных, так и нежелательных отклонений 
от запланированных результатов, которая должна учитываться лицом, прини-
мающим решение» [4, с. 42]. 

Фактически же риск — это вероятность, и его определение будет зависеть 
от того, риск чего мы будем рассматривать. Например, если мы говорим о не-
обходимости учитывать риск наступления неблагоприятных последствий либо 
риск нарушения установленного правила, то и определение у него будет соот-
ветствующее.
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Для организации эффективного расследования и рассмотрения уголовных дел 
государственные органы и должностные лица в первую очередь должны ориенти-
роваться на недопустимость нарушений действующего уголовно-процессуального 
законодательства, следовательно, должны учитывать возможность нарушения 
закона и своевременно выявлять или предотвращать такие нарушения. В связи 
с этим под рисками нарушения уголовно-процессуального законодательства пред-
лагаем понимать вероятность наступления событий, следствием которых могут 
стать прямые или косвенные нарушения законодательства в сфере уголовного 
судопроизводства. 

Можно выделить разные виды рисков в уголовном процессе и привести раз-
личные классификации по различным основаниям. Для осуществления действий 
и принятия решений, учитывающих возможные риски, первостепенное значение 
имеет возможность воздействовать на них с целью минимизации или устране-
ния, поэтому ключевым для нас выступает разделение рисков на управляемые 
и неуправляемые. Исходя из обозначенного, под управляемыми рисками необхо-
димо понимать риски, на которые при осуществлении уголовно-процессуальной 
деятельности компетентные органы и должностные лица могут воздействовать, 
устраняя или минимизируя их. Неуправляемые риски — это такая вероятность 
наступления событий, воздействие на которую невозможно.

Прогнозирование и учет рисков в уголовном судопроизводстве является клю-
чевым фактором выстраивания эффективной модели осуществления данного 
вида деятельности. Под риск-ориентированным подходом в уголовном процессе 
предлагаем понимать выбор видов осуществляемых действий, объемов затра-
чиваемых ресурсов (трудовых, материальных, временных и т.д.), содержания 
осуществляемых процессуальных действий (в том числе объемы проверки, на-
пример, проверка уголовного дела в полном объеме или в определенной части), 
интенсивности осуществляемых действий, а также перечня решений, которые 
могут быть приняты в зависимости от категории риска. 

На основании изложенного управление рисками в уголовном процессе — это 
такое применение риск-ориентированного подхода, которое позволяет влиять 
на управляемые риски наступления неблагоприятных последствий, минимизи-
руя их. В качестве основных направлений применения обозначенного подхода 
можно выделить:

оценку рисков нарушения действующего уголовно-процессуального законо-
дательства; 

оценку и учет рисков в процессе производства расследования, в том числе при 
производстве отдельных следственных действий; 

управление рисками при принятии решений, в том числе судом (в частности, 
при избрании и продлении мер уголовно-процессуального принуждения); 

«превентивное правосудие» — выявление рисков преступной деятельности; 
алгоритмизацию уголовного судопроизводства (выделение показателей — 

«индикаторов», которые позволяли бы обнаруживать угрозы нарушения дей-
ствующего законодательства либо выстраивать наиболее оптимальную модель 
действий участников уголовного судопроизводства).

Ввиду сказанного управление рисками могло бы использоваться на различных 
этапах и при осуществлении различных действий в уголовном процессе, напри-
мер: при проверке материалов уголовного дела, а также «отказных материалов»; 
при рассмотрении жалоб и обращений граждан в сфере уголовного судопроиз-
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водства; при расследовании уголовных дел в целом, а также для определения 
алгоритма осуществления конкретных следственных действий; для обучения 
программ искусственного интеллекта (далее — ИИ), а также создания про-
грамм с заданным алгоритмом, которые смогут определять наличие показателей 
(индикаторов) риска нарушения законодательства в конкретной ситуации; при 
осуществлении правосудия.

В уголовном процессе мы сталкиваемся с разнообразными рисками, ключевы-
ми из которых выступают риски принятия неправомерных решений. Программы 
ИИ могут отслеживать соблюдение установленных параметров при расследова-
нии и рассмотрении дела и сообщать о рисках нарушений уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, не ограничивая при этом процессуальную 
свободу и независимость профессиональных участников уголовного судопроиз-
водства в принятии решений.

Применение ИИ для планирования или прогнозирования фактической ситу-
ации представляется обоснованным и целесообразным, так как программы ИИ 
выявляют широкий спектр причинно-следственных связей. Прогнозирование 
наступления неблагоприятных последствий и организация уголовно-процес-
суальной деятельности в соответствии с возможностью наступления того или 
иного события фактически есть управление рисками или риск-ориентированный 
подход в уголовном судопроизводстве. 

В целях снижения уровня нагрузки на компетентные государственные органы 
и должностные лица, а также оптимизации процесса возможно использование 
программ, работающих по заданному алгоритму либо с применением ИИ. Клю-
чевое отличие между ними заключается в том, что первые действуют по задан-
ному разработчиком программы алгоритму, в то время как у вторых происходит 
постоянное «обучение», следовательно, и изменение алгоритмов работы. 

В настоящее время в работе правоохранительных органов уже активно приме-
няются различные государственные информационные, поисковые и экспертные 
системы [5–6]; например: «ФОРВЕР» — формирует наиболее вероятные версии 
о личности преступника; информационная система «Посейдон»1 — способству-
ет противодействию коррупции; государственная информационная система 
«Зеркало», информационно-аналитические системы «Октопус» и «ПСКОВ», 
программный комплекс «Биокон». Все эти программы и системы помогают 
упростить процесс расследования и повысить эффективность работы право-
охранительных органов благодаря быстрой и эффективной обработке больших 
объемов информации и проведению анализа данных [7].

Однако до настоящего времени не разработаны и не применяются программы, 
позволяющие автоматизировать процесс выявления нарушений или признаков 
нарушений действующего уголовно-процессуального законодательства. В целом 
в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее — УПК РФ)2 
отсутствуют положения, регулирующие возможности и формы применения со-
временных информационных технологий при осуществлении уголовно-процессу-

1 См.: Указ Президента РФ от 25 апреля 2022 г. № 232 «О государственной информационной 
системе в области противодействия коррупции “Посейдон” и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации» (вместе с Положением о государственной информаци-
онной системе в области противодействия коррупции «Посейдон»). URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_415707/ (дата обращения: 17.07.2023).

2 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ (в ред. от 4 августа 2023 г.) // Российская газета. 2001. 22 дек. 
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альной деятельности. Во многом это обусловлено низким уровнем цифровизации 
отечественного уголовного судопроизводства. В российском уголовно-процессу-
альном законодательстве регулирование процесса внедрения и использования 
информационных технологий находится на крайне низком уровне. Для срав-
нения, в Уголовно-процессуальный кодекс Франции (далее — УПК Франции)1 
в период с 2018 по 2023 г. был внесен целый комплекс изменений, касающийся 
регулирования цифровой процедуры уголовного судопроизводства, а также при-
менения современных цифровых технологий. Так, законом от 23 октября 2018 г. 
№ 2018-898 в УПК Франции добавлена целая глава, регулирующая возмож-
ности и способы использования программного обеспечения при осуществлении 
расследования в целях облегчения сбора доказательств и установления лиц, 
совершивших преступное деяние2. 

Применение программного обеспечения, как работающего по заданным ал-
горитмам, так и на основе ИИ, позволило бы снизить уровень нагрузки на про-
куроров, следователей, дознавателей и судей, автоматизировав часть их рутин-
ной работы. Например, основными направлениями применения ИИ в рамках 
системы управления уголовно-процессуальными рисками могли бы стать: по-
мощь в выстраивании алгоритмов производства следственных и иных процес-
суальных действий; распределение нагрузки в зависимости от компетентности 
и загруженности; применение функций компьютерное зрение и распознание 
естественной речи; выявление причинно-следственных связей и анализ боль-
шого массива данных; прогнозирование ситуаций; отслеживание соответствия 
фактических действий и решений действующему законодательству, выявление 
индикаторов, которые могут указывать на нарушения уголовно-процессуального 
законодательства.

В Российской Федерации предпринимается много действий для развития 
информационных систем и внедрения платформенных решений в сферу государ-
ственного и муниципального управления, но этого недостаточно. В отечествен-
ном уголовно-процессуальном законодательстве также должны учитываться 
и регулироваться возможности использования современных информационных 
технологий и систем. 

Работа по старинке в современных условиях приводит лишь к бюрократи-
зации уголовного судопроизводства. Увеличение объемов данных, высокий 
уровень ожидания информированности со стороны населения, новые методы 
и способы совершения преступлений с использованием цифровых технологий 
обуславливают острую необходимость применения новых методов оптимизации 
уголовно-процессуальной деятельности и необходимость регулирования воз-
можности использовать современные информационные технологии и получать 
при их использовании значимый процессуальный результат. 

Таким образом, существует объективная потребность применения новых ме-
тодов организации уголовно-процессуальной деятельности, таких как система 
управления рисками, а также необходимость проработки специального право-
вого регулирования применения современных информационных технологий 
и систем в уголовном судопроизводстве.

1 См.: Code de procédure pénale (Dernière mise à jour des données de ce code : 31 août 2023). 
URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071154/2023-09-25/ (дата 
обращения: 25.09.2023).

2 См.: LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude. URL: https://www.
legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000037520266/2018-10-25/ (дата обращения: 22.08.2023).
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A. S. Volkov, A. B. Smushkin, M. I. Zherebtsov

SPECIFIC FEATURES OF CERTAIN INVESTIGATIVE ACTIONS 
IN THE INVESTIGATION OF OFFENCES AGAINST THE SEXUAL 
INVIOLABILITY OF MINORS COMMITTED VIA THE INTERNET

Background: law enforcement agencies have noted an annual increase in offences 
involving the use of the Internet. Of particular concern are the facts of sexual 
offences committed against minors. The lack of established practice in the detection 
and investigation of offences in this category is complicated by the specifics 
of the investigation, as special knowledge is required in the area of legal disciplines, 
psychology, information technology, pedagogy and other sciences. Objective — to study 
the peculiarities of such investigative actions as inspection of the place of occurrence, 
search and seizure in the investigation of offences against sexual inviolability of minors 
committed via the Internet. Methodology: dialectical-materialistic approach to cognition 
of objective reality, interrelation of material and social phenomena. Results: the specifics 
of the most common investigative actions are revealed, the basis of which is the work 
with digital traces. Conclusions: effective investigation of offences against the sexual 
inviolability of minors committed through the Internet is possible only on the basis 
of the use of special knowledge of various branches of science. Taking into account 
the specifics of the inspection of the place of occurrence, search and seizure in this category 
of cases, it is necessary to use the assistance of a specialist in the field of information 
technology and a criminalist specialist. 

Keywords: crimes against sexual integrity, sexual crimes, crimes using the Internet, 
investigation of sexual crimes.

В настоящее время наблюдается рост преступлений, совершенных посредством 
глобальной сети «Интернет», в частности социальных сетей и пиринговых сетей 
голосовых услуг. Согласно статистике МВД, число преступлений, совершенных 
с использованием сети «Интернет», за 2022 г. увеличилось на 8,4 % по сравнению 
с 2021 г. Стоит отметить, что треть преступлений в сфере информационно-теле-
коммуникационных технологий (381,1 тыс. из 522,1 тыс.) совершается с помощью 
сети «Интернет»1. Под социальной сетью понимается «такая платформа, веб-сайт 
или сервис, которая предназначена для формирования, организации и визуали-
зации социальных взаимоотношений посредством социальных граф» [1, с. 634].

Лица, совершающие данные преступления, часто используют недостаточ-
ную осведомленность своих жертв в вопросах компьютерной безопасности 
и грамотности, а также тот факт, что когда несовершеннолетний находится 
за компьютером в своем доме, пользуясь социальными сетями, в благоприятной 

1 См.: Состояние преступности в России за январь–декабрь 2022 г. // Официальный сайт 
МВД. URL: https://media.mvd.ru/files/application/4683439 (дата обращения: 07.03.2023).
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и комфортной для него обстановке, то испытывает ложное чувство безопасности, 
соответственно, инстинкт самосохранения притупляется. Преступники часто 
налаживают контакт и втираются в доверие к несовершеннолетнему, исполь-
зуя социальные сети (заводя разговор в интересующих несовершеннолетнего 
группах или написав ему личное сообщение), онлайн-игры, чаты и форумы, 
посвященные онлайн-играм, и иные интернет-локации, на которых общаются 
преимущественно несовершеннолетние. В ходе онлайн-общения преступники 
получают необходимую для них информацию о своей потенциальной жертве, 
после чего, в зависимости от своего преступного умысла меняют тему беседы, 
обсуждают вопросы интимного характера с описанием половых отношений, чем 
удовлетворяют свои сексуальные потребности. Нередко несовершеннолетних 
под различными предлогами уговаривают или заставляют выслать свои фото-
графии или видеоматериалы порнографического содержания, что, безусловно, 
является преступлением против их половой неприкосновенности. 

Как отмечает А. Г. Себякин, «сегодня в психологии существует целое на-
правление, имеющее название “психология социальных сетей”, занимающаяся 
изучением закономерностей взаимодействия людей в сети» [2, с. 162]..Разработ-
ки этого специфического направления должны активно использоваться, в том 
числе в процессе предупреждения и расследования рассматриваемой категории 
преступлений.

Работа правоохранительных органов по фактам половых преступлений 
в киберпространстве в отношении несовершеннолетних имеет свою специфику, 
которая связана с личностью потерпевшего и мотивами действий виновных. 
Для разрешения задач, стоящих перед следователями и оперативниками при рас-
крытии и расследовании уголовных дел против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, совершенных посредством сети «Интернет», необходимы 
специальные знания как в области правовых дисциплин, так и в сфере пси-
хологии, информационных технологий, педагогики и других наук. Практика 
показывает, что сотрудники правоохранительных органов необходимыми зна-
ниями, как правило, не обладают, что порождает активное противодействие 
расследованию со стороны преступника и его защитника. 

Между тем анализ публикаций, освещающих вопросы раскрытия и рассле-
дования половых преступлений в киберпространстве, указывает на отсутствие 
в них сведений, свидетельствующих об особенностях раскрытия и расследования 
указанных преступлений. В связи с этим авторами рассматриваются вопросы, 
касающиеся особенностей проведения таких распространенных следственных 
действий, как осмотр места происшествия, обыск и выемка. Из практики извест-
но, что данные следственные действия проводятся практически всегда и от того, 
насколько грамотно действуют сотрудники правоохранительных органов, за-
висит конечный результат в доказывании вины подозреваемого.

Перед началом осмотра места происшествия, обыска (выемки) требуется с по-
мощью специалистов подготовить криминалистическую технику, при помощи 
которой будет осуществляться обнаружение и изъятие электронных следов. По-
мимо криминалистической техники, для производства следственных действий 
требуется специальное программное обеспечение, которое позволит изъять 
электронные следы преступления. Чаще всего, техника и программное обе-
спечение используются не изолированно, а в составе аппаратно-программного 
комплекса (например, UFED).
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При подготовке к производству невербальных следственных действий (ос-
мотра, обыска и т.д.) необходимо также совместно со специалистом в области 
информационных технологий оценить имеющиеся в распоряжении следствия 
данные, а именно:

о личности подозреваемого в совершении преступления лица, об уровне его 
компьютерной грамотности (учитывая средства совершения преступления и спо-
собы нарушения его информационной защиты, возможные действия по уничто-
жению или сокрытию электронных следов преступления);

о видах электронной информации и вариантах ее нахождения;
об оборудовании, при помощи которого совершалось преступление;
о способе совершения преступления (в первую очередь, на тактику след-

ственных действий должны влиять сведения такого содержания: совершалось 
ли преступление с использованием каналов открытого интернета (Clear net) 
или даркнета, использовался ли контакт потерпевшего на открытой страни-
це в социальной сети или с ограниченным доступом, открытой группы или 
группы с ограниченным числом участников по приглашению, с применением 
анонимайзеров, рroxy-серверов, луковичной маршрутизации или без таковой, 
осуществлялся ли злоумышленником прямой доступ к своей странице или он 
действовал в режиме удаленного доступа и т.д.).

При осмотре места происшествия в помещении потерпевшего необходимо изъ-
ять устройства, при помощи которых он общался с преступником (мобильное 
устройство или стационарный компьютер). В ходе осмотра данных устройств 
либо проведения компьютерно-технической экспертизы подтверждается сам 
факт переписки, видеосвязи, видеосообщений, изучается их содержание, жур-
налы браузеров. Данные действия позволяют установить, на какие сайты захо-
дил несовершеннолетний, его переписку в социальных сетях и мессенджерах, 
а также его скрытые интересы. Как отмечает Л. Б. Краснова, «результаты осмо-
тра электронного носителя следователем со специалистом в дальнейшем могут 
существенным образом повлиять на дальнейший ход развития расследования, 
проблемы использования результатов данного осмотра могут быть решены, 
на наш взгляд, путем использования соответствующих сертифицированных 
методик применения программных средств для обнаружения и фиксации ком-
пьютерной информации в ходе следственных действий» [3, с. 258].

В зависимости от характера и способа совершенного преступления при про-
ведении осмотра места происшествия, обыска или выемки необходимо сконцен-
трироваться на местах, где находится компьютер и где можно укрыть мобильные 
устройства, а также различные накопители информации. Стоит также внима-
тельно наблюдать, как во время следственных действий ведут себя его участники, 
которые могут, воспользовавшись мобильным устройством, создав препятствия 
следствию, пытаться удалить какую-либо значимую информацию с устройства. 
Такие факты допускать нельзя.

Отдельно следует сказать о выемке электронных сообщений. Так, Заводской 
районный суд г. Саратова своим постановлением разрешил изъятие электрон-
ных сообщений из электронного почтового ящика путем производства выемки 
на основании ч. 3 ст. 183 УПК РФ (выемка документов, содержащих охраняемую 
законом тайну). Данное решение было поддержано апелляционной инстанцией — 
Саратовским областным судом, обосновав свое решение тем, что сообщения 
электронного почтового ящика являются документами, содержащими охраня-
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емую федеральным законом тайну, их выемка регулируется положениями ч. 3 
ст. 183 УПК РФ1. Однако при этом, на наш взгляд, не были учтены нормы ч. 7 
ст. 185 УПК РФ, рассматривающие порядок выемки и осмотра электронных со-
общений или иных передаваемых по сетям электросвязи сообщений.

В настоящее время в правоохранительных органах имеются современные 
программные комплексы, такие как «Лис-М», Belkasoft Evidence Center, «Мо-
бильный криминалист», при помощи которых устанавливаются общие знакомые 
пользователей, производится построение социальных графов, а также вычис-
ляется степень их знакомства в рамках какой-либо группы в социальной сети. 
Данные программные комплексы значительно упрощают работу следователя 
по поиску и анализу цифровых следов. 

Очень важно установить место и время (максимальное количество эпизодов) 
соединений лица, совершающего преступные действия, через протокол TCP/IP, 
а именно: IP-адрес, МАС-адрес сетевого адаптера, порта используемого марш-
рутизатора. 

Установив место выхода в сеть «Интернет», следует с осторожностью под-
ходить к задержанию лица и изъятию его цифровых устройств, которыми он 
пользовался. Это связано с возможностью блокирования данных устройств, 
а также выдвижения версии о том, что устройства принадлежат не ему либо 
ими пользуются иные лица. Чтобы исключить подобные ситуации необходимо 
в последующем подробно допросить самого подозреваемого и его близких род-
ственников. Если устройства осматриваются и изымаются в офисном помещении, 
то допрашиваются коллеги по работе. Осмотру и изъятию подлежат не только 
устройства, позволяющие выйти в интернет, но и различного рода цифровые 
накопители, такие, например, как флэш-карты. 

При осмотре компьютерной техники следователь обязан выполнить следую-
щие действия:

зафиксировать состояние компьютерной системы и периферийного оборудо-
вания;

зафиксировать информацию, которая содержится на экране устройства;
определить конфигурацию системы;
установить имеющиеся сетевые подключения;
определить исполняемые в момент осмотра программы (как отображаемые 

на экране, так и свернутые в трей, а также работающие в фоновом режиме;
определить открытые на момент осмотра папки и файлы;
определить передающиеся по Сети (скачиваемые или закачиваемые) файлы; 
произвести корректное выключение компьютера;
выявить следы и тайники.
Как показывает практика, следователями допускаются следующие ошибки 

при производстве осмотра места происшествия или обыска (выемки):
не соблюдаются правила обращения с компьютерной техникой и иными но-

сителями электронной информации;
не всем участникам следственного действия даются разъяснения в отношении 

употребляемых технических терминов, которые используются в информацион-
ных технологиях;

1 См.: Апелляционное постановление Саратовского областного суда от 25 января 2018 г. 
по материалу № 22-211/2018 // Архив Саратовского областного суда.
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не обоснуется изъятие технических средств, а также электронных следов;
нарушаются правила упаковки и транспортировки технических средств 

и средств носителей электронной информации.
Указанные нарушения приводят к утрате доказательств либо к их недопу-

стимости.
Используя комплекс «Лис-М», можно установить конкретного пользователя, 

наглядно отобразить социальный граф пользователей и сообществ, а также 
определить общих знакомых преступника.

Когда следствием уже установлено место совершенного преступления, необ-
ходимо выяснить, какие приемопередающие базовые станции обслуживают уча-
сток местности, в границах которого находится место происшествия. Делается 
это при помощи различных специальных средств, например датчика оценки РЭО 
(радиоэлектронной обстановки), и проводится следственное действие (в рамках 
возбужденного уголовного дела — следственный эксперимент, а в рамках до-
следственной проверки — осмотр места происшествия). Получая координаты 
указанных станций (LAC и CID), информацию о возможной регистрации каких-
либо абонентов в конкретное время на данных станциях, следует направить 
запрос операторам соответствующей сотовой связи, предварительно получив 
положительное судебное решение. После того как оператор сотовой связи пред-
ставит запрашиваемую информацию органу предварительного расследования, 
следователю необходимо осмотреть ее с участием специалиста.

В распоряжении следователей имеется также аппаратно-программный ком-
плекс «Сегмент-С», с помощью которого проводится анализ сетей сотовой связи, 
определяются всевозможные периодические пересечения абонентов, а также 
их нахождение рядом, маршруты передвижения и места последней регистрации. 
В ходе следственных действий, в том числе осмотра места происшествия, следует 
изымать все мобильные устройства и комплектующие к ним, которые обнару-
живаются на осматриваемом объекте. При обнаружении мобильного устройства, 
принадлежащего лицу, совершившему преступление, следователю необходимо:

зафиксировать в протоколе следственного действия и на прилагаемой фото-
таблице к нему место расположения данного предмета;

подробно описать в протоколе и детально зафиксировать в фототаблице все 
панели мобильного устройства, его повреждения, информационное табло, сло-
ты, IMEI и другие сведения устройства, а также все внешние источники (модель 
и IMEI мобильного устройства (GSM) можно посмотреть под аккумулятором 
сверху либо путем набора определенной комбинации); 

перед выключением мобильного устройства следует просмотреть и зафикси-
ровать последние контакты его владельца;

если на мобильном устройстве имеется пароль, необходимо следственным 
или оперативным путем в кратчайший срок выяснить его, чтобы не прибегать 
к помощи специалиста.

Е. Ищенко и В. Жуланов полагают, что «особенности функционирования мо-
бильной сотовой связи предоставляют следственным органам дополнительные 
возможности по раскрытию и расследованию преступлений, при организации 
и совершении которых она использовалась… Наиболее криминалистически 
значимой представляется персональная биллинговая и коммуникационная 
информация» [4, с. 26].
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В. А. Мещеряков и А. Н. Яковлев обоснованно рекомендуют «определить 
пространственную конфигурацию сегмента инфраструктуры оператора мо-
бильной связи, обеспечивавшего функционирование обнаруженного на месте 
происшествия мобильного телефона. <…> Зафиксировав время преступного 
события (или временной интервал), возможные траектории движения его участ-
ников, определив перечень базовых станций, обслуживающих участки каждой 
из траекторий, мы сможем достаточно четко сформулировать задачу поиска 
в информационной базе оператора сотовой связи тех номеров IMEI мобильных 
телефонов, которые в требуемое время обслуживались на проверяемых участках 
местности» [5, с. 283].

Следует отметить, что Определение Конституционного Суда № 189-О постави-
ло точку в спорах о необходимости получения судебного разрешения на осмотр 
информации в памяти мобильного телефона, указав, что «проведение осмотра 
и экспертизы с целью получения имеющей значение для уголовного дела инфор-
мации, находящейся в электронной памяти абонентских устройств, изъятых 
при производстве следственных действий в установленном законом порядке, 
не предполагает вынесения об этом специального судебного решения»1.

Для того чтобы исключить удаленный доступ подозреваемого к памяти изъ-
ятых у него информационно-технических устройств, которые имеют выход в сеть 
«Интернет», необходимо незамедлительно поместить их в предназначенное для 
блокировки такого доступа хранилище, например поставляемый в комплекте 
с UFED «Мешок Фарадея», позволяющий полностью исключить удаленный до-
ступ к помещенному в него мобильному устройству. 

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»2 электронные но-
сители информации включены в Уголовно-процессуальный закон России как 
новый вид вещественных доказательств. Электронные носители информации 
высокотехнологичны, поэтому для работы с ними необходимо участие специ-
алиста, поскольку внешнего осмотра и получение той или иной информации 
недостаточно, такая информация может быть тщательно завуалирована либо 
удалена. 

Современная криминалистическая техника позволяет выполнять следующие 
манипуляции:

извлекать полную информацию (в том числе удаленную ранее) из памяти на-
званных устройств и электронных носителей информации;

устанавливать местонахождение владельца электронного устройства в опре-
деленное время.

Обнаруженная информация порой является основополагающей для успешного 
раскрытия и расследования преступления и становится основным доказатель-
ством по уголовному делу. 

Важная информация может храниться в скрытых файлах и архивах устрой-
ства. Такого рода файлы необходимо направлять соответствующим специали-
стам для дальнейшей расшифровки и взлома пароля. Данные файлы в ходе их ос-

1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 25 января 2018 г. № 189-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прозоровского Дмитрия Александровича 
на нарушение его конституционных прав статьями 176, 177 и 195 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» (документ опубликован не был) // СПС «КонсультантПлюс».

2 См.: СЗ РФ. 2012. № 31, ст. 4332.
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мотра следует выводить на печатающие устройства, а их хранение осуществлять 
на бумажных носителях в форме приложения к соответствующему протоколу 
следственного действия.

Необходимо отметить, что следственные действия, в том числе и обыск, на-
правленные на обнаружение каких-либо устройств при расследовании престу-
плений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершен-
ных посредством интернета, следует проводить с использованием технических 
средств, таких, например, как «Лорнет-36», «Люкс», NR-2000, ORION HGO-4000, 
при помощи которых обнаруживаются все мобильные устройства. 

Феде ральным законом РФ от 28 июля 2012 г. № 143-ФЗ статья 182 УПК 
РФ была дополнена ч. 9.1 следующего содержания: «При производстве обыска 
электронные носители информации изымаются с участием специалиста. По хо-
датайству законного владельца изымаемых электронных носителей информации 
или обладателя содержащейся на них информации специалистом, участвующим 
в обыске, в присутствии понятых с изымаемых электронных носителей инфор-
мации осуществляется копирование информации. Копирование информации 
осуществляется на другие электронные носители информации, предоставлен-
ные законным владельцем изымаемых электронных носителей информации 
или обладателем содержащейся на них информации. При производстве обыска 
не допускается копирование информации, если это может воспрепятствовать 
расследованию преступления либо, по заявлению специалиста, повлечь за со-
бой утрату или изменение информации. Электронные носители информации, 
содержащие скопированную информацию, передаются законному владельцу 
изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся 
на них информации. Об осуществлении копирования информации и о передаче 
электронных носителей информации, содержащих скопированную информацию, 
законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или 
обладателю содержащейся на них информации в протоколе делается запись»1.

Как отмечает А. А. Рудавин, «специалисту необходимо обеспечить запрет за-
писи на носитель, с которого осуществляется получение данных и возможность 
осуществления контроля аутентичности имеющейся и создаваемой информации. 
Контроль аутентичности имеющейся и создаваемой информации можно осу-
ществлять путем расчета хэш-функций (контрольных значений). В протоколе 
должны быть отражены способы создания и контрольные значения [6, с. 88].

В качестве специалиста можно привлекать любое лицо, обладающее позна-
ниями в области информационных технологий. Необходимо учитывать, что 
конкретный специалист в области компьютерной техники может быть компе-
тентным лишь в определенных компьютерных системах и средствах оргтехники. 
Выбор соответствующих специалистов определяется определенными обстоятель-
ствами, в том числе способом совершения преступления. Копировать изъятую 
информацию не рекомендуется, поскольку она может быть утрачена, что может 
послужить полной утрате доказательной базы по уголовному делу и невозмож-
ности привлечь виновное лицо к уголовной ответственности. На изъятых в ходе 
следственных действий устройствах необходимо также опечатывать все входы 
и выходы, порты и слоты.

1 См.: СЗ РФ. 2012. № 31, ст. 4332.
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КРИМИНАЛИСТИКА

В ходе осмотра места происшествия, обыска или выемки, проводимых в жи-
лище подозреваемого, с учетом обстоятельств совершенного преступления сле-
дователю необходимо заострить внимание на обстановке, имеющиеся на объекте 
следственного действия предметы и документы, которые свидетельствуют о сек-
суальных предпочтениях подозреваемого (литература, фото- или видеоматериалы 
порнографического содержания, различного рода сексуальные приспособления 
(игрушки)).

Во избежание сокрытия следов преступления со стороны виновного лица 
участвующим лицам (сотрудникам органа дознания) по прибытии на место про-
ведения следственного действия (осмотра места происшествия, обыска (выемки)) 
следует незамедлительно дать указание на охрану выключателей электрического 
напряжения, поскольку подозреваемый может отключить подачу электричества, 
что может привести к утрате электронных следов преступления.

Кроме того, при проведении осмотра места происшествия, обыска (выемки) 
следует обратить внимание на наличие небольших листков бумаги (клочков, 
обрывков), которые могут быть прикреплены к компьютеру либо находиться 
в непосредственной близости к нему, поскольку на них могут быть указаны коды, 
пороли и сделаны иные, имеющие значение для следствия пометки.

Как правило, лицо, совершающее такие преступления, осуществляет акты 
мастурбации, находясь непосредственно за компьютерным столом. В связи с этим 
следователю совместно со специалистом-криминалистом стоит с особым внима-
нием, тщательно обследовать компьютерные стол и предметы, расположенные 
около него (клавиатуру, мусорное ведро, пол, шторы, ковровое покрытие), с целью 
обнаружения, фиксации и дальнейшего изъятия следов спермы. Рекомендуется 
использовать источник ультрафиолетового света и экспресс-тесты, например 
seratec psa semiquant.

Таким образом, эффективное расследование преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных посредством сети 
«Интернет», возможно только на основе использования специальных знаний 
различных отраслей наук. Учитывая специфику осмотра места происшествия, 
обыска и выемки по данной категории дел, необходимо использовать помощь спе-
циалиста в области информационных технологий и специалиста-криминалиста. 
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Ë. Þ. Âîðîíêîâ1 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА Э. КНОБЛОХА 
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПОТЕРПЕВШЕГО В МОМЕНТ ВЫСТРЕЛА

Ââåäåíèå: ïðîâåäåíèå ðàññëåäîâàíèÿ óãîëîâíûõ äåë íåâîçìîæíî áåç êà÷åñòâåííî-
ãî îñìîòðà ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé, 
ñâÿçàííûõ ñ ïðèìåíåíèåì îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ, êîãäà âàæíî ðåêîíñòðóèðîâàòü 
ñîáûòèå ïðåñòóïëåíèÿ äëÿ äàëüíåéøåãî âûäâèæåíèÿ âåðñèé. Äëÿ ðåøåíèÿ ðåêîí-
ñòðóêöèîííûõ çàäà÷ ïðèâëåêàåòñÿ ýêñïåðò, êîòîðûé, ïðèìåíÿÿ ñïåöèàëüíûå 
çíàíèÿ, ïî îáíàðóæåííûì ñëåäàì âîññòàíàâëèâàåò êàðòèíó ïðîèçîøåäøåãî. 
Öåëü — ïðîâåðèòü âîçìîæíîñòè ìåòîäà Ý. Êíîáëîõà ïðè ïðîâåäåíèè ýêñïåðòíûõ 
èññëåäîâàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ îáñòîÿòåëüñòâ ïðèìåíåíèÿ îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ. 
Ñî÷åòàíèå ñëåäîâ êðîâè ñ èññëåäîâàíèåì ðàíåâûõ êàíàëîâ. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ 
îñíîâà: â ðàáîòå èñïîëüçîâàëèñü ñëåäû, ïîëó÷åííûå ïðè îòñòðåëå îãíåñòðåëüíîãî 
îðóæèÿ îãðàíè÷åííîãî ïîðàæåíèÿ ÌÐ-80-13Ò, êàëèáðà 45 Rubber, ñäåëàííîãî íà áàçå 
ïèñòîëåòà Ìàêàðîâà; îõîòíè÷üåãî êàðàáèíà «Ñàéãà-308» êàëèáðà 7,62 ìì; ñïîðòèâ-
íîãî ïèñòîëåòà Ìàðãîëèíà ÌÖÓ êàëèáðà 5,6 ìì. Ðåçóëüòàòû: ýêñïåðèìåíòàëü-
íûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè äîñòàòî÷íî âûñîêóþ òî÷íîñòü ïî îïðåäåëåíèþ ìåñòà 
ïîïàäàíèÿ ïóëè â òåëî ÷åëîâåêà è åãî îáùåãî ïîëîæåíèÿ. Èññëåäîâàíèå âîçìîæíî 
äàæå ïðè íàëè÷èè íåñêîëüêèõ îãíåñòðåëüíûõ ïîâðåæäåíèé. Âûâîäû: ìåòîä Ý. Êíî-
áëîõà ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü ñòàòè÷åñêîå ïîëîæåíèå òåëà ïîòåðïåâøåãî (÷åëîâåê 
ñòîÿë, ñèäåë, ñòîÿë íà êîëåíÿõ, ëåæàë) â ìîìåíò ïîïàäàíèÿ â íåãî ïóëè. Ïðè 
òùàòåëüíîé ðàáîòå ñî ñëåäàìè êðîâè ïîãðåøíîñòè èçìåðåíèé ìåòîäà Ý. Êíîáëîõà 
ñ óâåðåííîñòüþ ïîçâîëÿþò ñóäèòü î âûñîòå îáðàçîâàíèÿ ðàíåâîãî êàíàëà â ìîìåíò 
âûñòðåëà. Ïðè óñòàíîâëåíèè ìåñòà ïîëîæåíèÿ ñòðåëÿâøåãî ìåòîä Ý. Êíîáëîõà 
ïî ñëåäàì êàïåëü êðîâè ïîçâîëÿåò ñóäèòü î ìîùíîñòè èñïîëüçîâàâøåãîñÿ îðóæèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îãíåñòðåëüíîå îðóæèå, îãíåñòðåëüíîå ïîâðåæäåíèå, ñëåäû âû-
ñòðåëà, ðàíåâàÿ áàëëèñòèêà, ðåêîíñòðóêöèÿ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ, äèñòàíöèÿ 
âûñòðåëà, ïîðàæàþùèå ôàêòîðû îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ.

L. Yu. Voronkov

EFFECTIVENESS OF E. KNOBLOCH’S METHOD 
IN RECONSTRUCTING THE VICTIM’S POSITION 
AT THE TIME OF THE SHOOTING 

Background: ñonducting a criminal investigation is impossible without a high-quality 
inspection of the crime scene. This is especially true for serious crimes involving the use 
of firearms, when it is important to reconstruct the crime event in order to further 
develop versions. To solve reconstruction problems, an expert is brought in who, using 
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special knowledge, uses the traces found to restore the picture of what happened. 
Objective — to test the possibilities of E. Knobloch’s method in expert studies to establish 
the circumstances of firearms use. Combination of blood traces with the study of wound 
channels. Methodology: traces obtained at shooting of firearms of limited destruction 
MR-80-13T, caliber 45 Rubber, made on the basis of Makarov pistol; hunting carbine 
“Saiga-308” of caliber 7,62 mm; sport pistol Margolin MCU of caliber 5,6 mm were used 
in the work. Results: experimental studies have shown quite high accuracy in determining 
the location of the bullet in the human body and its general position. The study is possible 
even in the presence of several gunshot wounds. Conclusions: E. Knobloch’s method 
allows to determine the static position of the victim’s body (the person was standing, 
sitting, kneeling, lying down) at the moment of the bullet hitting him. Careful work with 
blood traces, the measurement errors of the Knobloch method allow us to judge with 
certainty about the height of the wound channel formation at the moment of the shot. 
When determining the position of the shooter, the Knobloch method by traces of blood 
droplets allows us to judge about the power of the weapon used. 

Keywords: firearms, firearm damage, traces of a shot, wound ballistics, reconstruc-
tion of the scene, distance of a shot, striking factors of firearms.

Успешное расследование уголовных дел, связанных с применением огне-
стрельного оружия, напрямую зависит от качества проведения осмотра места 
происшествия. Для правильной квалификации дела важно установить действия 
находившихся на месте происшествия лиц в момент совершения выстрела. 
В интересах следствия эксперт, используя специальные знания, решает рекон-
струкционные задачи по следам, обнаруженным на месте происшествия.

В экспертной практике для определения позы пострадавшего рассматривают 
особенности раневых каналов. Однако такой подход не исключает ошибочных 
суждений, например в момент выстрела потерпевший нагнулся и пуля попала 
в плечо, что по виду раневого канала дает основание предположить о выстреле 
сверху. Сотрудники зарубежных экспертных служб применяют метод Э. Кно-
блоха для определения общего расположения тела потерпевшего в момент вы-
стрела по расположению в пространстве зоны поражения тела и сопоставлению 
ее с раневым каналом. Данный метод внедряется в практику отечественных 
экспертных подразделений.

Исследование производится по пятнам крови, которые должны соответство-
вать следующим трем положениям:

при соударении пули с телом человека из последнего выбивается конус брызг 
крови. При сквозном повреждении выбивается два конуса брызг крови: прямой 
конус из выходного раневого отверстия и обратный конус из входного раневого 
отверстия. Соотношение количества брызг крови, выбитых снарядом с лицевой 
стороны и тыльной (при вылете из тела), соотносится примерно 1:3, то есть пря-
мой конус брызг крови в три раза интенсивней, чем обратный, что указывает 
на более эффективную работу по прямому конусу. В случае слепого повреждения 
выбивается только обратный конус брызг крови;

выбитые капли крови имеют существенную горизонтальную составляющую 
скорости;

выбитые капли по форме близки к шару.
Последовательность действий эксперта следующая. Первоначально опреде-

ляют положение оси ОA, на которой располагалась точка вылета брызг крови h. 
Для этого вдоль больших осей пятен, имеющих форму эллипса, проводят прямые 
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линии R
1
, R

2
, …, R

n
 до их пересечения (рис. 1). Все они пересекутся примерно 

в одной точке [1, с. 239]. Определив другую ось по пятнам второго конуса, мож-
но достаточно точно установить место расположения тела. Положение обеих 
осей фиксируется достаточно точно. Эксперименты показали, что абсолютная 
погрешность определения положения оси ОA на горизонтальной плоскости со-
ставляет порядка ±4 см. Эта погрешность несильно влияет на полученные данные 
в дальнейших экспериментах.

Ðèñ. 1. Îïðåäåëåíèå ïîëîæåíèÿ îñè ÎÀ, 
íà êîòîðîé ðàñïîëàãàëñÿ ðàíåâîé êàíàë

Следующим действием и наиболее сложной задачей является определение 
высоты раневого канала в момент выстрела (человек стоял, сидел или, напри-
мер, стоял на коленях). Для этого необходимо вычислить углы встречи капли 
с горизонтальной преградой. При падении сферическая капля вытягивается 
и принимает форму эллипса. В этом случае диметр капли AB будет соответство-
вать малой оси эллипса CD, а большая ось будет соответствовать гипотенузе CE 
прямоугольного треугольника (рис. 2). Отсюда синус угла CED будет равен соот-
ношениею CD/CE, а сам угол падения капли будет определяться через арксинус.

После расчета углов из центра каждого исследуемого пятна провести прямые 
(натянуть нити) S

1
, S

2
, …, S

n
 к оси ОA под углом α

1
, α

2
, …, α

n
 (рис. 3).

Ðèñ. 2. Ãåîìåòðè÷åñêàÿ ìîäåëü îáðàçîâàíèÿ ïÿòåí êðîâè 
íà ãîðèçîíòàëüíîé ïîâåðõíîñòè
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Ðèñ. 3. Îïðåäåëåíèå âûñîòû H ðàíåâîãî êàíàëà â ìîìåíò âûñòðåëà

Отрезок на оси H, на котором пересекаются все наклонные прямые, и есть 
интервал высот, на котором располагался раневой канал в момент выстрела. 
Поэтому центр этого отрезка можно принять за наиболее вероятную высоту 
расположения раневого канала в самый первый момент после выстрела. Погреш-
ность определения высоты раневого канала значительно больше погрешности 
определения положения оси H и составляет ±12 см.

Для экспериментальной проверки эффективности метода Э. Кноблоха ис-
пользовались огнестрельное оружие ограниченного поражения МР-80-13Т ка-
либра 45 Rubber, сделанного на базе пистолета Макарова, охотничий карабин 
«Сайга-308» калибра 7,62 мм, спортивный пистолет Марголина МЦУ калибра 
5,6 мм. Стрельба велась с дистанции 8–10 м. В качестве мишени подготавливался 
макет: бутылка объемом три литра с розовой водоэмульсионной краской плотно-
стью 1,06 г/мл, имитирующей кровь, которая была подвешена на конструкцию 
крестообразной формы (рис. 4). Сверху на данную конструкцию надевалась 
рубашка, имитирующая легкую верхнюю одежду, а на землю стелилась ткань, 
чтобы можно было хорошо отследить разлет брызг краски от выстрела (рис. 5).

При выстреле из огнестрельного оружия ограниченного поражения наблюда-
лось только входное отверстие и соответственно обратный конус брызг краски. 
На ткани образовалось множество окрашенных капель, по которым была про-
ведена работа по методу Э. Кноблоха. 

Сначала были отобраны капли эллипсовидной формы (рис. 6). По этим каплям 
было определено положение оси, где располагалась точка вылета брызг краски. 
Для этого вдоль больших осей пятен, имеющих форму эллипса, по направлению 
больших осей протягивали закрепленные в центре капли нити до их пересече-
ния. Все они пересеклись примерно в одном месте. Отклонение места пересечения 
нитей от места расположения макета было менее 1 см.

Далее проводились измерения малых и больших осей эллипсовидных капель 
для дальнейшего расчета углов падения капель. Нити из центра капель натя-
гивали и поднимали до их пересечения с осью, где располагалась точка вылета 
брызг краски (рис. 7). 
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Ðèñ. 4. Ìàêåò êðåñòîîáðàçíîé ôîðìû 
ñ ïîäâåøåííîé áóòûëêîé è êðàñêîé

Ðèñ. 5. Îáùèé âèä ãîòîâîé ìèøåíè

Ðèñ. 7. Ðåçóëüòàò îïðåäåëåíèÿ òî÷êè 
âåðîÿòíîãî ïîïàäàíèÿ ïóëè â ïðåãðàäó

Ðèñ. 6. Ñëåäû êàïåëü íà òêàíè, 
îáðàçîâàâøèåñÿ â ðåçóëüòàòå âûñòðåëà
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В данных экспериментах по пересечениям нитей погрешность определения 
высоты расположения точки попадания пули в мишень составила ±5 см. Опре-
деляемая высота расположения повреждения лежала в интервале от 100 до 110 
см. Сопоставление полученных данные о высоте точки пересечения нитей с по-
вреждением на рубашке позволяет сделать вывод о том, что в момент выстрела 
тело потерпевшего находилось в положении стоя.

При выстреле из охотничьего карабина «Сайга» наблюдалось сквозное по-
вреждение мишени и образование прямого и обратного конусов брызг краски 
соответственно. По образовавшимся следам этих брызг краски проводилось 
определение высоты раневого канала, как и в описанном ранее примере. При 
использовании следов от прямого и обратного конусов брызг краски погрешность 
определения высоты расположения точки попадания пули в мишень состави-
ла ±3 см. Определяемая высота расположения повреждения лежала в интервале 
107–113 см. Сопоставление полученных данных о высоте точки пересечения 
нитей с повреждением на рубашке позволяет сделать вывод о том, что в момент 
выстрела тело потерпевшего находилось в положении стоя.

Проведение экспериментальной стрельбы из пистолета Марголина отличалось 
тем, что в одну мишень производилось сразу три выстрела, от каждого пулево-
го повреждения образовывались окрашенные следы, которые накладывались 
на следы от других пулевых повреждений. Это затрудняло поиск в следах капель, 
отвечающих принятым положениям для метода Э. Кноблоха. Ввиду малого 
калибра оружия капли имели небольшой размер. Используя капли без следов 
наложения, удалось определить расположение оси c точкой вылета брызг краски 
и высоту расположения пулевых повреждений.

Высота точки пересечения нитей совпала с высотой расположения одного 
из огнестрельных повреждений. От высоты расположения других повреждений 
погрешность составляла ±6 см. Определяемая высота расположения поврежде-
ния лежала в интервале 105–117 см. Сопоставление полученных данных о высоте 
точки пересечения нитей с повреждением на рубашке позволяет сделать вывод 
о том, что в момент выстрела тело потерпевшего находилось в положении стоя.

По результатам проведенных исследований можно констатировать:
метод Э. Кноблоха позволяет определить статическое положение тела потер-

певшего (человек стоял, сидел, стоял на коленях, лежал) в момент попадания 
в него пули;

при тщательной работе со следами крови погрешности измерений метода 
Э. Кноблоха с уверенностью позволяют судить о высоте образования раневого 
канала в момент выстрела;

при установлении места положения стрелявшего метод Э. Кноблоха по следам 
капель крови позволяет судить о мощности использовавшегося оружия;

метод Э. Кноблоха необходимо внедрять в экспертную практику для решения 
экспертных задач по реконструкции обстоятельств применения огнестрельного 
оружия, связанных с положением потерпевшего в момент выстрела.
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ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ 
И ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВАЯ КРИМИНАЛИСТИКА 

Ââåäåíèå: â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìà ñîîòâåòñòâèÿ ýëåêòðîííî-
öèôðîâîé êðèìèíàëèñòèêè (ÝÖÊ) êàê ÷àñòíîé êðèìèíàëèñòè÷åñêîé òåîðèè ìå-
òîäó äèàëåêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëèçìà. Öåëü — ïðîñëåäèòü ñòåïåíü àäåêâàòíîñòè 
ÝÖÊ òåîðèè è ïðàêòèêå ðàññëåäîâàíèÿ êèáåðïðåñòóïëåíèé íà ïðèìåðå òâîð÷åñêè 
äîðàáîòàííîé Ð. Ñ. Áåëêèíûì ëåíèíñêîé òåîðèè îòðàæåíèÿ. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ 
îñíîâà: äèàëåêòè÷åñêèé ìàòåðèàëèçì. Ðåçóëüòàòû: àâòîð ïîëàãàåò, ÷òî ÝÖÊ 
ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ, íà îñíîâàíèè êîòîðîé ìîæíî óñòàíîâèòü èñ-
òèíó â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ êèáåðïðåñòóïëåíèé. Âûâîäû: ýëåêòðîííî-öèôðîâàÿ 
êðèìèíàëèñòèêà êàê ÷àñòíàÿ êðèìèíàëèñòè÷åñêàÿ òåîðèÿ íå âñòóïàåò â ÿâíîå 
ïðîòèâîðå÷èå ñ äèàëåêòè÷åñêèì ìàòåðèàëèçìîì êàê óíèâåðñàëüíûì ôèëîñîôñêèì 
ìåòîäîì ïîçíàíèÿ îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýëåêòðîííî-öèôðîâàÿ êðèìèíàëèñòèêà, äèàëåêòè÷åñêèé ìà-
òåðèàëèçì, íàóêà.

I. V. Usanov

DIALECTICAL MATERIALISM AND ELECTRONIC 
DIGITAL FORENSICS

Background: the article considers the problem of compliance of electronic digital 
forensics (EDF) as a private forensic theory with the method of dialectical materialism. 
Objective — to trace the degree of adequacy of the ECC to the theory and practice 
of cybercrime investigation using the example of the Leninist theory of reflection creatively 
refined by R. S. Belkin. Methodology: dialectical materialism. Results: the author believes 
that ECC provides information that can be used to establish the truth in cybercrime 
investigations. Conclusions: electronic digital forensic science as a private forensic 
theory does not clearly contradict dialectical materialism as a universal philosophical 
method of cognition of the surrounding reality. 

Keywords: electronics digital criminalistics, dialectical materialism, science.

Еще в середине 70-х гг. прошлого столетия виднейший отечественный ученый-
криминалист В. Я. Колдин констатировал тот факт, что роль научных методов 
раскрытия и расследования преступлений в период научно-технической револю-
ции приобретает большое значение [1, c. 3]. Он же одним из первых привел при-
мер с использованием возможностей ЭВМ в процессе идентификации человека 
по признакам почерка [1, c. 35–36].
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Современная отечественная криминалистика благодаря очередной научно-
технической революции находится в режиме тотальной цифровизации. Это 
вызвано прежде всего ответной реакцией правоохранительной системы РФ 
на стабильно высокое количество регистрируемых в стране киберинцидентов 
и довольно низким уровнем их раскрываемости.

В качестве одного из факторов, позволяющих, на наш взгляд, повлиять 
на повышение уровня раскрываемости киберинцидентов, является скорейшее 
формирование адекватной практике частной криминалистической теории с со-
ответствующим названием. В литературе существует несколько вариантов на-
звания этой теории. Согласимся с А. Б. Смушкиным, который обозначает ее тер-
мином «электронно-цифровая криминалистика», потому что, по его мнению, 
именно такое сочетание взаимодополняющих категорий будет подчеркивать 
как информационный элемент в предмете частной теории, так и аппаратный, 
и отграничивать тем самым предлагаемую частную теорию от остальных ин-
формационно-коммуникативных технологий [2, c. 19]. 

Появление «электронно-цифровой криминалистики» неизбежно влечет за со-
бой ряд изменений для криминалистики как интегративной науки. А. Б. Смуш-
кин верно подмечает следующую деталь — тенденции цифровой трансформации 
криминалистики характеризуют не только узкие изолированные изменения. 
Они пронизывают всю структуру криминалистики, все ее разделы. Цифровая 
трансформация криминалистики должна выражаться не только в уточнении, 
модернизации действующих научных положений и концепций, но и в разра-
ботке новых. Это касается и такой частной теории, как «электронно-цифровая 
криминалистика» [3, c. 251–252]. 

Одним из существенных вопросов для любой науки является вопрос полу-
чения достоверных знаний в процессе либо результате изучения ее объекта 
и предмета. Единственным истинно научным методом, позволяющим получить 
достоверное знание о каком-либо объекте или предмете, выступает диалекти-
ческий материализм, поскольку его важнейший принцип — совпадение (или 
единство) диалектики, логики и теории познания, выражающее единство за-
конов бытия и мышления, а исходными моментами данного метода выступают 
принцип отражения, распространение материалистической диалектики на об-
ласть познания, практика как основа познания и критерий истины [4, с. 393].

Существование ненаучной криминалистики или паракриминалистики 
стало возможным не только в силу фактического отката практики с позиций 
строго научной методологии к методам средневековой инквизиции, о чем мы 
говорили в своей более ранней работе [5, с. 225], но и в силу того, что некото-
рые отечественные ученые-криминалисты выражают сомнение в адекватности 
диалектического материализма современным научным реалиям. В частности, 
В. К. Гавло, В. Е. Клочко и Д. В. Ким констатируют: «Действовать в науке про-
фессионально — значит понимать смысл и ценность своих действий не только 
по отношению к тому участку реальности, который исследует ученый, но и по от-
ношению к внутренней тенденции развития науки, логике ее становления как 
теоретической системы» [6, с. 5]. Это утверждение авторов вопросов не вызывает. 
Далее они пишут: «Безусловно, “заклинания” относительно материалистической 
диалектики как методологической основы криминалистического исследова-
ния, конечно, не могут обеспечить его методологическую базу. Но вопрос в том, 
в какой степени материалистическая диалектика (представленная одним раз-



Ве
ст

ни
к 

Са
ра

то
вс

ко
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

 ю
ри

ди
че

ск
ой

 а
ка

де
м

ии
 · 

№
 5

 (1
54

) ·
 2

02
3

272

КРИМИНАЛИСТИКА

делом — гносеологией) в принципе может выступать в качестве таковой» [6, с. 5]. 
Мы считаем, что главный и основной показатель адекватности того или иного 
метода, претендующего на научность, — степень достоверности или истинности 
получаемых в ходе использования данного метода результатов.

Предложение об отказе от диалектического метода как метода познания на-
ряду с прочими негативными факторами может привести и уже приводит к пе-
чальным результатам, в частности к падению уровня раскрываемости. Не секрет, 
что ни один из ныне существующих научных методов априори не способен га-
рантировать стопроцентно истинный результат. И поэтому прав А. Г. Филиппов, 
возражая всякого рода «сомневающимся», когда утверждает, что «дело не в том, 
что мир познаваем, а в том, что совершить преступление, не оставив следов, не-
возможно. Значит, в принципе <...>, любое преступление может быть раскрыто, 
хотя, разумеется, на практике это возможно далеко не всегда» [7, с. 65]. Исходя 
из сказанного, целиком и полностью солидарны с мнением Е. С. Лапина: «Науч-
ное решение вопросов отечественной криминалистики на основе нового законода-
тельства, коренным образом отличного от советской системы норм-регуляторов, 
не должно означать отбрасывания, зачеркивания того, что было сделано в науке 
криминалистике в социалистический период» [8, c. 34]. 

Попробуем установить соответствие «электронно-цифровой криминалистики» 
трем основным позициям диалектического материализма, которые упоминались 
ранее, а именно: принципу отражения, распространению материалистической 
диалектики на область познания, практике как основе познания и критерию 
истины.

Рассмотрим соответствие «электронно-цифровой криминалистики» принципу 
отражения.

Р. С. Белкин в классическом труде «Ленинская теория отражения и методо-
логические проблемы советской криминалистики» опирался на следующие по-
стулаты [9, c. 8–12] (каждый постулат сопровождается подтверждением с нашей 
стороны).

Постулат 1. «Логично предположить, что вся материя обладает свойством, 
по существу родственным с ощущением, свойством отражения» [10, c. 91].

Подтверждение: всякий объект материального мира имеет внешние параметры 
и внутреннюю структуру, а если это так, он априори обладает свойством отражения. 
Следы киберпреступления могут иметь определенное материально-фиксированное 
воплощение, например располагаться в технических средствах хранения обработки 
или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникацион-
ных сетей.

Постулат 2. Всякое событие преступления (как и любой процесс) обязательно 
отражается в окружающей среде.

Подтверждение: киберпреступления отражаются в окружающей среде в виде 
различных следов (прежде всего, виртуальных).

Постулат 3. При совершении преступления возникают те фактические данные, 
которые впоследствии в соответствии с законом приобретают по расследуемому 
делу значение судебных доказательств и процесс этот закономерен.

Подтверждение: например, скриншот, содержащий криминалистически 
значимую информацию, сделанный с экрана компьютера, может быть признан 
доказательством по делу.
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Постулат 4. Закономерность процесса возникновения доказательств есть одна 
из объективно существующих предпосылок установления истины в судебном 
исследовании.

Подтверждение: если информация по делу получена из источников, указан-
ных в законе, в рамках регламентированной законом процедуры, и способствует 
выявлению истины по делу, такая информация закономерно трансформируется 
в доказательство.

Постулат 5. Отражаемыми объектами в процессе возникновения доказа-
тельств выступают элементы состава преступления (непосредственно отражае-
мыми объектами являются совокупности признаков, характеризующие субъекта 
и объективную сторону преступления).

Подтверждение: в УК РФ, а именно в гл. 21 и 28, содержится ряд составов 
преступлений в сфере компьютерной информации. Задача следователя, следо-
вателя-криминалиста, оперативника, прокурора и суда правильно распознать 
суть киберинцидента и, по возможности, выявить признаки определенного со-
става киберпреступления.

Постулат 6. В акте отражения складывается следующая система взаимосвязей:
а) отражаемые объекты (субъект и его действия);
б) средства отражения (свойства личности, средства и способы действий);
в) отражающие объекты (окружающая обстановка, предмет посягательства);
г) результат отражения (изменения в результате действий, «отпечатки свойств 

личности», доказательства).
Подтверждение: при кибермошенничестве преступник, движимый корыстной 

мотивацией, звонит или направляет СМС либо иное электронное сообщение по-
тенциальной жертве, моделируя ситуацию таким образом, чтобы у потенциаль-
ной жертвы блокировалось критическое восприятие действительности. При этом 
посягатель пытается взять под контроль действия жертвы. Цель посягателя — 
хищение реальных или электронных денежных средств. Действия посягателя 
отражаются в виде материальных, идеальных и виртуальных следов.

Постулат 7. Судить по отражению об отражаемом, по доказательствам о пре-
ступлении можно только в том случае, если отражение обладает определенным 
содержанием и связь изменений с событием можно обнаружить, выявить, понять 
по содержанию этих изменений.

Подтверждение: следователь, следователь-криминалист, оперативник, про-
курор, судья получают информацию по киберинциденту с помощью чувственно-
рациональных и математических методов. Задача — правильно распознать смысл 
информации на базе профессионального опыта и знаний, законов логического 
мышления, а также здравого смысла.

Постулат 8. Содержание изменений, их характер есть информация, сведения 
об этих изменениях.

Подтверждение: например, получение по электронной почте письма о нали-
чии кредита и уплате годовых процентов может быть расценено компетентными 
органами как реальное подтверждение получения кредита, или как кибермо-
шенничество, или как розыгрыш.

Постулат 9. Данная информация не может существовать без материальной 
основы или вне информационного сигнала.
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Подтверждение: следы киберпреступлений (киберинцидентов вообще) всегда 
содержатся на определенном носителе или носителях, например на жестком 
диске.

Постулат 10. Информационный сигнал (доказательство) может выступать 
в предметной (вещественной) и мысленной (образной) форме.

Подтверждение: следы киберпреступления могут существовать не только 
в указанных автором формах, но и в виртуальной форме.

Постулат 11. Информация, заключенная в доказательстве, дает ответ на во-
прос о том, что устанавливается данным доказательством, что оно доказывает.

Подтверждение: следователь, следователь-криминалист, оперативник, про-
курор, судья выстраивают свою деятельность по раскрытию и расследованию 
киберпреступлений с учетом положений, изложенных законодателем в ст. 73 
УПК РФ.

Постулат 12. Совокупность всей доказательственной информации в принципе 
адекватна полному отражению преступления.

Подтверждение: оценка и использование криминалистически значимой 
информации по делам о киберпреступлениях происходит по всем возможным 
источникам в совокупности и зиждется прежде всего на данных, полученных 
в ходе судебной компьютерно-технической экспертизы.

Теперь рассмотрим соответствие «электронно-цифровой криминалистики» 
принципу распространения материалистической диалектики на область по-
знания. Необходимо понимать, что в данном случае речь идет о познании тех 
областей человеческой деятельности, которые связаны с совершением киберпре-
ступлений (криминальная деятельность) и раскрытием, расследованием, в том 
числе и судебным, киберпреступлений (криминалистическая деятельность).

В свое время такие авторы, как Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов 
и Е. Р. Россинская, рассматривали в качестве предмета изучения криминали-
стики группы закономерностей, характеризующих функциональную сторону 
противоправной деятельности, составляющих содержание механизма пре-
ступления, с одной стороны, и группы закономерностей, характеризующих 
функциональную сторону правоохранительной деятельности, с другой стороны 
[11, c. 32–42]. Представляется, что данная позиция нуждается в определенной 
корректировке. По нашему мнению, предметом изучения науки должно быть 
нечто конкретное, а именно области человеческой деятельности, имеющие прак-
тическое воплощение. Объектом изучения науки должно быть нечто абстрактное, 
а именно закономерности, характеризующие области изучаемой человеческой 
деятельности. 

Любая наука, в том числе криминалистика, представляет собой конгломерат 
общих и частных идей, теорий, концепций. Поскольку «электронно-цифровая 
криминалистика» претендует на статус частной криминалистической теории, 
уместно было бы разобраться, что, по идее, должно составлять объект, а что 
предмет изучения данной теории.

Считаем, что предметом изучения «электронно-цифровой криминалисти-
ки» должны являться области человеческой деятельности криминального 
и криминалистического характера в сфере, связанной с киберпреступностью 
и противодействием киберпреступности. Объектом изучения «электронно-
цифровой криминалистики» должны выступать группы закономерностей, 
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характеризующих указанные виды человеческой деятельности. Рассмотрим 
соответствие «электронно-цифровой криминалистики» практике как основе 
познания и критерию истины.

Уже к концу 80-х гг. прошлого столетия был накоплен солидный эмпири-
ческий опыт использования кибернетических средств, направленных на оп-
тимизацию процесса раскрытия и расследования преступлений в СССР. Этот 
опыт был обобщен в работе Н. С. Полевого «Криминалистическая кибернетика», 
не потерявшей своей актуальности. В данном труде рассматриваются науковед-
ческие, методологические и правовые основы использования информатики, вы-
числительной техники и математические методы в сфере криминалистической 
деятельности [12]. 

К началу 20-х гг. текущего столетия вышло большое количество работ, те-
матика которых так или иначе связана с криминалистической кибернетикой. 

Автор одной из них Е. П. Ищенко, в частности, указывает на необходимость 
признать, что информационные процессы и взаимодействия, свойственные 
киберпространству, уже составляют основу огромного многообразия современ-
ных явлений материального мира, интеллектуальной сферы общества, жизни 
каждого цивилизованного человека [13, c. 287]. 

Таким образом, можно с полной уверенностью констатировать, что эмпи-
рический опыт противодействия киберпреступности активно обобщается 
учеными-криминалистами; на базе этого опыта разрабатываются действенные 
рекомендации практического характера, которые в конечном счете существенно 
повысят уровень раскрываемости киберпреступлений.

Определенная сложность заключается в плане соответствия рассматриваемой 
нами частной криминалистической теории критерию истинности, поскольку 
ныне действующий УПК не содержит указания на конечную цель уголовного 
судопроизводства в виде установления истины по делу. Безусловно, данное обсто-
ятельство изначально придает процессу досудебного уголовного преследования 
явный обвинительный уклон. Это понимает и пытается адекватно реагировать 
руководство Следственного комитета России. Е. С. Лапин отмечает, что еще 
в марте 2012 г. Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин 
выступил с предложением о введении в УПК РФ института установления объек-
тивной истины по делу, поскольку только на основе истинных знаний об обстоя-
тельствах преступления возможно справедливое осуждение виновного [14, c. 5]. 
По мнению самого Е. С. Лапина, достижение объективной истины по уголовному 
делу состоит в установлении соответствия познаваемого (расследуемого) события 
понятию преступления: соответствия конкретного лица понятию виновный [14, 
c. 9], с чем следует согласиться.

В связи с этим предлагаем ввести в ст. 5 УПК пункт 63, текст которого изло-
жить в следующей реакции: «Цель уголовного судопроизводства — установление 
истины по уголовному делу, то есть формирование доказательственной базы 
в соответствии с положениями ст. 73 настоящего Кодекса».

Венец уголовного судопроизводства — приговор суда — должен содержать 
следующую позицию: вина доказана или не доказана, подсудимый виновен либо 
не виновен соответственно.

Подводя окончательный итог, отметим, что находящаяся в стадии становле-
ния частная криминалистическая теория «электронно-цифровая криминали-
стика» не имеет видимых расхождений с базовым всеобщим универсальным 
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философским методом познания окружающей действительности, обозначаемым 
как диалектический материализм, следовательно, может быть использована как 
в теоретическом, так и в практическом аспектах с целью оптимизации борьбы 
с киберпреступностью.
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Ò.Â. Åðîõèíà1 

К ВОПРОСУ О НЕЗАКОННОСТИ РАСТОРЖЕНИЯ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ УВОЛЬНЕНИИ

Ââåäåíèå: â ñòàòüå ïðîâîäèòñÿ àíàëèç ïîëîæåíèé òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
è ñóäåáíîé ïðàêòèêè î ïîðÿäêå ðàñòîðæåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà ïî èíèöèàòèâå 
ðàáîòíèêà äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïðåäóïðåæäåíèÿ îá ýòîì ðàáîòîäàòåëÿ. Îáðàùàåòñÿ 
âíèìàíèå íà íåñîáëþäåíèå ðàáîòîäàòåëåì óñòàíîâëåííîãî ñò. 80 ÒÊ ÐÔ ïîðÿäêà 
óâîëüíåíèÿ, âûðàæàþùååñÿ â äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà â îòñóò-
ñòâèå íà ýòî âîëåèçúÿâëåíèÿ ðàáîòíèêà. Öåëü — âûÿâèòü ïðîáåëû â ïðàâîâîì 
ðåãóëèðîâàíèè îòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ îáåñïå÷åíèåì ñîáëþäåíèÿ óñòàíîâëåííîãî 
ñò. 80 ÒÊ ÐÔ ñðîêà ðàñòîðæåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà ïî èíèöèàòèâå ðàáîòíèêà, 
ñ ðåàëèçàöèåé ïðàâà ðàáîòíèêà íà îòçûâ çàÿâëåíèÿ îá óâîëüíåíèè; îáîçíà÷èòü 
ïðàâîâûå ñïîñîáû èõ âîñïîëíåíèÿ. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: ñîâîêóïíîñòü îá-
ùèõ è ñïåöèàëüíûõ ìåòîäîâ ïîçíàíèÿ (àíàëèç è ñèíòåç, ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîé, 
ôîðìàëüíî-þðèäè÷åñêèé, ëîãè÷åñêèé). Ðåçóëüòàòû: âûÿâëåíî, ÷òî â âîïðîñàõ 
ïðåêðàùåíèÿ òðóäîâûõ îòíîøåíèé ïî èíèöèàòèâå ðàáîòíèêà, â ÷àñòè ãàðàíòè-
ðîâàííîñòè è çàùèòû åãî ïðàâ îò çëîóïîòðåáëåíèé ñî ñòîðîíû ðàáîòîäàòåëÿ, 
à òàêæå íåâåðíîãî òîëêîâàíèÿ ñò. 80 ÒÊ ÐÔ, èìååòñÿ ïðàâîâàÿ íåîïðåäåëåííîñòü, 
ïîðîæäàþùàÿ ìíîãî÷èñëåííûå òðóäîâûå ñïîðû. Âûâîäû: äîïîëíèòü ñò. 80 ÒÊ ÐÔ 
ïîëîæåíèÿìè î çàïðåùåíèè ïðåêðàùåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà 
ïðåäóïðåæäåíèÿ îá óâîëüíåíèè ïðè îòñóòñòâèè â çàÿâëåíèè îá óâîëüíåíèè äàòû, 
ñ êîòîðîé ðàáîòíèê æåëàåò ïðåêðàòèòü òðóäîâûå îòíîøåíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðóäîâîé äîãîâîð, óâîëüíåíèå, ðàñòîðæåíèå òðóäîâîãî äîãî-
âîðà ïî èíèöèàòèâå ðàáîòíèêà, îòçûâ çàÿâëåíèÿ îá óâîëüíåíèè, ïðåäóïðåæäåíèå 
îá óâîëüíåíèè.

T.V. Erokhina

ON THE ILLEGALITY OF TERMINATING A LABOUR CONTRACT 
BEFORE THE EXPIRY OF THE TERMINATION NOTICE PERIOD

Background: the article analyses the provisions of labor legislation and court practice 
on the procedure for terminating a labour contract on the initiative of an employee before 
the expiry of the employer's notice period. Attention is drawn to the employer's failure 
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to comply with the dismissal procedure established by Article 80 of the Labour Code 
of the Russian Federation, which is expressed in the early termination of the employment 
contract in the absence of the employee's will. Objective — to identify gaps in the legal 
regulation of relations related to ensuring compliance with the term of termination 
of an employment contract established by Article 80 of the Labor Code of the Russian 
Federation on the initiative of an employee, with the implementation of the employee’s right 
to withdraw an application for dismissal, search for legal ways to fill them. Methodology: 
a set of general and special methods of cognition, namely analysis and synthesis, 
comparative-legal, formal-legal, logical. Results: it has been revealed that there is legal 
uncertainty in the issues of termination of labor relations on the employee's initiative, 
in terms of guaranteeing and protecting his rights from abuse by the employer, as well 
as misinterpretation of Article 80 of the Labour Code of the Russian Federation, which 
gives rise to numerous labor disputes. Conclusions: it is proposed to supplement Article 80 
of the Labor Code of the Russian Federation with provisions prohibiting the termination 
of an employment contract before the expiration of a notice of dismissal in the absence 
of a date in the application for dismissal from which the employee wishes to terminate 
the employment relationship. 

Keywords: employment contract, dismissal, termination of the employment contract 
on the initiative of the employee, withdrawal of the application for dismissal, warning 
of dismissal.

Современное трудовое законодательство сдержит немало гарантий, при-
званных обеспечить защиту работника от незаконного увольнения. Ввиду от-
сутствия легального определения незаконного увольнения, исходя из анализа 
норм Трудового кодекса РФ, под таковым можно понимать действия работодателя 
по прекращению трудовых отношений при отсутствии к тому оснований (необо-
снованное увольнение) либо при нарушении законодательного порядка и про-
цедуры увольнения. Вполне очевидно, что гарантии от незаконного увольнения 
направлены на защиту прав работника в случаях, когда расторжение трудового 
договора обусловлено инициативой работодателя. Вместе с тем нарушение по-
рядка увольнения на практике имеет место при прекращении трудового согла-
шения по всем предусмотренным законом основаниям. Особый интерес при этом 
представляют споры, связанные с нарушением порядка увольнения по иници-
ативе работника, установленного ст. 80 ТК РФ. В частности, одной из проблем 
применения указанной статьи является несоблюдение работодателем порядка 
увольнения, выражающееся в одностороннем досрочном прекращении трудового 
соглашения без согласования даты увольнения с работником. Существование обо-
значенной проблемы подтверждается материалами судебной практики1, которая, 
как известно, обнажает дефекты права и создает основу для совершенствования 
правового регулирования. 

Для выработки оптимального нормативного решения, способного сократить 
количество трудовых споров по досрочному прекращению трудовых отношений 
без волеизъявления работника, обратимся к законодательному регулированию 
вопроса.

1 См., например: Апелляционное определение Верховного Суда Республики Башкорто-
стан от 1 августа 2019 г. по делу № 33-13533/2019 // Судебные решения РФ. URL: https://
xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/44575560 (дата обращения: 23.03.2023); Решение Волж-
ского районного суда г. Саратова от 3 февраля 2022 г. по делу № 2-542/2022 (2-5505/2021;) ~ 
М-5229/2021 // Волжский районный суд города Саратова. URL: https://volzhsky--sar.sudrf.
ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=129544530&delo_
id=1540005&new=0&text_number=1 (дата обращения: 22.02.2023).
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ТРУДОВОЕ ПРАВО

Действующий порядок прекращения трудовых отношений по инициативе 
работника определен в ст. 80 ТК РФ. Такая процедура предполагает прежде 
всего наличие волеизъявления работника, которое выражается в письменной 
форме с обязательным заблаговременным уведомлением об этом работодателя. 
По общему правилу работодатель оповещается о предстоящем увольнении за две 
недели (ч. 1 ст. 80 ТК РФ). Право на прекращение работы возникает у работника 
по окончании указанного периода (ч. 5 ст. 80 ТК РФ). 

Кроме того, законодатель предусматривает возможность прекращения трудо-
вых отношений в любой другой день, ранее истечения срока предупреждения. 
Непременным условием для досрочного оставления места работы является до-
стижение соглашения с работодателем о более ранней дате прекращения работы 
(ч. 2 ст. 80 ТК РФ) либо существование особых обстоятельств, препятствующих 
продолжению труда (ч. 3 ст. 80 ТК РФ). Необходимо иметь в виду, что прекраще-
ние трудовых отношений до окончания срока предупреждения в одностороннем 
порядке, то есть без согласия работника, в отсутствие указанного соглашения 
между работником и работодателем законом не предусмотрено, а значит, не до-
пускается. В противном случае такое поведение работодателя расценивается 
как нарушение установленного порядка увольнения (незаконное увольнение), 
влекущее возникновение права работника требовать восстановления на работе, 
компенсации морального вреда и иные неблагоприятные для работодателя по-
следствия. Недопустимость увольнения работника без его согласия по поданному 
заявлению до истечения срока предупреждения и невозможность прекращения 
трудовых отношений по ст. 80 ТК РФ при отсутствии письменного заявления 
работника отмечает также Пленум Верховного Суда РФ1.

Своеобразной гарантией, исключающей неправомерное увольнение до окон-
чания срока предупреждения, можно назвать норму, предполагающую воз-
можность отзыва работником своего заявления в течение срока уведомления 
об увольнении. В данном случае трудовые отношения сохраняются и увольне-
ние не производится. Исключение из данного правила составляет письменное 
приглашение на место увольняемого другого работника, заключение трудового 
договора с которым является обязательным (ч. 4 ст. 80 ТК РФ). 

Завершая обзор законодательных правил увольнения работника по собствен-
ному желанию, следует обратить внимание на позицию Пленума Верховного 
Суда РФ относительно рассмотрения споров о расторжении трудового договора 
по инициативе работника. К обстоятельствам, имеющим значение при разре-
шении струдовых споров, относятся: наличие добровольного волеизъявления 
работника на увольнение по собственному желанию, определение даты, с которой 
работник пожелал расторгнуть трудовые отношения, наличие соглашения между 
работником и работодателем о расторжении трудового договора до истечения сро-
ка предупреждения об увольнении, дата прекращения работодателем трудового 
договора по инициативе работника в целях соблюдения права работника на отзыв 
своего заявления в любое время в течение срока уведомления об увольнении2. 

1 См. подп. «б», «в» п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. 
№ 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» 
(Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 6).

2 См. подп. «а» п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» 
(Российская газета. 2004. 8 апр.).
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Для достижения целей настоящего исследования обратимся к практической 
стороне обозначенной проблемы. 

Как было сказано ранее, несмотря на отсутствие законодательной возмож-
ности досрочного увольнения работника, работодатели в нарушение требова-
ний законодательства все-таки разрывают трудовые отношения до завершения 
периода предупреждения об увольнении. Примечательно, что в большинстве 
случаев незаконные увольнения такого типа производятся при неуказании 
в заявлении об увольнении по собственному желанию даты, в которую работник 
намерен оставить работу. Работодатель, ошибочно полагая, что работник готов 
прекратить трудовые отношения в любой момент после написания заявления, 
увольняет его в период течения предупредительного срока. Такие увольнения 
признаются незаконными1. 

Анализ отечественной судебной практики показал, что незаконность досроч-
ного прекращения трудового соглашения работником до окончания предупреди-
тельного срока основывается на различных доводах. Чаще всего суды ссылаются 
на отсутствие соглашения между работником и работодателем о расторжении тру-
дового договора до истечения срока предупреждения об увольнении2. Разрешая 
подобные споры, суды отмечают, что подача заявления по собственному желанию 
без указания даты прекращения трудовых отношений вовсе не свидетельствует 
о намерении работника уволиться до истечения срока предупреждения. Такие 
решения опираются на законодательное требование о наличии следственной 
связи между подачей заявления об увольнении и добровольным на то характером 
волеизъявления работника. Следовательно, несогласование даты увольнения 
с работником не соответствует его воле расторгнуть договор до окончания срока 
отработки. Поэтому увольнение работника ранее истечения установленного уве-
домительного периода не допустимо3. Отметим, что суды демонстрируют полную 
солидарность, придерживаясь мнения о невозможности прекращения трудовых 
отношений ранее истечения срока отработки работодателем в одностороннем 
порядке при отсутствии соответствующего соглашения.

В рассмотренном примере принципиальное значение имеет отсутствие за-
конодательно установленной обязанности работника проставить в заявлении 
об увольнении желаемую дату прекращения работы. Это представляется излиш-
ним, поскольку «в Трудовом кодексе РФ есть общее правило о необходимости 
двухнедельного предупреждения и презюмируется, что, подавая заявление, 
которое не содержит волеизъявления работника на расторжение трудового до-
говора без отработки, работник предупреждает работодателя в установленном 
законом порядке» [1, с. 76]. В данном случае правило о двухнедельном сроке 
предупреждения работодателя о намерении работника расторгнуть трудовой 
договор подлежит применению по умолчанию.

1 См., например: Апелляционное определение Верховного Суда Республики Карелия от 17 ян-
варя 2020 г. № 33-191/2020 // Судебные решения РФ. URL: https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.
xn--p1ai/47622187 (дата обращения: 09.05.2023).

2 См.: Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Саратов-
ского областного суда от 23 июня 2022 г. по делу № 2-542/2022 // Саратовский областной 
суд. URL: https://oblsud--sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=10877582&delo_id=5&new=5&text_number=1 (дата обращения: 22.02.2023); 
Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 18 октября 2022 г. № 88-
27331/2022 // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?r
eq=doc;base=KSOJ001;n=104390#VYk3cWTl7uajsaC8 (дата обращения: 22.02.2023). 

3 См.: Апелляционное определение Верховного Суда Республики Башкортостан 
от 1 августа 2019 г. по делу № 33-13533/2019 // Судебные решения РФ. URL: https://xn--
90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/44575560 (дата обращения: 23.03.2023).
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Следующий довод о незаконности досрочного прекращения трудового согла-
шения с работником связан с нарушением его законного права отозвать свое за-
явление в любой день в течение предупредительного срока об увольнении1. Важно 
учитывать, что работник не может быть лишен права отозвать свое заявление 
даже при наличии соглашения о расторжении трудового договора до истечения 
установленного срока предупреждения, то есть «право работника на отзыв за-
явления об увольнении сохраняется вплоть до истечения календарного дня, 
определенного сторонами как окончание трудового отношения»2. 

При разрешении отдельных трудовых споров важно обратить внимание 
на способ и форму подачи отзыва заявления об увольнении. Следует принять 
во внимание тот факт, что законодатель не предъявляет требований к способу 
направления такого отзыва. Материалами судебной практики подтверждается, 
что направление отзыва в пределах течения периода уведомления об увольнении 
любым доступным способом [2, с. 15], в том числе посредством почтовой или 
телеграфной связи, по электронной почте или в электронном мессенджере, будет 
считаться надлежащим уведомлением работодателя о намерении продолжить 
трудовые отношения3. 

Напомним, что ч. 4 ст. 80 ТК РФ содержит исключение, когда отозвать за-
явление об увольнении и продолжить трудовые отношения невозможно. Речь 
идет о законных случаях письменного приглашения на должность увольняемого 
работника другого лица, которому нельзя отказать в заключении трудового до-
говора. Например, запрещается отказывать в приеме на работу приглашенному 
в порядке перевода работнику в течение месяца после его увольнения с преж-
него места (ч. 4 ст. 64 ТК РФ). Помимо этого «запрет отказывать в заключении 
трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме на работу 
в порядке перевода от другого работодателя, начинает действовать со дня уволь-
нения с прежнего места работы, т.е. право на отзыв заявления об увольнении 
не может быть реализовано работником лишь в том случае, если обязанность 
работодателя принять на работу другого работника возникла на основании за-
кона» [3, с. 18]. Значит, добровольно принятая работодателем обязанность при-

1 См., например: Апелляционное определение Московского городского суда от 20 июня 
2019 г. по делу № 33-21885/2019 // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOCN&n=1171751#uFU1mdTdvDRYHaV6 (дата обращения: 
23.03.2023); Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 4 февраля 2020 г. 
№ 88-1528/2020 по делу № 2-729/2019 // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ002&n=1592#tKo1mdT6pT35zFSy1 (дата обращения: 
23.03.2023).

2 См., например: Апелляционное определение Верховного Суда Республики Карелия от 17 ян-
варя 2020 г. № 33-191/2020 // Судебные решения РФ. URL: https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.
xn--p1ai/47622187 (дата обращения: 23.03.2023); Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2021 г. № 14-КГ20-14-К1 // 
Информационно-справочная система «АЮДАРИНФО». URL: https://www.audar-info.ru/na/
editArticle/index/type_id/13/doc_id/32733/release_id/63600/ (дата обращения: 23.03.2023).

3 См., например: Определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 14 ноября 
2019 г. № 88-67/2019 // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&base=KSOJ009&n=153#5lshwaTeMQ1LuQP9 (дата обращения: 09.04.2023); 
Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 18 октября 2022 г. по делу 
№ 88-22879/2022 // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc&base=KSOJ002&n=86368#ugw3mdT3xmqGEboD (дата обращения: 09.04.2023); 
Определение Верховного Суда РФ от 10 августа 2012 г. № 78-КГ12-10 // Информационно-право-
вой портал «Гарант.Ру». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70129518/ (дата 
обращения: 09.04.2023).
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нять другого работника основанием для отказа в реализации права на отзыв 
заявления не является1. 

Более того, при наличии спора невозможность отзыва заявления об уволь-
нении по собственному желанию должна быть обоснована. В частности, не-
представление работодателем доказательств приглашения в письменной форме 
на место увольняемого работника лица, которому нельзя отказать в заключении 
трудового договора, выступает основанием для признания увольнения до исте-
чения предупредительного срока незаконным2. 

Учитывая сказанное, резюмируем, что в вопросах прекращения трудовых 
отношений по инициативе работника в части гарантированности и защиты его 
прав от злоупотреблений со стороны работодателя имеется правовая неопреде-
ленность, порождающая многочисленные трудовые споры. Обозначенная сово-
купность проблем правоприменительного характера предопределяет необходи-
мость оптимизации существующего нормативного регулирования посредством 
более четкой правовой регламентации порядка прекращения трудового договора 
по инициативе работника. 

Более того, анализ судебной практики показал, что абсолютное большинство 
таких дел разрешается в пользу работников, а обоснования судебных решений 
повторяются из дела в дело, являются устоявшимися, единообразными и часто 
идентичными. Полагаем, что такие выводы судебной практики заслуживают 
внимания законодателя и достойны закрепления в источниках трудового права. 

Одним из вариантов нормативного решения проблем прекращения трудовых 
отношений по воле работника до истечения срока предупреждения об этом рабо-
тодателя может стать корректировка норм Трудового кодекса РФ. В частности, 
ч. 1 ст. 80 ТК РФ предлагаем дополнить предложением следующего содержания: 
«Если в заявлении об увольнении не указана дата, с которой работник желает 
прекратить трудовые отношения, то расторжение трудового договора до истече-
ния срока предупреждения об увольнении не допускается».

Установление запрета на увольнение работника ранее истечения срока пред-
упреждения без его воли позволит существенно сократить случаи незаконного 
прекращения трудового договора, обеспечит дополнительные гарантии работ-
никам при увольнении, исключит неверное толкование ст. 80 ТК РФ и злоупо-
требления со стороны работодателя. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
ПОНИМАНИЯ ПРИНЦИПА 
СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 
КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ОСНОВЫ 
БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ 

Ââåäåíèå: àêòóàëüíîñòü ñòàòüè îáóñëîâëåíà íåîáõîäèìîñòüþ ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ íàó÷íîãî ïîíèìàíèÿ ïðèíöèïà ñîöèàëüíîé ñîëèäàðíîñòè â àñïåêòå îïòèìè-
çàöèè ñîöèàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Öåëü — âûÿâèòü íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûå 
íàïðàâëåíèÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå áîðüáû ñ íóæäàåìîñòüþ è ìàëîîáåñïå÷åííîñòüþ íà-
ñåëåíèÿ. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: îáùèå è ÷àñòíûå íàó÷íûå ìåòîäû ïîçíàíèÿ 
îáúåêòèâíîé äåéñòâèòåëüíîñòè, âêëþ÷àþùèå àíàëèç, ñèíòåç, ôîðìàëüíî-þðèäè-
÷åñêèé è èíûå ìåòîäû íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ. Ðåçóëüòàòû: îïðåäåëåíû òåíäåíöèè 
îáùåìèðîâîãî è íàöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ â àñïåêòå 
áîðüáû ñ íóæäàåìîñòüþ. Âûâîä: âûÿâëåíû æåëàòåëüíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ 
ñîöèàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íà îñíîâå ðàçâèòèÿ ïðèíöèïà ñîöèàëüíîé ñîëèäàð-
íîñòè è ðåêîìåíäàöèé Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé.
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ïðàâà, çàêîíîäàòåëüñòâî, ìåðû ñîöèàëüíîé çàùèòû.
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Background: the relevance of article is caused by need of improvement of scientific 
understanding of the principle of social solidarity for aspect of improvement of social 
laws. Objective — to identify the most promising directions for improving normative-
legal regulation and state policy in the sphere of combating neediness and poverty 
of the population. Methodology: general and specific scientific methods of cognition 
of objective reality, including analysis, synthesis, formal-legal and other methods 
of scientific cognition. Results: trends in the global and national development of social 
security systems in the aspect of combating destitution were identified. Conclusion: 
the desirable directions of development of social laws on the basis of development 
of the principle of social solidarity and recommendations of the United Nations have 
been revealed.
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Право на социальное обеспечение признано во многих договорах по правам 
человека, в том числе во Всеобщей декларации прав человека (ст. 22)1 и Между-
народном пакте об экономических, социальных и культурных правах (ст. 9–10)2. 
Согласно замечанию общего порядка № 19 к Международному пакту об экономи-
ческих, социальных и культурных правах, принятого Комитетом по экономиче-
ским, социальным и культурным правам Организации Объединенных Наций, 
ст. 9 «О праве на социальное обеспечение», социальное обеспечение как гарант 
человеческого достоинства каждого индивида имеет центральное значение. 
Его цель заключается в предоставлении постоянного дохода и поддержке людей 
на протяжении всей их жизни, уделяя особое внимание наиболее обездоленным 
и маргинализированным группам. Такая поддержка, будь то в денежной или на-
туральной форме, оказывается без дискриминации в целях обеспечения защиты 
в случае: отсутствия трудового дохода из-за болезни, инвалидности, беремен-
ности и родов, производственной травмы, безработицы, наступления старости 
или смерти кого-либо из членов семьи; недоступности медицинских услуг из-за 
их высокой стоимости; недостаточного размера семейных пособий, в частности 
на детей или взрослых иждивенцев3.

Многие мыслители задавались вопросом о том, каким образом организовать 
социальное взаимодействие, чтобы гарантировать высокое качество жизни для 
каждого человека. Достижение достойного уровня жизни и его поддержание, 
справедливое распределение ресурсов и социальное равенство стали приоритет-
ными задачами государства и общества. Данные положения особенно актуальны 
сейчас, в период социально-экономических катаклизмов, которые обременены 
прошедшей пандемией и ее последствиями. 

Системы социального обеспечения исторически основывались на философии 
социальной интеграции. Социальные инвестиции являются не просто функцией 
экономического развития, а необходимым условием его долгосрочного успеха. 
Исходя из сказанного, социальное обеспечение должно выходить за рамки ком-
пенсации отсутствия человека на рынке труда (для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья оно должно быть основано на их автономии и направлено 
на создание таких условий согласно ст. 19 Конвенции о правах инвалидов4).

Несмотря на прогресс в деле расширения охвата систем социальной защиты 
во многих регионах мира, право человека на социальную защиту еще не стало 
реальностью для большинства населения планеты. Кризис COVID-19 сделал 
реализацию этого права еще более насущной и неотложной задачей. Панде-
мия обнажила уязвимость социальной и экономической систем, при которых 
не осуществляются достаточные инвестиции в реализацию таких прав, как со-
циальная защита и здравоохранение, выявив пробелы в охвате соцобеспечением, 

1 См.: Всеобщая декларация прав человека: принята резолюцией 217 А (III) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. // Российская газета. 1998. 10 дек. 

2 См.: Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах: принят 
16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании Генеральной Ассам-
блеи ООН. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5429/ (дата обращения: 
27.05.2023).

3 См.: Замечание общего порядка № 19 к Международному пакту об экономических, соци-
альных и культурных правах // Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 
ООН. URL: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEo
vLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQdrCvvLm0yy7YCiVA9YY61ZutzyESnwJztIx%2BouTDc%2BB
vmcKYstiGELWmyHXp1ao0TYQbzx92z08%2FWI%2B79G8tWS (дата обращения: 01.06.2023).

4 См.: Конвенция о правах инвалидов: закл. в г. Нью-Йорке 13 декабря 2006 г. // Бюллетень 
международных договоров. 2013. № 7. С. 45–67.
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указав на неадекватность пособий по социальной защите и усугубив глубоко 
укоренившееся неравенство. После пандемии для построения будущего на более 
совершенной основе важно, чтобы страны осуществляли надежную, основанную 
на правах человека стратегию социальной защиты для обеспечения восстанов-
ления, ориентированного на человека.

Возобновление солидарности внутри каждого общества и между странами 
стало основным тезисом доклада Генерального секретаря ООН «Наша общая 
повестка дня», в котором он призвал к обновлению общественного договора и за-
ключению нового глобального соглашения для борьбы с неравенством и эффек-
тивного восстановления после пандемии. В докладе также подчеркивалось, что 
при разработке комплексных систем социальной защиты право на социальное 
обеспечение должно служить ориентиром для государств в переходе от времен-
ных и разовых мер к долгосрочной политике1.

Согласно Конституции Российской Федерации (далее — Конституция РФ) 
наша страна является демократическим, правовым, социальным государством, 
одной из главных задач которого является обеспечение равенства и справедли-
вости между людьми. Несмотря на конституционное закрепление данные по-
ложения все еще имеют декларативный характер. В.Т. Кабышев утверждал, что 
большая часть общества не получила того, что провозглашено в Конституции РФ, 
а проводимые реформы все еще далеки от завершения [1, с. 15]. К сожалению, 
сложившаяся ситуация в нашей стране подтверждает суждения автора. В связи 
с этим возникают вопросы: почему так происходит? что нам необходимо делать, 
чтобы максимально приблизиться к идеалам справедливого, равного общества, 
в котором каждый гражданин будет иметь достойный уровень жизни и высокий 
достаток? Нестабильная социальная идентичность индивидов в современном 
российском обществе приводит, в том числе, к социальной атомизации обще-
ства в целом2.

Думается, что для решения данных проблем необходим комплексный подход 
и последовательная работа по искоренению бедности и неравенства. В высту-
плении на пленарном заседании XXVI Петербургского международного эконо-
мического форума Президент РФ В.В. Путин подчеркнул, что «…финансовые 
возможности государства позволяют держать уверенный курс на обеспечение 
социальной справедливости, на сокращение бедности и неравенства. Такой 
акцент стал важным фактором успешного преодоления проблем 2022 года»3. 

Профессор Г.Н. Комкова назвала главной причиной нарушения принципов 
равенства и справедливости в обществе «колоссальный разрыв в доходах между 
10 % самых богатых и 10 % самых бедных граждан нашей страны» [2, с. 26]. 
Бедность сложная и многоаспектная категория, которая по-разному понимается 
не только учеными и практиками, но и обычными гражданами. Важно обратить 
внимание на такую характеристику бедности, как самовоспроизводимость. 

1 См.: Наша общая повестка дня — Доклад Генерального секретаря // Организация Объ-
единенных Наций. 2021. С. 5–8. URL: https://www.un.org/ru/content/common-agenda-report/
assets/pdf/our_common_agenda_ru.pdf (дата обращения: 25.05.2023).

2 См.: Èëüèí À.Í. Социальная атомизация и ослабление политической активности в услови-
ях консюмеризма // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 
2015. № 5 (сентябрь — октябрь). С. 58–82. URL: http://zpu-journal.ru/e-zpu/2015/5/Ilyin Social-
Atomiza-tion-Consumerism/ (дата обращения: 20.05.2023). 

3 См.: Пленарное заседание XXVI Петербургского международного экономического форума. 
16 июня 2023 года // Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/transcripts/speeches/71445 
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Данное свойство может трансформироваться в «застойную» бедность, которая 
«воспроизводится в течение длительного периода времени (несколько лет, де-
сятилетий), локализована в определенных группах общества» [3, с. 80]. Между 
тем важным представляется то обстоятельство, что для большинства населения 
планеты существуют общие представления о должном и справедливом. Эти 
ценности транслируются через систему взаимодействия членов общества, через  
членов общества и государства. Они описываются как принцип социальной со-
лидарности. Как отмечает И.А. Алебастрова: «Социальная солидарность — это 
образ мыслей, чувств и обусловленного ими поведения, выражающих любую 
форму поддержки одних людей другими: толерантность, согласие, сочувствие, 
сотрудничество, помощь» [4, с. 14]. Автор предлагает оригинальный подход 
к пониманию социального государства через призму обозначенного ранее прин-
ципа. Она пишет, что принцип социального государства (ст. 7 Конституции РФ) 
необходимо рассматривать в двух измерениях: 

как социальную ориентацию самого государства, которое из соображений 
солидарности с собственными гражданами предоставляет комплекс услуг, на-
правленных на обеспечение достойного уровня жизни и свободного развития 
каждого индивидуума;

как систему механизмов, накладывающих обязанность и/или поощряющих 
проявления социальной солидарности институтами гражданского общества 
в целом и отдельными гражданами в частности [4, с. 21].

Такой подход представляется нам крайне перспективным. Он демонстрирует 
невозможность искоренения неравенства и бедности без консолидации усилий 
государства и общества. Таким образом, представляется, что принцип социаль-
ной солидарности должен получить признание, закрепление и дальнейшее раз-
витие в социальном законодательстве нашего государства именно как система 
взаимоотношений сограждан друг с другом и с государством.

Важно подчеркнуть, что подлинная борьба с бедностью невозможна без слажен-
ной и комплексной работы, направленной на трансформацию политико-правовой 
материи государства и изменение институционального дизайна государствен-
ных и общественных институтов. На наш взгляд, работа в данном направлении 
должна вестись, как минимум, по следующим направлениям.

Первое — совершенствование социального законодательства: 
путем разработки и внесения научно обоснованных рекомендаций об изме-

нении законодательства о социальных правах граждан; 
посредством признания и включения в законодательные акты принципа со-

циальной солидарности, дальнейшей разработки его содержания, применительно 
к социальным правам и обеспечению граждан;

через разработку и внедрение системы мониторинга эффективности социаль-
ного законодательства (оценки его регулирующего воздействия). Следует отме-
тить, что в большинстве социально ориентированных стран мира используются 
специальные методики изучения регулирующего воздействия законодательства 
о социальных правах граждан [5, с. 5];

путем повышения требований к социальному законодательству, в том числе 
в части обоснования внесения изменений в действующие нормы, или принятие 
новых норм (особенно ограничивающих права граждан или увеличивающих 
фискальную нагрузку). Многие авторы отмечают, что в социальной сфере крайне 
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редко можно «буквально наткнуться на достойное обоснование и пояснение, явно 
свидетельствующее о необходимости принятия того или иного закона» [6, с. 164]; 

посредством повышенного внимания принципам правовой определенности 
и стабильности правового статуса граждан, поскольку законодательство о со-
циальных правах, в том числе о борьбе с бедностью, имеет сложную и развет-
вленную структуру. 

Следующее направление — дальнейшая разработка доктрины права соци-
ального обеспечения и иных наук в части обеспечения социальных прав, борьбы 
с бедностью и неравенством, которая должна заключаться:

в комплексном подходе к разработке научно-обоснованного содержания ка-
тегорий «бедность», «(не)равенство», «социальное государство» и т.д. Полагаем, 
что доктрина в этой части нуждается в дальнейшем совершенствовании с учетом 
опыта зарубежных стран;

создании научно-обоснованной системы показателей состояния и оценки 
полноты реализации социальных прав граждан и уровня жизни населения;

научно-методическом обеспечении законодательного и правоприменительного 
процесса;

стимулировании просветительской и образовательной деятельности, в том 
числе частными лицами и организациями, поскольку корреляция между уров-
нем жизни населения и уровнем образования установлена научно.

Еще одно направление — совершенствование практической деятельности 
публичных органов власти и институтов гражданского общества, которое можно 
достичь:

путем облегчения получения социальных выплат, льгот, пособий и т.д., ав-
томатизации этих процессов;

снижения налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринима-
тельства;

поощрения благотворительной деятельности;
осуществления просветительской и образовательной деятельности (например, 

обучение финансовой грамотности, инвестициям);
посредством борьбы с мошенниками, в том числе телефонными и интернет-

мошенниками, целью которых чаще всего являются наименее защищенные 
слои населения.

В общемировом масштабе существующие системы социальной защиты не обе-
спечивают в должной мере защиту уязвимых групп населения, включая жен-
щин и девочек, людей с инвалидностью, молодежи, пожилых людей, мигрантов 
и работников неформального сектора. В свете этих упущений Специальный 
докладчик по вопросу о крайней нищете и правах человека ООН подчеркивает 
необходимость пересмотра существующих систем социальной защиты, чтобы 
отойти от моделей, основанных на чрезвычайных ситуациях или занятости, 
которые исключают основные группы населения, и перейти к недискримина-
ционным, инклюзивным, комплексным, учитывающим гендерные аспекты 
долгосрочным системам социальной защиты. 

Проведенный анализ показал, что модернизация национальной системы со-
циального обеспечения проводится в целях: 

1) обеспечения системы социальной защиты, основанной на подходе, который 
учитывает жизненный цикл, включая непредвиденные ситуации и риски; 
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2) перехода от целевых программ к универсальным и инклюзивным схемам, 
которые с большей вероятностью предотвратят ошибки социального исключения 
и стигматизацию наиболее маргинализированных слоев населения; 

3) сбора дезагрегированных данных о реализации экономических и социаль-
ных прав по гендерному или расовому признаку, инвалидности, миграционному 
статусу и возрасту с целью их использования при разработке политики и прак-
тики социальной защиты; 

4) проведения контекстно обусловленной оценки гендерных рисков и анализа 
факторов, лежащих в основе исключения неблагоприятных условий, с которыми 
сталкиваются женщины и девочки в рамках существующих схем социальной 
защиты; 

5) создания систем социальной защиты и включения в них элементов, учиты-
вающих гендерные аспекты, качественное и доступное образование, основанные 
на правах человека услуги по поддержке пожилых людей и людей с инвалид-
ностью, профессиональное обучение и поддержка жертв домашнего насилия; 

6) поощрения экономической политики, направленной на создание достойных 
рабочих мест для женщин, сокращения и перераспределения неоплачиваемого 
ухода за нетрудоспособными членами семьи; 

7) обеспечения детей социальной защитой, учитывая, что они особенно уяз-
вимы на ранних стадиях физического, интеллектуального и эмоционального 
развития. Системы социальной защиты должны уделять приоритетное внимание 
комплексному подходу в раскрытии потенциала детей, в том числе через пособия, 
услуги по уходу за детьми, оплачиваемые отпуска по беременности и родам, от-
цовству и уходу за ребенком, а также предоставлять доступ к здравоохранению 
и образованию; 

8) инвестирования в комплексную и инклюзивную социальную защиту лю-
дей с инвалидностью, обеспечивающую гарантированный доход, необходимый 
для адекватного уровня жизни, и покрывающую дополнительные расходы, 
связанные с инвалидностью, включая человеческую поддержку, ассистивные 
технологии, транспорт; 

9) инвестирования в программы социальной защиты молодежи и содействия 
образованию, технической и профессиональной подготовке, чтобы поддержать 
молодых людей в поиске достойной работы; 

10) содействия переходу работников из неформальной экономики в формаль-
ную путем обеспечения доступа к достойной работе и социальному обеспечению; 

11) создания и укрепления механизмов, стимулирующих значимое участие 
бенефициаров в формировании политики, в том числе через представителей 
работников или организаций, в штате которых есть наиболее маргинализиро-
ванные группы; 

12) обеспечения регулярного контроля сохранности пособий, их размера 
и продолжительности выплат1. 

Подводя итог, можно констатировать, что государству следует продолжать 
мобилизовывать ресурсы как внутри страны, так и в рамках международного 
сотрудничества, используя все имеющиеся в их распоряжении макроэкономи-
ческие инструменты, для адекватного финансирования социальной защиты. 

1 См.: Доклад независимого эксперта ООН по вопросу о правах человека и крайней нищете 
от 13 августа 2008 г. // Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Шестьдесят третья 
сессия. Дополнение № A/63/50. URL: https:// https://www.refworld.org.ru/pdfid/48e367dd2.
pdf (дата обращения: 15.06.2023).
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Ä.Â. Êðàñèêîâ1 

ЗНАЧЕНИЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОБЯЗЫВАЮЩЕГО 
И ДИСКРЕЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ПРАКТИКЕ ЮРИСДИКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
В РАМКАХ ВТО

Ââåäåíèå: îäíîé èç îñîáåííîñòåé ïðàêòèêè îñóùåñòâëÿåìîãî â ðàìêàõ ÂÒÎ 
þðèñäèêöèîííîãî êîíòðîëÿ ñîâìåñòèìîñòè âíóòðåííåãî çàêîíîäàòåëüñòâà åå 
÷ëåíîâ ñ èõ îáÿçàòåëüñòâàìè ïî ïðàâó ÂÒÎ ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü îöåíêè çàêî-
íîäàòåëüíûõ ìåð âíå ñâÿçè ñ èõ ïðèìåíåíèåì íà ïðàêòèêå. Ìåòîäîëîãèÿ îöåíêè 
ñîïðÿæåíà ñ ïðîáëåìîé çíà÷åíèÿ ðàçãðàíè÷åíèÿ äèñêðåöèîííûõ è îáÿçûâàþùèõ 
ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà. Öåëü — âûÿâèòü è ðàññìîòðåòü àêòóàëüíûé ïðàâî-
âîé ñòàíäàðò îöåíêè ñîâìåñòèìîñòè ïîëîæåíèé âíóòðåííåãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
÷ëåíîâ ÂÒÎ ñ èõ îáÿçàòåëüñòâàìè â êîíòåêñòå ðàçãðàíè÷åíèÿ îáÿçûâàþùèõ 
è äèñêðåöèîííûõ ïîëîæåíèé. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: â õîäå èññëåäîâàíèÿ 
ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåøåíèÿ ïî äâóì äåëàì èç ñîâðåìåííîé ïðàêòèêè ðàçðåøåíèÿ 
ñïîðîâ â ðàìêàõ ÂÒÎ; ðàññìîòðåíî ñîäåðæàíèå è çíà÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî 
ñòàíäàðòà â êîíòåêñòå ñëîæèâøåéñÿ ïðàêòèêè. Ðåçóëüòàòû: ñîîòâåòñòâóþùèé 
ïðàâîâîé ñòàíäàðò ñîñòîèò â îöåíêå òîãî, îáÿçûâàåò ëè ìåðà îòâåòñòâåííûå 
îðãàíû äåéñòâîâàòü â íàðóøåíèå ïðàâà ÂÒÎ, îãðàíè÷èâàåò ëè ñóùåñòâåííûì îá-
ðàçîì èõ äèñêðåöèþ äåéñòâîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî òðåáîâàíèÿìè. Âûâîäû: 
äåéñòâóþùèé ñòàíäàðò ïðåäïîëàãàåò ó÷åò õàðàêòåðà îñïàðèâàåìîé ìåðû è ñî-
îòâåòñòâóþùåãî îáÿçàòåëüñòâà. Ðàçãðàíè÷åíèå äèñêðåöèîííûõ è îáÿçûâàþùèõ 
ïîëîæåíèé ñîõðàíÿåò çíà÷åíèå, îäíàêî èìååò ìåñòî ñìåùåíèå àêöåíòà îöåíêè. 
Îòäåëüíûå ïðîáëåìû îïðåäåëåííîñòè ìåòîäîëîãèè îöåíêè ñîõðàíÿþòñÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàâî ÂÒÎ, ñèñòåìà ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ â ðàìêàõ ÂÒÎ, äîê-
òðèíà ðàçãðàíè÷åíèÿ îáÿçûâàþùåãî è äèñêðåöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ìåæäó-
íàðîäíûé ñóäåáíûé êîíòðîëü.
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D.V. Krasikov 

THE IMPORTANCE OF DISTINGUISHING BETWEEN 
MANDATORY AND DISCRETIONARY LEGISLATION 
IN THE PRACTICE OF JURISDICTIONAL CONTROL WITHIN 
THE WTO FRAMEWORK

Background: one of the peculiarities of the practice of WTO jurisdictional control 
of the compatibility of the domestic legislation of its Members with their obligations under 
WTO law is the possibility of assessing legislative measures outside of their application 
in practice. The methodology of assessment involves the problem of the meaning 
of the distinction between discretionary and binding provisions of legislation. Objective — 
to identify and review the current legal standard for assessing the compatibility 
of the provisions of the domestic legislation of WTO members with their obligations 
in the context of distinguishing between mandatory and discretionary provisions. 
Methodology: the study analyzed decisions in two cases from modern dispute resolution 
practice within the WTO; the content and relevance of the corresponding standard 
in the context of current practice is considered. Results: the current standard requires 
consideration of the nature of the challenged measure and the corresponding obligation. 
The distinction between discretionary and binding provisions remains relevant, but there 
is a shift in the focus of the assessment. Certain problems of certainty in the valuation 
methodology remain. Conclusions: the current standard involves taking into account 
the nature of the challenged measure and the corresponding obligation. The distinction 
between discretionary and mandatory provisions remains important, but there is a shift 
in the emphasis of the assessment. Certain problems with the certainty of the assessment 
methodology remain.

Keywords: WTO law, dispute resolution system within the WTO, doctrine of distinction 
between mandatory and discretionary legislation, international judicial review.

Одной из примечательных особенностей [1, p. 25] контроля соблюдения обя-
зательств по праву Всемирной торговой организации (ВТО) в рамках ее системы 
разрешения споров является сформированная и сравнительно развитая прак-
тика контроля совместимости положений актов внутреннего законодательства1 
членов данной организации с требованиями, закрепленными в многосторонних 
торговых соглашениях. Наряду со спорами относительно правомерности прак-
тического применения тех или иных мер, охваченных обязательствами по праву 
ВТО, третейские группы и Апелляционный орган, действующие на основании 
Договоренности о правилах и процедурах разрешения споров2, рассматрива-
ют  споры, в которых предметом оспаривания выступают законодательные 
меры «как таковые» (as such), то есть вне связи с их применением на практике. 
Это объясняется тем, что система разрешения споров в рамках ВТО направлена 
на охрану не только существующей торговли, но и безопасности и предсказуемо-

1 В настоящей статье термин «законодательство» используется как охватывающий законо-
дательные и иные акты, содержащие правила, рассчитанные на общее применение. 

2 См.: Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes: Annex 2 
of the WTO Agreement // Official website of the World Trade Organization. URL: https://www.
wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm (дата обращения: 01.10.2023).
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сти, необходимой для осуществления будущей торговли, а также тем, что такая 
возможность способствует предотвращению будущих споров1.

Одним из наиболее дискуссионных вопросов, связанных с развитием практи-
ки в рассматриваемой сфере, является значение разграничения обязывающего 
и дискреционного законодательства для оценки совместимости норм внутреннего 
права с требованиями норм права ВТО [2, p. 369–373]. Как следует из более ран-
ней практики разрешения споров в рамках Генерального соглашения по тарифам 
и торговле 1947 г.2 (далее — ГАТТ-47), в данном контексте «обязывающей» вы-
ступает законодательная мера, которая в определенных фактических обстоя-
тельствах обязывает должностных лиц действовать в нарушение обязательств 
по ГАТТ-47, в то время как «дискреционная» мера, допуская возможность дей-
ствовать таким образом, оставляет за применяющими ее должностными лицами 
право действовать и в соответствии с обязательствами [3, p. 3]. Считается, что 
общим правилом при разрешении споров в рамках ГАТТ-47 было признание 
возможности оспаривания «как таковых» лишь обязывающих положений зако-
нодательства, в то время как дискреционные положения могли стать предметом 
оспаривания только как примененные в конкретных случаях [2, p. 370; 3, p. 3].

Вместе с развитием практики разрешения споров в рамках ВТО отношение 
к данной доктрине менялось [4, p. 586–595]. Некоторые третейские группы 
и Апелляционный орган определенно высказались против использования ее 
в качестве инструмента, автоматически исключающего дискреционные по-
ложения законодательства (вне связи с практикой их применения) из сферы 
юрисдикционного контроля3. 

Цель настоящей статьи — выявление и рассмотрение актуального правово-
го стандарта оценки совместимости внутреннего законодательства членов ВТО 
с их обязательствами по многосторонним торговым соглашениям. В работе из-
лагаются результаты анализа решений по двум примечательным делам из со-
временной практики разрешения споров в рамках ВТО – докладов Третейской 
группы4 и Апелляционного органа5 по делу «ÅÑ — Áèîäèçåëü (Àðãåíòèíà)» 

1 См.: Report of the Appellate Body, United States – Sunset Review of Anti-Dumping Duties on 
Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from Japan, WT/DS244/AB/R, adopted 15 December 
2003 // Official website of the World Trade Organization. URL: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/
SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/244ABR.pdf&Open=True (дата обращения: 01.10.2023).

2 См.: The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947) // Official website of the World 
Trade Organization. URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm (дата 
обращения: 01.10.2023).

3 См.: Report of the Panel, United States – Sections 301–310 of the Trade Act 1974, WT/DS152/R, 
adopted 22 December 1999 // Official website of the World Trade Organization. URL: https://docs.
wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/152R.pdf&Open=True (дата обра-
щения: 01.10.2023); Report of the Appellate Body, United States – Sunset Review of Anti-Dumping 
Duties on Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from Japan, WT/DS244/AB/R, adopted 
15 December 2003 // Official website of the World Trade Organization. URL: https://docs.wto.org/
dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/244ABR.pdf&Open=True (дата обращения: 
01.10.2023).

4 См.: Report of the Panel, European Union – Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Ar-
gentina, WT/DS473/R, adopted 29 March 2016 // Official website of the World Trade Organiza-
tion. URL: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/473R.
pdf&Open=True (дата обращения: 01.10.2023).

5 См.: Report of the Appellate Body, European Union – Anti-Dumping Measures on Biodiesel 
from Argentina, WT/DS473/AB/R, adopted 6 October 2016 // Official website of the World Trade 
Organization. URL: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/
DS/473ABR.pdf&Open=True (дата обращения: 01.10.2023).
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и доклада Третейской группы по делу «ÑØÀ — Ñïåëûå îëèâêè èç Èñïàíèè»1,  
а также рассматривается содержание и значение соответствующего правового 
стандарта, примененного в данных делах.

В обстоятельствах дела «ÅÑ — Áèîäèçåëü (Àðãåíòèíà)» спор возник из вве-
дения в 2013 г. Европейским союзом антидемпинговых мер в отношении биоди-
зельного топлива, происходящего, в частности, из Аргентины (ставшей к тому 
времени одним из лидеров мировых поставок данной продукции благодаря 
внутренним налоговым преференциям для этого сектора [5, p. 44]). В рамках 
разбирательства данного дела Третейской группой Аргентина в качестве истца 
утверждала среди прочего о несовместимости положения соответствующего 
Регламента ЕС2 с отдельными положениями права ВТО. Третейская группа 
удовлетворила ряд требований, заявленных Аргентиной, однако в отношении 
рассматриваемой части спора пришла к выводу о том, что истец не продемон-
стрировал, что оспариваемое положение «как таковое» несовместимо с нормами 
права ВТО. 

Согласно оспариваемому положению, если издержки, связанные с производ-
ством и реализацией исследуемой продукции, в отношении которой проводится 
расследование, не отражены разумным образом в учетных записях соответ-
ствующей стороны, они должны быть определены на основе издержек других 
производителей или экспортеров в той же стране или, если такая информация 
недоступна либо не может быть использована, на любом ином разумном осно-
вании, включая информацию с других репрезентативных рынков. По мнению 
Аргентины, данное положение, обязывая ответственные органы в ЕС при опре-
деленных условиях использовать «информацию с других репрезентативных 
рынков», является несовместимым с требованиями ст. VI:1(b)(ii) ГАТТ 1994 г.3 
и п. 2 ст. 2 Соглашения по применению статьи VI Генерального соглашения 
по тарифам и торговле 1994 г.4, предусматривающих определение «нормаль-
ной стоимости» на основе «издержек производства в стране происхождения». 
Третейская группа не согласилась с этой позицией, придя к выводу о том, что 
указанные требования не предполагают ограничение на использование для со-
ответствующей цели каких-либо источников информации и что, соответственно, 
истец не продемонстрировал невозможность применения оспариваемого поло-
жения в соответствии с требованиями ВТО. Таким образом, был применен до-
статочно строгий правовой стандарт оценки, предполагающий наличие у истца 
бремени доказывания невозможности соблюдения обязательств по праву ВТО 
при применении оспариваемой нормы. Подобное видение надлежащего подхо-
да встречается и в науке [6, p. 421], однако, как выяснилось впоследствии, оно 
оказалось не вполне корректным.

1 См.: Report of the Panel, United States – Anti-Dumping and Countervailing Duties on Ripe 
Olives from Spain, WT/DS577/R, adopted 19 November 2021 // Official website of the World Trade 
Organization. URL: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/
DS/577R.pdf&Open=True (дата обращения: 01.10.2023).

2 См.: Council Regulation (EC) no. 1225/2009 of 30 November 2009 on protection against dumped 
imports from countries not members of the European Community (Codified version) // Official Jour-
nal of the European Union. 2009. Series L. No. 343. P. 51–73 (прекратил действие 19 июля 2016 г.).

3 См.: General Agreement on Tariffs and Trade 1994 // Official website of the World Trade Or-
ganization. URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/06-gatt_e.htm (дата обращения: 
01.10.2023).

4 См.: Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 
1994 // Official website of the World Trade Organization. URL: https://www.wto.org/english/
docs_e/legal_e/19-adp_01_e.htm (дата обращения: 01.10.2023).
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Доклад Третейской группы по данному делу был обжалован в Апелляци-
онный орган обеими сторонами. В своей апелляции Аргентина утверждала, 
в частности, о том, что Третейская группа применила ошибочный правовой 
стандарт при оценке совместимости соответствующей нормы Регламента ЕС 
с его обязательствами по праву ВТО. Хотя в отношении оценки совместимости 
оспариваемого положения с соответствующими нормами права ВТО Апелляци-
онный орган согласился с выводами Третейской группы по существу, он отверг 
применимость критерия «возможности/невозможности применения положения 
законодательства в соответствии с требованиями ВТО» в качестве правового 
стандарта. Сам же Апелляционный орган пришел к заключению, аналогичному 
выводу Третейской группы, установив, что оспариваемое положение Регламента 
ЕС не принуждает действовать в нарушение обязательств по праву ВТО, и оце-
нив, насколько Аргентина сумела доказать, что данное положение существенно 
ограничивает дискрецию властей ЕС рассчитывать издержки производства в со-
ответствии с применимыми нормами права ВТО.

Во втором деле — «ÑØÀ — Ñïåëûå îëèâêè èç Èñïàíèè» — ЕС оспаривал 
ряд компенсационных и антидемпинговых пошлин, введенных США в связи 
с расследованиями, касающимися импорта спелых оливок из Испании. Кроме 
мер, состоящих в принятии конкретных решений относительно соответствую-
щих пошлин, предметом оспаривания выступала ст. 771B Закона США 1930 г. 
о тарифах1, касающаяся расчета компенсационных субсидий в отношении опре-
деленных переработанных сельскохозяйственных товаров.

Согласно данной статье, в отношении сельскохозяйственной продукции, 
полученной в результате обработки сырья, в случае, если спрос на продукцию 
первичной стадии существенно зависит от спроса на продукцию последующей 
стадии и при этом процесс обработки добавляет лишь ограниченную стоимость 
сырьевому продукту, компенсационные субсидии, которые, как было установле-
но, были предоставлены производителям или обработчикам продукции, должны 
рассматриваться как предоставленные в отношении изготовления, производства 
или экспортирования обработанной продукции.

По утверждению ЕС, положение данной статьи «как таковое» несовместимо 
с п. 3 ст. VI ГАТТ 1994 г. (запрещающим наложение компенсационных пошлин 
в размере, превышающем оцениваемую дотацию или субсидию) и со ст. 10 Со-
глашения по субсидиям и компенсационным мерам 1994 г.2 (предусматривающей 
обязанность проведения расследования), поскольку требует от Министерства 
торговли США обложить компенсационной пошлиной обработанную сельскохо-
зяйственную продукцию без проведения анализа того, имел ли место (и в какой 
степени) переход соответствующего преимущества от сырьевой к конечной про-
дукции. Таким образом, законом предписан подход, который выходит за рамки 
нейтрализации субсидии и который не позволяет произвести необходимый расчет 
размера пошлины. В свою защиту США утверждали о необоснованности заявле-

1 См.: Tariff Act of 1930 (Chapter 497 of 71st Congress; Approved June 17, 1930) (As Amended 
Through P.L. 116–113, Enacted January 29, 2020) // U.S. Government Information Portal. URL: 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-8183/pdf/COMPS-8183.pdf (дата обращения: 
01.10.2023).

2 См.: Agreement on Subsidies and Countervailing Measures // Official website of the World 
Trade Organization. URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm_01_e.htm (дата 
обращения: 01.10.2023).
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ний ЕС как исходящих из неверного понимания соответствующих обязательств 
по праву ВТО и содержания оспариваемой статьи.

Рассматривая данное дело в части, касающейся оспаривания ст. 771B Зако-
на США 1930 г. о тарифах, Третейская группа сослалась на предшествующую 
практику третейских групп и Апелляционного органа и применила стандарт 
оценки, состоящий в определении того, насколько член ВТО, являющийся ист-
цом, доказал, что соответствующее положение внутреннего законодательства 
требует от ответчика нарушения его обязательств по соответствующему охва-
ченному соглашению или иным образом существенно ограничивает дискрецию 
ответчика действовать в соответствии с данными обязательствами. Таким об-
разом, был использован подход, примененный Апелляционным органом в деле 
«ÅÑ — Áèîäèçåëü (Àðãåíòèíà)». 

Для этой цели Третейская группа, во-первых, выявила и рассмотрела содер-
жание требований относительно проведения «оценки перехода субсидии», совме-
стимой с соответствующими положениями права ВТО, а во-вторых, определила, 
действительно ли положения ст. 771B Закона США 1930 г. о тарифах требуют 
от Министерства торговли США действовать в противоречии с указанными тре-
бованиями или существенно ограничивают любое его усмотрение действовать 
в соответствии с ними. 

По результатам применения данного стандарта Третейская группа пришла 
к выводу о том, что указанные ранее требования предполагают необходимость 
предоставления проводящим расследование органом аналитической основы для 
своих выводов о существовании «перехода субсидии» и степени такого перехода, 
учитывающей факты и обстоятельства, имеющие отношение к данной оценке. 
Поскольку орган, проводящий расследование, не вправе исключать из методики 
своей оценки факторы, потенциально имеющие значение для ее осуществления, 
и не должен действовать на основе презумпции косвенного субсидирования, 
по результатам анализа оспариваемой статьи Закона США 1930 г. о тарифах, 
Третейская группа заключила, что эта статья несовместима с указанными поло-
жениями права ВТО, поскольку не оставляет открытой возможности принимать 
во внимание иные факторы, не закрепленные в данной статье.

Первое из рассматриваемых дел примечательно тем, что в ходе разбиратель-
ства свои позиции относительно рассматриваемого правового стандарта выска-
зали и Третейская группа, и не согласившийся с ее подходом Апелляционный 
орган. Второе дело демонстрирует последующее восприятие Третейской группой 
соответствующего стандарта, выработанного Апелляционным органом в первом 
деле. Обращение к данным делам представляет интерес в связи с крайней огра-
ниченностью практики разрешения в течение последних нескольких лет споров, 
в которых затрагиваются вопросы совместимости с обязательствами по праву 
ВТО положений нормативно-правовых актов ее членов «как таковых», то есть 
вне связи с практическим применением. Кроме того, в то время как в деле 
«ÅÑ — Áèîäèçåëü (Àðãåíòèíà)» предметом оценки в контексте применения 
рассматриваемого правового стандарта выступала, по сути, предусмотренная 
законодательством ответчика дискреция (хотя истец утверждал и об обязываю-
щем эффекте оспариваемой меры), в деле «ÑØÀ — Ñïåëûå îëèâêè èç Èñïàíèè» 
оценивалась норма, являющаяся с большой долей очевидности обязывающей 
(хотя ответчик пытался оспорить такое ее понимание). 
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ИНЫЕ ОТРАСЛИ ПРАВА

Как следует из анализируемых решений, в обобщенном виде рассматриваемый 
стандарт состоит в оценке того, обязывает ли оспариваемая мера ответственные 
органы исполнительной власти действовать в нарушение применимых норм права 
ВТО, а также ограничивает ли она существенным образом дискрецию соответ-
ствующих органов действовать в соответствии с требованиями этих норм. Таким 
образом, действующий в настоящее время стандарт предполагает учет характера 
как оспариваемой меры, так и соответствующего обязательства по праву ВТО. 

С одной стороны, логика, лежащая в основе идеи разграничения обязываю-
щих и дискреционных положений законодательства, сохраняет свое значение. 
С другой стороны, данный стандарт в более явном виде демонстрирует смещение 
акцента с характеризации этих положений как «обязывающих» или «дискре-
ционных» на характеристики их соответствующего потенциального эффекта 
с точки зрения совместимости толкования и применения с правом ВТО.

Позиция Апелляционного органа, высказанная им по делу «ÅÑ — Áèîäèçåëü 
(Àðãåíòèíà)», способствует повышению определенности надлежащего право-
вого стандарта в рассматриваемой сфере, однако нельзя считать, что данный 
стандарт сложился в качестве полноценного и самодостаточного руководящего 
подхода. В отношении обязывающих положений законодательства примененный 
в рассматриваемых делах тест лишь подтверждает сложившееся бесспорное 
правило. Использование же в отношении предусмотренной законом дискреции 
оценочного критерия «существенного ее ограничения» по-прежнему оставляет 
некоторую неопределенность действующего правового стандарта, что, однако, 
само по себе не свидетельствует о его несовершенстве, учитывая разнообразие 
обязательств по праву ВТО. 
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ПРИНЦИП ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ 
СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Ââåäåíèå: ïðèíöèïû ãðàæäàíñêîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà âûñòóïàþò îñíîâíûìè 
ïðàâèëàìè îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâîñóäèÿ ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì. Ïðèíöèï îáÿ-
çàòåëüíîñòè ñóäåáíûõ ïîñòàíîâëåíèé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâîïîëàãàþùèõ. 
Öåëü — îïðåäåëèòü îñîáåííîñòè ïðîÿâëåíèÿ ïðèíöèïà îáÿçàòåëüíîñòè ñóäåáíûõ 
ïîñòàíîâëåíèé â çàâèñèìîñòè îò ñóäåáíîé èíñòàíöèè (ïåðâîé, àïåëëÿöèîííîé, 
êàññàöèîííîé è íàäçîðíîé). Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: äèàëåêòè÷åñêèé, ôîð-
ìàëüíî-þðèäè÷åñêèé è ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîé ìåòîäû. Ðåçóëüòàòû: â óñëîâèÿõ 
ñóùåñòâîâàíèÿ íåñêîëüêèõ ñóäåáíûõ èíñòàíöèé íåîáõîäèìî äèôôåðåíöèðîâàííî 
ðàññìàòðèâàòü ïðèíöèï îáÿçàòåëüíîñòè ñóäåáíûõ ïîñòàíîâëåíèé â çàâèñèìîñòè 
îò ñóáúåêòîâ, êîòîðûì òàêèå ïîñòàíîâëåíèÿ àäðåñîâàíû. Âûâîäû: ñóùåñòâóþùàÿ 
ðåäàêöèÿ ñò. 13 ÃÏÊ ÐÔ âñòóïàåò â íåêîå ïðîòèâîðå÷èå ñî ñò. 390 ÃÏÊ ÐÔ, òàê 
êàê íå ñîäåðæèò óêàçàíèÿ íà îáÿçàòåëüíîñòü ñóäåáíûõ ïîñòàíîâëåíèé, ïðèíÿòûõ 
â ïîðÿäêå ïåðåñìîòðà ñóäåáíûõ àêòîâ, äëÿ íèæåñòîÿùèõ ñóäîâ, âíîâü ðàññìàòðè-
âàþùèõ äåëî. Äëÿ óñòðàíåíèÿ óêàçàííîãî ïðîòèâîðå÷èÿ íåîáõîäèìî äîïîëíèòü 
ñò. 13 ÃÏÊ ÐÔ ïðåäïèñàíèåì î òîì, ÷òî óêàçàíèÿ êàññàöèîííîãî ñóäà îáùåé 
þðèñäèêöèè, ñóäåáíîé êîëëåãèè Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ, Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà 
ÐÔ î òîëêîâàíèè çàêîíà îáÿçàòåëüíû äëÿ ñóäîâ, âíîâü ðàññìàòðèâàþùèõ äåëà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñóäåáíàÿ çàùèòà, ãðàæäàíñêîå ñóäîïðîèçâîäñòâî, ïðèíöèï 
îáÿçàòåëüíîñòè ñóäåáíûõ ïîñòàíîâëåíèé, íåçàâèñèìîñòü ñóäåé, ïåðåñìîòð ñóäåá-
íûõ ïîñòàíîâëåíèé.

T.B. Lipatova

PRINCIPLE OF BINDING JUDICIAL DECISIONS 
IN CIVIL PROCEEDINGS

Background: the principles of civil proceedings are the basic rules for the implemen-
tation of justice in civil cases. The principle of the binding nature of court judgements 
is one of the fundamental ones. Objective — to determine the features of the manifes-
tation of the principle of binding judicial decisions depending on the judicial instance 
(first, appellate, cassation and supervisory). Methodology: dialectical method, formal 
legal and comparative legal methods. Results: in the context of the existence of several 
judicial instances, the principle of the binding nature of court rulings should be con-
sidered in a differentiated manner depending on the subjects to whom such rulings are 
addressed. Conclusions: the current wording of Article 13 of the Russian Federation 
Code of Civil Procedure is in conflict with Article 390 of the Russian Federation Code 
of Civil Procedure, as it does not contain an indication of the binding nature of court 
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rulings adopted by way of revision of judicial acts for lower courts that are re-examining 
the case. In order to eliminate this contradiction it is necessary to supplement Article 13 
of the Russian Federation Code of Civil Procedure with the prescription that the instruc-
tions of the cassation court of general jurisdiction, the judicial board of the Supreme 
Court of the Russian Federation, the Presidium of the Supreme Court of the Russian 
Federation on the interpretation of the law shall be binding for the courts re-examining 
cases.

Keywords: judicial protection, civil proceedings, the principle of binding judicial 
decisions, independence of judges, revision of judicial decisions.

Принципы гражданского процессуального права являются основными руко-
водящими началами отправления правосудия по гражданским делам судами 
общей юрисдикции. Принципы достаточно стабильны, несмотря на постоянное 
совершенствование гражданского процессуального законодательства, при этом 
развитие и усложнение общественных отношений обуславливает необходимость 
корректировки содержания отдельных из них. 

Принцип обязательности судебных постановлений — основополагающий 
принцип гражданского судопроизводства, который обеспечивает нормальное 
функционирование судов общей юрисдикции и направлен на достижение общей 
цели гражданского судопроизводства, закрепленной в ст. 2 ГПК РФ. Несмотря 
на то, что ГПК РФ не закрепляет дефиницию данного принципа, его содержание 
можно определить из текста ч. 2 ст. 13 ГПК РФ, где установлено, что «вступившие 
в законную силу судебные постановления… являются обязательными для всех без 
исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подле-
жат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации».

Принцип обязательности судебных постановлений определяется в науке граж-
данского процессуального права дифференцировано. Так, А.Ф. Клейнман связы-
вал обязательность судебного постановления с законной силой, которая прояв-
ляется в юридическом действии судебного решения. А обязательность судебного 
решения автор рассматривал применительно ко всем органам государственной 
власти, должностным лицам, организациям и гражданам [1, с. 579, 581–582]. 
Несколько иной позиции придерживался Н.Б. Зейдер, выделяя обязательность 
как особое качество законной силы судебного решения, которое «определяется 
значением и силой примененного закона, истинностью установленных судом 
фактов и правоотношений, авторитетом суда, являющегося органом государ-
ственной власти, необходимостью обеспечения определенности, стабильности 
правопорядка в целом» [2, с. 113–114]. Из приведенных позиций можно сделать 
вывод, что общей характеристикой обязательности судебных постановлений 
выступает ее неразрывная связь с законной силой. Иными словами, говорить 
об обязательности судебных постановлений возможно только после того, как они 
вступили в законную силу. Отметим, что обязательность судебных постановле-
ний ученые рассматривали применительно к конкретным субъектам спорного 
правоотношения, по результатам разрешения которого был принят судебный акт. 

Полагаем, что в содержании принципа обязательности судебных постанов-
лений необходимо разграничивать как виды судебных постановлений в зависи-
мости от судебной инстанции, так и субъектов, которым такие постановления 
адресованы.
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Все судебные постановления в рамках данного исследования необходимо де-
лить на постановления суда, принятые в порядке первой инстанции, и постанов-
ления, принятые вышестоящими судебными инстанциями в рамках пересмотра 
гражданских дел (апелляционное, кассационное и надзорное производство). 
В зависимости от судебной инстанции, принявшей постановление, будет опре-
деляться и адресат, для которого такое постановление является обязательным 
и подлежит неукоснительному исполнению.

По результатам рассмотрения и разрешения дела по существу в первой ин-
станции суд принимает судебное решение. Судебный приказ и итоговые судебные 
определения (о прекращении производства по делу и оставлении заявления без 
рассмотрения) принимаются без разбирательства дела по существу. Все три вида 
указанных постановлений (решение, приказ и итоговое определение) имеют 
индивидуальный характер, так как адресованы конкретным участникам право-
отношений и являются для них обязательными. В данном случае в качестве 
субъектов, обязанных исполнить судебные постановления, могут выступать 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации 
и граждане. Определенный перечень субъектов ограничивают субъективные 
пределы законной силы судебного акта, то есть она распространяется только 
на заинтересованных лиц.

В рамках апелляционного производства суд проверяет судебные постановле-
ния на соответствие требованиям законности и обоснованности. Суд апелляци-
онной инстанции наделен рядом полномочий (ст. 328 ГПК РФ), среди которых 
необходимо выделить полномочия, в результате реализации которых постанов-
ления суда первой инстанции остаются в силе, и постановления, которыми от-
меняются акты нижестоящих судов и принимаются новые. Суд апелляционной 
инстанции лишен права отправлять дело на новое рассмотрение в суд первой ин-
станции, поэтому определение, которое принимается по результатам пересмотра 
дела в апелляционном порядке, вступает в законную силу немедленно, является 
актом индивидуального применения и адресовано конкретным субъектам. 

В кассационном производстве необходимо выделять две ступени пересмотра: 
в кассационном суде общей юрисдикции и в судебной коллегии Верховного Суда 
РФ. Кассационный суд общей юрисдикции, так же как и апелляционный суд, 
проверяет судебные постановления на соответствие требованиям законности 
и обоснованности (ч. 1 ст. 379.7 ГПК РФ). Судебная коллегия Верховного Суда 
РФ, осуществляя кассационный пересмотр, отменяет или изменяет судебные 
постановления при наличии существенных нарушений норм материального 
и (или) процессуального права (ст. 390.14 ГПК РФ). Несмотря на различные 
основания для отмены или изменения судебного постановления кассационным 
судом общей юрисдикции и судебной коллегией Верховного Суда РФ, их полно-
мочия при осуществлении кассационного пересмотра совпадают. Для данного 
исследования интерес представляют два полномочия, а именно изменение или 
отмена постановления суда и принятие нового судебного постановления, а также 
отмена постановления нижестоящей инстанции и направление дела на новое 
рассмотрение (ст. 390, 390.15 ГПК РФ). В результате реализации первого полно-
мочия суд кассационной инстанции принимает индивидуально направленное по-
становление, которое адресовано конкретным субъектам. В том случае, когда суд 
кассационной инстанции направляет дело на новое рассмотрение в нижестоящий 
суд, принимается судебный акт иного характера. Такой судебный акт содержит 
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два требования, адресованные нижестоящему суду: во-первых, рассмотреть дело 
заново, во-вторых, применить указания суда кассационной инстанции о толко-
вании закона (ч. 4 ст. 390, ч. 3 ст. 390.15 ГПК РФ). Указания суда кассационной 
инстанции являются обязательными для суда, вновь рассматривающего дело. 

Полномочия, аналогичные кассационной инстанции, осуществляет Пре-
зидиум Верховного Суда РФ в рамках надзорного пересмотра, и в результате 
их реализации принимаются соответствующие постановления (ст. 391.12 ГПК 
РФ). В указанных случаях при отмене судебного акта и направлении дела 
на новое рассмотрение судом кассационной или надзорной инстанции судебное 
постановление адресовано только суду, который будет вновь рассматривать дело. 

Относительно данных положений закона можно привести позицию 
И.М. Зайцева, который отмечал, что «указания даются судебными коллеги-
ями тогда, когда они сами не могут исправить допущенные ошибки, но обязаны 
принять меры, обеспечивающие правильное отправление правосудия и наиболее 
полную защиту прав и охраняемых законом интересов» [3, с. 19]. Иными сло-
вами, направление дела на новое рассмотрение в суд нижестоящей инстанции 
выступает определенной гарантией получения судебной защиты нарушенного 
права или оспоренного интереса. 

В данном случае обоснованно возникает вопрос о соотношении принципа 
обязательности судебных постановлений и принципа независимости судей. 
Независимость судей выступает конституционным принципом (ст. 120 Кон-
ституции РФ), который продублирован в ст. 8 ГПК РФ, где установлено, что 
при «осуществлении правосудия судьи подчиняются только Конституции РФ 
и федеральному закону». Из буквального содержания указанного норматив-
ного предписания следует, что единственным источником при осуществлении 
гражданского судопроизводства выступают нормативные акты, что и является 
гарантией независимости судей. 

В науке гражданского процессуального права существуют неоднозначные 
мнения ученых относительно возможности/необходимости использования разъ-
яснений порядка применения норм, которые даются вышестоящими судебными 
органами. 

Интересной представляется позиция Н.А. Громошиной, которая указывает, 
что «трудно отрицать очевидное — внедренная в XXI в. в процессуальное за-
конодательство конструкция единообразия в толковании и применении норм 
права идет вразрез с принципом независимости судей и подчинения их только 
закону» [4, с. 10–14], то есть в данном случае отвергается возможность исполь-
зования актов толкования. 

Схожей позиции придерживаются И.Н. Балашова и Н.А. Батурина, опреде-
ляя, что «ГПК РФ придает указаниям суда кассационной инстанции обязатель-
ный характер, но их обязательность распространена только на конкретное дело, 
по которому они были сформулированы. Представляется, что такие указания 
суда кассационной инстанции предотвращают повторение возникновения судеб-
ных ошибок при новом рассмотрении гражданских дел и обеспечивают их пра-
вильное разрешение. Несмотря на вполне объяснимую цель, т.е. правильное 
единообразное толкование права, обязательность указаний суда кассационной 
инстанции противоречит принципу независимости судей, суть которого выра-
жена в подчинении их только закону» [5, с. 144–150].
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Несколько иного мнения придерживается Т.В. Соловьева, отмечая, что «в ГПК 
РФ содержится норма, устанавливающая возможность отмены судебного по-
становления, принятого в результате неправильного истолкования закона (п. 3 
ч. 2 ст. 330 ГПК РФ). Такая формулировка ст. 330 ГПК РФ указывает на необ-
ходимость реализации постановлений высших судебных органов, содержащих 
разъяснения норм законодательства» [6, с. 25–28]. То есть при отправлении 
правосудия судьи должны применять разъяснения, которые даются вышесто-
ящими судебными инстанциями, в целях обеспечения единообразия судебной 
практики.

Полагаем, что рассматривая вопрос о соотношении принципов независимости 
судей и обязательности судебных постановлений, необходимо учитывать, что 
задачей существования института пересмотра судебных постановлений вышесто-
ящими судами выступает проверка законности и обоснованности судебных по-
становлений в целях обеспечения конституционного права на судебную защиту, 
в связи с чем вряд ли можно говорить о противоречии принципа обязательности 
судебных постановлений (в части обязательности указаний вышестоящих судов, 
содержащих разъяснения законодательства) принципу независимости судей, 
так как в данном случае приоритетное значение отдается полноценной защите 
нарушенных прав заинтересованных субъектов. 

Далее, независимость судей предполагает исключение какого-либо вмеша-
тельства судей вышестоящих инстанций в деятельность нижестоящих. Справед-
ливо мнение И.Б. Михайловской, которая указывает: «Границы независимости 
судьи определяются не только степенью самостоятельности судебной власти, 
но и управленческими воздействиями, исходящими от самой судебной системы. 
Защитой от легальных управленческих воздействий на отправление правосудия 
служит запрет вышестоящему суду обязывать нижестоящего принимать то или 
иное решение по существу дела» [7, с. 56]. Данная позиция в полном объеме 
отражает существующие нормативно установленные пределы кассационного 
и надзорного пересмотра.

Так, законодатель четко определил границы воздействия деятельности вы-
шестоящих инстанций на деятельность нижестоящих судов, установив пределы 
рассмотрения дел (ст. 379.6 ГПК РФ), ограничив их только доводами, которые 
содержатся в кассационных жалобе или представлении, а также закрепил пра-
вило, согласно которому суд кассационной инстанции не вправе вмешиваться 
в деятельность суда, вновь рассматривающего дело, относительно существа раз-
решаемых требований (ч. 3 ст. 390 ГПК РФ). Иными словами, такие разъяснения 
не должны затрагивать вопросы, подлежащие рассмотрению и разрешению 
в решении суда, в том числе о фактических обстоятельствах дела, не установ-
ленных или отвергнутых нижестоящими судебными инстанциями, а также 
вопросы, связанные с оценкой достоверности и достаточности доказательств 
и преимуществе одних доказательств перед другими.

Указанное свидетельствует о том, что принцип обязательности судебных по-
становлений не противоречит принципу независимости судей, а лишь несколько 
ограничивает его действие, в целях достижения цели гражданского судопроиз-
водства, а также обеспечения единообразия судебной практики.

Анализ принципа обязательности судебных постановлений применительно 
к актам суда первой инстанции и вышестоящих судов, пересматривающих 
судебные постановления, свидетельствует о необходимости говорить о нем 
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с двух позиций, а именно: обязательности актов индивидуального характера 
и обязательности актов, содержащих разъяснения (толкование) о порядке при-
менения норм материального и процессуального законодательства. К актам 
индивидуального характера необходимо относить постановления судов пер-
вой и апелляционной инстанции, а также постановления судов кассационной 
и надзорной инстанции, которыми акты нижестоящих судов оставлены в силе. 
К актам, содержащим разъяснения относительно порядка применения норм 
материального и процессуального права, стоит относить постановления судов 
кассационной и надзорной инстанции, которыми отменяются акты нижестоя-
щих и дело направляется на новое рассмотрение. В данном случае постановление 
кассационной или надзорной инстанции прежде всего будет адресовано судам, 
вновь рассматривающим дело. 

Таким образом, формулировка принципа обязательности судебных постанов-
лений в том виде, в котором он закреплен сейчас в ст. 13 ГПК РФ, не отражает 
действительного его содержания, поскольку не определяет, что акты вышесто-
ящих судебных инстанций, включающих разъяснения порядка применения 
норм законодательства, обязательны для нижестоящих судов, которые заново 
рассматривают дело. Кроме того, ст. 13 ГПК РФ вступает в некое противоречие 
со ст. 390 ГПК РФ, в которой определено, что указания о необходимости совер-
шить процессуальные действия (вновь рассмотреть и разрешить заявленные 
требования в случае отмены решения суда нижестоящей инстанции) обязательны 
для суда, который будет вновь рассматривать данное дело.

В рамках существующей системы пересмотра судебных актов не корректной 
представляется формулировка ч. 4 ст. 390 ГПК РФ о том, что «указания выше-
стоящего суда о толковании закона являются обязательными для суда, вновь 
рассматривающего дело». Некорректность данного нормативного предписания 
заключается в том, что гражданское процессуальное законодательство пред-
усматривает несколько видов вышестоящих судов, начиная от районных по от-
ношению к мировым судьям и заканчивая Президиумом Верховного Суда РФ. 
Кроме того, суды апелляционной инстанции хоть и являются вышестоящими, 
но не имеют полномочия давать обязательные толкования закона. Учитывая, что 
ст. 390 ГПК РФ регулирует полномочия кассационного суда общей юрисдикции, 
то и в ч. 4 должно содержаться указание на кассационный суд общей юрисдик-
ции по аналогии с ч. 3 ст. 390.15 и ч. 4 ст. 391.12 ГПК РФ, где закреплено, что 
обязательны именно указания судебной коллегии Верховного Суда РФ и Пре-
зидиума Верховного Суда РФ соответственно.

Таким образом, принцип обязательности судебных постановлений необходимо 
толковать шире, чем это указано в ст. 13 ГПК РФ, включая в состав субъектов 
не только органы государственной власти, местного самоуправления, органи-
зации и граждан, но и суды нижестоящих инстанций, вновь рассматриващие 
дело, которое было предметом пересмотра вышестоящей судебной инстанцией. 
В связи с этим ст. 13 ГПК РФ нуждается в дополнении и должна включать 
в свое содержание предписание о том, что указания кассационного суда общей 
юрисдикции, судебной коллегии Верховного Суда РФ, Президиума Верховного 
Суда РФ о толковании закона являются обязательными для судов, вновь рас-
сматривающих дела.
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общепринятых), поясняются в примечании. Если в тексте приводится одна таблица, рисунок или 
формула, они не нумеруются, если более одной, то нумерация обязательна. 

3. Авторское визирование: а) автор несет ответственность за точность приводимых в его ру-
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вычитки отпечатанного текста и проверки всех цитат автор на последней странице собствен-
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4. Рукописи, принятые редакцией журнала к рассмотрению, подлежат обязательному рецен-
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