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СЕКЦИЯ 1 
ИСТОРИЧЕСКИЕ И ДУХОВНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 
 

УДК 322(470)+94(470)(063) 
Ферапонт, митрополит Костромской и Нерехтский,1 

(Кашин Дмитрий Витольдович), 
кандидат богословия, 

глава Костромской митрополии Русской православной церкви, г. Кострома 
ferapontk@ya.ru 

 
Ferapont, Metropolitan of Kostroma and Nerekhta, (Dmitry Kashin),  

candidate of theology,  
head of the Kostroma Metropolitanate of the Russian Orthodox Church, Kostroma 

 
К 400-ЛЕТИЮ ЯВЛЕНИЯ  

ЧУДОТВОРНОЙ ИГРИЦКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
 

TO THE 400TH ANNIVERSARY OF THE PHENOMENON  
THE MIRACULOUS ICON OF THE IGRITSKAYA MOTHER OF GOD  

 
В статье рассматривается благословление на царствование Бориса Годунова и Ми-

хаила Романова. Делается вывод о том, что для русских князей и царей Божие благословение 
на их служение, преподаваемой видимым образом, в том числе через чудотворные иконы Пре-
святой Богородицы, было крайне важно и даже стало определенным ритуалом. Отмечается 
первостепенное значение чудотворного Феодоровского образа Пресвятой Богородицы. 

 
The article discusses the blessing on the reign of Boris Godunov and Mikhail Romanov. It is 

concluded that for Russian princes and tsars, God's blessing on their ministry, taught in a visible 
way, including through miraculous icons of the Most Holy Theotokos, was extremely important and 
even became a certain ritual. The paramount importance of the miraculous Feodorov image of the 
Most Holy Theotokos is noted. 

 
Борис Годунов, Михаил Романов, Федоровская икона Пресвятой Богородицы, Божие 

благословение. 
 
Boris Godunov, Mikhail Romanov, Fedorovskaya Icon of the Most Holy Theotokos, God's 

blessing. 
 
Костромской регион принято называть Богохранимой землей, поскольку 

в наших пределах совершало свои подвиги множество преподобных отцов, 
а сам список костромских святых содержит несколько десятков имен. Венчает 
этот священный сонм Феодоровская икона Пресвятой Богородицы, хорошо из-
вестная всему православному миру. Однако в наших краях есть и другие, менее 

                                           
1© Ферапонт (Кашин Д. В.), 2022 



 

9 

известные чтимые образы Пресвятой Богородицы, одним из которых является 
Игрицкая икона Божией Матери. 

С одной стороны, история Игрицкой иконы Пресвятой Богородицы дос-
таточно известна. Образ Царицы Небесной явился в древней, заброшенной по-
сле страшного мора 1571 года церкви в урочище Игрищи под Костромой, где 
ныне находится деревня Песочное Костромского района. Сначала необычную, 
как будто только что написанную икону увидели зашедшие в церковь пастухи, 
затем от нее получил исцеление страдавший болезнью глаз боярский сын Еме-
лиан Исаев по прозванию Севрюк. К месту пребывания иконы потянулись па-
ломники, здесь был основан мужской монастырь, именовавшийся Богородиц-
ким Игрицким; в обители хранилось сказание о явлении и чудесах иконы, со-
ставленное в XVII столетии. В ХХ веке монастырь претерпел закрытие, а чудо-
творный образ Божией Матери перенесли в близлежащую приходскую церковь 
в селе Любовниково, где икона хранилась до похищения в апреле 1982 года. 
С тех пор судьба чудотворной иконы остается неизвестной, а ее чтимый список 
ныне хранится в Александро-Антониновской церкви города Костромы. 

И сказание XVII века, и основанные на нем описания Игрицкого мона-
стыря утверждали, что явление иконы состоялось в 1624 году. Эта дата перехо-
дила из одного сочинения в другое, и лишь в середине XIX столетия инспектор 
Костромской духовной семинарии Дмитрий Федорович Прилуцкий, изучавший 
архив Игрицкой обители и составлявший ее историческое описание, обнару-
жил: согласно документальным источникам, явление иконы произошло на два 
года раньше – в 1622 году; об этом, например, докладывал строитель обители 
старец Гурий царю Михаилу Феодоровичу в 1642 году, двумя десятилетиями 
позднее события. Но исследование Прилуцкого осталось в рукописи и было 
опубликовано лишь семь лет назад, в 2015 году. И до недавнего времени офи-
циальной датой явления Игрицкой иконы по-прежнему считался 1624 год. 
Лишь научные исследования, проведенные в последние десятилетия, позволили 
восстановить историческую истину. К настоящему времени изданы уже две 
монографии, посвященные Игрицкой обители и чудотворному образу, а весной 
этого года, по представлению Костромской митрополии, Московская Патриар-
хия приняла наши научные доводы, датой обретения Игрицкой иконы офици-
ально стал считаться 1622 год, и Святейший Патриарх Кирилл благословил со-
вершать юбилейное празднование 400-летия явления иконы именно в нынеш-
нем, 2022 году. 

Казалось бы, такая коррекция не слишком важна и во всяком случае не 
имеет существенного значения. Однако история, как и любая наука, любит точ-
ность, и коррекция даты явления Игрицкой иконы в официальном церковном 
календаре является успехом исследователей для исторической науки. 

Не буду сегодня рассказывать об истории Игрицкой иконы более подроб-
но. Как сказано выше, есть две монографии, посвященные этому чудотворному 
образу: труд Анны Семеновой «Игрицкий монастырь и его святыня» и книгу 
Николая Зонтикова «Игрицкая икона Божией Матери: народная святыня Кост-
ромского края». Я бы хотел остановиться на значимости чтимых образов Божи-
ей Матери в нашей жизни, в том числе в историческом процессе. Миру явлены 
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тысячи икон Божией Матери, почитаемых чудотворными, и многие из них про-
славлены именно в России. Эти чтимые лики классифицируются исследовате-
лями по тем или иным свойствам – по иконописному образу (так, например, 
Игрицкая икона относится к типу «Одигитрия», т. е. путеводительница), значи-
мости и степени почитания иконы, так как существуют иконы Божией Матери, 
известные всему миру или чтимые в конкретном регионе, монастыре или даже 
семье. Отличаются чудотворные иконы и по типу служения. По типу служения 
потому, что Матерь Божия через Свои лики совершает Свое великое служении 
миру, нам с вами. Есть иконы, которые почитаются хранительницами конкрет-
ного города или монастыря, есть образы, перед которыми мы обращаемся к 
Божией Матери за помощью в семейных делах, или в болезнях, и т. д. Напри-
мер, к находящемуся в Москве образу «Всех скорбящих радость», обращаются, 
согласно названию, в скорбных обстоятельствах. Конечно, надо понимать, что 
перед любым образом Пресвятой Богородицы мы обращаемся к самой Матери 
Божией и можем просить Ее помощи в любых наших нуждах.  

Такое разделение служения Божией Матери через Ее различные лики не 
является лишь некоторой легендой и преданием, но вполне исторично. Если 
Владимирская икона Пресвятой Богородицы почитается хранительницей Рос-
сии, как страны и государства, то это основано на конкретных исторических 
фактах. Так, в 1395 г. произошло нашествие Тамерлана на русские земли. Что-
бы защитить Москву от страшного завоевателя, эта икона была перенесена 
в столицу. Напомню, что Тамерлан завоевал пол-Евразии, и в Москве не видели 
способа остановить его военным путем. Существует легенда, что, когда Тамер-
лан стоял под Москвой, он увидел во сне Пресвятую Богородицу, которая веле-
ла ему уходить от города. Посоветовавшись со своим окружением, Тамерлан 
ушел, и Москва была спасена. Это легенда, но то, что по непонятной причине 
Тамерлан отступил от Москвы, является историческим фактом. Почитается, что 
еще минимум дважды Матерь Божия через Свой образ Владимирский сохраня-
ла Москву от завоевателей. 

Неоднократно Матерь Божия являла помощь России, защищая ее от вра-
гов. Мы чтим Казанскую икону Божией Матери, которая находилась в ополче-
нии Минина и Пожарского, и день освобождения России от польских интервен-
тов, 4 ноября (н. ст.), является одновременно государственным праздником и 
праздником в честь Казанской иконы. Историческим фактом является призва-
ние Михаила Феодоровича Романова на царство перед чудотворным Феодоров-
ским ликом пресвятой Богородицы и то почитание, которое оказывает весь род 
Романовых Феодоровскому образу до наших дней. Основываясь на этих фак-
тах, мы можем говорить о том, что защита и покровительство России Матерью 
Божией через ее чудотворные иконы вполне исторично. И, возвращаясь к об-
щей теме нашей конференции – «Историческая память и духовный опыт фор-
мирования Российской государственности», мы можем утверждать, что помощь 
нашей стране от чтимых икон Богородицы является частью духовной основы 
государства Российского.   

На основе истории некоторых чтимых ликов Пресвятой Богородицы, та-
ким образом, мы видим, с одной стороны, благочестивые предания, носящие 
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легендарный характер, а с другой стороны, научно-исторический подход к их 
исследованию. Действительно, при обращении к истории мы теперь – в XXI ве-
ке, при современном уровне развития информационных технологий, зачастую 
уже не можем просто копировать шаблоны минувших веков. И если мы призы-
ваем кого-то хранить исторические традиции, помнить о прошлом, обращаться 
к его опыту для преобразования настоящего и благоустроения нашего будуще-
го, то эта память, эти обращения должны быть интеллектуально выверены и ар-
гументированы. Да, здесь возможны и даже необходимы споры, дискуссии, об-
суждение различных мнений, и не случайно без малого два тысячелетия назад 
апостол Павел писал христианской общине в Коринфе: «Надлежит быть 
и разномыслиям между вами, дабы открылись искусные» (1 Кор. 11, 19). Но 
одной лишь ссылкой на древность, традицию или обычай здесь уже не обой-
тись, особенно если мы обращаемся к современному образованному светскому 
человеку, имеющему широкий кругозор и мыслящему достаточно критично. 
Поэтому, возвращаясь к истории Игрицкой иконы Пресвятой Богородицы, мы 
можем снова сказать о важности проведенных исторических исследований и 
уточнении даты явления чудотворного образа. 
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ВЫПУСКНИК КОСТРОМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

МАРШАЛ А. М. ВАСИЛЕВСКИЙ:  
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ 

 
MARSHAL ALEXANDER MIKHAILOVICH VASILEVSKY:  
NEW MATERIALS ABOUT THE EARLY YEARS OF LIFE  

 
Данная статья является обобщением нового блока данных о духовных корнях выпуск-

ника Костромской духовной семинарии 1915 года – маршале Советского Союза Александре 
Михайловиче Василевском. Часть материалов уже была представлена на конференции «Ис-
торическая память и духовный опыт формирования российской государственности» в 2020 
и 2021 гг., которые были опубликованы в соответствующих сборниках. В данной работе вни-
манию читателей предлагается третья часть сведений, которые планируется включить во 
второе издание книги «Маршал А. М. Василевский: от семинариста до маршала». 

 
This article is a generalization of a new block of data on the spiritual roots of a graduate of 

the Kostroma Theological Seminary in 1915 – Marshal of the Soviet Union Alexander Mikhailovich 
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Vasilevsky. Some of the materials have already been presented at the conference “Historical mem-
ory and spiritual experience of the formation of Russian statehood” in 2020 and 2021, which were 
published in the relevant collections. In this paper, readers are offered the third part of the infor-
mation that is planned to be included in the second edition of the book “Marshal A. M. Vasilevsky: 
from seminarian to marshal”. 

 
Маршал Александр Василевский, Костромская духовная семинария, Вознесенская цер-

ковь в с. Новопокровское, Кинешма. 
 
Marshal Alexander Vasilevsky, Kostroma Theological Seminary, Ascension Church in No-

vopokrovskoye village, Kineshma. 
 
Костромская духовная семинария по праву гордится своим выпускником 

1915 года маршалом Александром Михайловичем Василевским. Среди многих 
ее преподавателей и выпускников, прошедших горнило военных испытаний, 
его имя занимает особое место. Про Александра Михайловича как полководца 
написано уже много книг, но, к сожалению, в них слабо раскрыта тема его ду-
ховных корней. 

Поэтому в Костромской семинарии уделяется внимание годам обучения 
будущего маршала в духовном училище и духовной семинарии, изучаются 
взаимоотношения советского военачальника со своим отцом-священником, 
рассматриваются духовные и нравственные ценности семьи полководца.  

 

  
а б 

Рис. 1. Стенд на выставке, посвященной 275-летию КоДС: 
а – первоначальный вариант; б – современный вариант  

 
В связи со значимым юбилеем Костромской духовной школы в здании 

семинарии 18 июня 2022 года состоялось открытие экспозиции, посвященной 
знаменательной дате. Отдельная витрина посвящена памяти выдающегося вы-
пускника КоДС 1915 года маршала А. М. Василевского. 

Поскольку часть экспонатов временно заимствовалась из других музеев и 
коллекций к настоящему времени стенд памяти А. М. Василевского изменился. 

Первоначальный вариант содержал фотоматериалы, которые повествуют 
об учебе маршала в семинарии, его фотография с отцом-священником. Стенд 
был оформлен с помощью реплик Георгиевского креста, фуражки царской ар-
мии и холодного оружия той эпохи, а также подлинного свидетельства об ис-
полнении воинской повинности для костромичей и настоящего военного би-
нокля Первой мировой войны. «Выдали также револьвер, шашку, полевой би-
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нокль, компас и действующие военные уставы», − вспоминал позднее полково-
дец об окончании офицерских курсов в московском Алексеевском пехотном 
училище. Отдельное место заняла книга «Маршал А. М. Василевский: от семи-
нариста до маршала» (Кострома, 2020). 

Современный вариант стенда сохранил и расширил количество фотома-
териалов об учебе будущего полководца в Костромской духовной школе. Вме-
сто указанных реплик и исторических артефактов в оформлении теперь исполь-
зуются подлинные журналы 1914–1915 гг., а также модель бронемашины. 

Экспозиция пользуется большим вниманием всех гостей семинарии и вы-
зывает большой интерес у специалистов. 

 
2. Дома, связанные с маршалом А. М. Василевским 
 
1. Дом, где родился полководец. В городе Вичуга Ивановской области со-

хранился дом, где, возможно, родился будущий маршал. 
Это один из двух, так называемых, поповских домов (XIX в.) при раз-

рушенном Никольском единоверческом храме в с. Новая Гольчиха (ныне район 
города Вичуги). Сам храм с обширным некрополем местных фабрикан-
тов уничтожен в 1950-е годы. Один из местных краеведов разместил в крупном 
туристическом паблике фотографии этих домов в 2004 году и сообщил, что, 
возможно, семья псаломщика Никольской церкви и регента церковного хора 
Михаила Василевского жила в доме поменьше (ул. Василевского, д. 15), так как 
здесь до сих пор живет дальняя родня Василевских; а большой дом (ул. Васи-
левского, д. 14), скорее всего, принадлежал священнику [1]. 

 

  
 

Рис. 2. Дом священника 
 

Рис. 3. Дом псаломщика 
 

2. Во время учебы в Кинешемском духовном училище будущий маршал 
проживал у своей тети Елизаветы Александровны Грибковой (в девичестве Ва-
силевской). В настоящее время на месте этого дома сейчас пустырь. Дом нахо-
дился по адресу: г. Кинешма, ул. Советская, 79 (сейчас – улица Горького).  

Имеются самые положительные отзывы земляков об Елизавете Алексан-
дровне, которая трудилась в медицинском учреждении. В частности, на меро-
приятии в марте 2020 года об этом рассказала Почетный гражданин Кинешмы, 
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ветеран здравоохранения Муза Константиновна Крылова. В 1952 году после 
окончания медицинского института она начала работать в кинешемском ро-
дильном доме и познакомилась здесь с акушеркой Е. А. Грибковой. О Елизаве-
те Александровне, вскоре ушедшей на пенсию, у Музы Константиновны оста-
лись самые приятные воспоминания [2]. 

3. Дом из Новопокровского 
Дом, в котором прошла юность маршала, стоял близ храма, где служил 

его отец. После кончины супруги в 1939 году о. Михаилу стало тяжело вести 
хозяйство и пришлось переехать в Кинешму. Решением Кинешемского Уком-
хоза от 16 сентября 1940 года священнику был сделан отвод земли площадью 
888 кв. м. по улице Володарского – участок № 15. В 1914 году дом разобрали 
и перевезли зимой 1941 года. Ныне он находится по адресу: г. Кинешма, 
ул. Володарского, 15.  

На старом месте установлен памятный знак с надписью: «Здесь жил мар-
шал Советского Союза А. М. Василевский в юношеские годы». 

 

  
 

Рис. 4. Отец Михаил Василевский 
у перевезенного дома в Кинешме, 

1948–1950 гг. 

 
Рис. 5. Памятный знак 

на месте дома в Новопокровском 

 
3. Могилы близких маршала 
 
В 2014 году в Кинешме на кладбище «Сокольники» местными любителя-

ми истории обнаружен семейный некрополь маршала. В одной ограде с отцом 
полководца Михаилом Александровичем Василевским покоится его родная се-
стра Елизавета Александровна Грибкова, а также дочь отца Михаила (сестра 
маршала) Екатерина Михайловна Крючина. Захоронения представляют собой 
кованые кресты с табличками. 

На момент обнаружения фамильное захоронение находилось в плачевном 
состоянии, но в данный момент расчищено и восстановлено. По сообщению 
кинешемского новостного портала 168.ru молодое поколение поддерживает па-
мятное место в должном состоянии [3]. 



 

15 

  
 

Рис. 6. Могилы Е. М. Крючиной,  
М. А. Василевского и Е. А. Грибковой. 

Фото 2018 г. 

 
Рис. 7. Могила матери маршала  

Н. И. Василевской 

 
Могила матери маршала Надежды Ивановны Василевской известна дос-

таточно давно. Захоронение находится справа от алтаря Вознесенской церкви 
в Новопокровском (Кинешемский район, Батмановское сельское поселение), 
где служил настоятелем отец полководца. Памятник новый. Вероятно, установ-
лен вместо обветшавшего деревянного креста. 

 
4. Информация о храме, где служил отец маршала 
 
На данный момент пока никто не публиковал дореволюционные сведения 

о Вознесенской церкви с. Новопокровское из книги «Краткие статистические 
сведения о приходских церквах Костромской епархии. Справочная книга. 
Издание редакции «Костромских епархиальных ведомостей». Кострома: 
Губернская типография, 1911. – С.404. 

Между тем в ней имеется подробная информация о приходе о. Михаила 
Василевского. Так, известно, что храм входил в состав единоверческих церквей 
Кинешемского уезда Костромской епархии. В приходе насчитывалось 
15 поселений и менее тысячи прихожан (455 м. п. и 429 ж. п.), которые 
занимались изготовлением обуви и сельским хозяйством. Имелось много 
раскольников – поморцев и странников. 

Приход располагал почти 35 гектарами земли, но она была неудобна для 
культивирования. «Вследствие дальности расстояния от села земля почти не 
обрабатывается причтом и в аренду не сдается». Всего церковной земли было 
33 десятины (5 десятин под кладбищем и храмом), 24 десятины – пахотная, 
остальное – сенокосная, которая большей частью «неудобная и под дорогами». 

Годовые средства священника составляли проценты в количестве 383 руб. 
80 коп. с общего причтового капитала в 7486 руб. Доход от треб и служб 
«бывает около 200 рублей на причт». В 1911 году годовой доход в 400 рублей 
считался довольно скромным. В 1914 году средняя зарплата рабочего по России 
составляла 37,5 рублей, а килограмм мяса стоил 46 копеек [4]. 
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Отец Михаил подрабатывал столярным делом, чтобы достойно содержать 
семью. 
 

  
 

Рис. 8. Фото Вознесенской церкви. 
2021 год 

Рис. 9. Постройка  
на «Рубеже Василевского» 

 
5. Паспорт памятника на церковь, где служил отец маршала 
 
В настоящий момент в сети стал доступен паспорт памятника на Возне-

сенскую церковь в Новопокровском, составленный в 1974 году [5]. В паспорте 
храм назван ошибочно Покровским. 

Согласно статье 21 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» на объект культурного наследия, включенный в единый госу-
дарственный реестр, выдается паспорт объекта культурного наследия. В ука-
занный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного 
объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре. Это 
продолжение советской практики. 

Документ имеет несколько наружных фотографий объекта и его подроб-
ное архитектурное описание1. Примечательно, что до сих пор храм имеет ста-
тус выявленного объекта, то есть он не получил статуса исторической и куль-
турной значимости (например, объект культурного наследия регионального 
значения). Данное обстоятельство является весьма прискорбным, поскольку 
церковь продолжает разрушаться, стали заваливаться главки.  

Признание храма объектом культурного наследия федерального значения 
и его передача в казну Российской Федерации помогло бы в работе над выделе-
нием федеральных средств для его реставрации. Как архитектурный объект 
Вознесенская церковь представляет большой интерес, не говоря уже о его исто-
рическом значении. В электронном каталоге Государственного института ис-
кусствознания отмечено, что Вознесенская церковь − «интересный пример 
культового сооружения периода эклектики с преимущественным использова-
нием элементов русского стиля» [6]. 
                                           

1 В настоящий момент нет актуальных фотографий интерьера храма, за исключением 
одного фото 2020 года, где заметны полы из набросанных досок, пошарпанные стены, зако-
лоченные фанерой окна и, вероятно, поздний четырехъярусный простой деревянный иконо-
стас с несколькими современными иконами.  
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Здесь можно было бы создать фамильный некрополь Василевских, вос-
создать дом священника, сделать туристически привлекательный объект. Мест-
ная администрация предпринимала определенные попытки в этом направлении, 
но концентрировалась на военно-патриотическом аспекте. В 2020 году она соз-
дала недалеко от храма инсталляцию «Рубеж Василевского» в стиле построек 
партизанской деревни Великой Отечественной войны. В настоящее время сайт, 
освящавший этот проект, не доступен.  

Ранее властями с большим размахом предпринимались попытки создать 
здесь значимое место. Печальным памятником этому является кирпичный остов 
школьного здания и ветшающий бетонный обелиск, который с большой помпой 
открыли в присутствии сына маршала – генерала армии Ю. А. Василевского 
в 1995 году. Сейчас у местной власти уже не те возможности и ресурсы. 

Начитать нужно с храма. Вероятно, такое понимание уже есть. По при-
глашению главы администрации, в Новопокровское приезжают православные 
волонтеры под руководством священника для того, чтобы благоустраивать тер-
риторию Вознесенского храма [7]. 

 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. Valuh [ник]. Вичуга, поповские дома, место рождения маршала Васи-
левского : статья для блога «Города и веси России» в ЖЖ. URL: 
https://russiantowns.livejournal.com/1057787.html? (дата обращения: 19.10.2022). 

2. Лебедев И. Музей школы им. А. М. Василевского пополнился новыми 
экспонатами. URL: https://www.privpravda.ru/dvazhdy-geroj-sovetskogo-soyuza-
marshal-sovetskogo-soyuza-aleksandr-mihajlovich-vasilevskij-uchastvoval-v-parade-
pobedy-24-iyunya-1945-goda/ (дата обращения: 19.1022).  

3. Память жива: Учащиеся школы № 18 убрались на могилах родственни-
ков Маршала Василевского. Информационный портал «168 часов». – 
07.05.2018. – URL: https://168.ru/news/obshchestvo/pamyat-jiva-21749/#FotoNews 
(дата обращения: 19.10.2022).  

4. Зарплаты и цены до 1917 года // Сайт «Военное обозрение». – 
31.08.2013. URL: https://topwar.ru/32675-zarplaty-i-ceny-do-1917-goda.html (дата 
обращения: 19.10.2022).  

5. Паспорт памятника истории и культуры СССР. URL: 
https://upload.wikimedia.org/wikivoyage/ru/2/20/Passport_3700000898.pdf (дата 
обращения: 19.10.2022). 

6. Церковь Вознесения // Свод памятников архитектуры и монументаль-
ного искусства России. URL: http://svodokn.ru/object/110899755?open=true (дата 
обращения: – 19.10.22).  

7. Ожившая история. Поездка в деревню Вахутки // официальный сайт 
Кинешемской епархии Русской Православной Церкви. URL: https://kp-
eparhya.blogspot.com/2019/09/blog-post_10.html?ysclid=l9f96ykblr414742365 (да-
та обращения: 19.10.22). 



 

18 

УДК 348.041 
Плюснина Ольга Витальевна,1 

кандидат юридических наук, доцент, 
Костромской государственный университет, г. Кострома 

o_plusnina@ksu.edu.ru 
 

Plyusnina Olga Vitalievna, 
сandidate of law, associate professor, Kostroma State University, Kostroma 

 
ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ НОВИЦКИЙ – ПРОФЕССОР, ЮРИСТ, СВЯТОЙ 

 
YURI PETROVICH NOVITSKY – PROFESSOR, LAWYER, SAINT 
 
В 2022 году исполняется 140 лет со дня рождения и 100 лет со дня мученической 

кончины Юрия Петровича Новицкого, имя которого носит Юридический институт Кост-
ромского государственного университета. Статья посвящена истории становления лично-
сти и некоторым обстоятельствам последних дней жизни известного профессора права, 
принимавшего активное участие в создании в Костроме в 1919 году Рабоче-крестьянского 
университета. 

 
In 2022, the 140th anniversary of the birth and the 100th anniversary of the martyrdom of 

Yuri Petrovich Novitsky, whose name is the Law Institute of Kostroma State University. The article 
is devoted to the history of personality formation and some circumstances of the last days of the life 
of a famous law professor who took an active part in the creation of the Workers' and Peasants' 
University in Kostroma in 1919. 

 
Юрий Петрович Новицкий, история, Юридический институт Костромского госу-

дарственного университета, мученик.  
 
Yuri Petrovich Novitsky, History, Kostroma State University Law Institute, martyr. 
 
Вход в корпус В1 Костромского государственного университета украшает 

мемориальная доска. Скупые фразы: православный общественный деятель, 
ученый-юрист, мученик – Юрий Петрович Новицкий. 

Как много для одного человека. Как много для всего сорока лет короткой 
жизни.  

2022 год отмечен сразу двумя юбилеями этого великого человека:  
140- летием со дня рождения и 100-летием его мученической кончины. 10 авгу-
ста 2022 года состоялись торжественные мероприятих, организованные 
в Санкт-Петербургской митрополии в память о новомучениках петроградских.  

Дело «петроградских церковников» началось в субботу 10 июня 1922 го-
да. Заседание петроградского революционного трибунала происходили в зале 
филармонии (бывшем Дворянском Собрании), на углу Михайловской и Италь-
янской улиц. 

                                           
1© Плюснина О. В., 2022 
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Густая толпа народа запрудила улицы, а также прилегавшую к ним часть 
Невского проспекта. Несколько десятков тысяч человек стояли здесь с утра не-
сколько часов в ожидании доставления подсудимых в трибунал. Стояли не-
движно, в благоговейной тишине. Милиция не решалась разогнать это странное 
молчаливое сборище: слишком уж оно импонировало. Наконец показалась ка-
рета, в которой везли митрополита под эскортом конных стражников. Толпа за-
гудела, почти все опустились на колени и запели «спаси, Господи, люди твоя». 
Митрополит благословлял народ из окна кареты; почти у всех на глазах были 
слезы [1, с. 20]. 

Кроме митрополита к делу привлечены большинство членов правления 
общества православных приходов, настоятели некоторых церквей, члены раз-
ных причтов и, просто люди, попавшиеся во время уличных беспорядков при 
изъятии церковных ценностей, – всего 86 человек, большинство которых было 
посажено под стражу. Дело покатилось по заранее уготованным рельсам совет-
ского правосудия. Этот процесс возбудил огромное волнение в городе. Много 
сотен лиц – семьи обвиняемых, их друзья – стали судорожно метаться по всему 
городу, хлопоча об освобождении заключенных и спеша запастись защитника-
ми [1, с. 19]. 

На скамье подсудимых Митрополит Петроградский Вениамин, «простой, 
спокойный, благостный. Само собой понятно, что он был центром громадного 
процесса», архимандрит Сергий (бывший член Государственной Думы 
В. П. Шеин), который «жаждал «пострадать за веру», другие выдающиеся дея-
тели времени, в числе которых председатель Правления общества объединен-
ных Петроградских православных приходов, профессор Петроградского уни-
верситета, Юрий Петрович Новицкий «спокойный, ясный и твердый в своих 
объяснениях» [1, с. 21]. 

Профессор права, Юрий Петрович Новицкий родился 23 (10) ноября 1882 
года в городе Умань Киевской губернии. Его отец, представитель старинного 
дворянского рода, выпускник Санкт-Петербургского Императорского универ-
ситета был титулярным советником и мировым судьей. Мать Пелагея Дмитри-
евна, образованная и суровая женщина, была хозяйкой и начальницей частного 
пансиона в Киеве. Девизом древнего рода Новицких было изречение «Честь 
и совесть – превыше всего!». 

Свое детство Юрий провел в доме дяди – известного профессора-
богослова Киевского университета и Духовной Академии Ореста Новицкого 
[4], русского философа, писателя, психолога, историка немецкой классической 
философии, председателя Киевского цензурного комитета. 

После окончания киевской гимназии Ю. П. Новицкий поступил на юри-
дический факультет Киевского Императорского университета имени Святого 
Владимира. Выбор определился профессией отца, домашними разговорами о 
правоведении и проблемах судебной реформы, а также массой прочитанных 
книг. Идеи правды и добра воодушевляли юношу. Учебное заведение Новиц-
кий успешно окончил в 1908 году с дипломом 1-й степени и был оставлен сти-
пендиатом для «приготовления к профессорскому званию». 
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После окончания в 1908 году университета и стажировки в Геттингене он 
работал на кафедре уголовного права юридического факультета и служил сле-
дователем в Киевском окружном суде. Юрий Петрович исследовал проблемы 
преступлений против личности, создал в Киеве специальный суд, который за-
нимался исключительно делами несовершеннолетних, основал приют для де-
тей, чьи родители отправлялись на каторгу или в ссылку. 

Карьера талантливого юриста шла на взлет: в 1913 году он – приват-
доцент Киевского университета. С 1914 года – приват-доцент Петербургского 
университета, затем – профессор. Читал лекции в Политехническом институте, 
Духовной академии. Новицкий читал курсы по истории западноевропейского и 
русского права, истории русского государственного и общественного строя, в 
связи с историей хозяйства, истории прокурорского надзора в России, а также 
курсы «Киевский период истории государственного и общественного строя», 
«Важнейшие моменты в истории законодательства о печати в России», «Зако-
нодательство и суд по делам печати в России со II половины XIX столетия», вел 
практические занятия по истории русского права [2, с. 90]. 

Был женат Юрий Петрович на дочери профессора теоретической механи-
ки Г. К. Суслова [5] Анне Гавриловне. В 1909 году у них родилась дочь Ксения. 
В 1915 году Анна Гавриловна, став сестрой милосердия, уехала воевать в со-
ставе санитарного поезда, укомплектованного на средства ее отца. После окон-
чания Первой мировой войны она вернулась в Одессу и там умерла от возврат-
ного тифа в 1921 году. Юрий Петрович остался вдовцом с двенадцатилетней 
дочерью-сиротой на руках. 

В первые послереволюционные годы Новицкий ведет педагогическую и 
просветительскую работу: стал организатором и ученым секретарем Петро-
градского педагогического института социального воспитания нормального 
и дефективного ребенка, заведовал созданными при этом институте Курсами по 
защите и охране детства. Одновременно являлся профессором Педагогического 
института дошкольного образования. В 1919 году Юрий Петрович приезжает 
в Кострому и принимает активное участие в создании в нашем городе Рабоче-
крестьянского университета в память Октябрьской революции. Он читает в Ко-
строме курс лекций по советскому законодательству, создает в университете 
кабинет Советского законодательства и библиотеку по этой теме. 

К 1922 году Юрий Петрович закончил большую монографию «История 
русского уголовного права», которая впоследствии была изъята при его аресте 
и утеряна. После революции профессор собирал деньги в помощь семьям аре-
стованных профессоров и преподавателей, помогал профессору Александру Ев-
геньевичу Ферсману [6] добиваться их освобождения. Нужно сказать, что под 
влиянием Ф. М. Достоевского Новицкий был активным противником смертной 
казни, сторонником идей христианского социализма. 

Твердая христианская вера и религиозность позволили Юрию Петровичу 
в 1920 году принять участие в создании Общества объединенных Петроград-
ских православных приходов. Единодушно избранный председателем правле-
ния Общества, он много сделал для легализации Православной Церкви в Пет-
рограде после того, как Декретом 1918 года она фактически была поставлена 
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вне закона. После постановления ВЦИК об изъятии церковных ценностей от 
16 февраля 1922 года под предлогом «помощи голодающим» Новицкий и как 
председатель Общества православных приходов, и как профессиональный 
юрист оказывал помощь Петроградскому митрополиту Вениамину (Казанско-
му) вести переговоры с советской властью. В марте 1922 года Юрий Петрович 
принимал участие в заседаниях Петроградского ПОМГОЛ, достигнутое тогда 
«Соглашение об изъятии ценностей из церквей» устанавливало известный кон-
троль со стороны верующих над санкционированным святотатством [3, с. 43–
45]. Для Юрия Петровича было ясно: или происходит чудовищное недоразуме-
ние, или готовится провокация… Он объяснял это митрополиту [3, с. 49]. 

Изъятие ценностей в церквях Петрограда сопровождалось волнением на-
рода. Против изъятия церковных ценностей выступали представители интелли-
генции, рабочие, крестьяне. 

24 марта 1922 года в «Красной газете» появилось очень резкое «письмо 
двенадцати», в котором петроградское духовенство обвинялось в контрреволю-
ционных настроениях и желании «оттянуть» сдачу ценностей. Среди авторов 
письма находились известные активным сотрудничеством с безбожным режи-
мом священники В. Красницкий и А. Введенский, стремившиеся к захвату цер-
ковной власти. Митрополит Вениамин запретил Введенского в священнослу-
жении. В ночь с 28 на 29 апреля 1922 года почти все правление «Общества пра-
вославных приходов», в том числе и Юрий Петрович Новицкий, было аресто-
вано по делу «о сопротивлении изъятию церковных ценностей» [3, с. 88–89]. 

Юрия Петровича могли и не арестовать, ордер на арест был выписан по 
адресу матери Юрия Петровича, Пелагеи Дмитриевны, а он с дочерью Ксенией 
жил на съемной квартире. Но Пелагея Дмитриевна не сочла возможным выкру-
чиваться перед чекистами и сообщила адрес сына. 

Арест, даже если и застал Новицкого врасплох, не умалил его духовных 
сил. Ни растерянности, ни тени смятения не сумел обнаружить в нем следова-
тель Нестеров, проводивший первый допрос по делу петроградских церковни-
ков [3, с. 90–91]. 

На суде митрополиту Вениамину было предъявлено обвинение в том, что 
беспорядки носили организованный характер, что руководящую роль в этом 
сыграло Правление Общества православных приходов, действующее по благо-
словению митрополита. На основании этих обвинений были привлечены 89 че-
ловек к ответственности по ст. ст. 62 и 119 нового Уголовного кодекса, преду-
сматривающие применение высшей меры наказания. Им было предъявлено об-
винение в том, что митрополит Вениамин, состоя главой православной церкви в 
Петрограде, а остальные, находясь в его подчинении и будучи членами Обще-
ства православных приходов, добивались изменения Декрета об изъятии цер-
ковных ценностей, для чего использовали свою организацию, действуя в целях 
возбуждения религиозного населения к волнениям, в явный ущерб диктатуре 
рабочего класса и пролетарской революции, чем содействовали той части меж-
дународной буржуазии, которая стремится к свержению рабоче-крестьянского 
правительства, то есть в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 62 и 119 Уго-
ловного кодекса. 
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Заседания Петроградского губернского революционного трибунала по 
военному отделению проходили в здании бывшего Дворянского собрания (ны-
не Большой зал Филармонии) с 10 июня по 5 июля 1922 года. Подсудимые об-
винялись в организации преступной контрреволюционной группы, противодей-
ствовавшей исполнению декрета Советской власти об изъятия церковных цен-
ностей, что якобы привело к массовым беспорядкам в Петрограде и губернии. 
Истинная же причина организованной большевиками расправы заключалась 
в огромном авторитете среди народа митрополита Вениамина и его независи-
мой политике, в частности, отказе отменить «белогвардейский акт отлучения» 
от Церкви «революционного священника» А. И. Введенского, одного из идео-
логов обновленческого раскола [7]. 

Во время процесса Юрий Петрович вел себя очень спокойно, ответы его 
были ясными и четкими. Не признавая свою вину, он подробно охарактеризо-
вал деятельность руководимого им правления Общества, подчеркивая, что она 
заключалась в решении церковных вопросов и проблем приходского быта. 
Юрий Петрович пытался принять на себя часть вины, вменяемой протоиерею 
Николаю Чукову, рассчитывая сохранить его жизнь ради маленьких детей Чу-
кова. 

Трибунал под председательством Н. И. Яковенко 5 июля 1922 года при-
говорил к расстрелу десять человек, в том числе и Ю. П. Новицкого. После хо-
датайства перед ВЦИК о помиловании шести подсудимым расстрел был заме-
нен на долгосрочные тюремные заключения. Однако смертный приговор остал-
ся в силе для четверых осужденных. Это были митрополит Петроградский Ве-
ниамин, архимандрит Сергий (Шеин), Иван Михайлович Ковшаров и Юрий 
Петрович Новицкий. 

«Выписка из протокола № 51 заседания Президиума ВЦИК от 3 авгу-
ста 1922 года. 

СЛУШАЛИ: Дело петроградских церковников. 
ПОСТАНОВИЛИ: в отношении осужденных Казанского, Новицкого, 

Шеина, Ковшарова приговор Петроградского Революционного Трибунала 
оставить в силе… 

Секретарь ВЦИК А. Енукидзе. 
8 августа 1922 г.» 
Услышав приговор, митрополит Вениамин произнес: «Слава Тебе, Боже, 

за все!» Профессор Новицкий заявил, что в приписываемых ему преступлениях 
он совершенно невиновен, «но, – добавил он, – если кому нужна в этом деле 
жертва, я готов без ропота встретить смерть, прошу лишь о том, чтобы этим ог-
раничились и пощадили остальных привлеченных». 

Все известные документальные свидетельства о Юрии Петровиче Новиц-
ком после оглашения ему смертного приговора говорят о необыкновенном са-
мообладании, об удивительной силе духа этого человека. 

Сохранилась записка Юрия Петровича, чудом переданная им из камеры 
смертников. «Дорогая мама. Прими известие с твердостью. Я знаю давно при-
говор. Что делать? Целую тебя горячо и крепко. Мужайся. Помни об Оксане. 
Юрий». 
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В ночь на 13 августа 1922 года четверо новомучеников – митрополит Ве-
ниамин, архимандрит Сергий (Шеин), Юрий Петрович Новицкий и Иван Ми-
хайлович Ковшаров были расстреляны за Петроградом возле станции Порохо-
вые. Где находится их могила неизвестно. 

Постановлением Президиума Верховного Суда РСФСР от 31 октября 
1990 года приговор Петроградского Губернского Революционного трибунала 
по военному отделению от 10 июня – 5 июля 1922 года в отношении профессо-
ра Петроградского университета Новицкого Юрия Петровича, осужденного по 
ст. ст. 62 и 119 УК РСФСР, отменен и дело производством прекращено за от-
сутствием в его действиях состава преступления. Новицкий Ю. П. по настоя-
щему делу был реабилитирован. 

Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 1992 году Юрий 
Петрович Новицкий причислен к лику святых новомучеников и исповедников 
Российских. 

Придавая особую значимость преемственности в научной и научно-
педагогической деятельности, а также в основании университетского образова-
ния в городе Костроме, Ученый совет Костромского государственного универ-
ситета им. Н. А. Некрасова своим решением от 27 февраля 2014 года присвоил 
юридическому факультету имя профессора Юрия Петровича Новицкого. 

В 2016 году, после объединения ведущих костромских вузов, имя Юрия 
Петровича Новицкого было сохранено за Юридическим институтом Костром-
ского государственного университета. 
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ОТРАЖЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И ТВОРЧЕСТВА ПРОТОИЕРЕЯ  

Ф. А. ГОЛУБИНСКОГО В ИСТОРИОГРАФИИ  
 

REFLECTION OF THE PERSONALITY AND CREATIVITY  
OF ARCHPRIEST F. A. GOLUBINSKY IN HISTORIOGRAPHY 
 
В настоящей статье представлены тезисы доклада, в котором дана краткая харак-

теристика основных трудов, посвященных личности и творчеству протоиерея Феодора 
Александровича Голубинского. Научные труды по указанной тематике для удобства на вос-
приятия разделены на дореволюционные и современные.  

 
This article presents the theses of the report, which gives a brief description of the main 

works devoted to the personality and work of Archpriest Theodore Alexandrovich Golubinsky. Sci-
entific works on this topic are divided into pre-revolutionary and modern ones for the convenience 
of perception. 

 
Протоиерей Феодор Голубинский, Костромская духовная семинария, историография. 
 
Archpriest Theodore Golubinsky, Kostroma Theological Seminary, historiography. 
 
Анализ литературы, посвященной личности и творческому наследию 

протоиерея Феодора Голубинского показывает, что эти научные сочинения 
можно четко разделить на две группы: дореволюционные и современные изда-
ния. По понятным причинам, в советское время исследование религиозной фи-
лософии и богословия было неактуальным. 

Среди сочинений, посвященных личности профессора протоиерея 
Ф. А. Голубинского целесообразно выделить труды таких дореволюционных 
ученых как протоиерея С. К. Смирнова, А. И. Введенского, С. С. Глаголева. 

1. Протоиерей Сергий Константинович Смирнов (1818–1889) – ректор 
и заслуженный профессор Московской духовной академии, протоиерей Рус-
ской Православной Церкви, доктор богословия, церковный историк, член-
корреспондент Императорской Академии наук.  

В 1840 году протоиерей С. К. Смирнов поступил в Московскую духовную 
академию, где и познакомился с протоиереем Феодором Голубинским, который 
оказал на него большое влияние.  

                                           
1© Жигалов М. И., 2022 
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Сразу после смерти Феодора Александровича, Сергей Константинович 
подготовил к изданию биографический очерк в память о своем учителе [1]. 
В данном сочинении впервые публикуется биография о. Феодора, характери-
стика его личности. Несомненным достоинством издания являются воспомина-
ния разных лиц о почившем профессоре.  

2. Алексей Иванович Введенский – русский писатель, философ и бого-
слов. Родился в семье дьякона, ставшего впоследствии священником в селе Го-
родки Волоколамского уезда Московской губернии, а позднее перебравшегося 
в Москву. Окончил Волоколамское духовное училище (1876), Вифанскую ду-
ховную семинарию (1882) и Московскую духовную академию (1886), получив 
степень кандидата богословия, после чего был назначен преподавателем латы-
ни в Вологодскую духовную семинарию.  

В 1887 году стал исполняющим обязанности доцента на кафедре истории 
философии Московской духовной академии; с 1891 года, после защиты маги-
стерской диссертации «Вера в Бога, ее происхождение и основания» – доцент. 
Был направлен на год за границу для ознакомления с преподаванием филосо-
фии в Берлинском и Парижском университетах. Вернувшись, с февраля 1892 
года замещал кафедру метафизики и логики – после смерти профессора 
В. Д. Кудрявцева-Платонова. Только в феврале 1896 года Введенского утверди-
ли экстраординарным профессором Московской духовной академии. С 1902 по 
1908 годы был главным редактором православного журнала «Душеполезное 
чтение». В 1902 году он написал докторскую диссертацию «Религиозное созна-
ние язычества. Опыт философской истории естественных религий». В 1905 го-
ду он стал ординарным профессором, а с 1912 года – заслуженным ординарным 
профессором. В 1906–1913 году был членом Правления Московской духовной 
академии. 

В 1897 году Алексей Иванович издает к 100-летию со дня рождения 
сочинение, посвященное личности протоиерея Ф. А. Голубинского [2]. 
В отличие от протоиерея Сергия Смирнова, он уже не был современником 
Голубинского и писал свой труд, основываясь на письменных и устных сви-
детельствах. Однако, необходимо отметить тот факт, что А. И. Введенский 
был коллегой сына Голубинского – Дмитрия Феодоровича, а следовательно, 
он мог иметь доступ к архиву о. Феодора. Это косвенно подтверждается не-
которыми цитатами, и прямой отсылкой к воспоминаниям Дмитрия Феодо-
ровича Голубинского  

Сочинение состоит из 4 частей. Первая часть представляет собой биогра-
фию о. Феодора и воспоминая современников о его личности. Во второй части 
представлена общая характеристика, изданных на тот момент философских 
трудов протоиерея Голубинского. В третьей чести представлены два главных 
сущностных свойства философии профессора протоиерея: это самодостаточ-
ность мышления и идея Бесконечного, – дается их пространная характеристика. 
В завершающей части представлен материал по несохранившейся части лекция 
о. Феодора, а именно его космологии. 

3. В 1898 году, по всей видимости, также к 100-летию со дня рождения 
Голубинского, написал свое сочинение проф. С. С. Глаголев [3] . Профессор 
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Сергей Сергеевич Глаголев (21.10.1865–02.10.1937) родился в семье настоя-
теля Никольской соборной церкви г. Крапивны С. И. Глаголева. Учился 
в Тульском духовном училище и Тульской духовной семинарии (1879–1885). 
В 1889 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандида-
та богословия и за выдающие способности был оставлен при академии в ка-
честве профессорского стипендиата (1889–1890) – занимался в Московском 
университете. В 1890–1892 годах преподавал библейскую историю в Воло-
годской духовной семинарии. С августа 1892 года назначен исправлять 
должность доцента на кафедре введения в круг богословских наук Москов-
ской духовной академии. В мае 1896 года защитил диссертацию по теме 
«О происхождении и первобытном состоянии рода человеческого» и получил 
степень магистра богословия и в августе утвержден доцентом, а в конце сен-
тября того же года – экстраординарным профессором. С апреля 1902 года – 
ординарный профессор Московской духовной академии. В августе 1910 года, 
в связи с введением нового устава, стал ординарным профессором по кафед-
ре основного богословия. Кроме того, в 1912–1913 году читал систематиче-
скую философию и логику. В 1917 году был удостоен звания заслуженного 
профессора академии. В 1917 году стал членом Поместного собора Право-
славной российской церкви от высших духовных школ. В 1919–1920 годах 
заведовал Институтом народного образования в Сергиеве Посаде; затем 
здесь же преподавал на электрокурсах, в железнодорожной школе и частной 
гимназии. В 1928 году был арестован и выслан в Пензу; затем – в Саранск. 
После освобождения жил в Вологде, где в 1937 году был вновь арестован и 
расстрелян. 

Сочинение-статья С. С. Глаголева также может быть охарактеризована 
как биографическая. Труд делится на 4 части: а) жизненный путь протоиерея 
Ф. А. Голубинского; б) Ф. А. Голубинский как философ и преподаватель фило-
софии; в) Деятельность Ф. А. Голубинского в качестве цензора; г) воспомина-
ния современников. 

Итак, мы рассмотрели 3 основных сочинения, которые является главными 
в изучении личности и жизненного пути протоиерея Ф. А. Голубинского. 

В оценке личности протоиерея Ф. А. Голубинского интерес представляют 
воспоминания его современников. Эти сочинения значительно короче, но вме-
сте с тем, содержат собой уникальный неформальный материал. 

1. Барон А. Гакстгаузен – прусский чиновник, экономист, писатель по аг-
рарным вопросам. Он в 1843 году предпринял путешествие по Российской им-
перии. Во время посещения Троице-Сергиевой Лавры барон встретился с Фео-
дором Александровичем. Эта встреча, оказалась для Гакстгаузена настолько 
значимой, что по возвращении, написав книгу по итогам поездки, он отправил 
ее в подарок отцу Феодору. Результатом поездки в Россию явился труд «Иссле-
дования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских уч-
реждений России» [4]. В данном сочинении представлена характеристика лич-
ности протоиерея Феодора. 

2. Граф М. В. Толстой, русский историк Церкви и специалист по агиогра-
фии из рода Толстых, действительный статский советник. Был воспитанником 
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и учеником протоиерея Ф. А. Голубинского. В 1825–1830 годах в Сергиеве По-
саде в качестве вольнослушателя посещал его лекции в Московской духовной 
академии. Окончил медицинский факультет Московского университета (1834), 
получил степень доктора медицины (1838). После этого, разочаровавшись 
в профессии врача, стал работать в благотворительном «Комитете для разбора и 
призрения просящих милостыни». В этом качестве написал несколько духов-
ных книг «для народного чтения», доход от издания которых пошел на благо-
творительные цели. 

Для нашего исследования ценны его воспоминания, которые автор назвал 
«Хранилище моей памяти» [5]. Здесь есть короткий очерк, посвященный лич-
ности протоиерея Ф. А. Голубинского. Эти воспоминания пропитаны чувством 
любви к своему учителю. Кстати, именно Толстой поставил памятник на моги-
ле своего учителя и написал эпитафию. 

3. Н. П. Гиляров-Платонов, русский публицист, общественный деятель, 
богослов, философ, литературный критик, мемуарист, преподаватель, также 
был учеником протоиерея Ф. А. Голубинского по Московской духовной акаде-
мии. В своих воспоминаниях «Из пережитого» он оставил уникальную инфор-
мацию о Голубинском как об ученом. Он называет профессора Голубинского 
примером «богатого внутреннего содержания, но которое не шло далее изуст-
ной речи, и притом не от лености… заставить его написать что-нибудь было 
выше сил человеческих» [6].  

В исследовании личности протоиерея Ф. А. Голубинского также имеют 
значение воспоминания бывшего архимандрита А. М. Бухарева [7], С. П. Ше-
вырева [8], Е. Е. Голубинского [9] и др. 

Исследование философской концепции Ф. А. Голубинского в дореволю-
ционный период практически не было. Это связано с тем, Феодор Александро-
вич не оставил после себя ни одного монографического сочинения. Все его на-
учные труды были изданы через несколько десятилетий после его смерти бла-
годарными учениками. 

Следующий период в истории нашей страны напрямую связан с револю-
ционными событиями 1917 года. Очевидно, что после революции, исследова-
ние русской религиозной философии в целом стало мягко сказать не актуаль-
ным. Вместе с тем, мы должны обратить внимание на труды Г. Г. Шпета и про-
тоиерея Василия Зеньковского. 

1. В 1922 году еще в молодом советском государстве Г. Г. Шпет издает 
«Очерк развития русской философии» в 2 частях. В данном сочинении автор 
уважительно отзывался о Голубинском за ум, хорошую подготовку в истории 
философии и прямоту в утверждении ее апологетических задач по отношению 
к христианству, а также отсутствие сервилизма мысли и натянутых согласова-
ний или заигрываний со светскою наукою, называя его искренне теистически 
убежденным [10]. 

2. Особое место в ряду научных источников занимает труд протоиерея 
Василия Зеньковского по истории русской философии, где находится статья, 
посвященная творчеству протоиерея Ф. А. Голубинского.  В ней не только 
представлен биографический материал, но и проведен анализ философских 
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мыслей отца Феодора. По существу данное, издание стало одним из немно-
гих исследований в постреволюционный период времени, где прозвучало 
имя Ф. А. Голубинского. В частности, о. Василий справедливо отмечал, что 
философская эрудиция Голубинского была действительно очень широка 
и основательна; он смело брал у всех мыслителей то, что находил правиль-
ным [11].  

Следующим этапом в изучении творческого наследия протоиерея 
Ф. А. Голубинского является наше время. Среди современных исследователей 
научного наследия Ф. А. Голубинского можно назвать имена таких ученых, как 
Н. К. Гаврюшин, В. И. Кацюба, Ю.  И. Романько, Н. В. Солодов и т. д.  

1. Ю. И. Романько (Амурский гос. университет, г. Благовещенск) написал 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук на те-
му «Религиозно-философская система Ф. А. Голубинского». Романько акценти-
рует особое внимание Голубинского к Платону. У истоков формирования ми-
ровоззрения о. Феодора стоял профессор В. И. Кутневич, чей философский 
курс исходил из положений классического идеализма в духе Платона и Плоти-
на. Философия православного теизма, ярким представителем которого был Го-
лубинский, исходила из онтологизации душевной жизни, превращения ее 
в один из важнейших предметов метафизического познания. А этот посыл сам 
по себе является продолжением сократо-платонической традиции понимания 
идеального бытия человека [12].  

2. В. И. Кацюба (Московский физико-технический институт) несколько 
своих научных статей посвятил философии Голубинского. В частности, он 
исследует понимание протоиереем Ф. А. Голубинским метафизики, задач 
философии, соотношения Божественного провидения и свободы человека, 
отношение Голубинского к учению св. Григория Паламы. В одной из статей 
обсуждаются критические замечания профессора Московской духовной ака-
демии Н. К. Гаврюшина к лекциям Голубинского. В. Кацюба приходит к вы-
воду, что положительная оценка философии и православных убеждений 
Ф. А. Голубинского, которая имела место у современников отца Феодора и у 
историков философии (Шпета, Зеньковского и др.), является вполне обосно-
ванной [13]. 

3. Профессор Московской духовной академии Н. К. Гаврюшин. Он напи-
сал достаточно пространную статью, посвященную творчеству и личности Го-
лубинского. Следует отметить, что это единственная публикация, где Феодор 
Александрович рассматривается автором в отрицательном свете. Приведем 
в качестве примеров несколько формулировок. Гаврюшин замечает, что «чи-
тать лекции Голубинского невероятно скучно...»; «согласовать концы с конца-
ми удается далеко не всегда…»; «он не гнушается и доводами антихристиански 
настроенного…» (о чем предпочитает не упоминать); «здесь у Голубинского 
проявляются и противоречивость, и нерешительность…» и т. д. [14]. 

4. Н. В. Солодов (Московская духовная академия) является уникальным 
исследователем творчества Голубинского. Сразу же следует отметить тот факт, 
что он является учеником проф. Гаврюшина, некоторые идеи которого просле-
живаются в его трудах. Пожалуй, главной заслугой Н. Солодова являются ре-
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зультаты его работы с неопубликованным архивом Ф. А. Голубинского. Так он 
подготовил к изданию «Дневник-размышления на педагогические темы» Голу-
бинского, а также исследовал ключи к тайнописи, которые в своей работе прак-
тиковал Феодор Александрович [15]. 

Проведенный краткий аналитический обзор литературы позволяет сде-
лать вывод об отсутствии в современной науке комплексных исследований 
(в контексте богословского анализа), посвященных личности и творческому на-
следию профессора, протоиерея Феодора Александровича Голубинского. 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 
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USPENSKAYA TETERINSKAYA DESERT: 

HISTORY AND MODERNITY. 
TO THE 30TH ANNIVERSARY OF THE FOUNDATION  

OF THE MONASTERY 
 

В статье повествуется о трансформации бывшей монастырской вотчины в жен-
ский монастырь. На основании известных исторических фактов автором прослеживается 
долговременное влияние монашества на сельский приход, способствовавшее образованию 
в постсоветское время женской монашеской общины, которая стала основой Успенской 
Тетеринской пустыни. 

 
The report talks about the transformation of the former monastic patrimony into a convent. 

Based on known historical facts, the author traces the long-term influence of monasticism on the 
rural parish, which contributed to the formation of a female monastic community in the post-Soviet 
period, which became the basis of the Uspenskaya Teterinskaya pustyn. 

 
Женский монастырь, Тетеринское, монастырская вотчина, Диев, Поликарп Будаква. 
 
Convent, Teterinskoe, monastic patrimony, Diev, Polycarp Budakva. 
 
Монастырь – это не только архитектурный ансамбль, не только объеди-

нение части последователей Христа, объединенных общими взглядами. Каждая 
православная обитель – это свидетельство благодатных действий Промысла 
Божия. Поэтому возникают монастыри не на пустом месте. Основанием для 
монастырей становились православные подвижники-аскеты, наделенные мно-
гими духовными дарами, Чудотворные иконы, через которые Божественная 
благодать изливается на всех с верою к ним притекающим или незаурядное 
значимое событие, происшедшее по особому Божественному промышлению. 
Без сомнения всякая монашеская община создается волей Творца трудами мно-
гих верных, своею жизнью, верой, благочестием и непоколебимым упованием 
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свидетельствующих собственную безграничную преданность Богу и любовь ко 
всем Его угодникам.  

На прочном благодатном фундаменте возникла монашеская обитель 
в старинном русском селе Тетеринском под Нерехтой. Археологические исследо-
вания утверждают, что Тетеринское селище появилось в XII столетии, при заселе-
нии крещеными славянскими народами центрального Поволжья. По велению рус-
ских князей возле открытых естественных полей образовывались поселения для 
земледельцев – княжеских смердов и холопов. Волей князя в каждом таком селе-
нии строился православный храм. Так возникали русские села. 

В XIV веке стоявшее при дороге, соединявшей Кострому древние центры 
Северо-Восточной Руси Суздаль и Владимир, село Тетеринское с деревнями 
и пустошами было пожаловано коломенскому воеводе Александру Остею, 
а в начале следующего века бездетный внук Остея Андрей Хруль приложил 
свою Тетеринскую вотчину в Успенский Горицкий монастырь Переславля-
Залесского. Тетеринская вотчина стала самым богатым владением Горицкой 
обители, а крестьяне стали монастырскими. В Тетеринском был поставлен мо-
настырский двор для приезда монастырского начальства и проживания приказ-
чика и писаря.  

Горицкий настоятель преп. Даниил Переславский, имея ревность о Доме 
Божием, построил в Тетеринском вблизи дороги новую трехпрестольную дере-
вянную церковь взамен обветшавшей древней Никольской церквушки, стояв-
шей на краю оврага. Новый храм, как и прежний, был посвящен всеми почи-
таемому Святителю и чудотворцу Николаю, правый придел освящен в честь 
главного монастырского праздника – Успения Пресвятой Богородицы и третий 
престол был посвящен небесному покровителю преподобного настоятеля – Да-
ниилу пророку.  

Память о переславском святом сохранилась в названии речки Даниловке, 
протекающей через всю вотчинную территорию, и прежде называвшейся Доб-
рищевкой.  

В первой половине XVII столетия был построен второй теплый храм, по-
священный вмц. Параскеве Пятнице. 

В 1722 г. настоятель Горицкого монастыря архимандрит Лев (Юрлов), 
пленившись красотами Тетеринских окрестностей, решил построить в Тетерин-
ском каменных храм на собственные средства. По его распоряжению от сель-
ского старосты Императору Петру Алексеевичу была направлена челобитная 
о построении в Тетеринском нового храма.  

Трудами архимандрита Льва в селе был создан кирпичный заводик, на 
котором изготавливались кирпичи, куплена «ковровская» известь для кладки, 
закуплено железо для связей и обрешетки кровли и куполов. Мастеров-
строителей было всего двое. Сам архимандрит, в летнее время проживавший 
в вотчинном селе, самый первый приходил на стройку, носил кирпичи, заражая 
собственным примером крестьян, желавших скорее увидеть результат своих 
трудов. 

Новый каменный храм имел два придела. Зимний теплый посвящен Свя-
тителю Николаю, в котором служили в холодное время тетеринские приход-
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ские священники. Летний холодный главный придел был освящен в честь Ус-
пения Богородицы. Этот храм имел огромные размеры. Даже нерехтские город-
ские церкви были скромнее.  

Во всю восточную главного придела стену раскинулся шестиярусный 
иконостас, созданный трудами мастеров из посада Большие Соли. Иконы для 
этого иконостаса были написаны в Оружейной палате по заказу о. Льва. 

Кроме того, в храме были собраны списки всех прославленных в России 
чудотворных икон, ставших неотъемлемым духовным и художественным ук-
рашением нового каменного храма. Горицким настоятелем каменная Тетерин-
ская церковь была наполнена многой дорогой утварью, ризницей и библиоте-
кой. Над западным порталом возвышалась шатровая колокольня с многими ко-
локолами. 

В царствование Анны Иоанновны деревянная Параскевина церковь по-
гибла в пожаре. На ее пепелище сохранилась невредимой икона Господа Все-
держителя, до настоящего времени сохранившаяся в иконостасе южного при-
дела. В те же годы на речке Бобровец под селом безногий инвалид обнаружил 
стоявшую на воде Боголюбскую икону Божией Матери. Эта икона стала истин-
ной покровительницей Тетеринской вотчины и избавительницей от многих бед. 

При образовании новых епархий из бывшей патриаршей области, 
в 1744 г. Горицкий монастырь стал местом пребывания Переславского архие-
рея. Монастырь стал кафедральным, а хозяевами Тетеринской вотчины стали 
Переславские епископы. 

Как и архимандрит Лев, переславский епископ Серапион (Лятошевич) 
был очарован тетеринскими красотами и решил построить архиерейское подво-
рье. Возле часовни на месте явления Боголюбской богородичной иконы были 
построены дома для приезда владыки и его прислуги, разведены огороды и вы-
копаны два пруда в которых разводили переславскую селедку-ряпушку и волж-
скую стерлядь. Но недолго пришлось Тетеринской вотчине быть под хозяйст-
вованием архиерейским. В 1764 г. при секуляризации Переславская епископ-
ская кафедра была упразднена, а монастырские вотчины стали государствен-
ными. Тетеринские бывшие монастырские крестьяне стали экономическими. 

В 1791 г. настоятелем Успенской церкви с. Тетеринского стал местный 
уроженец, выпускник Костромской духовной семинарии о. Петр Агриколян-
ский. Его трудами были построены каменная церковная ограда с каменными 
воротами, клеевыми красками расписан большесольскими мастерами летний 
Успенский придел, главный купол покрыт белым луженым железом и в 1805 
году зимний теплый храм был расширен южным приделом, посвященным 
обетному празднику с. Тетеринского Рождеству Пресвятой Богородицы. 

После великой победы над французами священник Агриколянский воз-
намерился построить при Успенской церкви новую отдельную каменную пяти-
ярусную колокольню. Но осуществить эти планы помешал ряд трагических со-
бытий. В ночь 30 мая 1813 г. строившаяся колокольня рухнула. Причиной об-
рушения стали конструктивные ошибки. Через непродолжительное время о. 
Петр овдовел. Под ударами судьбы сорокалетний священник ушел в мона-
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стырь, приняв монашеский постриг. Свое священническое место о. Петр оста-
вил за своим племянником и крестником Михаилом Яковлевичем Диевым. 

Священник Диев продолжил строительные труды своего дяди. Он при-
гласил для строительства колокольни шуйского городского архитектора-
итальянца Гуаденцио Маричелли. По проекту этого ученика авторитетного 
большесольского архитектора-самоучки Степана Воротилова была воздвигнута 
высокая изящная колокольня, до настоящего времени украшающая своим ви-
дом местный ландшафт. 

Достойным приемником выдающихся тетеринских настоятелей был свя-
щенник Елпидифор Петропавловский, построивший в храме калориферное ото-
пление. О. Елпидифор рано потерял супругу и в Тетеринское был назначен вдо-
вым с малолетним сыном на руках. Когда последний окончил курс Костромской 
семинарии, Елпидифор оставил за ним свое священническое место и принял мо-
нашество в Ипатьевом монастыре, где был казначеем и наместником. 

Безусловно, по молитвам благочестивых строителей и настоятелей Ус-
пенской церкви, храм сохранился действующим в годы советского лихолетья. 
В конце хрущевской оттепели 4 октября 1964 г. настоятелем Успенской церкви 
стал постриженник Киево-Печерской лавры иеромонах Поликарп (Будаква). 
В сложное советское время о. Поликарп сумел собрать вокруг себя большую 
общину единомышленников. В 1967 г. к нему переехал из кавказских монаше-
ских общин бывший лаврский духовник и смотритель Ближних Пещер иеромо-
нах Анемподист (Васильев).  

Подвижнический уклад бывших насельников Киево-Печерской лавры 
стал основанием будущей монашеской общины. Около печерских монахов со-
брались многие сподвижницы. Они вместе латали обветшавшую церковную 
кровлю, укрепляли фундаменты, ремонтировали иконостасы, остекляли разби-
тые оконные рамы, шили облачения, обрабатывали огороды, следили за поряд-
ком на приходском кладбище, но главное постоянно собирались на общие мо-
литвенные правила. Общая молитва предваряла и последовала всем физиче-
ским трудам. Этот молитвенный настрой пробудил у некоторых тетеринских 
сельчанок стремление потрудиться в монашеском чине.  

Так в конце семидесятых годов образовалась при Успенской церкви с. Те-
теринского тайная монашеская община. Неукоснительно ежедневно с рассве-
том совершалось келейное правило. Вставали очень рано, потом все шли на по-
слушания. Впереди всех на работах был настоятель иеромонах Поликарп. Са-
мых преданных сподвижниц Киру Смирнову и Марию Безину он постриг 
в иночество, с именами Кириена и Мариана. В иночество была пострижена 
и мать батюшки Поликарпа Ольга Петровна Будаква, ставшая инокиней Еле-
ной. Остальные из общины оставались послушницами. 

Тысячелетний юбилей Крещения Руси открыл новую эпоху в церковно- 
государственных отношениях, ознаменовавшуюся колоссальным духовным 
возрождением. На волне этих событий управляющий Костромской епархии 
епископ Александр (Могилев) предложил игумену Поликарпу узаконить неле-
гальную тетеринскую монашескую общину и зарегистрировать женский епар-
хиальный монастырь. 
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Решением священного синода под председательством патриарха 
Алексия II 25 марта 1993 года при Успенской церкви села Тетеринского Не-
рехтского района был образован женский епархиальный монастырь. Эта дата 
стала днем основания Тетеринской женской пустыни. Новая обитель получила 
юридическое наименование «Успенская Тетеринская пустынь – женский епар-
хиальный монастырь Костромской епархии Русской Православной Церкви».  

После образования женского Тетеринского монастыря, о. Поликарпом 
инокини Кириена и Мариана пострижены в мантию. Монахиня Ксения (Смир-
нова) указом синода была назначена старшей сестрой новой обители, а монахи-
ня Мелания (Безина) стала казначеей. Фактически руководил обителью архи-
мандрит Поликарп, ставший монастырским духовником. Две послушницы бы-
ли пострижены в иночество: инокиня Гликерия и инокиня Антонина.  

Для жительства насельниц в селе в близости от церковной ограды были 
приобретены два дома. В одном предполагался после перестройки сестринский 
корпус, а в другом трапезная. Многие из сестер по благословению духовника 
остались жить в собственных домах и лишь собирались на общее послушание. 
Так продолжалось да смерти архимандрита Поликарпа, последовавшей 
14 апреля 1996 г. 

После смерти монастырского духовника, монахиня Ксения по старости 
оказалась неспособной управлять обителью, и Успенская Тетеринская пустынь 
была приписана к Свято-Троицкому Пахомиеву Нерехтскому женскому мона-
стырю под управлением игумении Алексии (Ремезовой). Старшей в монаше-
ской тетеринской общине была назначена монахиня Вера (Морева) из Костром-
ского Знаменского монастыря. 

По прошению матушки Алексии Тетеринская пустынь снова стала само-
стоятельным монастырем, а монахиня Вера была возведена в сан игумении. 

Весной 2004 года в Костромской епархии произошло экстраординарное 
событие: три монашеским общины с настоятельницами и сестрами были пере-
мещены между собой. Игумения Вера с сестрами была из Тетеринского переве-
дена в Макариево-Унженский монастырь, игумения Людмила (Охотникова) пе-
реехала в костромской Знаменский монастырь, а игумения Феофания (Ложки-
на) со своей общиной оказалась в Тетеринском. 

Такая рокировка имела самые благодатные последствия для развития Ус-
пенской Тетеринской пустыни. Через несколько месяцев после переселения 
в Тетеринское бывших знаменских сестер для священнического служения и ду-
ховного окормления в Успенскую пустынь был назначен иеромонах Антоний 
(Бутин) из Покровского Авраамиево-Городецкого монастыря. 

В настоящее время в обители подвизаются 9 сестер под руководством ма-
тушки Феофании, в штате состоят 3 священника: игумен Антоний, протоиерей 
Сергий Евсеев и иерей Виктор Норкин. У монастыря имеется два подворья – 
Благовещенская церковь г. Нерехты и Одигитриевский скит – подворье в с. 
Ильинском-Токмачевых, а также 4 часовни: Боголюбская под селом на месте 
явления богородичной иконы, Никольская в дер. Добрищево в которой нахо-
дится подобие гробницы свят. Николая в итальянском г. Бари, Богородичная 
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часовня на привокзальной площади в г. Нерехта и Казанская часовня в дер. Пу-
тятино. 

Один из угодников Божиих изрек: «монахом становится тот, кто сам ви-
дел монахов». Жители села Тетеринского на протяжении многих веков сопри-
касались с монастырскими насельниками, жизнь которых становилась понят-
ной простым сельским труженикам. Пример монашеских подвижников увлекал 
уроженцев Тетеринской вотчины принимать на себя ангельский чин и пересе-
ляться в близлежащие обители. Многие из тереринской вотчины уходили в Ни-
коло-Бабаевский монастырь, расположенный в паре десятков верст от села Те-
теринского. Не случайно на месте монастырской вотчины появился удивитель-
ный монастырь «Успенская Тетеринская пустынь», названный благодатным ки-
евским старцем иеромонахом Анемподистом (Васильевым) «окном в Небо». 
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1860–1870-е гг. были ознаменованы проведением либеральных реформ 

Александра II, в русле которых шли изменения и в системе православного ду-
ховного образования. К 14 мая 1867 г. император подписал как новые уставы 
для семинарий и духовных училищ, так и «Положение об Учебном Комитете 
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при Святейшем Синоде». По сути, прежнее Духовно-учебное управление лик-
видировалось – обер-прокурор Синода граф Д. А. Толстой обосновывал это 
тем, что многие функции этого органа теперь будут переданы местным ведом-
ствам, поэтому нет смысла содержать громоздкий бюрократический аппарат. 
По мысли правительства, новые уставы в епархиях должны были вводиться од-
новременно в училищах и семинариях для согласованного учебного процесса. 
К переводу на новый устав с начала 1867–1868 гг. было назначено 5 семинарий 
и 20 уездных училищ в Костромской, Астраханской, Рязанской, Архангельской 
и Нижегородской епархиях. Уже с 1 августа им были выделены необходимые 
финансы [8, с. 407–408]. 

Костромская епархия входила в состав Московского духовного учебного 
округа и имела вполне обширную систему духовных образовательных органи-
заций из Костромской семинарии и пяти духовных училищ – в Костроме, Ки-
нешме, Галиче, Макарьеве и Солигаличе.  

Реформа, по сути, не коснулась содержания самих преподаваемых дисци-
плин, что во многом подавляло самодеятельность учащихся. Предоставляя им 
огромное количество информации, система не учитывала, что неокрепший ум 
учеников подчас не мог все эффективно усвоить. По словам костромского епи-
скопа Тихона (Василевского), «это – непосильная задача подчас для лучших, 
способных учеников, каковых в классе всегда бывает меньшинство. Оттого 
школа больше развивает механическую память учащихся, чем их ум» 
[7, с. 143]. 

По Уставу 1867 г. вводилась новая норма финансового лимита для духов-
ных учебных заведений: для Костромской семинарии и 5 духовных училищ 
епархии устанавливалось 60 310 рублей ежегодно; в других епархиях Москов-
ского округа сумма не выходила за рамки 82 290 рублей. Объем этих сумм за-
висел от: количества учеников, состава учителей, территориального положения 
в столице или в губернии. Так, для семинарии и 5 духовных училищ во Влади-
мирской епархии полагалось выделять 64 310 рублей; для Вологодской семина-
рии и 6 училищ в данной епархии – 62 805 рублей [9, с. 65–67]. 

В суммах, направляемых государством на систему духовного образова-
ния, выросла доля на жалование преподавательского состава. На Костромские 
духовные училища и семинарию в целом государство ежегодно выделяло 
42 420 рублей [1, л. 8]. По новым правилам размер финансирования в Костром-
ской, Ярославской, Владимирской, Вологодской, Московской, Рязанской епар-
хиях имел границы в пределах от 33680 рублей (Ярославская губерния) до 
50 460 рублей ежегодно (Рязанская губерния).  Средняя зарплата преподава-
тельских кадров по отдельно взятым шести губерниям Московского округа со-
ставляла 44 000 рублей. 

Повышение окладов для преподавателей в Костромской губернии про-
изошло в марте 1866 г.: государство максимально приблизило их ежегодное 
жалование к вышеуказанному среднему показателю, выделяя ежегодно 44 042 
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рубля. Для сравнения, в Ярославскую губернию поступало на 10 640 рублей 
в год меньше.  

По новым нормам духовных семинарий, ректор при наличии государст-
венной квартире получал 1200 руб. ежегодно: инспектор, также при казенном 
жилье имел жалование 900 руб. в год; помощник инспектора (при казенной 
квартире) – 700 руб. в год. Заплата рядовых преподавателей в среднем по импе-
рии имела диапазон от 120 до 600 руб. ежегодно; пределы жалования зависели 
от ряда критериев: территориального положения семинарии или училища, пре-
подаваемой дисциплины, учебной нагрузки. Увеличение жалования по России 
в среднем не превысило 20 %. Очевидно, что столь небольшое повышение не 
изменило кардинальным образом финансовое положений педагогов. Начиная 
с 1867 г. местное епархиальное духовенство из резервов епархии пыталось вы-
делять доплаты семинарским кадрам. Кроме того, повысилось финансирование 
для содержания семинаристов. Для учащихся Костромской семинарии была ус-
тановлена сумма 13 590 руб. в год [3, л. 9]. Показатель невелик в сравнении 
Владимирской семинарией – 16 515 руб. ежегодно, Московской – 19 440 руб., 
Рязанской – 14 580 руб.; лишь Вологодская семинария получала чуть меньше – 
13 275 руб. Часто ученики содержались за счет церковных сумм или родитель-
скими средствами. Льготное финансирование предоставлялось для сирот и де-
тей из многодетных и малоимущих священников. Ежегодное содержание по-
добных воспитанников с 1867 г. было увеличено с 39 до 60 руб. в год: подобная 
надбавка стала возможной при использовании епархиальных финансов 
[9, л. 68–69]. 

Жилищные условия семинаристов улучшились малозначительно: в отли-
чие от гимназистов, они находились не у себя дома, и часть учеников была вы-
нуждена снимать частные квартиры, другая часть – жить в неудобных, а подчас 
и неприспособленных для этого общежитиях. Часто в семинариях ощущался 
дефицит продуктов; имеющиеся продукты нередко были непригодны для по-
требления. Все же в 1866 г. епархии и епископу Платону (Фивейскому) удалось 
купить у купцов Стригалевых несколько зданий, стоявших на берегу Волги, на 
улице Верхней Набережной 1. Впервые за долгий период семинария размести-
лась в своих собственных домах [6] 2. 

По Уставу 1867 г. количество учеников в семинарии устанавливалось 
специальными предписаниями, которые разрабатывались на основе потребно-
стей той или иной епархии.  До реализации реформы духовного образования 
в Костромской семинарии на 1866 г. имелось 424 воспитанника – 101 человек 
в первом классе, 99 – во втором, по 66 человек – в третьем и четвертом, по 46 – 
в пятом и шестом [2, л. 9]. Внедрение нового Устава грозило семинарии сокра-
щением учеников почти на 120 человек – штатное число учащихся для нее ус-

                                           
1 В 1925 году улица Верхняя Набережная была переименована в улицу 1-го Мая. 
2 История Костромской Духовной семинарии. URL: http://kods.cerkov.ru/istoriya-

seminarii/ (дата обращения: 30.08.2017). 
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танавливалось в количестве 302. В подобной ситуации местное духовенство за 
счет своих финансов формировало параллельные классы, размер определялся 
Уставом – не больше 50 человек в младших классах и не больше 55 в старших. 
На основе этого регламента в Костромской духовной семинарии могли обу-
чаться в первом классе 61 человек (при наличии параллели), во втором – 55, 
третьем – 51, четвертом – 48, пятом – 45 и шестом – 42 [4, л. 11]. 

К 1861 г. преподавателей в Костромской семинарии было 18 человек 
[5, л. 4], в уездных духовных училищах – 30 (итого – 48). В основном (свыше 
80%) это были представители духовенства: педагоги из дворянского сословия 
преподавали, как правило, медицину. Практически подавляющая часть учебной 
администрации в семинариях и училищах, прежде всего ректоры и инспекторы, 
были из числа монашествующих, однако после Устава 1867 г. их во многих 
учебных заведениях сменили лица из белого духовенства [8, с. 69–72]. 

Таким образом, в процессе реформы духовных образовательных упреж-
дений Костромская епархия отражала общеимперские тенденции: было введено 
новое расписание предметов, реализована новая программа финансирования 
и т. д. Произошли трансформации в правовом положении учащихся, в том чис-
ле снятие запрета на поступление в духовную школу лиц из других сословий. 
В целом  реформа не изменила деструктивных тенденций в духовной школе – 
по выражению костромского епископа Тихона (Василевского) в его отзыве 
№ 48 «о реформе духовно-учебных заведений» от 28 декабря 1905 г., в ней по-
прежнему отсутствовали живой пастырский дух и те условия, которые бы этот 
дух питали: преобразования «не оживили ее, притом что омертвение этого ор-
ганизма практически произошло» [9, с. 136]. 
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В статье рассматривается с историко-культурной и историко-правовой позиций 

появление крепостного права в Малороссии. Доказывается, что это право появилось ранее, 
чем Указ 1783 года. Опровергается утверждение, что именно с этим актом связано, учре-
ждение крепостного права. Появление этого права, было связано с теми отношениями, ко-
торые установились, результате захвата власти в Малороссии казацкой старшиной. 

 
The article examines the emergence of serfdom in Little Russia from the historical-cultural 

and historical-legal positions. It is proved that this right appeared earlier than the Decree of 1783. 
The statement is refuted that the institution of serfdom is connected with this act. The appearance of 
this right was connected with the relations that were established, аs a result of the seizure of power 
in Little Russia by the Cossack foreman. 

 
Право, Россия, Российская Империя, Малороссия, крепостное право. 
 
Law, Russia, Russian Empire, Little Russia, serfdom. 
 
На Украине в антирусской пропаганде особо заостряют внимание на кре-

постном праве. Событие это связывают с Указом 1783 года. И первым в обли-
чении России отличился своими «виршами» предводитель киевского дворянст-
ва, комедиограф помещик В. В. Капнист, в ложноклассической «Оде на рабст-
во». В этом сочинении он делит историю Малороссии до Указа – светлую, сча-
стливую, и другую, после Указа 1783 г. – царство рабства, слез и стенания [1].  

Но были и более грубые сентенции, рассчитанные на полуобразованных и 
необразованных людей. Согласно, которым малороссийский народ, освобо-
дившись от польских помещиков, попал в другое рабство, к помещикам рус-
ским, которым Екатерина II раздала земли и крестьян в Малороссии. 

Вот пример такого текста:  
Катерина вража баба, 
Що ты натворила! 
Степ широкий, край богатый 
Панам раздарила. 

                                           
1© Нигметзянов Т. И., 2022 



 

40 

Вирши эти приобрели всероссийскую известность, цитировались ты-
сячи раз, раздавались с трибуны Государственной думы, в эмиграции, 
в «Очерках по истории русской Церкви» А. В. Карташева, напечатанных 
в Париже в 1959 г., в полном согласии с либеральной версией упрекая Им-
ператрицу за «введение в обширных пределах Украины не бывавшего (так 
в тексте) права» [2]. 

Схожих позиций придерживалась и советская научная и учебная лите-
ратура. Вот, что писалось в советском учебнике для средней школы «Исто-
рия Украинской ССР»: «Запорожская Сечь была разрушена. Разрушение 
и уничтожение Запорожской Сечи, центра и оплота многовековой освобо-
дительной борьбы, было одним из самых тяжелых колонизаторских (!) уда-
ром царского самодержавия по интересам и правам украинского народа. 
Земли запорожского войска были розданы русским и украинским помещи-
кам. Рядовые казаки, особенно голытьба, оказалась в тяжелом положении. 
Они были лишены казацких прав, и помещики начали их превращать в кре-
постных… После поражения крестьянской войны 1773–1775 гг. в России 
усилилась диктатура дворянства, а вместе с тем крепостнический и нацио-
нальный гнет. В 1783 г. Екатерина II издала указ, который юридически 
оформлял полное закрепощение крестьян…» [3]. 

Между прочим, А. К. Касименко был сотрудником Института истории 
АН УССР, профессором Киевского государственного университета и лауреатом 
Государственной премии CCCР.  

Эту линию продолжают на Украине и сегодня. Так, в одном из украин-
ских учебников для средней школы утверждается: «В 1783 году Екатерина II на 
Левобережье и в Слобожанщине ввела крепостное право, согласно которому 
крестьянам было запрещено уходить с места последней ревизии и на которых 
распространилось законодательство, позволяющее их продажу, обмен на вещи 
и возможность их высылки в Сибирь на каторжные работы, без права судебно-
го обжалования» [4]. Еще один современный украинский учебник для 8 класса, 
оценивает так: «Раздавала Екатерина II южные земли Украины и Крыма рос-
сийским вельможам» [5]. В этих же учебниках дается оценка политики России, 
она однозначно называется колониальной (перевод мой. – Н. Т.). 

Что в таком случае ожидать от публицистики и от населения так назы-
ваемой незалежной? Столетиями прививая русскому народу ненависть к рус-
скому же миру. И все это скопище памфлетов, од, сочинении, публицистиче-
ских ухищрении, политологических изысков, квазинаучных публикации 
и учебников – образец невежества, пропаганды, фальши, манипуляции общест-
венным сознание и воспитания поколений в духе ненависти к России. 

Новое панское угнетение, действительно установилось – «хуже лядско-
го». Но, закабалителями выступали не великороссы, а свои доморощенные па-
ны, вышедшие из среды казачества. И произошло это не по Указу Екатерины II, 
а задолго до него. В положение украинского крестьянства Указ 8 мая 1783 г. не 
внес никаких изменений и, по мнению исследователей, не был даже замечен 



 

41 

крестьянством. Земли были расхищены, и мужики закрепощены задолго до это-
го Указа. 

Обратимся к источнику: «Для определенного и правильного получения 
казенных доходов в наместничествах Киевском, Черниговском и Новгород-
Северском, чтобы предотвратить всякого рода побеги и обременение помещи-
ков и других сельских жителей, каждому из поселян следует остаться на своем 
месте и в своем звании, где он записан согласно нынешней последней ревизии 
за исключением тех, которые до объявление этого указа действовать согласно 
общим государственным постановлениям» [6]. 

Пункт этот дополняется распоряжением оставлять на усмотрение поме-
щиков раскладку податей с крестьян в частновладельческих деревнях и запре-
щением принимать беглых малороссийских крестьян [6]. 

Сам источник свидетельствует, что крепостное право уже существовало: 
«помещики», «частновладельческие деревни», «поселян», «побеги». «Побеги» 
свидетельствуют, что легальный уход с места не существовало. Это и есть 
главный признак зависимости. Целью екатерининского Указа было не введение 
крепостничества, уже существовавшего в крае, а распространение на Малорос-
сию административных мер, связанных с фиском, действовавшим во всех про-
чих российских губерниях. Такая унификация была бы невозможна при разли-
чии экономически-правовых отношений. 

Хмельничина уничтожила в крае все ополяченное и почти окатоличенное 
дворянство и их владения, и даже панов, сохранивших православие боровшихся 
в польских рядах против малороссов. Уцелела только, та часть, которая была на 
стороне Хмельницкого. На освободившиеся места пробивались из казацкой 
верхушки самые хищные и пронырливые. Первые же послания к Алексею Ми-
хайловичу – войсковой судья Самойло Богданова, полковник Тетеря и другие 
били челом о привилегиях, местечках с подданными и землями. Таких же прав 
добился Выговский. Царь ни в чем не отказывал. Почти каждый урядник до-
бился желаемого документа на имение. 

Ранее отмечалось, что московское правительство плохо разбиралось во 
внутренних малороссийских делах. Старшины, внушая высокое мнение 
о своей значимости, замалчивали роль крестьян. Тем более что была эпоха 
крепостного права. Простой мужик не ставился ни во что. Выступив на сто-
роне Хмельницкого, малорусский полагал, что он заручился гарантией от 
крепостного права и пал жертвой своих иллюзий. Рядовым малороссам каза-
лось, что свобода обеспечена. Не удивительно, что ни одной крестьянской 
челобитной царю и не поступило. А казацкая старшина, воспользовавшись 
ситуацией, добилась передачи этого вопроса на собственное разрешение. 
Уже в мартовской челобитной 1654 г. Хмельницкий писал: «Мы сами смотр 
меж себя иметь будем и кто казак, тот будет вольность казацкую иметь, а кто 
пашенный крестьянин, тот будет должность обычную его царскому величе-
ству отдавать, как и прежде сего» [7]. 
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Выдавая жалованные грамоты старшине, и не возражая против поме-
щичьего землевладения в Малороссии, Москва сама его не вводила, считая это 
делом внутренним. 

Но часто старшина сталкивалась с воинственным неприятием родовых 
казаков со стороны рядовых казаком и крестьян. Московским приказным лю-
дям, эти полковники говорили, что народ непременно убьет их, если узнает 
о существовании таких документов. В этом случае шли иным путем. Каждому 
крупному чину положено было жалование в виде имения с жителями, несущих 
повинности. По сути дела, это было то же панское владение, но не частновла-
дельческое, а воинское. Помещичий характер не бросался в глаза и не внушал 
на первых порах угрозы крепостничества. 

Существовали гетманские владения, частями они сдавались в личное вла-
дение казакам. Хотя верховным собственником всей земли был российский са-
модержец. Но гетманы активно раздавали эти земли. 

Были и незаконные способы. Богатые казаки начали скупать за бесценок 
землю у обнищавших казаков. Царское правительство, запрещая эту практику, 
не в силах было этому препятствовать. Вскоре главная масса земель сосредото-
чилась в руках казачьей аристократии. Вместе с тем существовала практика за-
хвата пустующих земель, по праву первого владения. 

Параллельно шел процесс превращения крестьян в крепостное состояние. 
Русский исследователь А. Я. Ефименко писал: «мы должны признать, что ма-
лорусское панство выросло на всяческих злоупотреблениях своею властью 
и положением. Насилие, захват, обман, вымогательство, взяточничество – вот 
содержание волшебного котла, в котором перекипала более удачливая часть ка-
зачества, превращаясь в благородное дворянство» [8].  

Первоначально, после освобождения от польских панов, крестьянин об-
рел право свободного передвижения и перехода с одной земли на другую. Ка-
зацкой старшине это было даже выгодно. Техника закрепощения требовала, 
чтобы больше народа было перемещено с насиженных мест и заменено но-
вым. Но когда этот процесс кончился, свобода передвижения стала препятст-
вием для новых помещиков. Так, в 1707 г. по приказу Мазепы, полтавский 
полковник всех уходящих на слободы «не только переймал, грабил, забирал, 
мордовал, киями бил, сеч без пощадення вешать расказовал» [9]. В 1739 г. ге-
неральная войсковая канцелярия запрещает переходы, под угрозой смертной 
казни. Таким образом, закрепощение крестьян фактический произошло еще до 
указа 1783 г. 

Новые паны вводили новые повинности и увеличивали время работы для 
крестьян. Гетман Мазепа своим универсалом узаконил этот произвол. Таковы 
были «свободные» времена до 1783 г. 

Указ 1783 г., был одним из серии узаконений, порожденных другой, бо-
лее важной и общей реформой – упразднения гетманства и всех казачьих по-
рядков в Малороссии. В 1781 г. упразднены Малороссийская коллегия, цен-
тральные и полковые учреждения, территория гетманщины была разделена на 
наместничество. 
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С произволом казачьей аристократии было покончено. Жалели о про-
шлых порядках немногие, те, кто по старинке кормились от него. Большин-
ство же выходцев из казачьей знати превратились в «благородное российское 
дворянство», ничем не отличавшееся от своих великороссийских братьев. 
Служили в столицах, заседали в Сенате и Синоде, сделались генералами, ми-
нистрами, канцлерами империи и уже не имели причин жалеть о казачьих 
привилегиях. 

Только небольшая часть местных помещиков сожалела. К этой кучке 
принадлежал и С. С. Капнист. В 1791 г., когда временно испортились отноше-
ния между Россией и Пруссией, он поторопился к прусскому министру Герц-
бергу, с надеждой спрашивая о возможности помощи со стороны Берлина про-
тив «русского ига». Но никакой печали о крепостном праве и даже о гетманст-
ве, предводитель киевского дворянства не выразил, продолжал жить в своем 
имении Обуховка на Полтавщине. 

Ни у кого из последних казакофилов, включая С. С. Капниста, не хватило 
смелости, а скорее всего – желания выступить за упразднение крепостничества 
и восстановления гетманства. Вместо того они предпочитали лить «крокодильи 
слезы» в столичных либеральных салонах, в радищевских и новиковских кру-
гах, полагая, что таким образом они мстили за указ 1783 года. 

Таким образом, можем заключить, что Указ 1783 года не имел такой роли 
в утверждении крепостного права в Малороссии, как это утверждалось на про-
тяжении длительно времени. Он лишь санкционировал те общественные отно-
шения, которые уже существовали в Малороссии. Последние были установлен-
ные казачьей старшиной. 
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КАК ЗАПАДНАЯ ПРЕССА ПРОВОДИЛА В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ  

МАРШАЛА А. М. ВАСИЛЕВСКОГО 
 

HOW THE WESTERN PRESS SAW OFF MARSHAL A. M. VASILEV SKY 
ON HIS LAST JOURNEY 

 
В статье представлен обзор материала о советском маршале А. М. Василевском 

в газете “The New York Times”, которая является одним из центральных изданий США. 
Также газета считается одной из самых влиятельных и цитируемых в мире. Парадокс 
статьи о маршале Василевском заключается в том, что ней искажаются биографические 
данные, а интерпретация фактов под час носит карикатурный характер.  

 
The article presents an overview of the material about the Soviet Marshal A. M. Vasilevsky 

in the newspaper “The New York Times”, which is one of the central publications of the United 
States. The newspaper is also considered one of the most influential and quoted in the world. The 
paradox of the article about Marshal Vasilevsky is that it distorts biographical data, the interpreta-
tion of facts under the hour is caricatured.  

 
“The New York Times”, А. М. Василевский, некролог, искажение истории. 
 
“The New York Times”, A. M. Vasilevsky, obituary, distortion of history. 
 
7 декабря 1977 года в газете “The New York Times” на 44 странице вышла 

статья “Soviet army leader, Vasilevsky, is dead” [1]. 
Каким же увидел автор советского маршала и какую оценку дал его жиз-

ненному пути?  
                                           

1© Соколова О. А., Мартынцева А. Б., 2022 
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В статье под отдельным заголовком “Born in Cossack Village” дается ин-
формация о том, что родился будущий маршал в казачьей станице близ реки 
Дон в 1895 году. (He was born in a Cossack village near the Don River in 1895.) 
Большая советская энциклопедия [2], издание доступное в 1977 году широкому 
кругу читателей, о месте рождения маршала четко говорит, что это с. Новая 
Гольчиха Костромской губернии. Это никогда не было секретной информацией 
и такой откровенный «ляп» в серьезном публицистическом издании вызывает 
вопросы. 

Следуя содержанию статьи, он получил богословское образование, 
а в 1915 году поступил добровольцем на службу в Русскую армию и начал свою 
действительную службу прапорщиком в казачьем кавалерийском полку. Он 
служил против турок, а позже принял участие в русском наступлении 1916 года 
против немецких и австро-венгерских войск. (…But in 1915 he volunteered for 
service in the Russian Army and began his active service as an ensign in a Cossack 
cavalry regiment. He saw service against the Turks and later took part in the Russian 
offensive of 1916 against the German and Austro-Hungarian forces.)  

При перечислении фактов из жизни маршала упоминаются большеви-
ки, после победы которых он остался в армии и выполнял ряд военных задач, 
начиная от командования дивизионной школой и заканчивая командованием 
пехотным полком. (…After the Bolshevik victory, he remained in the army, and 
performed series of military jobs, ranging from commanding a divisional school to 
commanding an infantry regiment.) В статье перечислены основные военные 
вехи в жизни маршала: о назначении его на должность в Генеральном штабе 
(…By 1940, he had joined the General Staff and was promoted to major general), 
о вступлении в должность начальника Генштаба с обязательным упоминани-
ем о внимании к нему И. В.Сталина (During this time he came to the attention 
of Stalin and in 1942 the then 45year-old general became chief of the general 
staff), о получении звания маршала Советского Союза и проведении успеш-
ных военных операций на Курской Дуге, в Крыму и Белоруссии, Восточной 
Пруссии и командованием советскими войсками во время японской капиту-
ляции. (In 1943 he was promoted to the rank of Marshal of the Soviet Union and 
was subsequently engaged in coordinating operations in Kursk, the Crimea and 
Byelorussia. In 1945, he commanded the Soviet offensive into East Prussia. In 
June of that year, he took over Soviet forces in the Far East, a command he held at 
the time of the Japanese capitulation). 

Единственный раз, когда автор действительно дает явную положитель-
ную оценку маршалу, это командование операцией под Сталинградом. Ему от-
водится главная роль в планировании Сталинградской битвы в 1942 и 1943 го-
дах, которую военные историки считают одним из поворотных моментов во 
Второй мировой войне. (…He is credited with major role in the planning for the 
battle of Stalingrad in 1942 and 1943, which military historians regard as one of the 
turning points in World War II.) Остальные операции упоминаются вскользь, без 
обозначения ведущей роли в них маршала Василевского. Особенно обидно за 
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Маньчжурскую операцию, которая стала вершиной полководческого искусства 
А.М. Василевского, своеобразным итогом его полководческой деятельности. 
Именно эта операция поражает тщательностью подготовки, грандиозностью 
замысла, эффективным осуществлением, умелым взаимодействием сил сухо-
путных войск, авиации, флота и внушительностью достигнутых итогов. 
А в статье даже не упомянута, намекая на то, что Япония капитулировала без 
участия советских войск. 

Зато упоминается с определенными подробностями «дело врачей», ми-
шенью которого якобы был маршал. В 1953 году маршал Василевский, как по-
лагали, был мишенью «Заговора врачей», в ходе которого, как утверждалось, 
два члена Политбюро были убиты так называемыми «террористическими» вра-
чами. Было выдвинуто обвинение в том, что эти врачи, большинство из кото-
рых носили еврейские имена, работали на иностранные разведывательные 
службы, и эти обвинения вызвали волну антисемитизма в Советском Союзе. (In 
1953, Marshal Vasilevsky was believed to have been a target of the “Doctors’ Plot,” 
in which two Politburo members were said to have been murdered by so-called “ter-
rorist” doctors. It was charged that these doctors, most of whom bore Jewish names, 
had been working for foreign intelligence services, and the charges unleashed a wave 
of anti-Semitism in the Soviet Union.) 

Но больше всего удивляет описание самого маршала, похожего, по мне-
нию автора статьи, на крестьянина: широкоплечий и мускулистый, маршал Ва-
силевский обычно описывался как похожий на крестьянина. Однако самой ка-
рикатурной чертой был чуб светлых волос, свисавший над его правым глазом. 
(Broad-featured and muscular, Marshal Vasilevsky was usually described as looking 
like a peasant. The feature that was caricatured the most, however, was a shock Of 
blond hair that dangled over his right eye.) 

А дальше вообще автор рассказывает сказку: как и его предки-казаки, 
маршал любил ездить верхом, и во время сражений его часто можно было 
увидеть скачущим галопом по грязным степям вслед за передовыми подраз-
делениями. В менее напряженные моменты он с удовольствием фотографи-
ровал окрестности своей родины на реке Дон и играл в шахматы. (…Like his 
Cossack ancestors, the marshal loved to ride and during battles could often be 
seen galloping across muddy steppes in pursuit of forward units. In less hectic 
moments, he enjoyed photographing the countryside of his Don River homeland 
and playing chess.) 

В конце статьи упоминается, что старший сын маршала был женат на до-
чери маршала Жукова. (Marshal Vasilevsky's son was married to Marshal Zhukov's 
elder daughter.) 

И приводится мнение генерала А.В. Горбатова о маршале Василевском. 
Коллега генерал А.В. Горбатов однажды охарактеризовал маршала Василевско-
го как “генерала выдающихся способностей и в то же время человека скромно-
го и обаятельного”.  (Gen. A. V. Gorbatov, a colleague, once described Marshal 
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Vasilevsky as “a general of outstanding abilities and at the same time a man of mod-
esty and charm”.) 

Личность маршала Александра Михайловича Василевского в истории 
нашей страны не только хорошо известна, но и высоко чтима и достойна 
светлой памяти. Этот человек, профессионал своего дела, вошел в историю 
как один из разработчиков главных стратегических операций Советской Ар-
мии. Александр Михайлович по праву считается одним из «маршалов Побе-
ды». Именно ему в 2021 году был установлен памятник перед зданием Ми-
нистерства обороны. Он сыграл одну из ключевых ролей в первой сокруши-
тельной победе над фашистами под Москвой. А дальше не потерпел ни одно-
го поражения – Сталинград, Курская битва, освобождение Донбасса, Крыма, 
Прибалтики. 

Казалось бы, с точки зрения конкретных фактов о нем известно практиче-
ски все. Но когда мы вчитываемся в строки некролога на страницах американ-
ского издания, то задаемся вопросом, автор статьи вообще знакомился с ин-
формацией о человеке, о котором писал. 

Нельзя не сказать, что “The New York Times” это одно из центральных 
изданий США, и одно из самых влиятельных и цитируемых в мире. В свое вре-
мя Адольф Окс сформулировал главный девиз газеты – «Все новости, достой-
ные печати» (All the News That's Fit to Print). По его замыслу издание должно 
было стать своего рода энциклопедией новостей, предоставляя солидному чи-
тателю только объективную информацию «без страха и предпочтений» (without 
fear and favor). “The New York Times” публикует материалы, фактическая сто-
рона которых сомнений не вызывает. Именно корреспонденты “The New York 
Times” печатали секретные материалы Пентагона (Pentagon Papers) о действии 
администрации Президента Ричарда Никсона во время войны во Вьетнаме [3]. 
За эту серию публикаций газета получила Пулитцеровскую премию. И вот в та-
кой солидной газете появляется материал, содержание которого не выдержива-
ет никакой критики у знающего читателя. Это абсолютно некомпетентная ин-
формация о личности человека, который для нашей истории имел огромное 
значение.  
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ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ 
В ПЕРИОД С 1917 ПО 1930 ГГ. 

 
HISTORY OF LEGISLATIVE CHANGES, REGULATING ILLEGAL ARMS 

TRAFFICKING IN THE PERIOD FROM 1917 TO 1930 
 
В данной статье автор рассматривает историческую хронологию борьбы с незакон-

ным оборотом оружия. Особое внимание автора уделяет изменениям законодательной 
системы в период с 1917 по 1930. В статье проанализированы основные пути решения 
борьбы с незаконным оборотом оружия. 

 
In this article, the author examines the historical chronology of the fight against illicit arms 

trafficking. The author pays special attention to changes in the legislative system in the period from 
1917 to 1930. The article analyzes the main ways to solve the fight against illegal arms trafficking. 

 
Оборот оружия, СНК РСФСР, Российская империя, закон об оружии. 
 
Arms circulation, Council of People's Commissars of the RSFSR, Russian Empire, gun law. 
 
В Российской империи до 1917 г., граждане имели право приобретать и 

хранить огнестрельное оружие, в целях самообороны. Однако уже в то время 
была разработана целая законодательная система, находившаяся в Своде зако-
нов Российской империи, которая регулировала оборот оружия на территории 
государства. 

Однако в 1917 году во время революции, контроль за оборотом оружия 
приобрел особое значение, владение и использование оружия в то время имело 
высокий уровень обеспечения победы в борьбе за власть. 

12 июля 1917 года временное правительство подписывает постановление, 
в котором обязует, сдать холодное и огнестрельное оружие казенного образ-
ца [1]. Лицо, сдавшее оружие до установленного срока, по собственной воле не 
будет подвергнуто не переписи не допросам, а тем, у кого оружие будет найде-
но после установленного срока, будут подлежать ответственности как винов-
ные лица в похищении казенного имущества. 

10 февраля 1918 года, Совет народных комиссаров издает декрет «О сда-
че оружия» который был направлен на «разоружение» гражданского населения. 

                                           
1© Шахов А. О., 2022 
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Каждый гражданин должен был в обязательном порядке, сдать все имеющееся 
оружие, в противном случае, к лицам, применялись меры наказания, которые 
влекли за собой лишение свободы на срок от 1 до 10 лет [2]. 

Также стоит отменить, что данный декрет не распространялся на членов 
партии, но не более 1 револьвера и 1 винтовки на человека. При этом к декрету 
СНК РСФСР «О сдаче оружия» была издана инструкция, которая гласила в се-
бе, что право на ношение и хранение оружия давало специальное удостовере-
ние, которое выдавалась комитетам РКП. 

Именно издание данной инструкции к декрету СНК РСФСР «о сдаче 
оружия» положило начало разрешительной системе на право ношения и хране-
ния оружия в России. 

12 июля 1920 года СНК РСФСР принимает декрет «О выдаче и хранении 
огнестрельного оружия и обращении с ним» [3], в котором сказано, что кон-
троль за порядком приобретения, хранения и использования оружия возлагает-
ся на милицию совместно с ВЧК. 

А уже 28 июля 1920 в декрете, принятым СНК РСФСР «Об охоте», было 
установлено, что лицам, которым органом Народного комиссариаты были вы-
даны охотничий билет, разрешалось иметь охотничье оружие. Регистрация 
охотничьего оружия и боеприпасов к ним велась органами НКВД.  

Данный декрет, стал первой попыткой построения послереволюцион-
ной России, системы правового регулирования, охотничьего (гражданского) 
оружия. 

В уголовный кодексе РСФРС от 1922 года, была предусмотрена глава 8 
«Нарушение правил, охраняющих народное здравие общественную безопас-
ность и публичный порядок». В статье 220 данного кодекса предусматрива-
лась ответственность за хранение огнестрельного оружия без надлежащего 
разрешения. 

В период с 1924 по 1927 уголовная ответственность за незаконное хра-
нение огнестрельного оружия была отменена, в период этого времени данное 
деяние приравнивалось к административному правонарушению и влекла за 
собой меру пресечения в виде обязательных работ или штраф в размере трех-
сот рублей [4]. 

К началу 1930 года участились случаи хищения огнестрельного оружия 
с последующей его продажей, либо использованием в корыстных целях. Все 
эти деяние обязали принять ЦИК и СНК СССР от 6 февраля 1929 «Об усилении 
уголовной ответственности за хищение оружия и припасов» [5].  
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В настоящей статье анализируется проблема обеспечения правового статуса соб-
ственника при реализации проекта комплексного развития территорий, аргументируется 
внесение изменений в Закон Костромской области «О комплексном развитии территорий 
в Костромской области». 

This article analyzes the problem of ensuring the legal status of the owner in the implemen-
tation of the project for the integrated development of territories, argues for amendments to the 
Law of the Kostroma region “On the integrated development of territories in the Kostroma region”. 
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Комплексное развитие территорий для российского законодательства – 
понятие не новое. Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – 
ГрК РФ) [1] содержит главу, посвященную комплексному развитию террито-
рий. ГрК РФ является своего рода рамкой для данного вида правоотношений.  

В целях комплексной регламентации правоотношений, возникающих 
в результате деятельности, направленной на развитие той или иной территории 
создан Федеральный закон № 494-ФЗ «О внесении изменений в градострои-
тельный кодекс российской федерации и отдельные законодательные акты рос-
сийской федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий» 
[3]. С принятием Федерального закона о комплексном развитии территорий 
были внесены изменения в действующее законодательство. В частности, утра-
тила силу глава 5.1 ГрК РФ, содержащая положения о видах устойчивого раз-
вития территорий; введен новый режим комплексного развития территорий 
главой 10 ГрК РФ; внесены изменения в ряд статей Земельного, Жилищного и 
иных кодексов и нормативно-правовых актов.  

На примере проекта комплексного развития застроенной территории, ог-
раниченной улицами Окружная, Димитрова, Кинешемским шоссе, проездом Но-
воселов, можем говорить о  наличии жилых домов, как малоквартирных, так и 
многоквартирных (двухквартирных), имеющих прилегающую территорию, ко-
торая используется в целях ведения личного подсобного хозяйства, а так же на 
данной территории располагаются не зарегистрированные вспомогательные по-
стройки, например, гаражи, сараи, бани и тому подобное. Снизить правовые рис-
ки в данном случае возможно за счет внесения изменений в действующее на тер-
ритории города Костромы законодательство в сфере комплексного развития тер-
риторий в части регламентации правового статуса собственника. В редакции 
действующего ЗКО «О комплексном развитии территорий в Костромской облас-
ти» [2] имеются лишь выделенные законодателем общие признаки правового 
статуса лиц, участвующих в программе комплексного развития территорий, но 
отсутствует законодательная конкретизация, необходимая в целях стимулирова-
ния участия собственников в программе комплексного развития территорий.  

Таким образом, имеет дополнение в абз. 2 п. 3 ст. 10 Закона от 26 апреля 
2021 года № 84-7-ЗКО «О комплексном развитии территорий в Костромской 
области» и изложение с следующей редакции: «При определении размера рав-
ноценного возмещения за жилое помещение в него включаются рыночная 
стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей 
собственности на такое имущество, рыночная стоимость вспомогательных, не 
относящихся к объектам капитального строительства, построек, а также все 
убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая 
убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным 
пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность дру-
гого жилого помещения (в случае, если указанным в части 10 настоящей статьи 
договором не предусмотрено сохранение права пользования изымаемым жи-
лым помещением до приобретения в собственность другого жилого помеще-
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ния), переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права 
собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое по-
мещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лица-
ми, в том числе упущенную выгоду». Дополнительной гарантией обеспечения 
правового статуса собственника будет являться законодательное регулирование 
следующего вопроса. В частности данная проблема подлежит решению в рам-
ках дополнения статьи 11 Закона пунктом 11 следующего содержания: 
«11. В случае, если имела место передача жилого или нежилого помещения, 
а так же земельного участка из частной собственности пользу муниципальной 
собственности в целях реализации решения о комплексном развитии террито-
рий в отношении данных объектов, и, если цель изъятия не была достигнута 
в течение 3 (трех) месяцев после передачи последнего необходимого для реали-
зации данного решения объекта недвижимости, то все переданные ранее объек-
ты недвижимости подлежат возврату собственнику в состоянии, в котором соб-
ственником по Акту – приемки данный объект был передан с учетом степени 
нормального износа. 11.1. После подписания договора, в рамках которого пере-
даются объекты недвижимости из частной собственности в муниципальную, 
в течение 5 (пяти) банковских дней на основании поданного Администрацией 
пакета документов кредитная организация открывает счет на имя собственника 
объектов недвижимости для перечисления денежных средств, составляющих 
компенсацию; воспользоваться данными денежными средствами собственник 
вправе после фактического начала работ в рамках комплексного развития тер-
ритории. В случае, если в соответствии с п. 11 работы не будут начаты денеж-
ные средства возвращаются в бюджет муниципального образования, а счет за-
крывается кредитной организацией.  11.2. После подписания договора, в рамках 
которого передаются объекты недвижимости из частной собственности в муни-
ципальную, в течение пяти рабочих дней Администрацией предоставляется 
в качестве компенсации соответствующее жилое помещение, квартира, до на-
чала работ в рамка реализации проекта комплексного развития территорий на 
условиях социального найма, первый день реализации проекта комплексного 
развития территорий считается первым днем права собственности лица, пере-
давшего недвижимое имущество. В случае, если в соответствии с п. 11 работы 
не будут начаты договор социального найма прекращается». 

Также интересы собственников жилых объектов недвижимости не регла-
ментированы действующим законодательством в контексте места переселения, 
то есть предоставления равнозначного жилого помещения. Данная проблема 
обусловлена широтой законодательного ограничения удаленности предоставле-
ния жилого помещения. Стоит обратить внимание на тот факт, что комплексное 
развитие территорий осуществляется в достаточно развитых, густонаселенных 
городских районах, не являющихся окраиной города. Также на примере проекта 
комплексного развития территории, ограниченной улицами: Окружная, Димит-
рова, Кинешемским шоссе, проездом Новоселов можем говорить о том, что дан-
ная территория расположена в густонаселенном спальном районе города. Необ-
ходимо привести в соответствие статью 10 Закона Костромской области о ком-
плексном развитии территории со статьей 10 Федерального Закона «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» пу-
тем дополнения пп. 3 п. 7 ст. 10 Закона от 26 апреля 2021 года № 84-7-ЗКО «О 
комплексном развитии территорий в Костромской области» и изложения его 
следующей редакции: «Собственник жилого помещения, наниматель жилого 
помещения по письменному заявлению вправе взамен освобождаемого жилого 
помещения получить бесплатно равнозначное жилое помещение, под которым 
понимается жилое помещение, одновременно соответствующее следующим тре-
бованиям: 3) такое жилое помещение находится в многоквартирном доме, кото-
рый расположен в том же поселении, муниципальном округе, городском округе, 
внутригородском районе, в котором расположен многоквартирный дом, вклю-
ченный в границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному раз-
витию». Данное изменение позволит обеспечить собственнику в случае предос-
тавления равноценного жилого помещения гарантию того, что застройщик не 
предоставит объект в удаленном районе от изъятого места проживания. Положи-
тельный эффект данного дополнения законодательства направлен на уяснения 
законодателем нематериальных потребностей собственника, в рамках которых 
немаловажную роль играет психологический фактор, а именно страх переселе-
ния в другой, удаленный от привычного, неразвитый район. Данное дополнение 
обеспечит повышение уровня доверия со стороны населения к пока еще новому 
правовому институту комплексного развития территорий. 

Ведя речь о расширении закрепленного законодательством правового 
статуса собственника необходимо учесть и возможность злоупотребления пра-
вом ос стороны собственника объекта недвижимости.  

В целях исключения возможности злоупотребления собственником своим 
правовым статусом, а также анализируя действующую норму, содержащую 
право Администрации на обращение в суд с требованием понуждения собст-
венника заключить соглашение об изъятии имущества, считаем необходимым 
провести более четкую регламентацию временного периода. Таким образом, 
необходимо дополнить п. 13 ст. 10 Закона от 26 апреля 2021 года № 84-7-ЗКО 
«О комплексном развитии территорий в Костромской области» и изложить 
в следующей редакции: «В случае если договор, предусматривающий переход 
права собственности на жилое помещение и подлежащий заключению в обяза-
тельном порядке в соответствии с настоящей статьей, направлен письмом 
с уведомлением о вручении, в случае повторного и последующего его направ-
ления, не был заключен в течение сорока пяти дней, а в случае повторного 
и последующего направления в течение 135 дней, со дня получения собствен-
ником жилого помещения проекта договора.  

Таким образом, можем говорить о том, что совокупность вышеописанных 
изменений в действующее законодательство в сфере комплексного развития тер-
риторий будет иметь положительный эффект. Положительный эффект обуслов-
лен расширением закрепленного в действующем законодательстве правового 
статуса собственников. Данные меры позволят минимизировать временные за-
траты этапов реализации проекта, а также повысят и укрепят степень заинтере-
сованности собственников в реализации данных проектов в отношении их собст-
венности. Данная заинтересованность напрямую связана с получением экономи-
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ческой выгоды от реализации проекта комплексного развития территории, в це-
лях которого подлежит изъятию имущество заинтересованного собственника.  

На основании вышеизложенного можем говорить о том, что институт 
комплексного развития территории в России является новым. В городе Костро-
ме на данный момент в полной мере нет реализованных проектов комплексного 
развития какой-либо территории.  
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CONSOLIDATION OF CONSTITUTIONAL RESPONSIBILITY  
AS A TYPE OF LEGAL RESPONSIBILITY 

 
В настоящей статье рассматривается такая проблема, как необходимость закреп-

ления в нормативно-правовых актах конституционно-правовой ответственности как вида 
юридической ответственности, закрепления нормы-дефиниции, раскрывающей понятие, 
признаки и суть данного вида ответственности. 

 
This article considers such a problem as the need to consolidate constitutional responsibility 

as a type of legal responsibility in normative acts, to consolidate the norm-definition that reveals 
the concept and essence of this type of responsibility. 
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Юридическая ответственность, конституционно-правовая ответственность, нор-
ма права, закрепление вида ответственности. 

 
Legal responsibility, constitutional responsibility, law, consolidation of the type of responsi-

bility. 
 

Конституционно-правовая ответственность – это закрепленная конститу-
ционно-правовыми нормами обязанность субъекта конституционно-правовых 
отношений отвечать за несоответствие своего юридически значимого поведе-
ния тому, которое предписано ему диспозициями этих норм, обеспечиваемая 
возможностью применения уполномоченной инстанцией мер государственного 
(или приравненного к нему общественного) воздействия. 

Сейчас изучение конституционно-правовой ответственности актуально, 
потому что не существует ее законодательного закрепления как вида юридиче-
ской ответственности. И в литературе существует множество позиций по пово-
ду данного вида ответственности, в связи с чем, ученые расходятся во мнениях 
касательно теоретического подхода к конституционно-правовой ответственно-
сти. И в данной ситуации необходимо дополнительное теоретическое осмысле-
ние конституционно-правовой ответственности. Но все же, несмотря на это 
ученые сходятся во мнении, что нельзя отрицать существование данного вида 
юридической ответственности. 

В юридической науке некоторые аспекты конституционно-правовой от-
ветственности до сих пор спорны и неоднозначны и требуют дальнейшего изу-
чения. От решения этих вопросов, а также от законодательного закрепления 
данного вида ответственности зависит эффективность правового регулирова-
ния, обеспечение законности, конституционного правопорядка и соблюдение 
прав и законных интересов человека и гражданина. 

Основное назначение конституционной ответственности – защита Кон-
ституции и других конституционно-правовых норм определенными, характер-
ными ей средствами. Конституционно-правовые санкции не затрагивают лич-
ную, физическую свободу индивидов. Применительно к конституционным пра-
вам, свободам конституционно-правовые санкции могут ограничить лишь по-
литические (публичные) права и свободы. 

В демократическом правовом государстве конституционно-правовая от-
ветственность выступает как гарантия против злоупотребления властью. 

К особенностям конституционно-правовой ответственности относят ком-
плексный характер, имеющий специфический состав правонарушения и на-
правляющий отраслевое законодательство на разработку отсутствующих от-
раслевых механизмов ответственности [1]. 

Следующая особенность – это ярко выраженный политический характер 
[1], также близость составов конституционных правонарушений с составами 
других отраслевых видов. В пример можно привести уголовное право, где есть 
раздел – преступления против государственной власти [1]. 

Конституционно-правовая ответственность представляет собой реализа-
цию санкции, указанной в конституционно-правовой норме. Основная функция 
конституционно-правовых санкций заключается в предупреждении отклонений 
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от требуемой конституционно-правовой нормой модели поведения и восста-
новлении нарушенного конституционного правопорядка [2]. 

Конституционно-правовые санкции обычно носят абсолютно определен-
ный характер. Так, на основании выдвинутого Государственной Думой обвине-
ния в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, 
подтвержденного заключением Верховного Суда РФ о наличии в действиях 
Президента РФ признаков преступления, для Президента РФ может последо-
вать только одна конституционно-правовая санкция – отрешение от должности 
(ст. 93 Конституции РФ) [3]. 

Что касается мер конституционно-правовой ответственности, то в литера-
туре выделяют множество таких мер: от признания неконституционным право-
вого акта Конституционным Судом РФ до отмены регистрации кандидата или 
признания выборов недействительными.  

В настоящее время также выделяют следующие меры конституционно-
правовой ответственности: предупреждение, выносимое главе органа исполни-
тельной власти (высшему должностному лицу), законодательному (представи-
тельному) органу власти субъекта РФ либо главе муниципального образования, 
представительному органу местного самоуправления [5]; отзыв депутата зако-
нодательного (представительного) органа [4], досрочное прекращение полно-
мочий члена Совета Федерации, Государственной Думы [6], отставка Прави-
тельства РФ (ст. 117 Конституции РФ) [3] и многие другие. 

В Российской Федерации единого порядка применения конституционно-
правовой ответственности на данный момент не существует, потому что преду-
смотреть такой порядок невозможно из-за разнообразия мер, оснований и субъ-
ектов ответственности. 

Отсутствие нормы-дефиниции касательно исследуемого понятия, а также 
законодательного закрепления института конституционно-правовой ответст-
венности лишает возможности единообразного ее применения, а также уста-
навливать состав конкретного конституционного правонарушения. 

Некоторые ученые предлагают решить данную проблему путем принятия 
нового кодифицированного нормативно-правового акта, где будут предусмот-
рены всевозможные конституционные правонарушения и санкции за их совер-
шение [7; 8; 9]. 

С таким мнением нельзя не согласиться, так как представляется, что дан-
ный ход будет куда менее затратным, чем внесение изменений в каждый нор-
мативный правовой акт, регулирующий деятельность органов государственной 
власти и должностных лиц. 
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MODERN WARS: ESSENCE AND TECHNOLOGIES 
 

Гибридные войны вовсе не отменяют фундаментальные причины, природу, цели тра-
диционных войн. Сутью войн и новейших вооруженных конфликтов, как и прежде, остается 
борьба за власть, их «творцами» и «драйверами» являются политические элиты госу-
дарств, а сама война остается продолжением политики, государство остается ее субъек-
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том, и она носит кровавый характер. Вместе с тем для современных войн характерны та-
кие черты, как участие негосударственных акторов, наемничество, приватизация насилия, 
этнические и религиозные противоречия, сочетание новейших и самых архаичных средств 
противоборства. На наш взгляд вероятность классической войны против России невелика, 
однако стремление США любой ценой сохранить мировой порядок, отвечающий американ-
ским интересам, толкает радикальные силы к использованию против несогласных новых 
форм и средств, которые выходят за рамки традиционного облика войны.  
 

Hybrid wars do not at all negate the fundamental causes, nature, and goals of traditional 
wars. The essence of wars and the latest armed conflicts, as before, remains the struggle for power, 
their “creators” and “drivers” are the political elites of states, and the war itself remains a con-
tinuation of politics, the state remains its subject, and it has a bloody character. At the same time, 
modern wars are characterized by such features as the participation of non-State actors, mercenary 
activity, the privatization of violence, ethnic and religious contradictions, a combination of the 
newest and most archaic means of confrontation. In our opinion, the probability of a classic war 
against Russia is low, but the desire of the United States to preserve the world order that meets 
American interests at any cost pushes radical forces to use new forms and means against dissenters 
that go beyond the traditional appearance of war. 

 
Актор, доминирование, гибридная война, сетевая война, информационная война, 

ментальная война, когнитивная война, Россия, Украина. 
 
Actor, dominance, hybrid war, network war, information war, mental war, cognitive war, 

Russia, Ukraine. 
 
Если в течение всей предшествующей истории человечества главным ин-

струментом политики считалась вооруженная мощь, то в нынешних условиях 
наряду с ней все более растущее значение приобретают иные формы, методы 
и средства.  

Все большую значимость приобретают такие составляющие так называе-
мой мягкой силы, как экономические, санкционные, имиджевые, электронные, 
пропагандистские и иные средства и методы идеолого-информационно-
культурного доминирования. На этом фоне в последние годы в военно-
политический лексикон стремительно вошло понятие: «гибридная война». Оно 
постепенно утвердилось в научной и публицистической литературе, в средствах 
массовой информации. Несмотря на весьма недолгий период его использова-
ния, появился целый ряд работ, посвященных данной проблематике. К их числу 
относится вышедшая в конце 2015 г. первая в России фундаментальная моно-
графия «Гибридные войны» в хаотизирующемся мире XXI века», выполненная 
коллективом авторов факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова под 
руководством известного специалиста по теории международных отношений, 
заслуженного деятеля науки РФ профессора П. А. Цыганкова [1]. По мнению 
авторов, проблематика «гибридных войн» касается не только «материальных» 
реалий мировой политики, связанных с развязанной на наших границах граж-
данской войной в Украине, но и сферы «идеального», где особенно показатель-
ны попытки переписать историю, обелить и даже героизировать нацизм и за-
крепить в массовом сознании идею о «генетической» агрессивности нашей 
страны, которая будто бы ведет «гибридную войну» в Украине.  
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Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал В. В. Герасимов в 2013 г. 
внес свой вклад в развитие данной темы в статье о нелинейной войне. Статья 
представляла собой взгляд российской военной мысли на современные методы 
ведения войны. В статье подвергалось критике применение Западом методов 
политического противоборства и скрытых операций, направленных на смену 
режимов в таких странах, как Ливия и Сирия. На мой взгляд, автор не задавался 
целью изложить некую собственную доктрину, он, напротив, стремился объяс-
нить, почему Запад настолько преуспел в использовании невоенных методов 
воздействия на противника, а не только в применении обычных вооружений. 

По мнению автора, гибридные войны вовсе не отменяют фундаменталь-
ные причины, природу, цели традиционных войн. Сутью войн и новейших воо-
руженных конфликтов, как и прежде, остается борьба за власть, их «творцами» 
и «драйверами» являются политические элиты государств, а сама война остает-
ся продолжением политики, государство остается ее субъектом, и она носит 
кровавый характер.  

Вместе с тем для современных конфликтов характерны такие черты, как 
участие негосударственных акторов, наемничество, приватизация насилия, эт-
нические и религиозные противоречия, сочетание новейших и самых архаич-
ных средств противоборства. На наш взгляд вероятность классической войны 
против России невелика, однако стремление США любой ценой сохранить ми-
ровой порядок, отвечающий американским интересам, толкает радикальные си-
лы к использованию против несогласных новых форм и средств, которые выхо-
дят за рамки традиционного облика войны.  

Важная роль при этом отводится методам, сочетающим поддержку сущест-
вующих вооруженных конфликтов, идеологическую агрессию, экономические 
санкции, попытки политической изоляции с поиском новых внутриполитических 
уязвимостей, применением передовых информационных технологий, давлением 
на союзников и «третьи страны». «Гибридные войны» становятся реальностью, 
которую трудно отрицать, и которая требует изучения их сути и возможностей 
противодействия им в отстаивании национальных интересов России.  

Через анализ меняющегося облика современных войн, релевантности 
идей К. Клаузевица в интерпретации современных войн и характерных черт 
феномена «новых войн», изложенных в ряде современных исследований [2, 
с. 220; 3, с. 3; 4, с. 13;  5, с. 10; 6, с. 25; 7, с. 14] можно прийти к выводу, что 
война и в XXI веке остается актом насилия. Меняющийся характер структуры 
насилия неминуемо влечет за собой изменение сущности войны, которое обу-
словлено глобальными политическими, социальными, экономическими, куль-
турологическими, этническими и религиозными факторами и явлениями.  

В чем это проявляется? 
Во-первых, поскольку ряд государств для решения возникших проблем 

в международных отношениях широко используют услуги частных военных 
компаний (феномен наемничества), действующие формальные нормы между-
народного права не совпадают с реальной практикой этих вооруженных кон-
фликтов, расшатывают механизмы регулирования международных отношений 
и порождают правовой нигилизм в политике.  
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Во-вторых, активно политизируется идея этнической идентичности, как 
идея «разрыва с империей» и украинский этнонационализм, метод деконструк-
ции в изучении «войн за идентичность».  

В-третьих, в глобальной гибридной войне следует различать два явления: 
«археологическую войну» (сознательное уничтожение памятников истории 
и культуры) и десакрализацию пророков и основных постулатов мировых рели-
гий, которые способствуют осуществлению преступных социальных и полити-
ческих практик, включая неконсциентальную войну, и приводят к переформа-
тированию этнической и национальной самоидентификации и переписыванию 
истории этноса или нации, а также всего человечества.  

В-четвертых, война становится инструментом реализации стратегии 
«управляемого хаоса». В этом контексте логичным представляется постановка 
вопроса о технологии «цветных революций» в современных проявлениях «гиб-
ридных войн» [2, с. 221]. По мнению авторов, «гибридная война» являет собой 
не только мощную и сложную разновидность ведения наступательных дейст-
вий против внешнего противника, но и предстает разноуровневым, многомер-
ным явлением, включающим в себя симбиоз «мягкой» и «жесткой» силы, 
а также их комбинацию в виде «умной» силы. 

В-пятых, в условиях гибридных войн, требуется пересмотр стратегии 
собственно военного противоборства. В условиях масштабного использования 
современных информационно-коммуникационных технологий в ходе противо-
действия противнику прослеживается тенденция к размыванию «границы меж-
ду военными и невоенными институтами, проявляющемуся в трансфере техно-
логий, использовании передовых достижений в военном и гражданском секторе 
последовательно или одновременно» [2, с. 223]. 

По мнению военного специалиста Е. Э. Месснера, изложенного в работе 
«Всемирная мятежвойна» [7, с. 21] в такой войне исчезает привычный смысл 
понятия «фронт», поскольку боевые действия ведутся повсеместно или распре-
деленно. Происходит «изменение значения «войска»: вместо традиционных ар-
мейских подразделений – парамилитарные структуры, партизанские и диверси-
онные формирования и группы саботажа… Война разворачивается в менталь-
ной сфере – как борьба за души людей, что предполагает активные манипуля-
ции с символами и образами».  

Таким образом, особенность «гибридных войн» по сравнению с традици-
онными состоит в том, что здесь применяется весь спектр доступных военных и 
невоенных форм, средств, методов и технологий идеологического, информаци-
онного, культурного, экономического, геоэкономического, политического, гео-
политического и иных проявлений противоборства. Частью «гибридных войн» 
являются получившие скандальную известность карикатурные провокации – 
эти продукты безграничной свободы слова, служащие по сути дела одним из 
проявлений пропаганды расизма, ксенофобии и других форм политического и 
идеологического фундаментализма, мало чем отличающегося от радикального 
исламизма. Их проявлением можно считать развернувшиеся в процессе подго-
товки к Зимней олимпиаде в Сочи 2014 г. широкомасштабные попытки ее дис-
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кредитации и отмены, а также так называемая антидопинговая кампания против 
России в ее политизированной версии зимой–летом 2016 г., а также кампанию 
за отмену чемпионата мира по футболу в России в 2018 г. Разумеется, так назы-
ваемых зеленых человечков, которые сыграли немаловажную роль в весьма ус-
пешно проведенной операции по воссоединению Крыма и России, также можно 
считать инструментами «гибридной войны».  

В настоящее время перечень можно продолжить таким примерами как ак-
ции Запада в отношении запрета «Северного потока-2», игнорирования законно-
сти избрания президентом Белоруссии А. Г. Лукашенко и другими, но для пони-
мания сути происходящих трансформаций в этом нет особой необходимости.  

В войне классического типа все более или менее ясно: кто свой, и кто 
враг, кто наступает, а кто обороняется, кто одержал победу, а кто потерпел по-
ражение, какие именно силы стоят за каждой из воюющих сторон. Иное дело – 
«гибридная война». В ней нет очевидных фронтов и строго очерченного круга 
участников, нет линии фронта, поскольку таковая пролегает повсеместно, в ре-
зультате чего оказывается призрачной. Гибридизация размывает линии разгра-
ничения между войной и миром, между внутренними и внешними угрозами на-
циональной безопасности, между государственным переворотом и революцией, 
между дозволенными и недозволенными формами борьбы, между защитниками 
и разрушителями международного права.  

В условиях обострившегося противостояния России и современного За-
пада ряд зарубежных и отечественных исследователей выдвинули новую, на их 
взгляд более отвечающую реалиям современного времени, концепцию «сете-
вых войн» [8, с. 84]. Значительный вклад в разработку этой концепции был вне-
сен Управлением реформирования ВС США под руководством вице-адмирала 
Артура Цебровски. Новая технология активно апробировалась во время боевых 
действий в Югославии, Афганистане и Ираке. В несколько более мягком фор-
мате она применялась во время вооруженного конфликта в Южной Осетии. 

Основная установка перехода к сетевому принципу управления заключается 
в распространении его помимо собственной иерархии подчиненных на категории 
нейтральных сил и силы противника. Конечная цель – установление тотального 
манипуляционного контроля над всеми субъектами нового военного противостоя-
ния. Речь, другими словами, идет об установлении мирового господства. 

В отличие от рассматриваемых выше подходов в гибридных (информаци-
онных и других типах) войн под управленческий контроль берутся не сами субъ-
екты, а их мотивации. Собственно, боевые операции с традиционными для преж-
них эпох вводом войск и оккупаций территорий теряют актуальность. Все решае-
мые посредством их задачи могут быть достигнуты теперь в ином несиловом 
формате. «Цель сетевых войн, пишет А. Г. Дугин, – абсолютный контроль над 
всеми участниками исторического процесса в мировом масштабе» [9, с. 21]. 

Сетецентричные войны подразделяются в теории сетевых конфликтов на 
четыре смежные сферы бытия – физическую, информационную, когнитивную 
(рассудочную) и социальную. 
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При этом осуществляется сознательная интеграция всех четырех областей 
ведения сетевой войны, в результате чего и происходит формирование сети. 
Достигаемая синергия резко повышает эффект воздействия (в том числе, и соб-
ственно боевого) на противника, а в отношении союзников и нейтральных го-
сударств формирует управляемую модель поведения. 

Физическая область – традиционная сфера ведения войны, понимаемая 
как физическое столкновение боевых единиц во времени и пространстве. В ин-
формационную эпоху физический аспект стоит рассматривать как предельную 
форму применения сетевых технологий, основная часть которых сосредоточена 
в трех других областях сетевых войн, проецирующих свой эффект в физиче-
скую плоскость. 

Информационная область – сфера создания, обработки и распределения ин-
формации, имеющей системообразующее значение, поскольку связывает все ас-
пекты ведения сетевых войн. Преимущества или недостатки той или иной проти-
воборствующей стороны в информационной области представляют стратегиче-
ское преимущество в войне более подготовленной в этом отношении стороне. 

Когнитивная область – сознание индивидуума, вовлеченного в той или 
иной степени в сетевую войну. Именно сознание человека является основным 
объектом сетевого воздействия и влияние на него в своих интересах (навязыва-
ние своей модели мышления) имеет фундаментальное значение для победы 
в войне нового типа. 

Социальная область – поле взаимодействия людей. Общественных инсти-
тутов. Социальных групп любого типа – является контекстом ведения сетевых 
войн, который необходимо тщательнейшим образом принимать во внимание, 
а процессы в социальной области необходимо гибко направлять в желательное 
русло для нейтрализации возможного противодействия устойчивых социаль-
ных институтов (религиозных, этнических и прочих объединений) и направле-
ния их интегрирующего потенциала в свою пользу. 

На наш взгляд, в зависимости от выделения на первый план того или ино-
го аспектов сетевых войн, можно рассматривать войны двух типов: обычные 
(традиционные) и сетевые. В свою очередь, среди сетевых войн выделяются: 
гибридные, информационные, ментальные, когнитивные. Для нас наибольший 
интерес представляют такие типы новых войн, как ментальная и когнитивная. 

Ментальные войны – борьба за формирование массового и индивидуаль-
ного сознания, современный этап развития информационных войн, основа со-
временной социальной инженерии и, соответственно, основная современная 
форма глобальной конкуренции [10, с. 22]. 

В отличие от классических информационных войн, ментальные ведутся 
не столько за формирование той или иной картины мира, сколько прежде всего 
за формирование того или иного метода его восприятия, за формирование типа 
мышления и способа восприятия информации. Как и обычные, ментальные 
войны требуют специфических институтов и реорганизации не только их непо-
средственных участников, но и всего общества в целом (так как оно является 
объектом этих войн и пространством их ведения). 
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Как минимум органы госуправления должны иметь соответствующие 
структуры с всеобъемлющими полномочиями, определяющими не только темы 
информационной, но и ее дизайн (формат), так как форма подачи информации 
не менее важна для ее эффективности, чем ее содержание. 

Д. А. Дугина (погибла в августе 2022 г. в результате теракта) и ряд других 
исследователей считают, что в «сетевых войнах» наибольшее значение имеет 
когнитивно-психологическая составляющая [11, с. 23]. 

Но при этом, упор делается на ментальные карты, то есть на виртуальное 
пространство, психологию, социологические настроения, мнения, позиции и на 
контроль над сознанием. И практически, эти два типа войн совпадают по своей 
содержательной части.  

Таким образом, сетевые войны добавляют к классическим несколько но-
вых измерений, которые сейчас активно переосмысливаются.  

Советский Союз оказался в свое время совершенно не готов к новому се-
тевому противостоянию с Западом и ушел с авансцены истории. 

Такая же опасность подстерегает и постсоветскую Россию. Задача спасе-
ния России предполагает, на наш взгляд, принятие кардинальных мер по выво-
ду страны из системы американского сетевого пространства. Это задача не тер-
пит отлагательства в условиях прямого военного и информационного противо-
борства между НАТО и Россией на полях сражений в рамках проведения спе-
циальной военной операции на Украине.  
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

COVID-19: ОПЫТ И РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

CORPORATE GOVERNANCE IN A PANDEMIC COVID-19: 
EXPERIENCE AND DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION 
 
Корпоративное управление – это важная составляющая любой корпорации, без ко-

торого невозможно ее функционирование. В результате пандемии COVID-19 корпорации 
столкнулись с такими проблемами как: созыв общего собрания участников или акционеров, 
которое было невозможно из-за ограничительных мер, а также внедрение дистанционного 
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формата проведения, проблема, связанная с состоянием чистых активов компании. В пери-
од пандемии законодательство претерпело ряд изменений, введения новшеств, судьба и эф-
фективность которых так или иначе не была определена. В данной статье мы проанализи-
ровали меры, принятые законодателем, и оценили их, а также предложили свои решения по 
возникшим проблемам, сложившимся в период пандемии COVID-19. 

 
Corporate governance is an important component of any corporation, without which its 

functioning is impossible. As a result of the COVID-19 pandemic, corporations faced such prob-
lems as: convening a general meeting of participants or shareholders, which was not possible due 
to restrictive measures, as well as the introduction of a remote format for holding, a problem re-
lated to the state of the company's net assets. During the pandemic, the legislation has undergone 
a number of changes, the introduction of innovations, the fate and effectiveness of which has not 
been determined in one way or another. In this article, we analyzed the measures taken by the legis-
lator and evaluated them, as well as offered our solutions to the problems that arose during the 
COVID-19 pandemic. 

 
Корпорация, пандемия, акционеры, уставной капитал, общее собрание акционеров, 

чистые активы, акционерные общества. 
 
Corporation, pandemic, shareholders, authorized capital, general meeting of shareholders, 

net assets, joint stock companies. 
 
Корпоративное управление является важной составляющей нормального 

функционирования корпорации и активно влияет на развитие различных 
сфер [1]. В наше время стабильное функционирование корпоративного управ-
ления было нарушено, результатом которого стала мировая пандемия COVID-
19, повлекшая за собой серьезные последствия не только во всемирном хаосе, 
но и оказала серьезное влияние на деятельность компаний и их органов управ-
ления. Немалая часть корпораций столкнулась с проблемами, которые до этого 
решались силами лиц, отвечающих за корпоративное управление, но на данном 
этапе эта стало достаточно сложной задачей и поставило корпорации, в прямом 
смысле в тупик. Все участники корпорации управленческих процессов пытают-
ся найти ответы на вопросы, поставленные пандемией, эффективность которых 
не заставит себя ждать [2]. 

Актуальность и в то же время проблематика данной темы заключается 
в том, что у участников корпоративного управления в период пандемии Covid-
19 возникли достаточно сложные вопросы, касающиеся, в первую очередь пла-
нирования и управления, к решению которых они не были готовы. 

Вопросы, которые вставали перед участниками корпоративного управле-
ния, достаточно сложные, требовавшие особого внимания и решения пробле-
мы, привлечение государства в которых было необходимым. Проводились 
предложения о том, какие изменения необходимо внести, на какой срок, их эф-
фективность. 

Целью работы является анализ современного законодательства, а также 
имеющегося научного материала по теме «Корпоративное управление в усло-
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виях пандемии Covid-19, выявить основные проблематику данной темы и пред-
ложить пути ее решения. 

Исходя из цели данной работы, были поставлены следующие задачи: 
1. Выявление проблем, с которыми столкнулось корпоративное управле-

ние в условиях пандемии. 
2. Рассмотрение мер, принятых в механизме корпоративного права по со-

вершенствованию реакции на кризис. 
3.  Сформулировать предложения по совершенствованию законодательства. 
Важность корпоративного управления можно оценивать с разных точек 

зрения. Следует отметить, что корпоративное управление – это совокупность 
способов воздействия или процесс, с помощью которого управляется и контро-
лируется деятельность корпораций, в результате которого обеспечивается ус-
тойчивость и долговременное успешное развитие. Следовательно, любые 
стрессовые ситуации, а в нашем случае это неожиданно возникшая пандемия 
Covid-19 это повод усилить корпоративное управление. Хорошо управляемые 
компании добиваются высоких результатов в долгосрочной перспективе. 

Весенний период пандемии стал достаточно сложным с точки зрения 
корпоративного управления, на который приходится подведение итогов про-
шлого финансового года, где необходимо также принятие следующих решений: 

1. Одобрение годовых отчетов и годовой финансовой отчетности. 
2. Избрание нового состава совета директоров. 
3. Избрание ревизора или членов ревизионной комиссии. 
4. Утверждение аудитора общества. 
Решение данных вопросов – это необходимость созыва общего собрания 

участников или акционеров, которые вправе рассматривать данные вопросы 
в рамках общего голосования. 

Введение ограничительных мер для борьбы с коронавирусной инфекцией, 
которая предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий образо-
вала проблему проведения очных годовых общих собраний акционеров (далее – 
ОСА) [3]. Это достаточно осложнило корпоративное управление. В тот момент, 
данная проблема не была урегулирована действующим законодательством, ис-
ходя из пункта 2 статьи 50 ФЗ «Об акционерных обществах», который устанав-
ливал запрет на проведение ОСА в форме заочного голосования в том случае, 
если повестка дня включала в себя такие вопросы как избрание совета директо-
ров, ревизионной комиссии, утверждение аудиторов, годового отчета, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.  

Из вышесказанного, введение такой формы, как заочное голосование, 
представляет неоднозначный при выборе независимых директоров. Дело в том, 
что на очном собрании миноритарные акционеры могли распределить голоса 
с учетом кворума и голосования на заочном голосовании, то в условиях панде-
мии, сделать проведение таких мероприятий не представляется возможным, 
а значит, потеряна часть независимых директоров [4]. В данном случае, будет 
возможное ущемление в правах миноритарных акционеров.  
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Еще одна проблема в корпоративном управлении заключается в том, что 
в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране, у корпора-
ций значительно упала прибыль, из-за чего чистые активы корпорации стали 
ниже размера уставного капитала [5]. Действующее на тот момент законода-
тельство предусматривало следующее: если чистые активы ниже уставного ка-
питала или вообще отрицательные чистые активы, то управление корпорации 
обязано уменьшить уставной капитал или ликвидировать данное общество. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать достаточно неблагопри-
ятные выводы о том, что корпоративное управление, а в первую очередь, рос-
сийское законодательство показало свою подготовку к чрезвычайным ситуаци-
ям не с лучшей стороны. Особенно это коснулось сферы корпоративного 
управления.  

Безусловно, ряд проблем, возникший так неожиданно, требовал немед-
ленного их решения. Именно поэтому в начале пандемии Covid-19 был принят 
ФЗ-115 от 07.04.2020 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, 
а также в части установления особенностей регулирования корпоративных от-
ношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных за-
конодательных актов Российской Федерации» (далее – ФЗ-115), в котором ус-
танавливались изменения, касающиеся сферы корпоративного управления. 

Данный закон решил сразу несколько проблем: временное преодоление 
запрета на проведение ОСА в форме заочного голосования, а также изменение 
сроков проведения годовых общих собраний участников. 

Остановимся более подробно, на решении вопроса, который касался ус-
тановленного запрета на проведение ОСА в форме заочного голосования. На-
помним, что в период пандемии стали запрещены проведения ОСА в форме оч-
ного голосования. Но как же быть, если пункт 2 статьи 50 ФЗ «Об акционерных 
обществах» устанавливал противоположное? Он устанавливал запрет на прове-
дение ОСА в форме заочного голосования в том случае, если повестка дня 
включала в себя такие вопросы как избрание совета директоров, ревизионной 
комиссии, утверждение аудиторов, годового отчета, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общества. В 2020 году введение ФЗ-115 позволило 
решить данную проблему, и установило, что ОСА может проводиться в форме 
заочного голосования, при этом отсутствовала зависимость от вопросов повест-
ки дня. Данный запрет, установленный пунктов 2 статьей 50 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» был приостановлен вплоть до 31 декабря 2021 года, что по-
служило достаточно разумным решением. 

К тому же, как было уже сказано выше, законодатель увеличил сроки 
проведения ОСА, на это тоже стоит обратить внимание. Для акционерных об-
ществ срок проведения годового ОСА – не ранее, чем через два месяца и не 
позднее, чем через девять месяцев после окончания финансового года [6]. До 
продления сроков годовое общее собрание акционеров проводилось в сроки, 
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установленные Уставом Общества, но не ранее, чем через два месяца и не 
позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Для об-
ществ с ограниченной ответственностью сроки проведения годового ОСА – не 
ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через девять месяцев после окон-
чания финансового года. До продления сроков годовое ОСА должно прово-
диться не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца 
после окончания финансового года. 

Следовательно, срок проведения для акционерных обществ увеличился на 
3 месяца, а для обществ с ограниченной ответственностью на 5 месяцев. Данная 
мера была обусловлена тем, что акционерам необходимо в условиях чрезвычай-
ной ситуации больше времени для того, чтобы технически подготовиться к про-
ведению заочных собраний и для возможности голосовать на этих собраниях.  

Кроме сроков были внесены изменения в отношении формирования сове-
том директоров в ПАО комитетов, осуществляющих аудит. В частности, изме-
нения коснулись проведения самой процедуры в условиях пандемии, например, 
процедуры утверждения документов в отношении политик корпораций, поря-
док назначения лиц на должности по осуществлению внутреннего аудита. 

Что же касается проблемы, связанной с состоянием чистых активов ком-
пании, то можно сказать о том, что законодатель в условиях, сложившейся эпи-
демиологической обстановки предоставил компаниям возможность улучшить 
свои показатели в следующем отчетном периоде и не обязывает общества 
уменьшать уставной капитал или ликвидировать общества. То есть в случае ес-
ли по окончанию отчетного периода 2020 г. у компании были активы ниже ус-
тавного капитала или вообще отрицательные чистые активы, даже если это 
второй отчетный период или более, то данная обязанность на них не распро-
странялась, в отличии от того, как это было ранее. 

Таким образом, государство выразило свою поддержку в пользу тех кор-
пораций, которые понесли убытки в условиях пандемии. 

Проанализировав проблемы, связанные с корпоративными отношениями, 
а в частности корпоративным управлением, можно сделать вывод о том, что 
достаточно большое количество компаний столкнулось с проблемами, которые 
до этого могли сами разрешить лицами, отвечающими за корпоративное управ-
ление, но в этом случае поддержка и регулирование некоторых вопросов госу-
дарством было как никогда необходимым. 

Многие нормы, касающиеся корпоративного управления и введение за-
конодателями, распространили свое действие исключительно на 2020 год. Од-
нако, действие некоторых норм было так же прогнозировано и применено в том 
числе и до 31 декабря 2021 год из-за того, что корпоративное управление со-
всем не было готово к появлению такой неожиданной и сложной ситуации [7]. 
Представляется, что после отмены норм, которые были введены в период пан-
демии, могут возникнуть достаточно противоречивые законодательные про-
блемы [8]. Вопрос о продлении уже введенных новых норм и об отмене опре-
деленных норм, касающихся корпоративного управления, остается не ясным. 
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Все же хотелось бы высказать свое видение и предложить собственные 
варианты разрешения данной ситуации. По нашему мнению, ФЗ «Об акционер-
ных обществах» требует внесения дополнения в виде статьи 50.1 с наименова-
нием «Смешанная форма общего собрания акционеров», закрепляющей новую 
форму проведения собраний – смешанную форму. Смешанная форма означает 
совмещение проведение годового общего собрания в форме совместного при-
сутствия лиц, участвующих в собрании в очной форме с обеспечением трансля-
ции и дистанционного участия акционеров по их желанию. Финансирование и 
обеспечение технической возможности возлагается на организацию. При про-
ведении собрания в смешанном формате о желании участвовать дистанционно 
акционер уведомляет не позднее чем за 5 дней до проведения собрания. При на-
значении собрания в смешанной форме акционерное общество информирует 
акционеров о дате и сроке принятия бюллетеней. Окончательное решение по 
итогам голосования формируется за счет результатов голосования лиц, присут-
ствующий на собрании, а также лиц, участвовавших дистанционно.  

Введение нового понятия «смешанная форма» будет актуальным в совре-
менном мире, а также будет являться новым способом защиты акционеров.  

Следует также отметить, что так или иначе переход на заочный формат ра-
боты затронул всех. И проведение заочных голосований приходится проводить 
с использованием коммуникационных технологий, которые обеспечивают воз-
можность дистанционно участвовать в собрании, обсуждать вопросы повестки 
дня, и, конечно же, решать вопросы, поставленные на голосовании. Следователь-
но, одним из предложений будет являться создание и реализация условий для соз-
дания достаточно устойчивой онлайн платформы для проведения собраний, 
в рамках которой очная часть собрания была заменена в полном объеме. Плат-
форма должна быть доступна для всех акционеров и вести бесперебойную он-
лайн-трансляцию всех собраний. Это было бы достаточно незаменимым нововве-
дением в наше время, так как пандемия, вызванная новым вирусом Covid-19, яв-
ляется достаточно непредсказуемой и будет напоминать о себе еще долгое время. 

Также ранее мы рассматривали связанную с состоянием чистых активов, 
где в случае, если по окончанию отчетного периода 2020 года чистые активы 
ниже уставного капитала или вообще отрицательные чистые активы, даже, если 
это второй отчетный период с отрицательными активами, то обязанность по 
уменьшению уставного капитала или ликвидации не распространялось. Да, дей-
ствительно, данное законодательное решение было достаточно правильным и 
эффективным, так как у компаний появилась реальная возможность в условиях 
кризиса не потерять себя и показать положительные результаты отчетного пе-
риода. Но данная «привилегия» распространялась лишь на 2020 год. 

Поскольку пандемия коронавирусной инфекции до сих пор не отступает, 
а предприятия так и не могут адаптироваться в данных условиях и несут суще-
ственные потери прибыли, связанные с ограничениями, которые государство 
вводит для борьбы с распространением заболевания, было бы, по нашему мне-
нию, данную норму, действовавшую в 2020 году распространить и на 2022 год. 
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Таким образом, многим компаниям не пришлось бы придумывать различные 
пути для того, чтобы показать фальшивые положительные показатели. 

Все перечисленные предложения, на наш взгляд, положительно скажутся 
на экономическом развитии и корпоративном управлении в целом. 

Корпоративное управление, как и любая другая сфера, претерпело ряд 
изменений на законодательном уровне. Данная ситуация оказалась достаточ-
но сложной и неожиданной. Корпоративное управление совсем не было го-
тово к такой чрезвычайной ситуации, но радует то, что законодатель доста-
точно оперативно постарался решить пусть и не все, но достаточно важные, 
требующие внимания вопросы. Конечно же, законодателю предстоит огром-
ная работа по усовершенствованию принятых норм, а также по отмене ста-
рых, которые будут так или иначе противоречить новым. Проанализировать 
основные проблемы, с которыми столкнулось корпоративное управление, 
изучив меры, принятые законодателем, а также их эффективность, нам уда-
лось сформулировать свои предложения, которые в будущем могут помочь 
преодолеть сложившуюся ситуацию и тщательнее подготовиться к новым 
чрезвычайным ситуациям.  
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Формирование идеи гражданского общества в России началось еще во 
второй половине XIX века, однако, истинное признание данного института бы-
ло достигнуто лишь в 80-х годах прошлого столетия.  

Отметим, что появлению идеи гражданского общества были положены 
рядом реформ времен правления Александра II – реформа местного самоуправ-
ления, административные и судебные реформы, а также отмена крепостного 
права. Тогда же появились и свойственные гражданскому обществу обществен-
ные объединения – медицинские, образовательные и другие. Подчеркнем, что 
особую роль в становлении гражданского общества сыграла реформа местного 
самоуправления, благодаря которой появились выборные органы, наделенные 
компетенциями, касающиеся вопросов местного значения.  

Более того, основные принципы разделения судебной и административ-
ной властей, равенство всех перед законом и судом, несменяемость судей, яв-
ляющиеся основополагающими принципами и сегодня, получили распростра-
нение еще в 1864 году, благодаря судебной реформе. Справедливо полагаем, 
что рассмотренные нами события и положили начало становления идеи граж-
данского общества [3, с. 73–77].  

Далее, мы полагаем, что можно выделить события периода 1905–1917 го-
дов. Так, по результатам русской революции изменился государственный 
строй, сложилась многопартийная система, а по итогам функционирования не-
скольких созывов Государственной Думы вплоть до 1917 года, был получен 
опыт российского парламентаризма. 

Но события октября 1917 года вовсе перечеркнули все достижения 
и стремления по формированию гражданского общества. Государство было 
подчинено теперь правящей партийной советской элите, установившей тотали-
тарный режим, разумеется, не предполагающего места гражданскому обществу. 

Политика перестройки лишь в 80-х годах положила начало возрождению 
идеи гражданского общества. Стало возможным приобретение гражданами 
в собственность государственного имущества, тем самым в России начал появ-
ляться средний класс, не относящийся к элитарной правящей верхушке власти 
и не являющийся государственно-зависимым рабочим сектором. Трудовые 
коллективы получали возможность приобретать акционерные объекты про-
мышленности, сферы услуг и торговли. Более того, данные общественные ор-
ганизации все чаще в собственных названиях стали включать словосочетание 
«гражданское общество» [4, с. 26–31]. 

Сегодня, говоря о гражданском обществе, стоит отметить тот факт, что 
также институт не получил своего истинного формирования и закрепления 
в гражданских правоотношениях, несмотря на закрепление его в Конституции 
Российской Федерации – Россия является правовым государством [1, ч. 1, ст. 1], 
более того институт получает сегодня новый вызов, в качестве стремительной 
цифровизации общественных отношений.  

Причиной стремительной цифровизации послужило распространение коро-
навирусной инфекции в России весной 2020 года. Властями был введен режим 
обязательной самоизоляции, который существенно сократил привычные для гра-
ждан формы межличностной коммуникации. Так, существенный объем непони-
мания подобным эпидемиологических мер исходил от молодежи возрастом 18–24 
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года [5]. Еще не получившие полного развития формы интеграции граждан и го-
сударства вовсе оказались недоступными или крайне ограниченными. 

Однако выход был найден. Платформа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет – Госуслуги, которая являлась неким 
второстепенным способом по решению жизненных ситуаций, именно в период 
самоизоляции сумела доказать свою необходимость, поскольку, ряд государст-
венных и муниципальных услуг по регистрационным действиям, взаимодейст-
вия с налоговыми органами, получению справок и выписок, а также осуществ-
лению в некоторых регионах нашей страны избирательных прав, стали доступ-
ны именно благодаря ей.  

Но есть и обратная сторона, которая заключается в отставании правовой 
регламентации сферы цифровых технологий, в частности правового положения 
искусственного интеллекта.  

На сегодняшний день законодателем установлено, что искусственный ин-
теллект (далее – ИИ) – это комплекс технологических решений, позволяющий 
имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск 
решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении кон-
кретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интел-
лектуальной деятельности человека [2]. Исходя из данного определения мы за-
даемся вопросом, а каким образом можно будет искусственному интеллекту 
привить когнитивные функции в том объеме, чтобы правовое решение жизнен-
ной ситуации гражданина, скажем, обратившегося в какой-либо государствен-
ный орган, было полным и законным? А способен ли будет данный ИИ искать 
комплексное решение, если вопрос гражданина, касается и более обширного 
законодательного разрешения, нежели его просьба в заявлении? А как быть 
с вопросом ошибочного решения, справедливо отметим, что повторное обра-
щение в этот же государственный орган снова будет «поручено» этому же ИИ, 
а значит, и решение будет вновь ошибочным.  

Следовательно, возникает ряд вопросов, касающихся ответственности за 
совершенные ошибки в ходе рассмотрения заявлений и жалоб, принятия про-
цессуальных решений и прочего. Ответственность за это будет нести, програм-
мист, государственный или муниципальный орган, функции которого ИИ будет 
исполнять, или же сам ИИ, посредством собственного самосовершенствования? 
Тогда получается, что за подобным саморазвитием бесчувственной машины 
будут оставаться жизни и судьбы многих людей.  
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СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО МНОГООБРАЗИЯ 
 

HOW TO ENSURE POLITICAL DIVERSITY 
 

В настоящей статье исследуются вопросы способов обеспечения политического 
многообразия в Российской Федерации. 

 
This article explores the issues of ways to ensure political diversity in the Russian Federation. 
 
Обеспечение политического многообразия, политическая партия, политический плю-

рализм, демократия, принцип многопартийности. 
 
Ensuring political diversity, political party, political pluralism, democracy, principle of 

multi-party system.  
 
Способы обеспечения политического многообразия основаны, по мнению 

автора, на гарантированной законоположениями и охраняемой принудительной 
волей государства свободе образования и деятельности политических партий, 
выражающих волю граждан, отсутствие партийной монополии, а также ущем-
ление прав других партий.  

Кроме того, такие способы основаны на обеспечении свободы общест-
венных объединений, включая и политические партии. Так, политические пар-
тии, организации и движения, участвуя в процессе открытого и свободного 
формирования и выражения политической воли народа, способствуют осущест-
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влению народом своего суверенитета, тем самым обеспечиваются правовые га-
рантии реализации конституционных принципов политического многообразия, 
многопартийности, свободы создания и деятельности политических объедине-
ний, равенства политических объединений перед законом [7, с. 62]. 

Далее представляется важным указать, что политическое многообразие 
обусловлено в том числе и легальностью политической оппозиции как таковой, 
стремлением вовлечь в политическую жизнь более широкие слоев населения. 
Так, существуют конкретные правовые механизмы оппонирования органам 
публичной власти [8, с. 72], а следовательно, и выражения различных полити-
ческих взглядов. 

Следует отметить, что наличествуют самые различные способы обеспе-
чения политического многообразия. 

Так, в первую очередь оно обеспечивается с помощью установления со-
ответствующих положений в законодательных актах. Так, как уже отмечалось 
ранее, основные гарантии закреплены в Основном законе. Конституционные 
положения дополняются нормами федерального законодательства.  

Так, в начале нулевых годов был принят пакет законодательных актов, 
к примеру, Федеральный закон «О политических партиях», которые были при-
званы обеспечить нормативно-правовое регулирование общественных отноше-
ний, основанное на принципе политического многообразия [6, с. 110]. 

Большое значение нормативно-правовому обеспечению формирования 
отношений политического многообразия придает в настоящее время руково-
дство страны. Так, можно назвать Указ Президента Российской Федерации 
«О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной 
власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстре-
мизма в Российской Федерации» [3].  

Существовали и иные указы (к примеру, «О комиссии при Президенте 
Российской Федерации по противодействию политическому экстремизму 
в Российской Федерации»), которые утратили силу. Кроме того, значения име-
ют ежегодные послания Федеральному Собранию Российской Федерации. 

Стоит отметить, что политические партии – это основные носители поли-
тического многообразия. В современном демократическом государстве в пре-
делах действия принципа политического многообразия предполагается участие 
в политической жизни различных представителей общества путем объединения 
в политические партии, которые занимают место между гражданином и госу-
дарством, являясь неким политическим посредником.  

Согласно отечественному законодательству, политическая партия – это 
общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской 
Федерации в политической жизни общества посредством формирования и вы-
ражения их политической воли, участия в общественных и политических акци-
ях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граж-
дан в органах государственной власти и органах местного самоуправления [2]. 

Так, партия является активным участником в формировании воли всего 
народа или отдельных социальных групп, а также создании и функционирова-
нии органов государственной власти [9, с. 54]. 
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Кроме политических партий, достаточно важную роль играют в процессе 
реализации принципа политического многообразия общественно-политические 
организации, движения и союзы. Им наравне с партиями принадлежит значимое 
место в системе общественно-политической деятельности. Статус различных ви-
дов общественных закреплен в соответствующем федеральном законе [1], а также 
в ряде других законов и иных правовых актов. Отличие от партий заключается в 
том, что указанные субъекты не принимают участие непосредственно в осуществ-
лении власти и не берут на себя связанных с этих обязательств.  

Вместе с тем, они имеют ряд особенных задачи и функций широкого об-
щественного значения, а также вносят весомый вклад в государственное, хозяй-
ственное, социально-культурное строительство.  

Так, та или иная группа людей вправе объединиться в политическую пар-
тию и общественно-политическое общество, при этом соблюдая ряд требова-
ний, которые, в частности, установлены и федеральным законодательством. 
Стоит привести пример интересного дела, ставшего предметом рассмотрения 
как на отечественном уровне, так и на международном. 

В 2005 году Конституционный суд Российской Федерации рассмотрел 
требования к политической партии в связи с делом о проверке конституционно-
сти абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 3 и пункта 6 статьи 47 ФЗ 
«О политических партиях» в связи с жалобой общественно-политической орга-
низации «Балтийская республиканская партия».  

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что вышеназванная 
партия не соответствовала одному из требований, установленных федеральным 
законом, поэтому в 2007 г. она была лишена регистрации в связи с тем, что ее 
региональные отделения имелись менее чем в половине субъектов Российской 
Федерации, и численность партии составляла менее 50 тысяч членов. Верхов-
ный Суд Российской Федерации удовлетворил иск Федеральной регистрацион-
ной службы о ликвидации партии [4].  

Партия, в свою очередь, выразила несогласие с этим решением Верховно-
го Суда Российской Федерации и обратилась в Европейский Суд по правам че-
ловека, который в своем решении подчеркнул, что любые действия, предприня-
тые против политических партий, учитывая их важную роль для надлежащего 
функционирования демократии, затрагивают как свободу на объединение, так и 
демократию в соответствующем государстве. 

Он указал, что требования к минимальной численности политических 
партий установлены во многих европейских государствах, однако в Российской 
Федерации они являются самыми высокими. Также Европейский Суд не принял 
доводы о том, что после роспуска данная партия могла преобразоваться в об-
щественное объединение. Он в этой связи указал на недопустимость навязыва-
ния объединению организационно-правовой формы, которая не отвечает 
стремлениям его учредителей и членов.  

Опираясь на приведенные правовые аргументы, Европейский Суд выра-
ботал правовую позицию, суть которой состояла в том, что партия, которая ни-
когда не отстаивала региональные или сепаратистские интересы и никогда не 
обвинялась в попытках подорвать территориальную целостность России, была 
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ликвидирована только по формальным основаниям, а именно – невыполнения 
требований о минимальной численности и региональной представительности.  

На основе этого вывода Европейский Суд посчитал, что ликвидация ука-
занной партии нарушила статью 11 Европейской Конвенции о защите прав че-
ловека. 

Политическое многообразие также обеспечивается посредством механиз-
мов соблюдения интересов меньшинства государством, эффективности обеспе-
чения деятельности многопартийной системы, а также независимости средств 
массовой информации. Следует также указать на духовно-нравственную и 
культурную составляющую гарантий обеспечения политического многообра-
зия, присущего гражданскому обществу. 

Кроме того, по мнению автора, средства конституционного правосудия – 
это один из самых действенных инструментов гарантий обеспечения политиче-
ского многообразия. В целом в системе государственной охраны и защиты по-
литического многообразия ключевое место отводится Конституционному Суду 
Российской Федерации, а также Президенту Российской Федерации, механизму 
сдержек и противовесов.  

Так, правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 
имеют большой вес в части обеспечения политического многообразия, которое 
в том числе базируется на свободе выражения мнений и убеждений, свободе 
информации. Особого внимания заслуживают правовые позиции Конституци-
онного Суда Российской Федерации в сфере права каждого на объединение 
в условиях политического многообразия, включающего право создавать объе-
динения для защиты своих интересов и выражения мнения и убеждения. 

Представляется важным отметить, что еще один из способов обеспечения 
политического многообразия – это проведение мероприятий по развитию поли-
тической вовлеченности (как общей, так и молодежной). Указанное имеет осо-
бое значение, так как степень вовлеченности, заинтересованности граждан 
в политических процессах выступает одним из катализаторов политического 
участия.  

Указанное подчеркивается в различных актах органов власти. Так, к при-
меру, согласно специальному постановлению Конституционного Суда Россий-
ской Федерации [5] о молодежной политике одной из ее целей является созда-
ние условий для более полного включения молодежи, в том числе в политиче-
скую жизнь общества.  

Таким образом, под способами обеспечения политического многообразия 
стоит понимать установленные законодательством РФ меры по созданию усло-
вий для реализации конституционного принципа политического многообразия, 
свободы политических мнений и действий, возможности создания и деятельно-
сти легальной политической оппозиции, а также конкретные инструменты ох-
раны и защиты указанного процесса.  

В заключении статьи мы приходим к выводу, что в глобальном ракурсе, 
совокупность конституционно значимых прав граждан и их объединений, 
включая политические партии, закрепленных в Конституции Российской Феде-
рации, являющимся актом прямого действия, и есть основная гарантия и способ 
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обеспечения политического многообразия. В более прикладном значении 
смысле гарантии представляют собой те условия и средства, которые позволя-
ют быть политическому многообразию реальностью российской правовой дей-
ствительности, установленные, прежде всего, Конституцией Российской Феде-
рации и законодательством.  

Также автор предполагает, что под категорией «способы обеспечения по-
литического многообразия» следует понимать ряд, способствующих полноцен-
ной реализации охране правомочий, направленных на нивелирование вероят-
ных препятствующих их осуществлению. Такие способы различны, и по отно-
шению к процессу реализации принципа политического плюрализма они вы-
ступают в качестве условий, средств, способов, его осуществления. 

Способы политического плюрализма создают и поддерживают комфорт-
ную правовую среду, в условиях которой политический плюрализм может сво-
бодно функционировать. Такие условия образуют внешнюю среду деятельно-
сти каждого субъекта, поскольку основаны на существующем государственном 
строе. При этом гарантии в форме способов их обеспечения создаются не каж-
дым отдельным гражданином, а обществом, государством и используются ими 
для претворения в жизнь этих прав и свобод. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ  

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ЮРИДИЧЕСКОМ ВУЗЕ  
 

USING INTERACTIVE METHODS 
IN THE PROCESS OF TEACHING AT A LEGAL UNIVERSITY 

 
В статье рассматривается ряд подходов при использовании интерактивных мето-

дов в образовательном процессе при преподавании в юридическом вузе для студентов – ба-
калавров и магистров. Целью предлагаемых к использованию автором методов, является 
более тесная связь с правоприменительной практикой при формировании тех компетенций 
и навыков юриста, которые наиболее востребованы временем в современной профессии 
юриста. Эффективность данного подхода будет зависеть от мастерства преподавателя 
и той атмосферы, которая сложилась на занятии и профессиональной культуры, которую 
активно демонстрируют все участники этого процесса. 

 
The article discusses a number of approaches to the use of interactive methods in the 

educational process when teaching at a law school for students – undergraduates and masters. The 
purpose of the methods proposed for use by the author is a closer connection with law enforcement 
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practice in the formation of those competencies and skills of a lawyer that are most in demand at 
the time in the modern legal profession. The effectiveness of this approach will depend on the skill 
of the teacher and the atmosphere that prevailed in the class and the professional culture that all 
participants in this process actively demonstrate. 

 
Когнитивные (познавательных) навыки, интерактивное обучение, гражданское об-

щество, методика преподавания в юридическом вузе, реализация способностей, используе-
мые приемы в интерактивных занятиях, интерактивное обучение, информационный труд, 
коллективизм группы, четвертая промышленная революция, постпостиндустриальное об-
щество, новые политэкономические вызовы, усвоение знаний, эффективность использова-
ния метода преподавания. 

 
Cognitive (cognitive) skills, interactive learning, civil society, teaching methodology in a 

law school, realization of abilities, techniques used in interactive classes, interactive learning, 
informational work, group collectivism, the fourth industrial revolution, post-post-industrial 
society, new political and economic challenges, assimilation of knowledge, the effectiveness of 
using the teaching method. 
 

Процесс интерактивного обучения происходит от английского interact – 
взаимодействовать. Он представляет собой совместное проблемное обучение че-
рез действие, т. е. постоянно находиться во взаимодействии, действовать, влиять 
друг на друга, формировать и вырабатывать цель и результат [2, с. 53–69].     

Развитие когнитивных, познавательных навыков студента является ре-
зультатом процесса усвоения знаний. Для практического применения этих на-
выков в юридической профессии необходимо формирование, выработка и за-
крепление определенных базовых компетенций в процессе преподавания юри-
дических дисциплин, для дальнейшего их использования и правоприменения 
в своей практической деятельности и практике юриста финансовой структуры 
или отдела организации. Способы реализации своего потенциала знаний, уме-
ния, способностей и их своевременность и результативность характеризуют ка-
чество, результат и эффективность юридической деятельности. Студенты, как 
известно, имеют собственное представление о своих способностях, способе 
и месте их реализации. При полном отсутствии представлений и навыка ис-
пользования своих знаний и умений всегда возникает необходимость его при-
обретения, следом усвоения и понимания, за ним следует этап осознанного ис-
пользование навыка на практике, и наконец, возникает потребность и необхо-
димости дальнейшего развития этого навыка.  

Во-первых, это обучение во взаимодействии и сотрудничестве преподава-
теля и студентов и студентов друг с другом. По-нашему – это «информацион-
ный труд», не деятельность, а именно труд, то есть затрата физических и умст-
венных способностей всех участников [3, с. 139].  

Во-вторых, обучение правовым отношениям состоит в конкретном раз-
решении практических финансово-правовых проблем, с которыми участники 
сталкиваются или могут столкнуться в своей профессиональной деятельности 
на правовом поле, будь то налоговые, бюджетные, банковские, таможенные или 
страховые правоотношения.  
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В-третьих, основной стержневой частью процесса обучения является са-
мостоятельная деятельность участников. Вырабатываем не только их актив-
ность, но и коллективизм. Студенты на занятии все вместе взаимодействуют, 
учатся разрешению проблемы на практике. А это важно для формирования 
гражданского общества в России. 

Интерактивные занятия мы строим примерно следующим образом.  Сама 
структура занятия строится так, что при использовании интерактивных методов 
практическое занятие, например дисциплины финансовое право, мы разделяем 
и дробим семинар урок, урок на несколько этапов (элементов). Преподаватель 
(тренер, тьютер) сам решает – как и в какой последовательности, это будет 
осуществляться. Мы выделяем примерно шесть или семь фрагментов в нашем 
занятии. В первую очередь знакомим студентов с правилами игры, регламен-
том, порядком и формой ее проведения. При необходимости раздаем рабочий 
материал: планшеты с документами, схемы, копии денежных купюр, акций или 
облигаций другие финансовые инструменты. Далее приступаем к формирова-
нию цели, формализуем и формулируем ее. В ходе интерактивного занятия, 
преподавателю важно не забывать о необходимости выработка мотивации 
у студентов. Здесь важно не терять связь взаимодействия и постоянное согласо-
вание ожидаемого результата. В ходе занятия мы периодически представляем 
необходимую информацию или нужные документы.  

Основной, самый интересный и действенный, и эффективный, по нашему 
мнению, этап – сама интерактивная процедура. Эта часть, процедуры сопрово-
ждается комментированием, активными дебатами, демонстрацией, имитирова-
нием или воспроизведением самого процесса. Например, в деловой игре Бюд-
жетный процесс в Российской Федерации [2, с. 63–69] мы проводим пленарные 
слушания по тем вариантам проекта бюджета г. Костромы, которые составляют 
ранее сами студенты. Здесь все происходит бурно и активно. Студенты полно-
стью раскрываются в споре и проявляют не только себя, но и полученные ранее 
знания по финансовому праву. Ну и наконец, подведение итогов. 

Идея нашей формы проводимого интерактивного занятия заключается 
в том, что мы стараемся научить не только правовым основам и методам регу-
лирования изучаемых общественных отношений в финансовом, налоговом, 
бюджетном праве по конкретной теме занятия, но и ряду приемов его осущест-
вления. Здесь важно учесть и  ряд социально-психологических характеристик,  
качеств студента такие как: слаженность работы группы, коллективизм, навыки 
работы с документами, умение оппонировать, риторика, защищать выработан-
ную (или поддерживаемую и отстаиваемою) позицию, изменение своей моти-
вации (поступиться принципами), законопослушность, гражданская позиция, 
моральные и этические качества, использования разных видов темперамента 
индивида (холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик) в деловой игре, для за-
щиты позиции и достижения результата.  

Перед проведением интерактива мы определяем и затем озвучиваем цели 
занятия. Главная из них – это выявить определить, уяснить, а затем закрепить 
полученные теоретические знания по изучаемой теме финансового права, свя-
занной с ее правовым регулированием. Самое главное научить пользоваться 
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этим объемом знаний на практике. Сегодня, сюда в этот список можно еще до-
бавить и внести роль искусственного интеллекта, если процесс обременен циф-
ровыми технологиями. Важно иметь ввиду выявление и пресечение ошибок 
оператора (человека, работника исполнителя) и машины (компьютера или дру-
гого электронного устройства или программы), с определением виновного лица 
(как известно, вчинить иск к машине устройству невозможно, отвечает здесь 
исполнитель человек, а определить, выявить его порой бывает сложно). 

При проведении такого занятия необходимо постоянно уделять внима-
ние взаимосвязи норм различных правовых актов, регулирующих вопросы, 
связанные с формами, методами правового регулирования и оценки эффек-
тивности и результативности мер воздействия их правоприменения. Считаем, 
что проведение такого занятия позволит уяснить также взаимосвязь норм раз-
личных институтов отраслей и подотраслей финансового права в изучаемых 
правовых актах. 

Стержневая цель занятия в интерактивной форме дать понять студентам, 
как осуществляется правовое регулирование на уровне хозяйствующего субъ-
екта определенной организационно-правовой формы. Немаловажно еще раз 
подчеркнуть, что нормы, например финансового право в большинстве своем 
императивны, так как на всех этапах их правореализации присутствует госу-
дарство. Особенно это важно подчеркнуть на занятиях налогового, бюджетно-
го, банковского права говоря о том, например, что сокрытие или недоплату на-
лога можно расценивать как посягательство на интересы государства и общест-
ва и соизмерять в критических крайних проявлениях этого (на примерах) с по-
сягательствами и преступлениями против государства и общества. 

Основные задачи интерактива – обобщить нормативный материал по те-
ме, научить навыкам осуществления конкретных правовых действий, вырабо-
тать умения навыки и закрепить знания, связанные с составлением юридиче-
ских финансовых документов по вопросам предложенной к обсуждаемой теме 
занятия, сформировать навыки работы в группе, посредством обсуждения и 
дискуссии, оценить качество усвоения теоретического и практического мате-
риала по теме.  

Можно поставить еще и задачи вытекающую за рамки тему занятия, как 
бы сверх задачи.  К ним можно отнести такие элементы, как формирование 
гражданской позиции, выработка умения студентами менять мотивацию инди-
видуализма на коллективистские черты характера, отстаивание общественных 
интересов в ущерб своим частным и личным, научиться взаимодействовать 
с партнерами и оппонентами при отстаивании позиции, определять меры пра-
вового воздействия при обнаружении конкретного правонарушения. 

Мы четко определяем себе перечень вырабатываемых или тренируемые 
компетенций и навыков, такие как – работа в малой группе, работы с норма-
тивно-правовыми актами, умение составления правовой документации, обосно-
вание, аргументация и защита своей позиции, ораторское мастерство и ритори-
ка в публичном выступлении, способность к комментированию, умение обоб-
щения при подведении итогов, навык самоанализа и самокритики. 
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При построении плана занятия условно делим его примерно на шесть 
семь этапов, блоков занятия. Сначала обозначаем актуальность изучаемой те-
мы, делим студентов на малые группы, излагаем и формулируем фабулу дела и 
ставим условия задачи в целом, определяем гипотезу диспозицию и санкции. 
Работаем в малых группах. Исходя из количества студентов и аудитории 
(и времени отведенного на интерактив) обычно две три группы студентов, ко-
торые обосновывают свои позиции. Определяется круг их действий. Каждая из 
групп после обсуждения и выбора позиции (или нескольких из них) должна 
описать пошагово (поэтапно) свои действия и выдвинуть представителей, вы-
ступающих при озвучивании позиции, а при необходимости участия в полеми-
ке (прениях). В заключении подводятся итоги обсуждения. Выделяются лучшие 
участники занятия и оцениваются результаты. В качестве методик проведения 
можно использовать, причем можно чередовать в том или ином порядке: лек-
цию, работу в малых группах, доклад, мозговой штурм, дискуссию, выработка 
позиционности («займи свою позицию»), комментирование (обратная связь), 
экспертиза и экспертная оценка. В ходе занятия, при обозначении актуальности 
изучаемой темы необходимо еще раз обратить внимание студентов на тот факт, 
что на современном этапе резко изменяющегося экономического развития об-
щество не застраховано от возникновения ситуаций позволяющих преднаме-
ренно или непреднамеренно (по халатности) осуществлять финансовые право-
нарушения и преступления.  

В эпоху четвертой промышленной революции, постпостиндустриального 
общества в условиях постоянных новых политэкономических вызовов Россий-
ское общество находится под постоянным прессингом извне. Мы же стремимся 
к формированию правового государства Российского гражданского общества, 
к сожалению, еще не все в полной мере это осознают. Речь идет о безотлага-
тельной необходимости формировании в сознании студентов умения сочетания 
экономических и правовых интересов общества, связанных с реализацией соци-
ально-экономических свобод, являющихся конституционной основой Россий-
ского государства. Именно такой подход и принцип мы находим в Основном 
Законе государства Конституции Российской Федерации [1].   

Эффективность использования любого метода проведения занятий 
[4, c. 363–369], в первую очередь, зависит от той атмосферы, которая сложилась 
на занятии, от той профессиональной культуры, которую демонстрируют пре-
подаватель и все участники. А для этого необходимо не только быть подготов-
ленным, но и иметь определенный настрой к проведению занятия, для дости-
жения успеха, определения законности решения дела. Примерно так мы строим 
свои интерактивные занятия по дисциплине финансовое право в юридическом 
вузе. 
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В статье рассмотрен исторический аспект института освобождения от админи-

стративной ответственности. Разработана периодизация становления и развития ин-
ститута освобождения от административной ответственности. Проанализированы про-
екты новых кодексов об административных правонарушениях в части рассматриваемого 
института. 

 
The article considers the historical aspect of the institution of exemption from administrative 

responsibility. The periodization of the formation and development of the institution of exemption 
from administrative responsibility has been developed. The drafts of new codes on administrative 
offenses in the part of the institution under consideration are analyzed. 
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Institute of exemption from administrative responsibility, grounds for exemption from ad-
ministrative responsibility, periodization of the institute of exemption from administrative responsi-
bility. 

 
Перспективу совершенствования института освобождения от админист-

ративной ответственности невозможно определить без учета особенностей его 
исторического развития. История развития института освобождения от админи-
стративной ответственности позволяет понять причины существующих про-
блем института и определить пути их решения. В науке административного 
права институту освобождения от ответственности не уделяется должного вни-
мания. В рамках научного исследования представляется возможным рассмот-
реть историю становления и развития института освобождения от администра-
тивной ответственности как самостоятельного правового феномена. 

Появление института освобождения от административной ответственно-
сти, в российской системе обусловлено выделением из отрасли уголовного пра-
ва, деяний, влекущих за собой меньшую степень общественной опасности. То 
есть освобождения от административной ответственности, как самостоятель-
ный институт, начинает свое развитие с момента разграничения таких катего-
рий как преступление и проступок.  

Изучение исторических правовых актов, а также юридической литерату-
ры позволило нам разработать периодизацию развития института освобожде-
ния от административной ответственности. Мы предлагаем выделить следую-
щие этапы исторического развития института освобождения от административ-
ной ответственности: 1) дореволюционный (1864–1917 гг.); 2) докодификаци-
онный (1917–1981 гг.); 3) первая кодификация (1981–1984 гг.); 4) вторая коди-
фикация (1984–2001 гг.); 5) третья кодификация (2001–2015 гг.); 6) современ-
ный этап (2015–2022 гг.). 

Первый этап – дореволюционный (1864–1917 гг.). Он характеризуется из-
данием первого нормативно-правового акта, который является прообразом со-
временных административно-деликтных законов. Таким актом стал «Устав 
о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» от 20 ноября 1864 года [1]. 

В правовом документе того времени уже прослеживается разграничение 
между институтами исключения и освобождения от административной ответ-
ственности. Однако институт освобождения от ответственности и от наказания 
рассматривается как единый. Среди оснований освобождения от ответственно-
сти в Уставе закреплены такие как примирение лица, совершившего проступок 
с потерпевшим, истечение сроков давности, смерть осужденного, примирение 
с обиженным.  

После Октябрьской революции 1917 года правопреемственность в зако-
нодательстве об административных правонарушениях была утрачена и возоб-
новлена лишь в последние годы существования СССР.  

Второй этап – докодификационный (1917–1981 гг.). Данный этап харак-
теризуется отсутствием единого нормативного акта в сфере законодательства 
об административных правонарушениях, а также отсутствием норм, регламен-
тирующих вопросы об освобождении от ответственности. 
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Третий этап – первая кодификация (1981–1984 гг.). Он характеризуется 
принятием первого в истории общесоюзного государства кодифицированного 
акта в области административной ответственности – Основ законодательства 
Союза Советских Социалистических Республик и союзных республик об адми-
нистративных правонарушениях 1980 года [2]. 

Основаниями освобождения от административной ответственности в за-
коне называются следующие: замена административной ответственности дру-
гой мерой (ст. 8, 9), передача материалов об административном правонаруше-
нии на рассмотрение товарищеского суда, общественной организации или тру-
дового коллектива (ст. 10), малозначительность правонарушения (ст. 11), осво-
бождение в связи с истечением сроков давности (ст. 23). 

Четвертый этап – вторая кодификация (1984–2001 гг.). В 1984 году был 
принят Кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Рес-
публики об административных правонарушениях [3]. Стоит отметить, что су-
щественных преобразований институт освобождения от ответственности не 
претерпел. Основания освобождения от ответственности остались те же. 

Пятый этап – третья кодификация (2001–2015 гг.). В 2001 году был при-
нят действующий Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях [4]. По сравнению с предшествующим актом перечень оснований 
освобождения от административной ответственности был сокращен. Дейст-
вующий Кодекс не включил передачу дела на рассмотрение товарищеского су-
да в качестве основания освобождения от ответственности. Остальные основа-
ния остались те же. 

Шестой этап – современный (2015–2021 гг.). По приведенным в концеп-
ции нового Кодекса об административных правонарушениях данным статисти-
ки, в действующий Кодекс было внесено 4,8 тысяч поправок 621 федеральным 
законом [5]. Как отмечается в концепции, закон утратил ясность, системность, 
согласованность норм. В связи с этим появилась необходимость в новом Ко-
дексе.  

В 2015 году был представлен проект Кодекса об административных пра-
вонарушениях [6]. В данном проекте предлагалось выделить институт освобож-
дения от административной ответственности и от наказания в отдельную главу, 
что на наш взгляд, является положительным моментом, так как это позволит 
исключить отождествление смежных институтов. К тому же по сравнению 
с действующей редакцией перечень оснований стал гораздо шире. Так, к уже 
известным действующему Кодексу об административных правонарушениях 
Российской Федерации основаниям освобождения от ответственности прибави-
лись «освобождение от административной ответственности в связи с деятель-
ным раскаянием», «освобождение от административной ответственности при 
примирении с потерпевшим», а также «освобождение от административной от-
ветственности в связи со злоупотреблением потерпевшим своими правами».  

Следующий проект Кодекса об административных правонарушениях был 
представлен в 2020 году [7]. Законодатель также предлагает выделить институт 
освобождения от ответственности и от наказания в отдельную главу. В законо-
проекте представлено шесть оснований для освобождения от ответственности: 
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признание закона, устанавливающего административную ответственность за 
содеянное утратившим силу; истечение сроков давности привлечения к ответ-
ственности; малозначительность административного правонарушения; издание 
акта амнистии, устранение нарушений, послуживших основанием для времен-
ного запрета деятельности отдельных объектов либо отдельных видов, до выне-
сения постановления по делу об административном правонарушении; исполне-
ние лицом, в отношении которого ведется производство по делу об админист-
ративном правонарушении соглашения, заключенного с Банком России. Пере-
чень оснований не является закрытым, так как в статье отмечено, что имеются и 
иные основания, предусмотренные в разделе II проекта Кодекса.  

Рассмотрев историю становления и развития института освобождения от 
административной ответственности, можно прийти к следующему выводу. 
Длительное существование административного права в рамках уголовного, 
а также утрата опыта административного имперского законодательства после 
революции являются одними из основных причин слабого развития админист-
ративного законодательства, и как следствие института освобождения от адми-
нистративной ответственности. 
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В статье проводится анализ деятельного раскаяния как основания освобождения от 

административной ответственности. Изучается вопрос относительно использования ана-
логичного института в уголовном праве.  Сформулировано предложение о дополнении главы 
2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации новой статьей. 
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sibility. The question of the use of a similar institution in criminal law is being studied. A proposal 
has been formulated to supplement Chapter 2 of the Code of Administrative Offences of the Russian 
Federation with a new article. 
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Освобождение от административной ответственности является альтерна-
тивной мерой назначению наказания, при которой одна из задач законодатель-
ства об административных правонарушениях – предупреждение, может быть 
достигнута без применения наказания к правонарушителю. В связи с этим на 
сегодняшний день совершенствование института освобождения от администра-
тивной ответственности выступает одним из главных направлений законода-
тельства об административных правонарушениях.  

Данные судебной статистики показывают, что рассматриваемый институт 
неэффективен по сравнению, например с аналогичным институтом в уголовном 
праве. Так, из 727 907 уголовных дел, рассмотренных судами в 2020 году, 
182 192 дела были прекращены (в том числе и по основаниям освобождения от 
ответственности), что составило 25 % [1]. За аналогичный период дел об адми-
нистративных правонарушениях было рассмотрено 7 473 008, из которых 
318 000 дел были прекращены (в том числе и по основаниям освобождения от 
ответственности), что составило всего 4 % [2]. 

По-нашему мнению, одной из причин неэффективного функционирования 
института является – недостаточный перечень оснований освобождения от ад-
министративной ответственности. Среди таких оснований действующий Ко-
декс об административных правонарушениях Российской Федерации упомина-
ет лишь малозначительность (статья 2.9) [3].  

Несмотря на большую общественную опасность преступлений в Уголовном 
кодексе Российской Федерации перечень оснований освобождения от ответствен-
ности шире, чем в Кодексе об административных правонарушениях Российской 
Федерации. Так, в Уголовном кодексе в качестве оснований освобождения от от-
ветственности упоминаются:  

1) деятельное раскаяние;  
2) примирение с потерпевшим;  
3) возмещение ущерба;  
4) освобождение от ответственности с назначением судебного штрафа;  
5) истечение сроков давности [4]. 
По-нашему мнению, некоторые из оснований освобождения от уголовной 

ответственности должны быть введены и в законодательство об администра-
тивных правонарушениях. В рамках данной работы хотелось бы обосновать не-
обходимость введения деятельного раскаяния в качестве основания освобожде-
ния от административной ответственности.  

Если мы обратимся к судебной практике применения института освобожде-
ния от административной ответственности, то заметим, что суды, освобождая от 
административной ответственности, ссылаются, в частности и на деятельное рас-
каяние лица, но в силу отсутствия механизма освобождения по данному основа-
нию, оно выступает в качестве критерия признания деяния малозначительным. 

Так, например, по делу о побоях суд освободил субъекта правонарушения 
от административной ответственности, признав деяние малозначительным. При 
этом суд сослался на следующие обстоятельства: «Судья учитывает условия 



 

91 

проживания в неполной семье, единоличное воспитание ребенка, отсутствие 
постоянного источника дохода, фактов привлечения к административной от-
ветственности ранее, положительную бытовую характеристику, иные социаль-
ные, бытовые, финансовые, жилищные и семейные обстоятельства, а также 
факт глубокого деятельного раскаяния в совершенном деянии» [5]. 

По другому делу о побоях, суд, освобождая правонарушителя от админи-
стративной ответственности в связи с малозначительностью деяния, указывает 
следующие обстоятельства: «судья принимает во внимание характер совершен-
ного административного правонарушения, личность виновного, представлен-
ную на правонарушителя положительную бытовую характеристику, деятельное 
раскаяние» [6]. 

Анализ судебной практике показывает, что деятельное раскаяние широко 
применяется на практике, но в силу отсутствия его законодательного закрепле-
ния, выступает как критерии малозначительности, что противоречит постанов-
лениям Пленума Высшего Арбитражного Суда от 02.06.2004 № 10 и Пленума 
Верховного Суда от 24.03.2005 № 5, согласно которым такие обстоятельства, 
как личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности 
лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение 
причиненного ущерба, нельзя считать обстоятельствами, которые характеризу-
ют малозначительность правонарушения [7; 8]. 

На основании вышесказанного предлагаем дополнить главу 2 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации статьей 2.9.1. Из-
ложить статью 2.9.1 в следующей редакции: 

«2.9.1. Освобождение от административной ответственности в связи с дея-
тельным раскаянием 

1. Лицо, впервые совершившее административное правонарушение может 
быть освобождено от  административной ответственности, если указанное лицо 
добровольно сообщило о совершенном административном правонарушении, 
способствовало установлению обстоятельств, подлежащих установлению по 
делу об административных правонарушении, исполнило обязанность, за неис-
полнение либо ненадлежащее исполнение которой предусмотрена администра-
тивная ответственность, а также возместило ущерб или иным образом заглади-
ло вред, причиненный в результате административного правонарушения. 

2. Освобождение от административной ответственности при деятельном 
раскаянии не допускается если совершенное административное правонаруше-
ние, административная ответственность за которое предусмотрена настоящим 
Кодексом, создает угрозу жизни и (или) здоровью людей, национальной безо-
пасности Российской Федерации, наступления радиационной аварии или техно-
генной катастрофы, возникновения эпидемии, эпизоотия, а также создает в ре-
зультате его совершения угрозу наступления существенных вредных последст-
вий, установленных настоящим Кодексом, либо влечет существенные вредные 
последствия, установленные настоящим Кодексом». 
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Введение деятельного раскаяния способно достичь целей административ-
ного законодательства без назначения наказания, так как данная норма создает 
такие условия, при которых лицо способно исправиться и осознать, что после-
дующее совершение противоправных деяний недопустимо. 
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ИЗМЕНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
SOME CHANGES IN REGIONAL LEGISLATION DURING CREATIO N  

OF PUBLIC AUTHORITIES’ POWERS SYSTEM  
IN THE RUSSIAN FEDERATION  

 

Статья посвящена исследованию некоторых изменений регионального законодатель-
ства на примере Кировской области в контексте становления системы органов публичной 
власти в Российской Федерации. Рассматривается роль института местного самоуправле-
ния при формировании российской государственности. Затрагиваются проблемы правового 
нигилизма и правового инфантилизма как части правосознания российских граждан. Иссле-
дуются особенности правовой политики в современном государстве. 

 
The article is devoted to the researching of some changes of regional legislation based on 

Kirov region experience during the organization of the public authorities’ powers system in the 
Russian Federation. The role of municipal authorities in the state structure is mentioned. The arti-
cle touches legal nihilism and legal infantility problems as units of the legal sense of Russian citi-
zens. Some features of legal policy in the modern state are researched. 

 
Публичная власть, проблемы, местное самоуправление, муниципальный уровень, пра-

вовой нигилизм, правовой инфантилизм, историческая память. 
 
Public authorities, problems, local government, municipal level, legal nihilism, legal in-

fantility, historic memory. 
 
В настоящее время взаимосвязь исторической памяти и духовного опыта 

формирования российской государственности играет основополагающую роль 
в развитии отечественной системы публичной власти. 

Институт местного самоуправления составляющий, по своей сути, важ-
нейший связующий элемент между государством и обществом на протяжении 
длительного периода российской истории не являлся первостепенным в созна-
нии общественного большинства. При этом крепкая административная верти-
каль власти мыслилась как неотъемлемая черта стабильного государственного 
строя, хотя исторический опыт показывает, что муниципальные органы явля-
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лись частью системы организации власти в государстве и играли весьма значи-
тельную роль во внутренней жизни страны. Примечательно, что современные 
законодательные изменения не оторваны от исторических векторов развития 
российского государства, они определяются общими тенденциями более чем 
столетнего развития института местного самоуправления. Интересна импле-
ментация в региональное законодательство нового федерального закона об ор-
ганизации публичной власти [1] (далее – ФЗ 414), который наряду с законом об 
общих принципах местного самоуправления [3] в настоящее время играет зна-
чительную роль в развитии российской государственности. 

Например, в Кировской области в 2022 году внесены изменения в Устав 
региона. В частности, с 1 июня 2022 года должность «Губернатор» переимено-
вывается в «Главу области». В соответствии с ФЗ 414 данное изменение являет-
ся диспозитивным, местным властям предоставляется выбор в наименовании 
высшего должностного лица субъекта «Глава» либо «Губернатор» [1, п. 4 
ст. 20]. Исторически должность, содержащая наименование «Глава» была ха-
рактерна для руководителей органов местного самоуправления, а «Губернатор» 
являлся главой региона [4; 5; 6; 7]. 

Также в соответствии с законодательными новеллами, глава региона 
руководит исполнительной властью, определяет структуру и систему органов 
исполнительной власти, что является реализацией требований п. 1 ст. 20 ФЗ 
414 и п. 4 ст. 25 ФЗ 414. В исторической же ретроспективе система муници-
пальных органов определялась единым образом на уровне государства 
[4, ст. 15; 5 ст. 21], за губернатором оставались контрольно-надзорные функ-
ции [4, ст. 1; 5 ст. 11]. Таким образом усиливается зависимость органов ме-
стного самоуправления от органов власти субъекта РФ, теряя суверенитет 
они встраиваются в систему публичной власти в качестве нижнего звена ад-
министративной вертикали. 

Кроме того, Глава области одновременно замещает государственную 
должность Российской Федерации и государственную должность области. 
Необходимость сохранения подобной двойственности является крайне дис-
куссионной, поскольку с одной стороны поддерживается связь с федераль-
ным уровнем власти, но с другой стороны показывается направленность на 
сближение с муниципальным уровнем власти, что должно ориентировать 
распределение имеющихся ресурсов принимая во внимание потребности 
конкретных субъектов при комплексном подходе к развитию территорий ре-
гионов. С учетом имеющихся проблем при реализации таких задач этот во-
прос требует внимания. 

Согласно изменениям Устава Кировской области, исключается ограниче-
ние по запрету занимать должность Главы области более двух сроков подряд. 
Необходимость реализации принципа сменяемости власти в демократическом 
государстве вновь возвращает законодателя к проблеме правового нигилизма 
как части правосознания граждан Российской Федерации, особенно остро воз-
никающей при проведении региональных и муниципальных выборов, которая 
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заключается в том, что с каждыми последующими выборами количество голо-
сующих уменьшается. Наши граждане демонстрируют все возрастающий пра-
вовой нигилизм. В целом, говоря о правовом сознании, необходимо отметить, 
что в российской общественной среде прошлого и современности преобладают 
в основном его деформационные формы, такие как правовой нигилизм и право-
вой инфантилизм [11]. Согласно статистике в губернаторских выборах 11–12 
сентября 2022 года в Кировской области приняли участие 339 495 человек из 
1 016 583 избирателей (явка – 33,4 %) [9], а информированность россиян 
о прошедших региональных выборах составляет 84 % (такое количество опро-
шенных сообщило, что знают или слышали о прошедшей избирательной кам-
пании), 16 % указали, что слышат об этом впервые [8]. Рассмотренные обстоя-
тельства иллюстрируют устойчивые негативные тенденции развития правосоз-
нания российских граждан. 

В Российской Федерации одним из ярких моментов реформирования из-
бирательной системы явилось исключение графы «против всех» из избиратель-
ных бюллетеней [2]. В настоящее время граждане лишены возможности проте-
стного голосования и очень часто занимают позицию неучастия в выборах во-
обще, что не способствует развитию демократического государства, так как при 
наличии законодательно обоснованной возможности отражения интересов 
меньшей части населения, фактически игнорируются избирательные права ос-
тальной части избирателей. 

Указанные тенденции в условиях преобладания в общественной среде 
прошлого и современности деформационных форм правового сознания, таких 
как правовой нигилизм и правовой инфантилизм [11] способны поставить под 
угрозу наличие демократических институтов в современном российском госу-
дарстве и оказаться регрессным элементом, возвращающим нас в советскую 
вертикаль власти с формально существовавшим местным самоуправлением. 
В социальных явлениях, особенно тех, которые непосредственно связаны с вла-
стными отношениями, невозможно обойтись без систематизирующей функции 
права. Именно право представляет собой сознательный фактор управления со-
циальными процессами и связано с целенаправленной деятельностью людей. 
Именно нормы права должны учитывать объективные общественные процессы, 
правильно и своевременно отражать их в законодательстве. Цели правовой по-
литики недопустимо устанавливать без учета реальных потребностей и интере-
сов участников общественных отношений [10, с. 19]. Стоит также отметить, что 
в настоящее время при формировании системы органов публичной власти рос-
сийского государства высказываются также идеи об отказе от института мест-
ного самоуправления и замене местного самоуправления на государственную 
власть, что недопустимо, поскольку, муниципальное самоуправление – это не 
только правовой институт демократического общества, но и определенный об-
раз жизни людей, стиль их поведения, соответствующие традиции, социальные 
нормы и ценности. 



 

96 

Мы можем ясно наблюдать, что основные гражданские ценности и тра-
диции осуществления местной власти не претерпели существенных измене-
ний с XIX века по настоящее время, что крайне важно в контексте формиро-
вания российской государственности, поддержания ее исторических и ду-
ховных основ. 
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Реализация государственной политики в сфере повышения эффектив-
ности института государственной гражданской службы Российской Федера-
ции предполагает достижение ряда базовых целей, в том числе: совершенст-
вование порядка назначения на должности, стимулирование гражданских 
служащих к повышению эффективности своей профессиональной служебной 
деятельности, развитие системы государственных правовых и социальных 
гарантий, внедрение новых форм профессионального развития гражданских 
служащих, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий [4, п. 1]. 

Несмотря на то что в рамках Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» за службой закреплено 
множество функции, контроль и внесение информации в программу Федераль-
ной государственной информационной системы (далее – ФГИС) «Единый ре-
естр проверок» на существующем этапе  является одной из основных в дея-
тельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» № 248-ФЗ 
в целях выполнения требований, касающихся деятельности контрольных (над-
зорных) органов, направленных на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах полномочий 
указанных органов посредством профилактики нарушений обязательных тре-
бований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных тре-
бований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обя-
зательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению 
правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений 
[5, ч. 1 ст. 1]. 

Следует учитывать, что Российская Федерация в соответствии с ее Кон-
ституцией [2, ч. 1 ст. 1] провозглашена правовым государством. В настоящее 
время одной из нерешаемых проблем является цель проведения государствен-
ного контроля. Контроль представляет собой деятельность, направленную на 
предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, осуществляемую 
посредством профилактики и выявления нарушений, пресечения и устранения 
последствий [1, стр. 87]. Однако в настоящее время приходится констатировать 
наличие проблемных аспектов законодательных или подзаконных актов, уста-
навливающих перечень обязанностей, по которым может быть установлен факт 
нарушения государственными служащими своих полномочий. 

При достаточно детальном рассмотрении и практическом использовании 
в работе современного законодательства в области внесения в программу 
ФГИС «Единый реестр проверок», согласно Федеральному закону «О государ-
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ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» № 248-ФЗ [5, ч. 6 ст. 19], усматривается необходимость увеличения сро-
ков внесения в данную программу.  

Согласно пункту 8 статьи 73 Закона № 248-ФЗ в ходе выездной провер-
ки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: ос-
мотр; досмотр; опрос; получение письменных объяснений; истребование до-
кументов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испыта-
ние; экспертиза; эксперимент. После свершения действия, как указано в 
Приложении к «Правилам формирования и ведения единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий», необходимо в момент осуществления 
вносить сведения о составлении документов по итогам контрольных (надзор-
ных) действий в программу ФГИС «Единый реестр проверок» 
https://proverki.gov.ru/portal. На практике при обследовании субъекта «ООО 
Верона» в ходе проведения выездных контрольных (надзорных) мероприятий 
в сентябре 2021 года Территориальным отделом Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по городу Москве в Западном административном округе города Москвы 
обследовано 89 фактических адресов предприятия.  

Для внесения сведений о составлении документов в течение суток с мо-
мента осуществления действий, указанных в п. 8 ст. 73 ФЗ № 248 в программу 
ФГИС «Единый реестр проверок» требуется не только занести информацию 
вручную в программу ФГИС «Единый реестр проверок» уполномоченным 
должностным лицом по каждому адресу проверяемого субъекта, а также необ-
ходимо отсканировать комплект документов (протокол осмотра, протокол оп-
роса, письменные объяснения, требование документов, акт проверки либо 
вкладной лист к акту проверки, предписания об устранении нарушений либо 
рекомендации о соблюдении санитарных правил, проверочные листы), а также 
составить комплект документов о возникновении технических проблем в рабо-
те единого реестра [3, п. 7], в частности, при наличии нескольких фактических 
адресов проверки субъекта.  

Данная процедура сложна в техническом плане, так как согласно «Прави-
лам формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) меро-
приятий», а именно главе III подпунктов. а, б пункта 17 уполномоченное долж-
ностное лицо, ответственное за надлежащее и своевременное формирование и 
заполнение единого реестра, определено в утвержденном перечне ответствен-
ных лиц контрольного органа. Соответственно не каждый сотрудник Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека имеет вышеуказанные полномочия. 

Для решения проблемы мы предлагаем в Приложении к Правилам фор-
мирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, 
утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2021 г. № 604 
«Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контроль-
ных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Прави-
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тельства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. №  415» внести следую-
щие изменения: «в пунктах «Контрольная закупка», «Мониторинговая закуп-
ка», «Выборочный контроль», «Инспекционный визит», Рейдовый осмотр», 
«Выездная проверка» заменить слова: «в течение суток с момента осуществле-
ния действия» на слова в соответствующих падежах: «в течение трех рабочих 
дней с момента осуществления действия». 

Принятие указанных изменений законодательства позволит значительно 
уменьшить невнесение информации о проверке в единый реестр проверок, либо 
в нарушении сроков внесения информации о проверке в единый реестр прове-
рок, а также внесении неполной или недостоверной информации в программу 
Федеральной государственной информационной системы «Единый реестр про-
верок», а также позволит расширить права уполномоченных должностных лиц 
в пользу их интересов, что способствует более продуктивной работе, а также 
положительным образом скажется на политике развития государственной 
службы Российской Федерации. 

 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. Калинина Л. Е. Технологии анализа рисков в законодательстве на при-
мере продовольственного права ЕС (сравнительный анализ с российским зако-
ном о государственном контроле) // Вестник Нижегородского университета им. 
Н.И. Лобачевского. 2022. № 1. С. 87–92. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-
нием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосо-
вания 01.07.2020). – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 02.09.2022).  

3. Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации : Постановление Правительства РФ от 
28.04.2015 № 415 (ред. от 17.08.2022). – URL: https://base.garant.ru/ (дата обра-
щения: 09.09.2022 г.). 

4. Указ Президента РФ «О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов» от 01.07.2010 № 821 // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
05.09.2022). 

5. Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ по со-
стоянию на 14.07.2022 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 05.09.2022). 



 

101 

УДК 342 
Самаков Иван Андреевич,1 

магистрант, Костромской государственный университет, г. Кострома 
k.5460@ya.ru 

 
Samakov Ivan Andreevich,  

undergraduate, Kostroma State University, Kostroma 
 

Хлестакова Любовь Анатольевна, 
кандидат педагогических наук, Костромской государственный университет,  

г. Кострома 
lub-kuku@mail.ru 

 
Khlestakova Lyubov Anatolyevna, 

candidate of pedagogical sciences, Kostroma State University, Kostroma 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

CURRENT ISSUES OF STATE CIVIL SERVICE  
IN THE KOSTROMA REGION  
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Основополагающим нормативным правовым актом, регулирующим госу-

дарственную гражданскую службу в субъекте Российской Федерации – Кост-
ромской области, выступает Закон Костромской области от 03 мая 2005 года 
№272-ЗКО «О государственной гражданской службе Костромской области», 
принятый Костромской областной Думой 21 апреля 2005 года. 

Предметом регулирования является правовое, организационное и финан-
сово-экономическое регулирование государственной гражданской службы Ко-
стромской области в пределах полномочий, определенных федеральными зако-
нами. При этом подчеркивается, что деятельность лиц, замещающих государст-
венные должности Костромской области, данным Законом не регулируется.  
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Правовую основу вышеуказанного Закона составили Конституция Россий-
ской Федерации [1], Федеральные законы «О системе государственной службы 
Российской Федерации» [2] и «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» [3], иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
а также Устав Костромской области [4] и законы Костромской области. 

Статья 4 Закона [5] уточняет определение термина «государственная гра-
жданская служба» и представляет его в рамках субъекта в следующем виде: го-
сударственная гражданская служба Костромской области – составная часть го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации, представляющая 
собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Феде-
рации на должностях государственной гражданской службы Костромской об-
ласти  по обеспечению исполнения полномочий государственных органов Ко-
стромской области и лиц, замещающих государственные должности Костром-
ской области. 

Политика развития гражданской службы Костромской области предопре-
деляется государственными программами Костромской области и с учетом на-
правлений развития федеральной гражданской службы, которая определяется 
Президентом Российской Федерации. 

На сегодняшний день представляется возможным выделить следующие 
проблемы государственной гражданской службы Костромской области: 

1. Повышенная «текучка» кадров, вызванная увольнением и необходимо-
стью обучения нового служащего; 

2. Высокая нагрузка на служащего, обусловленная бюрократическими из-
держками; 

3. Низкий уровень оплаты труда. 
К мотивам и стимулам, оказывающим влияние на эффективность госу-

дарственной службы и рациональную организацию труда, можно отнести: со-
держание работы, перспективы роста по службе, уровень оплаты труда, право-
вые гарантии, уровень социальной защищенности. Как указывает А. В. Моисеев 
[6], на первое место государственными служащими ставится группа мотивов, 
которые связаны с материальным стимулированием – заработной платой. На 
второе место выходит группа мотивов, связанных с условиями труда государ-
ственного служащего. Далее следуют организационная структура и распреде-
ление полномочий, условия повышения профессионализма, совершенствование 
кадровой политики. 

И если первая проблема тесно связана и вытекает из двух последующих, 
поскольку увольнение сотрудника зачастую вызвано недостаточным уровнем 
оплаты труда и повышенной нагрузкой, то вторая и третья проблемы должны 
решаться на законодательном уровне. 

Повышенная нагрузка на гражданского служащего вызвана недостатками 
действующего законодательства, при которых возникает необходимость вы-
полнять «двойную» работу (ведение одного и того же журнала как в письмен-
ном, так и в цифровом видах; направление документации в цифровом виде и 
посредством почтовой связи). Мы полагаем, что устранение причины возник-
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новения данной проблемы возможно лишь при постоянной и планомерной 
цифровизации всех сфер жизни общества, а также при внесении в законода-
тельство Российской Федерации соответствующих изменений и нововведений. 

Оплата труда государственного гражданского служащего Костромской 
области служащего производится из бюджетных средств непосредственно Ко-
стромской области. При этом нередки случаи, когда служащий за свою дея-
тельность получает лишь немногим больше, чем того предусматривает мини-
мальный размер оплаты труда, установленный на федеральном уровне. 

Вместе с тем государственные гражданские служащие, осуществляющие 
деятельность в Костромской области, но закрепленные в Реестре должностей 
федеральной государственной гражданской службы, за исполнение схожих ли-
бо идентичных служебных обязанностей получают денежное довольствие 
в размере до двух раз большем, чем предполагается денежное довольствие го-
сударственного гражданского служащего Костромской области. 

Отсюда вытекает проблема частой смены кадров на уровне гражданской 
службы субъекта, поскольку высокая нагрузка и низкая оплата труда недоста-
точны для мотивации работника успешно осуществлять свою служебную дея-
тельность. 

Для решения проблемы оплаты труда мы считаем необходимым провести 
процесс уравнивания фонда оплаты труда государственных гражданских слу-
жащих до фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских 
служащих и приведение разницы между ними до минимально возможного по-
казателя путем законодательного закрепления (в том числе при планировании и 
распределении бюджета) на уровне Российской Федерации.  

Мы предлагаем изложить содержание части 5 статьи 15 главы 4 Закона 
Костромской области от 03 мая 2005 года № 272-ЗКО в следующей формули-
ровке: «5. Размеры ежемесячного денежного поощрения, выплачиваемого гра-
жданским служащим, устанавливаются по органам государственной власти Ко-
стромской области дифференцированно указами Президента Российской Феде-
рации». Данное нововведение частично сложит полномочия субъектов при ус-
тановлении размера оплаты труда, возложив его на Российскую Федерацию. 

Устранение названных в работе проблем позволит увеличить эффектив-
ность работы государственных гражданских служащих и повысить престиж 
гражданской службы субъекта, а также положительным образом скажется на 
политике развития Костромской области. 
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THE PRACTICE OF IMPLEMENTING PUBLIC OBSERVATION 

PUBLIC CONTROL OVER ELECTIONS 
 

В данной статье говорится об общественном контроле за выборами, практике об-
щественного наблюдения в Костромской области, отсутствии нормативно-правового регу-
лирования возможности находиться в помещении участковой избирательной комиссии у 
представителя Общественной палаты. 

 
This article talks about public control over elections, the practice of public observation in 

the Kostroma region, the lack of regulatory regulation of the possibility of being in the premises of 
the precinct election commission with a representative of the Public Chamber. 

 
Общественное наблюдение, Общественная палата, наблюдатель, помещение изби-

рательной комиссии. 
 
Public observation, Public Chamber, observer, premises of the election commission. 
 
Одним из ключевых принципов организации избирательного процесса 

выступает принцип гласности, который обеспечивается за счет применения ин-
ститута общественных наблюдателей. Российская Федерация имеет значитель-
ный позитивный опыт организации наблюдения на выборах. При этом ранее 
волонтеры и гражданские активисты могли принимать участие в электоральном 
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процессе либо в качестве наблюдателей от кандидатов или избирательных объ-
единений, либо в качестве представителей СМИ. Однако Федеральным законом 
от 05.12.2017 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О выборах Президента Российской Федерации» от 05.12.2017 № 374-ФЗ (по-
следняя редакция) был создан механизм общественного внепартийного наблю-
дения с ведущей ролью в этом процессе Общественной палаты Российской Фе-
дерации [5]. Субъекты общественного контроля – Общественная палата Рос-
сийской Федерации, общественные палаты субъектов Российской Федерации 
(последняя только на территории соответствующего субъекта Федерации) на-
делены правом назначить наблюдателя в каждую участковую избирательную 
комиссию, территориальную избирательную комиссию, окружную избиратель-
ную комиссию, региональную избирательную комиссию и Центральную изби-
рательную комиссию. 

Впервые общественный контроль наблюдателями, направленными Обще-
ственной палатой РФ и палатами субъектов РФ, был применен на президент-
ских выборах 18 марта 2018 года и привел к участию в выборах беспрецедент-
ного количества наблюдателей [1, с. 5]. В дальнейшем положительный опыт 
участия общественных наблюдателей в президентских выборах был распро-
странен на всю страну. В 2018 году был принят федеральный закон, позволяю-
щий Общественной палате Российской Федерации и общественным палатам 
субъектов Федерации назначать наблюдателей при проведении выборов в орга-
ны государственной власти регионов и местного самоуправления (п. 1 и 2  ч. 1 
ст. 9 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об ос-
новах общественного контроля в Российской Федерации» [6]). 

Традиционно под общественным наблюдением понимается осуществле-
ние функций общественного контроля за избирательным процессом наблюда-
телями. Общественный контроль за выборами охватывает общественное на-
блюдение в помещении избирательных участков, в центре видеонаблюдения, 
подготовку (обучение) наблюдателей, юридическую и аналитическую под-
держку наблюдателей, мониторинг избирательной кампании с озвучивания 
предстоящего процесса назначения выборов до утверждения итогов, эксперт-
ную деятельность. В регионах, где проводилось дистанционное электронное 
голосование (далее – ДЭГ), велось наблюдение за ДЭГ. 

Практика общественного наблюдения в Костромской области показала, 
что отсутствие нормативного регулирования возможности находится в поме-
щении участковой избирательной комиссии представителю Общественной па-
латы как субъекту направления наблюдателя на этот участок привела к указа-
нию председателем участковой избирательной комиссии (далее – УИК) поки-
нуть помещение представителю Общественной палаты Костромской области.  

Законодательством предусмотрен исчерпывающий список лиц, которые 
могут находиться в помещении для голосования в период работы избиратель-
ной комиссии. Он определяется ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ от 
12.06.2002 (ред. от 28.06.2022) «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [8]. 
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Так, субъекты направления наблюдателей, такие как политическое объе-
динение или кандидат, могут присутствовать в помещении избирательного уча-
стка, а присутствие представителя Общественной палаты РФ или палат субъек-
тов не предусмотрено.  

Фактически члены Общественной палаты Костромской области (далее – 
ОП КО), представляя Общественную палату Костромской области или Общест-
венную палату РФ, не имеют права находится в помещении избирательного 
участка. В Костромской области сложилась практика, что представителя Обще-
ственной палаты допускают в связи со стремлением избирательной комиссии 
обеспечить открыть и гласность избирательного процесса. Получается, что зай-
ти, уточнить что-то может кто угодно, но как только ему указывают на отсутст-
вие необходимого статуса, он должен покинуть помещение. Были случаи, когда 
уполномоченным ОП КО указывали на необходимость выйти за пределы по-
мещения. Таким образом право присутствовать в помещении избирательного 
участка Общественной палаты как субъекта направления наблюдателя ущемле-
но по сравнению с правом кандидата или политической партии, направившей 
наблюдателя, на участок.  

Считаем, что отсутствие нормативного регулирования возможности на-
блюдателя от Общественной палаты находиться в помещении комиссии пре-
пятствует законному нахождению представителя Общественной палаты и гово-
рит о недостижении целей полноценного общественного наблюдения, которое 
заключается не только в непосредственном наблюдении в помещении избира-
тельного участка, но и юридическую и аналитическую поддержку обществен-
ных наблюдателей, мониторинг избирательной кампании, экспертную деятель-
ность и т. д. [2; 3; 4]. 

Также в силу разных обстоятельств в помещении избирательной комис-
сии может не быть общественного наблюдателя и получить объективную ин-
формацию своевременно и в полном объеме Общественной палате не представ-
ляется возможным в отсутствие права представителя Общественной палаты на-
ходится в помещении. Часто случались ситуации в Костромской области, когда 
независимому наблюдателю требовалось не только консультирование юриди-
ческого характера по произошедшей ситуации на избирательном участке, но 
личное участие представителя Общественной палаты с целью независимого 
и профессионального разбора случившегося.  

При проведении голосования 17, 18 и 19 сентября 2021 года на основании 
обращения Общественной палаты Костромской области и других палат субъек-
тов Центральной избирательной комиссией РФ был урегулирован вопрос обес-
печения доступа в помещение для голосования. Так, п. 1.14 Постановления 
ЦИК России от 01.07.2021 № 13/103-8 «О Положении об особенностях голосо-
вания, установления итогов голосования при проведении голосования на выбо-
рах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение несколь-
ких дней подряд» было определено, что при проведении голосования 17, 18 
и 19 сентября 2021 года представители общественных штабов (центров наблю-
дения за выборами) по наблюдению за выборами, созданных при Обществен-
ной палате Российской Федерации, общественных палатах субъектов Россий-
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ской Федерации, вправе взаимодействовать по вопросам, входящим в их ком-
петенцию, с председателем, заместителем председателя, секретарем и иными 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего и с правом 
совещательного голоса, наблюдателями, кандидатами, уполномоченными пред-
ставителями или доверенными лицами избирательного объединения и иными 
участниками избирательного процесса [7]. Однако на другие выборы вышеука-
занная норма не распространяется, что и привело к конфликту интересов в еди-
ный день голосования в 2022 году на территории Костромской области. 

Исходя из вышеизложенного и в целях обеспечения равенства прав субъ-
ектов направления наблюдателей: кандидата, избирательного объединения, 
Общественной палаты РФ и региональных палат, а также для осуществления 
полноценного общественного независимого наблюдения считаем целесообраз-
ным внести изменения в ч. 3, ч. 5 и ч. 6. ст. 30, Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 28.06.2022) «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
дополнив ее таким участником как «представитель Общественной палаты РФ 
или Общественных палат субъектов». Затем на региональном уровне предлага-
ем внести аналогичную норму в Избирательный кодекс Костромской области, 
приведя его в соответствие федеральному законодательству.  

Предложение по внесению представителя Общественной палаты в перечь 
лиц, имеющих право находится в помещении избирательной комиссии, позво-
лит на законных основаниях находится в помещении избирательной комиссии 
представителю Общественной палаты, придаст избирательному процессу 
большую открытость и гласность, а также позволит, например, в случае отсут-
ствия общественного наблюдателя в помещении избирательного участка, пред-
ставителю Общественной палаты промониторить процесс голосования, участ-
вовать в разрешении ситуаций на законных основаниях. 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 

BALLOT FOR VOTING.  
PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT PRACTICE 

 
Статья посвящена проблемам правоприменительной практики в избирательном 

процессе, в целях уменьшения возможностей дискредитации выборов подчеркивается необ-
ходимость конкретизации использования бюллетеня только для голосования, предлагается 
ввести ответственность за призывы к порче бюллетеней и выносу. 

 
The article is devoted to the problems of law enforcement practice in the electoral process, 

in order to reduce the possibility of discrediting the elections, it is emphasized the need to specify 
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the use of a ballot only for voting, it is proposed to introduce liability for calls for damage to ballots 
and removal. 

 
Бюллетень, голосование, бюллетень как государственное имущество, призыв к порче 

бюллетеня, призыв к выносу бюллетеня, использование бюллетеня только в помещение изби-
рательной комиссии. 

 
ballot, voting, ballot as state property, call for damage to the ballot, call for the removal of 

the ballot, use of the ballot only in the premises of the election commission. 

 
Российский избирательный процесс представляет собой достаточно 

сложную систему, включающую в себя совокупность избирательных стадий и 
процедур, направленных на формирование состава органов государственной 
власти и должностных лиц путем непосредственного волеизъявления граждан 
при осуществлении ими народовластия. Тем не менее современный избира-
тельный процесс не лишен некоторых недостатков, которые негативно сказы-
ваются на его качестве и должны быть устранены в ближайшее время для эф-
фективного решения поставленных задач. 

Право граждан избирать, быть избранным, регулируется статьей 32 Кон-
ституции РФ, закрепляющей положения: «Граждане Российской Федерации 
имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и 
органы местного cсамоуправления, а также участвовать в референдуме» [4]. 
Выборы в Российской Федерации – неотъемлемая часть политической жизни 
граждан. На территории РФ выборы проходят круглогодично, практически по-
стоянно. Периодичность выборов предопределена сроком полномочий изби-
раемых органов власти. Этим обеспечивается сменяемость депутатского корпу-
са, других избираемых должностей и одновременно непрерывность деятельно-
сти представительных учреждений. Будь то выборы Президента РФ, депутатов 
Государственной Думы РФ, губернатора Костромской области, или депутатов 
Костромской областной Думы – все эти избирательные процедуры касаются 
всех граждан, проживающих на территории Костромской области.  Именно по-
этому тема выборов, проблем их проведения и осуществления не снижает свою 
актуальность.  

Дискредитация политического процесса, избирательной системы и итогов 
голосования зачастую сопровождает избирательные кампании, при чем очень 
часто задолго до ее официального объявления. Дискредитация проявляется 
в том числе через «раздувание» определенных событий и информационную 
пропаганду: от распространения недостоверной информации (фейков), попыток 
повторного получения бюллетеня, срежиссированных скандальных ситуаций 
в помещении участковых избирательных комиссий, например, требование по-
лучить бюллетень по советскому паспорту, до проведения кибератак на ресур-
сы Центральной избирательной комиссии РФ и публичного непризнания запад-
ными странами результатов выборов, которые еще не состоялись. Это делается 
для подрыва доверия граждан к отечественным политическим институтам.  

Практика деятельности независимого института общественного наблюде-
ния на территории Костромской области за период с 2018 года до Единого дня 
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голосования 2022 года показала следующее: первоначально было распростра-
нено написание большого количества  необоснованных жалоб: в последнее же 
время практикуется раздувание скандалов с участковой комиссией буквально 
на пустом месте и создания негативного эмоционального фона в интернет-
пространстве. Выборы в Единый день голосования 2022 году на территории 
Костромской области могут быть оценены как открытые, прозрачные и конку-
рентные, тем не менее имели место быть попытки провокаций, а также призы-
вы ряда организаций, имеющих зарубежное финансирование, и лиц, признан-
ных иностранными агентами, портить избирательные бюллетени, а также выно-
сить бюллетени, забирать их с собой [5]. 

Кроме того, зафиксированы случаи, в том числе на президентских в 2018 
году и парламентских в 2021 году выборах в России, когда некоторые избира-
тели после получения бюллетеня не опускают его в стационарный или пере-
носной ящики для голосования. Эти избиратели выносят полученные ими бюл-
летени с избирательных участков или оставляют себе при голосовании вне по-
мещения под предлогом того, что достойного, на взгляд избирателя, кандидата 
на выборах нет, или, например, объясняют оставление бюллетеня себя как су-
венира на память. При этом позиция избирателя такова, что за бюллетень они 
поставили свою подпись в листах учета и с этого момента он становиться их 
собственностью.  

Члены участковой комиссии и наблюдатели, как правило, стараются пре-
секать попытки выноса бюллетеня с участка и предлагают избирателю опустить 
бюллетень в ящик для голосования. Но избиратель, оперирующий отсутствием 
запрета на вынос бюллетеня из помещения для голосования, возможности оста-
вить бюллетень себе, совершает эти действия, потому что четкой формулиров-
ки запрета в законодательстве на вынос бюллетеня нет. 

Мы выполнили расчет разницы между числом полученных бюллетеней 
и числом бюллетеней, находящихся в ящиках для голосования по сведениям 
ГАС «Выборы» и результат составил по избирательным кампаниям: выборы 
Президента РФ 18 марта 2018 года – 50584 бюллетеня в РФ [2], в том числе в 
Костромской области – 69 бюллетеней, выборы губернатора Костромской об-
ласти 13 сентября 2020 года – 92 бюллетеня, выборы депутатов Государствен-
ной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу «Костромская область – Костромской одномандатный из-
бирательный округ № 107» 19 сентября 2021 года – 128 бюллетеней, дополни-
тельные выборы депутата Костромской областной Думы седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3 11 сентября 2022 года – 2 бюлле-
теня на основании протоколов [1]. 

Общественные наблюдатели в процессе наблюдения на вышеуказанных 
выборах обратили внимание, что бюллетени не только выносились из помеще-
ния избирательного участка, но их оставлялись избирателями на столе члена 
комиссии с правом решающего голоса сразу после выдачи, в кабинке для тай-
ного голосования или демонстративно сверху ящика для голосования. При этом 
членами избирательной комиссии составлялся акт произвольной формы, по-
скольку в протоколе такие бюллетени не отражаются, так как строчки, к кото-
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рой можно отнести не предусмотрено. Также не предусмотрена в протоколе 
строчка, где можно зафиксировать бюллетень неустановленной формы. При 
обнаружении такого бюллетеня информация о нем нигде не фиксируется. 

Следует также упомянуть о распространенном заблуждении избирателей, 
согласно которому унесенные бюллетени должны явно отражаться в графе про-
токола «Утраченные бюллетени», однако этот показатель должен отражать ис-
ключительно те бюллетени, которые были утрачены участковой комиссией до 
выдачи бюллетеней избирателям.  

Таким образом, нами выявлен факт, что в разницу между числом полу-
ченных бюллетеней и числом бюллетеней, находящихся в ящиках для голосо-
вания, могут входить не только вынесенные бюллетени избирателями с избира-
тельного участка, но и бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, 
оставленные избирателями в помещении участковой избирательной комиссии. 
Отсутствуют строки в протоколе «число бюллетеней неустановленной формы» 
и «число бюллетеней, полученных избирателями, но не опущенных в ящик для 
голосования». Следовательно, что протокол не отражает в полном объеме ре-
альной ситуации голосования на участке, а точно посчитать сколько бюллете-
ней вынесено с участка на основании протоколов не представляется возмож-
ным. Это можно сделать только путем наблюдения в помещении избирательно-
го участка и при выезде на голосование вне помещения, что подтверждает важ-
ность и необходимость общественного наблюдения.  

Получается, что невозможность наглядно показать обществу математи-
ку голосования создает почву для дискредитации выборов при подведении 
итогов и внушении электорату недостоверной информации об избирательных 
процедурах. 

Призывы к выносу бюллетеня порождают публичную дискредитацию, 
направленную на внушение гражданам вымысла, что если они не заберут свой 
бюллетень, то им обязательно кто-то воспользуется в пользу кандидата или по-
литической партии, при этом голос будет проставлен. Это служит основой 
формирования опасения у избирателей и в целом создания негативного фона 
избирательного процесса в целом.  

Рассмотрим подробнее правовую природу бюллетеня. П. 6 ст. 2 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 28.06.2022) «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» определяет нам бюллетень как избирательный бюллетень, 
бюллетень для голосования на референдуме. Предусмотрены содержание, язык, 
форма бюллетеня, защита от подделки, печать и передача из типографии, изго-
тавливаемое количество, передача бюллетеней организующей или вышестоя-
щей комиссии, перепечатка тиража, учет бюллетеней. При этом процедура ис-
пользования бюллетеня избирателем содержится только в п. 1 ст. 63 вышеука-
занного этого закона, гласящая, что для участия в голосовании на выборах, ре-
ферендуме избиратель, участник референдума получает бюллетень [7]. При 
этом об обязанности гражданина опускать бюллетень в ящик нет ни слова в за-
конодательстве. 
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Поскольку бюллетень изготавливается на бюджетные средства, равно как 
и другое оборудование избирательной комиссии, то бюллетень является госу-
дарственным имуществом, хотя и малоценным. Бюллетень наделен целью ис-
пользования – выразить выбор (предпочтение, решение) в отношении того или 
иного кандидата/партии, вопроса. Все бюллетени являются учтенными и выда-
ются участковой избирательной комиссии подотчетно. В таком случае, его вы-
нос за пределы помещения участковой избирательной комиссии или комиссии 
по проведению референдума, равно как оставление себе при голосовании вне 
помещения, можно трактовать как фактическое выбытие государственного 
имущества из владения избирательной комиссии. По нашему мнению, избира-
тель наделен правом пользования бюллетенем на момент голосования, но не 
владения или распоряжения им. 

Общественные наблюдатели в дни голосования следят за тем выносятся 
ли бюллетени из помещения для голосования, так как это может быть не просто 
позицией избирателя – оставить себе на память бюллетень, а деятельностью по 
дискредитации выборов с последующей организацией так называемых «карусе-
лей», вбросов. Более того, в интернет-пространстве распространены призывы 
выносить бюллетени [6]. В законодательстве не урегулированы последствия 
выноса бюллетеня, а также порядок действий комиссии, если этот факт будет 
зафиксирован кем-либо из участников избирательного процесса. Более того, 
вынос бюллетеня создает трудности для членов участковой избирательной ко-
миссии при подсчете голосов, поскольку число выданных бюллетеней сверяет-
ся с их количеством в урне, и, если число не совпадает, предстоит пересчет, 
чтобы исключить случайную ошибку. 

В связи с вышеизложенным, решение сложившейся проблемы, по нашему 
мнению, может быть решен внесением изменений в Федеральный закон от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» путем его дополне-
ния. В этих изменениях предлагается предусмотреть сферу применения бюлле-
теня: 1) Назначением бюллетеня предлагается считать выражение воли при го-
лосовании. 2) При этом иное использование бюллетеня не допускается. Необ-
ходимо прописать прямой запрет на вынос и оставление себе бюллетеня. Вве-
дение данных дополнений позволит повысить прозрачность электорального 
процесса, исключить иное использование бюллетеня кроме как для участия 
в голосовании, конкретизирует назначение бюллетеня только в целях голосова-
ния и уменьшит возможности для провокаций в период голосования и дискре-
дитации выборов в целом. Аналогичные изменения необходимо внести и в Фе-
деральный конституционный закон от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О рефе-
рендуме Российской Федерации», Федеральный закон «О выборах Президента 
Российской Федерации» от 10.01.2003 года № 19-ФЗ, Федеральный закон 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» от 22.02.2014 № 20-ФЗ, Федеральный закон от 26 ноября 1996 
г. № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Фе-
дерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления». 
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Специальную ответственность за вынос его с избирательного участка 
предусматривать на наш взгляд не стоит. Сотрудники полиции могут привлечь 
к ответственности по статье 19.1 КоАП за самоуправство [3].  

Законодательство также содержит пробел, связанный с отсутствием от-
ветственности за призывы портить избирательные бюллетени, выносить изби-
рательные бюллетени из помещения для голосования. Отсутствие ответствен-
ности за такого рода призывы увеличивает количество таких призывов в связи с 
безнаказанностью, при этом призывы распространяют конкретные лица со сво-
их личных и публичных страниц в социальных сетях.  

Общественные наблюдатели отмечают, что на выборах бывает, что чело-
век в день голосования, получив бюллетень, ошибается и ставит галочку не там, 
потом передумал о своем волеизъявлении. Такие действия не являются винов-
ными и избирателю выдается новый бюллетень. При этом встречаются и де-
монстративная порча бюллетеня: разрывают на части, съедают и др. Поэтому 
подстрекательство к порче бюллетеней, сознательные призывы и осознанная 
порча являются умышленными деяниями, совершенными виновно. 

В связи с этим считаем целесообразным внесение изменений в ст. 5.14 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ установлением ответственности за порчу бюллетеня, за 
призывы к порче бюллетеней и за призывы к выносу бюллетеней с избиратель-
ного участка в день голосования и при осуществлении голосования вне поме-
щения для голосования.  

Введение данных норм позволит повысить прозрачность электорального 
процесса, исключить иное использование бюллетеня кроме как для участия в 
голосовании, конкретизирует назначение бюллетеня. Предложенная нами юри-
дическая ответственность за порчу, за призывы к порче бюллетеней и за призы-
вы к выносу бюллетеней позволит уменьшить возможности для провокаций в 
период голосования и для дискредитации выборов в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСА  
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE STATUS OF FOREI GN 

CITIZENS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

В статье рассмотрены проблемы регулирования иностранных граждан в Российской 
Федерации, в том числе проблемы излишнего использования отсылочных норм в актах, регу-
лирующих правовое положение иностранных граждан, проблемы противоречивости указан-
ного законодательства, проблемы в организации порядка въезда в Российскую Федерацию, 
пребывания (проживания) на ее территории иностранных граждан. А также предложены 
способы решений данных проблем. 

 
The article deals with the problems of regulation of foreign citizens in the Russian Federa-

tion, including the problems of excessive use of reference norms in acts regulating the legal status 
of foreign citizens, the problems of inconsistency of this legislation, problems in the organization of 
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the order of entry into the Russian Federation, stay (residence) on its territory of foreign citizens. 
And also suggested ways to solve these problems. 

 
Иностранные граждане, законодательство об иностранных гражданах, миграцион-

ная политика, виза, правовое регулирование. 
 
Foreign citizens, legislation on foreign citizens, migration policy, visa, legal regulation. 

 
Проблемы правового регулирования статуса иностранных граждан имеет 

большое значение в Российской Федерации. На сегодняшний день сформиро-
ваны некоторые акты, регулирующие правовое положение иностранных граж-
дан. Основные из них – Федеральные законы № 109-ФЗ «О миграционном уче-
те иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» [2] 
и № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» [3]. 

В сфере миграционных отношений большая роль отводится подзаконным 
нормативным правовым актам. Л. В. Андриченко пишет: «…такое положение 
в правовой основе регулирования миграционных отношений обусловлено, на 
наш взгляд, и юридически уязвимым содержанием действующих законов 
в данной области отношений, стремлением законодателя уйти от регламента-
ции ряда конкретных вопросов обеспечения и защиты прав мигрантов. В том 
числе это осуществляется и путем включения в содержание текста закона 
большого количества отсылочных норм к актам подзаконного уровня» [6]. Мы 
согласны с ней и считаем, что большое количество таких отсылочных норм по-
рождают ряд проблем. Одна из них – тот факт, что без подзаконной базы закон 
не сможет осуществляться, самого принятия закона будет недостаточно. 

Например, согласно п. 5 статьи 16 Федерального закона «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации», порядок предостав-
ления гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения при-
глашенного иностранного гражданина в период его пребывания в Российской 
Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации, однако 
Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке предостав-
ления гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения ино-
странных граждан и лиц без гражданства на период их пребывания в Россий-
ской Федерации» [5] было принято почти через полгода после вступления в си-
лу Федерального закона (ФЗ – от 25 июля 2002, а Постановление Правительст-
ва – 24 марта 2003 года). Такого не должно происходить. 

Мы считаем, что часть из этих подзаконных актов должны быть отмене-
ны, а их содержание перенесено непосредственно в Федеральные законы, где 
они были указаны. Либо необходимо устранить все неточности, противоречия, 
которые существуют между законом и подзаконным актом. 

Согласно п. 2 ст. 11 Федерального закона «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» временно проживающий в Рос-
сийской Федерации иностранный гражданин не вправе по собственному жела-
нию изменять место своего проживания в пределах субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого ему разрешено временное проживание. Однако, 
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согласно ч. 1 ст. 27 Конституции Российской Федерации [1] каждый, кто закон-
но находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно пе-
редвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Таким образом, суще-
ствует некоторое противоречие между указанным ФЗ и Конституцией РФ. 

Необходимо внести изменение в Федеральный закон, чтобы не было дан-
ного противоречия, а именно, разрешить иностранным гражданам изменять ме-
сто своего проживания не только в пределах субъекта РФ, но и всей страны.  

Также существуют такие проблемы, которые уже решаются на общефе-
деральном уровне (например, сложность оформления визы или разрешения на 
работу иностранным гражданам). 

Одним из документов, в которых определяются тенденции нормативного 
правового регулирования иностранных граждан, является Указ Президента РФ 
от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государственной миграционной политики 
Российской Федерации на 2019- 2025 годы» [4]. Данная Концепция определяет 
цель, принципы, задачи и основные направления государственной миграцион-
ной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы. В п. 20 этой Концеп-
ции сформированы принципы регулирования миграционных процессов: 

1) комплексность решения задач миграционной политики с учетом реше-
ния задач социально-экономического, культурного, демографического и иного 
развития Российской Федерации; 

2) учет многообразия региональных и этнокультурных укладов жизни на-
селения Российской Федерации; 

3) координация деятельности федеральных органов государственной вла-
сти в сфере миграции и т. д. 

Также в указанной Концепции обозначены направления совершенствова-
ния миграционной политики в области совершенствования правовых, органи-
зационных и иных механизмов, регулирующих порядок въезда в Российскую 
Федерацию, пребывания (проживания) на ее территории иностранных граждан 
(п. 22), а именно: обеспечение простоты, прозрачности процедур и понятности 
условий: 

– въезда в Российскую Федерацию, включая оформление виз; 
– получения права на пребывание (проживание) в Российской Федерации, 

в том числе в целях осуществления трудовой деятельности; 
– приобретения гражданства Российской Федерации. 
Чтобы узнать, эффективно ли работают эти направления совершенство-

вания миграционной политики, мы рассмотрели сводки основных показателей 
деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации за последние 
5 лет, а именно за январь – август 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 годов [7; 8; 9] 
(табл.). 

В целом, 2022 году по сравнению с 2021 годом все показатели стали вы-
ше (кроме количества разрешений на работу высококвалифицированным спе-
циалистам). 

В 2020 году показатели значительно снизились, однако, это в большей 
степени связано не с неэффективностью осуществления миграционной полити-
ки, а с эпидемиологической ситуацией. 
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Т а б л и ц а  

Показатель Январь – 
август 
2022 г. 

Январь –
август 
2021г. 

Январь – 
август 
2020 г. 

Январь – 
август 
2019 г. 

Январь – 
август 
2018 г. 

Оформлено виз иностран-
ным гражданам и лицам 
без гражданства  

 
 

165 917 

 
 

108 754 

 
 

132 372 

 
 

169 657 

 
 

159 967 
Оформлено разрешений на 
работу иностранным граж-
данам и лицам без граж-
данства, всего  

 
 
 

57 986 

 
 
 

52 918 

 
 
 

33 911 

 
 
 

82 382 

 
 
 

80 539 
высококвалифици-
рованным специа-
листам 

 
 

22 460 

 
 

30 263 

 
 

10 455 

 
 

23 089 

 
 

17 161 

в том 
числе 

квалифицирован-
ным специалистам 

 
4 611 3 547 4 958 12 318 12 818 

Оформлено разрешений  
на временное проживание 
иностранным гражданам  
и лицам без гражданства 
(первично) 124 098 78 888 81 856 155 888 174 887 
Число лиц, в отношении ко-
торых принято решение о 
приобретении гражданства 
Российской Федерации 442 620 486 202 392 872 221 158 172 863 

 
Разрешений на работу в 2022 году выдавалось больше, чем в 2021 или 

2020 году, квалифицированных специалистов, в сравнении с 2021 годом также 
стало больше. Оформлено меньше разрешений на работу высококвалифициро-
ванным специалистом, однако количество данных решений в 2022 году – сред-
ний показатель за 5 лет. 

Важно сказать, что с каждым годом, число иностранных граждан, кото-
рые приобрели гражданство Российской Федерации все больше, за пять лет оно 
стало больше чем в 2,5 раза. 

Разрешений на временное проживание в Российской Федерации ино-
странным гражданам оформлялось с каждым годом все меньше, однако в 2022 
году цифра стала больше, сильно превышая показатели 2021 и 2020 года, одна-
ко она пока меньше, чем в 2019 и 2018 году. 

Таким образом, миграционная политика действительно совершенствует-
ся, проблемы преодолеваются: в Российскую Федерацию приезжает все больше 
иностранных работников (в том числе, квалифицированных специалистов), 
многие иностранные граждане приобретают гражданство Российской Федера-
ции, оформляется больше виз. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР ВОВЛЕЧЕНИЯ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ  

АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

PROBLEMS OF PREVENTIVE MEASURES  
INVOLVING MINORS IN ANTISOCIAL ACTS 

 
В данной статье рассматриваются проблемы профилактических мероприятий с не-

совершеннолетними, которые непосредственно совершают антиобщественные действия, 
а также освещается опасность данного явления как одно из важнейших направлений внут-
ренней государственной политики. 

 
This article examines the problems of preventive measures with minors who directly commit 

antisocial acts, and also highlights the danger of this phenomenon as one of the most important di-
rections of domestic state policy. 

 
Несовершеннолетние, государство, опасность, профилактика, семья. 
 
Minors, state, danger, prevention, family. 
 
Девиантное (отклоняющееся) поведение несовершеннолетних лиц в об-

ществе представляет собой важнейшую проблему в современном мире. Повы-
шенная опасность заключается непосредственно в процессе вовлечения подро-
стков в противоправные деяния – преступления и антиобщественные действия. 
В так называемой «группе риска» находятся подростки с девиантным поведе-
нием, негативным отношением к общественным правилам, аморальными уста-
новками. Поэтому увеличивается количество несовершеннолетних преступни-
ков, расширяется «преступный элемент» будущего, разрушаются моральные 
устои, психические и психологические установки ребенка, нравственность, раз-
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вивается противоправное отношение к обществу, искажается восприятие со-
временного мира, существующих общественных отношений и традиционных 
человеческих ценностей [1].  

Если заглянуть в недалекое прошлое мы увидим, что в 90-х гг. прошлого 
века снижение социальной поддержки наиболее нуждающимся слоям населе-
ния компенсировалось разработкой государством документов программного 
характера. Так, основные направления государственной семейной политики от-
давали приоритет нормативному регулированию современных на тот период 
семейных отношений. На их базе были созданы необходимые условия для со-
вершенствования семейного законодательства.  

В 2006 г. была утверждена Стратегия государственной молодежной поли-
тики в Российской Федерации, в которой констатировалось увеличение количе-
ства внебрачных детей, вследствие  чего обосновывалась необходимость разра-
ботки проекта «Молодая семья», в рамках которого предполагалось формиро-
вание механизмов социальной поддержки, в частности, решения жилищных 
проблем.  

В 2007 г. Министерством образования и науки была утверждена Концеп-
ция государственной политики в отношении молодой семьи, согласно которой 
предусматривалась разработка основ молодежной семейной политики как части 
государственной семейной политики.  

В 2012 г. Указом Президента России утверждена Национальная стратегия 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы, в которой отражено восемь ос-
новных проблем в сфере детства, начиная от низкой эффективности сущест-
вующих механизмов обеспечения и защиты прав и интересов детей и заканчи-
вая отсутствием действенных механизмов обеспечения участия детей в общест-
венной жизни. Принятие вышеназванных документов олицетворяет понимание 
и осознание органами государственной власти нерешенности множества пробе-
лов, социальных проблем и сохранения социального неблагополучия части на-
селения. 

Система профилактических мер, которую сегодня проводит Российская 
Федерация, позволяет обезопасить подростков от внешнего преступного воз-
действия, тем самым пытается защитить их будущее. 

Существующие в обществе проблемы должны не только устраняться, 
но и быть пресечены в дальнейшем, чтобы наше общество не превратилось в 
анархическое, антидемократическое движение, способное совершать любые 
деяния против общества и государства. Государственные институты власти 
занимаются разработкой специальных программ и мероприятий законотвор-
ческого и профилактического характера. Так, Федеральный закон от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» является основным нормативно-
правовым актом, составляющим костяк профилактической системы по на-
правлению защиты детства. Предупреждение преступности несовершенно-
летних граждан необходимо выстроить в виде особой системы, которая будет 
состоять из нескольких элементов: субъектов и объектов, способов, методов, 
средств и результатов.  
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Несовершеннолетние лица, которые были вовлечены в преступную и 
иную асоциальную деятельность, не могут и не должны подвергаться со сторо-
ны государства жестким карательным мерам, поскольку цель профилактики за-
ключается не столько в наказании подростков, сколько в донесении правильной 
информации о том, чем грозит отклоняющееся от норм поведение. Подростки 
выступают субъектами профилактики, поскольку к ним применяются такие ме-
ры, а объектами – соответствующие государственные органы, перечень кото-
рых предусмотрен в ст. 4 вышеназванного закона: «комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав; органы управления социальной защиты на-
селения; федеральные органы государственной власти и органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государствен-
ное управление в сфере образования и т. д.». 

Перечисленные учреждения осуществляют объективные, полноценные, 
комплексные мероприятия профилактического характера, задача которых непо-
средственно состоит в предотвращении вовлечения подростков в совершение 
противоправных действий. Мероприятия должны отвечать установленным за-
конодательством требованиям. 

Стоит отметить роль семьи как института общества в системе профилак-
тических мер. Если посмотреть на нынешнюю ситуацию, то можно безогово-
рочно сделать вывод о том, что эмоциональная близость детей с родителями 
оставляет желать лучшего, она недостаточно крепка, для того чтобы обеспечить 
несовершеннолетних правильными посылами. Зачастую родители не понимают 
собственных детей, не уделяют им достаточного внимания. Существующая 
проблема останется нерешенной [2]. Рассматривая проблему более углубленно, 
по нашему мнению, рекомендуется внедрять следующие мероприятия: 

– обучение родителей ситуативным моделям поведения при выявлении 
факта вовлечения в преступления;  

– проведение тематических встреч по осуществлению профилактических 
мер для предотвращения вовлечения несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений и антиобщественных действий; 

– выявление контактов с маргинальными и преступными личностями, 
а также пропагандирующими криминальные элементы и преступность;  

– отслеживание связей несовершеннолетних в социальных сетях, состав-
ление и передача в правоохранительные органы заявлений о наличии угро-
жающей, преступной информации. 

В заключение следует подчеркнуть, что вопросы профилактических 
мер вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиоб-
щественных действий, наверное, самые насущные и актуальные в современ-
ной России.  

Профилактика преступлений в подростковой среде – важнейшее направ-
ление деятельности правоохранительных органов и приоритетная задача соци-
ального направления политики государства. Преступность несовершеннолет-
них при значительных масштабах распространения требует неотложных и це-
ленаправленных мер по ее предупреждению. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА  
ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ В РОССИИ И БЕЛОРУССИИ 

 
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE INSTITUTE  

OF TRANSPLANTOLOGY IN RUSSIA AND BELARUS 
 
В статье рассматривается правовая регламентация института трансплантологии, 

призванному регулировать правомерное изъятие органов и тканей человека. Проводится 
компаративный анализ норм, составляющих данный институт в России и Белоруссии. 
Предлагается последовать положительному опыту украинского законодателя и преду-
смотреть ответственность за отдельные квалифицированные составы преступлений, 
а также расширить предмет преступления против жизни и здоровья, предусмотренного 
ст. 120 УК РФ. Данные изменения позволят охватить более широкий круг возможных пре-
ступных деяний в сфере трансплантологии.  

 
The article discusses the legal regulation of the institute of transplantology, designed to 

regulate the lawful removal of human organs and tissues. A comparative analysis of the norms that 
make up this institution in Russia and Belarus is carried out. It is proposed to follow the positive 
experience of the Ukrainian legislator and provide for liability for certain qualified offenses, as 
well as expand the subject of the crime against life and health, provided for in Art. 120 of the 
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Criminal Code of the Russian Federation. These changes will cover a wider range of possible 
criminal acts in the field of transplantation. 

 
Трансплантация органов или тканей человека, правовое регулирование, преступления 

против жизни и здоровья, незаконная торговля анатомическими материалами человека, 
принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

 
Transplantation of human organs or tissues, legal regulation, crimes against life and health, 

illegal trade in human anatomical materials, coercion to remove human organs or tissues for 
transplantation. 

 
На сегодняшний день донорство и трансплантация органов являются од-

ной из актуальных сфер медицины. Данная актуальность обусловлена рядом 
причин: во-первых, трансплантология направлена на преодоление одних из са-
мых серьезных заболеваний, что в свою очередь указывает на востребованность 
и важность правового регулирования данной сферы. Во-вторых, статистические 
данные указывают, что потребность в правовом регулировании рассматривае-
мой медицинской сферы связана с ростом числа пациентов, которые состоят 
в листе ожидания трансплантации органов человека. По данным Министерства 
здравоохранения РФ на 2021 год, количество реципиентов превысило девять 
тысяч человек [4]. Кроме этого, Министерство здравоохранения РФ планирует, 
что до 2024 года медицинскую помощь методом трансплантации (пересадки) 
органов человека смогут получить более пятнадцати тысяч граждан, в том чис-
ле детей. Рассматривая мировую статистику, можно отметить, что на сего-
дняшний день проводится около ста тысяч трансплантаций органов и более 
двухсот тысяч – тканей и клеток человека.  

Однако, с развитием трансплантологии в правовой действительности 
многих государств появились новые виды общественно опасных деяний, свя-
занных с изъятием нужных органов и тканей у подходящих доноров с примене-
нием к ним физического принуждения или психологического давления. Выше-
указанная негативная практика заставила законодателей задуматься над реше-
нием данной проблемы, связанной с незаконной трансплантацией органов 
и тканей человека. Многие страны ввели в свои уголовные кодексы нормы, на-
правленные на пресечение деяний данного рода, но, следует отметить, что ко-
личество преступлений в сфере трансплантологии по-прежнему остается доста-
точно высоким. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации ст. 120 регламентируется 
ответственность за принуждение к изъятию органов или тканей человека для 
трансплантации [1].  

Анализ обзора уголовного законодательства стран СНГ показал, что во 
многих государствах формулировки составов преступлений за аналогичные 
деяния сформулированы более удачно, чем в РФ [5].  

В частности, в Уголовном кодексе Белоруссии ст. 164 предусмотрено та-
кое преступление как «Нарушение условий и порядка забора или транспланта-
ции органов или тканей человека» [2]. Уже исходя из данной формулировки на-
звания статьи, можно сделать вывод, что белорусский законодатель пошел по 
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несколько иному пути, нежели российский. Во-первых, в белорусском уголов-
ном законодательстве расширен предмет преступления. Во-вторых, российским 
законодателем делается упор именно на действия насильственного характера, 
в то время как белорусский законодатель в качестве преступления рассматрива-
ет прежде всего любое нарушение порядка трансплантации органов или тканей 
человека. Далее, субъектом преступления, предусмотренного ст. 120 УК РФ, 
может выступать любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, при 
этом закон не предусматривает дополнительных требований к роду деятельно-
сти, то есть преступник может вообще не иметь никакого отношения к меди-
цинской сфере деятельности [1]. В то время как ст. 164 УК Белоруссии адресо-
вана в большей степени именно медицинским работникам, а не злостным «тор-
говцам органами», этим обуславливается сравнительно не очень жесткое нака-
зание [3]. Так, данная часть в качестве санкций предусматривает лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью, или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением сво-
боды на срок до трех лет с дополнительными ограничениями.  

Проанализировав статью 163 УК Белоруссии, приходим к выводу, что со-
держание указанной статьи достаточно близко к российской регламентации [2]. 
Вышеупомянутая статья предусматривает изъятие органов и тканей человека с 
целью трансплантации путем принуждения, совершенное с угрозой применения 
насилия к лицу или его близким. На наш взгляд, необходимо рассматривать 
возможность расширения перечня способов принуждения, например, как в ук-
раинском уголовном законодательстве: помимо насилия, прямо предусматри-
вать обман, что являлось бы весьма обоснованным и уместным дополнением. 
В части, устанавливающей санкцию за данное преступление, отметим, что по 
нашему представлению, она должна быть немного жестче, чем та, которая при-
сутствует в уголовном законодательстве России и Белоруссии, и должна преду-
сматривать лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет. В РФ санкция за аналогичное деяние практически идентична пред-
ложенной нами, но предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.  

Далее, в ст. 163 УК Белоруссии регламентированы и квалифицированные 
составы. Так, состав преступления, указанный в ч. 2 ст. 163 УК Белоруссии, в 
полной мере соответствует составу преступления, указанному в ч. 2 ст. 120 УК 
РФ. Также аналогичны и санкции. Однако, на наш взгляд, законодателю необ-
ходимо пересмотреть подход к установлению санкций. Мы считаем, что пре-
ступление, связанное с принуждением к изъятию органов или тканей человека 
для трансплантации, совершенное в отношении лица, находившегося в беспо-
мощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, 
должно устанавливать более строгую санкцию, например, санкцию в виде ли-
шения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет. В настоящее время российский законодатель за указанное деяние пре-
дусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишени-
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ем права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового.  

Интересен опыт Украины в рассматриваемой области. Имея сходную 
структуру норм о трансплантации, кроме вышеупомянутого квалифицирован-
ного состава, украинское уголовное законодательство предусматривает еще два 
вида запрещенных деяний. За незаконную торговлю анатомическими материа-
лами человека в УК Украины установлена отдельная правовая регламентация 
с большей уголовной ответственностью: так, ч. 4 ст. 143 УК Украины за неза-
конную торговлю анатомическими материалами человека устанавливает един-
ственное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет [3]. 

Более того, в ч. 5 ст. 143 УК Украины предусмотрен квалифицированный 
состав, дополнительным признаком которого выступает совершение преступ-
ления в соучастии. Так, в соответствии с данной статьей действия, предусмот-
ренные частями второй, третьей или четвертой ст. 143 УК Украины, совершен-
ные по предварительному сговору группой лиц, или участие в транснациональ-
ных организациях, занимающихся такой деятельностью, наказываются лише-
нием свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать опре-
деленные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет. 

Таким образом, приходим к общему выводу, что ст. 163 УК Белоруссии 
охватывает сходный круг общественно опасных деяний со ст. 120 УК РФ. Вне-
сение в УК РФ дополнительных квалифицированных составов (совершение 
преступления в соучастии; использование обмана как способа совершения дея-
ния; выделение незаконной торговли анатомическими материалами человека), 
а также расширение предмета преступления против жизни и здоровья, преду-
смотренного ст. 120 УК РФ, позволит охватить более широкий круг возможных 
преступных деяний. Думается, что с момента возникновения в медицине такого 
направления, как трансплантология, прошло достаточно времени для анализа 
российским законодателем возможных нарушений в данной области и подго-
товки оптимального текста данной статьи, признаки состава преступления в ко-
торой наиболее полно охватывали бы преступные деяния в данной сфере. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

С РЕГИСТРИРУЮЩИМ (НАЛОГОВЫМ) ОРГАНОМ 
 

DIGITALIZATION OF THE SPHERE OF STATE REGISTRATION  
AND INTERACTION OF BUSINESS ENTITIES  

WITH THE REGISTERING (TAX) AUTHORITY 
 
В статье исследуются правовые аспекты перехода преимущественно к электронной 

форме взаимодействия субъектов предпринимательства с регистрирующими (налоговыми) 
органами. Переход государственных услуг в цифровой формат способствует росту их каче-
ства, сокращению затрат на их предоставление, увеличению степени их доступности для 
бизнеса и населения. Цифровизация сферы государственной регистрации позволяет улуч-
шить работу регистрирующих (налоговых) органов, что в свою очередь должно привести к 
оптимизации процедур государственной регистрации, сокращению сроков государственной 
регистрации. Для реализации обозначенных условий требуется принятие комплекса управ-
ленческих решений (правовых, организационных, технических и кадровых). 

 
The article examines the legal aspects of the transition, for the most part, to the electronic 

form of interaction of business entities with registration (tax) authorities. The transition of public 
services to a digital format contributes to the growth of their quality, reducing the cost of providing 
them, increasing the degree of their accessibility for business and the population. Digitalization of 
the sphere of state registration makes it possible to improve the work of registration (tax) authori-
ties, which in turn should lead to optimization of state registration procedures, reduction of the 
terms of state registration. To implement these conditions, it is necessary to make a set of manage-
ment decisions (legal, organizational, technical and personnel). 

 
Субъект предпринимательства, регистрирующий (налоговый орган), государствен-

ная регистрация, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, недостоверность 
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сведений, электронный документооборот, электронная цифровая подпись, электронное 
правительство. 

 
Business entity, registering (tax authority), state registration, legal entity, individual entre-

preneur, unreliability of information, electronic document management, electronic digital signa-
ture, electronic government. 

 
Развитие Электронного правительства Российской Федерации обеспечило 

цифровое взаимодействие между органами государственной власти, граждана-
ми, организациями и другими субъектами экономики. Целью формирования 
электронного правительства является эффективный способ предоставления ин-
формации о деятельности органов государственной власти, оказание государст-
венных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и го-
сударственным служащим, при котором максимально используются возможно-
сти, предоставляемые информационными технологиями, мобильными техноло-
гиями и сетью «Интернет» и который исключает личное взаимодействие между 
государством и заявителем. Сфера государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей предполагает достаточно активное 
взаимодействие органа государственной власти, Федеральной налоговой служ-
бы, и заявителя. Осуществление государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве государственной услуги, 
оказываемой в электронной форме, обеспечивает: возможность выбора заяви-
телями способа представления и получения документов, в том числе в форме 
электронных документов; повышение эффективности межведомственного об-
мена сведениями и документами между регистрирующим (налоговым) органом 
и иными государственными органами, государственными внебюджетными 
фондами.  

Функции по государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей возложены на Федеральную налоговую службу 
(далее – ФНС России), ввиду наличия у налоговых органов опыта осуществле-
ния учета налогоплательщиков и существования разветвленной сети инспек-
ций, при этом позволяет контролировать деятельность субъектов предпринима-
тельства с момента их регистрации. Электронное взаимодействие заявителей, 
регистрирующего (налогового) органа и иных государственных органов, госу-
дарственных внебюджетных фондов, обеспечивает доступность и простоту 
процедуры государственной регистрации, что повышает эффективность выпол-
нения регистрирующим (налоговым) органом его функций. Сервисы ФНС Рос-
сии, размещенные на официальном сайте службы – nalog.gov.ru, позволяют не 
только отследить информацию как о факте предоставления документов в реги-
стрирующий орган, так и принятом регистрирующим (налоговым) органом ре-
шении (о приостановлении государственной регистрации, отказе в государст-
венной регистрации, о внесении записи в соответствующий реестр), но и непо-
средственно направить документы для государственной регистрации в регист-
рирующий (налоговый) орган.   

С 2018 года у заявителей появилась возможность получать от регистри-
рующего органа документы, связанные с государственной регистрацией, в 
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форме электронных документов, подписанных усиленной электронной цифро-
вой подписью ФНС России, по адресу электронной почты, сведения о котором 
содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц (далее –  
ЕГРЮЛ), либо по адресу электронной почты, указанном заявителем в заявле-
нии о государственной регистрации. В подпункте «в1» пункта 1 статьи 5 Феде-
рального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о госу-
дарственной регистрации) указано, что в ЕГРЮЛ содержатся сведения об адре-
се электронной почты юридического лица (при указании таких  сведений в за-
явлении о государственной регистрации). В настоящее время указание адреса 
электронной почты ни для юридического лица, ни для индивидуального пред-
принимателя не является обязательным. При этом учеными рассматривался как 
вопрос обязательного указания субъектами предпринимательства адреса элек-
тронной почты, так и вопрос замены фактического адреса юридического лица 
электронным адресом, что позволило бы приблизить требования, предъявляе-
мые к субъектам предпринимательства, к реалиям цифровой экономики. Пол-
ный переход на электронное взаимодействие органов государственной власти 
с субъектами предпринимательства при направлениях писем, уведомлений и 
извещений не только повлечет снижение расходов бюджета на оплату услуг 
почтовой связи, но и повысит эффективность коммуникации. При этом обеспе-
чит возможность своевременного реагирования заинтересованных лиц. Так, на-
пример, согласно пункту 6 статьи 11 Закона о государственной регистрации, 
в случае если по результатам проведения проверки достоверности сведений, 
включенных в ЕГРЮЛ, установлена недостоверность содержащихся в нем све-
дений о юридическом лице, регистрирующий (налоговый) орган направляет 
уведомление о недостоверности сведений, в том числе на адрес электронной 
почты, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ. 

В рамках экономического стимулирования субъектов предприниматель-
ства, использующих режим цифрового взаимодействия с регистрирующим (на-
логовым) органом, в подпункт 32 пункта 3 статьи 333.35 Налогового Кодекса 
Российской Федерации внесены изменения, в связи с чем, с 01.01.2019 государ-
ственная пошлина за государственную регистрацию юридических лиц индиви-
дуальных предпринимателей в случаях направления в регистрирующий (нало-
говый) орган документов, необходимых для совершения таких юридически 
значимых действий, в электронной форме не взимается. 

Переход к полной цифровизации процесса государственной регистрации 
должен способствовать сокращению сроков ее реализации при создании юри-
дических лиц и приобретения статуса индивидуального предпринимателя. Се-
годня срок государственной регистрации создания юридического лица и реги-
страции в качестве индивидуального предпринимателя составляет 3 рабочих 
дня со дня получения документов регистрирующим органом и носит полностью 
формализованный характер. Законом о государственной регистрации не преду-
смотрено, проведение каких-либо дополнительных проверок при поступлении 
документов на государственную регистрацию создания юридического лица, ре-
гистрирующим (налоговым) органом не проверяется достоверность сведений, 
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включаемых в ЕГРЮЛ. Целесообразнее было бы в случаях представления до-
кументов в форме электронных документов, подписанных электронной цифро-
вой подписью (далее – ЭЦП) заявителя через официальный сайт ФНС России, 
либо нотариусом сократить срок государственной регистрации создания юри-
дического до 1 рабочего дня. Обеспечить проверку документов на уровне 
приема и обработки в Центре обработки данных (ЦОД) и при наличии основа-
ний для отказа в государственной регистрации, предусмотренных ст. 23 Закона 
о государственной регистрации, прекращать обработку и соответственно госу-
дарственную регистрацию документов до их устранения. При отсутствии при-
чин для отказа в государственной регистрации, автоматически присваивать ре-
гистрационный номер в соответствии с субъектом Российской Федерации, на 
территории которого будет осуществлять деятельность вновь созданное юри-
дическое лицо, и вносить запись в ЕГРЮЛ. Основной целью системы ЦОД яв-
ляется обеспечение высокопроизводительной, защищенной и непрерывной ра-
боты государственных информационных систем, а также консолидация инфор-
мации на федеральном уровне, обеспечение их целостности, непротиворечиво-
сти, достоверности, актуальности, а также высокую скорость доступа к ним. 

Сокращение срока регистрации при создании юридического лица обу-
словлено еще и тем, что в 2015 году была предусмотрена возможность исполь-
зовать юридическими лицами, в частности, обществами с ограниченной ответ-
ственность типовых уставов. В 2018 году Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации разработаны и утверждены 36 форм типовых ус-
тавов, а в ноябре 2020 со вступлением в силу Приказа ФНС России от 
30.08.2020 №ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформле-
нию документов, представляемых в регистрирующий орган при государствен-
ной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств» [1], реализована возможность отражения 
в ЕГРЮЛ информации о выбранном обществом с ограниченной ответственно-
стью типовом уставе. Что соответственно упрощает процедуру создания юри-
дических лиц, минимизирует расходы учредителей и позволяет существенно 
сократить время на подготовку документов. Возможность ознакомиться с типо-
вым уставом на официальном сайте ФНС России позволяет всем заинтересо-
ванным лицам сформировать представление о правовом статусе субъекта.  

Участие в процессе государственной регистрации создания юридическо-
го лица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в дан-
ном случае специалиста ФНС России не потребуется, что в свою очередь по-
зволит оптимизировать работу регистрирующих (налоговых) органов, сокра-
тить нагрузку на специалистов, осуществляющих функции по государственной 
регистрации.  

Для обеспечения возможности сокращения сроков при государственной 
регистрации юридически лица, в первую очередь необходимо отойти от тради-
ционной «бумажной» формы документооборота, а также необходимости лично-
го присутствия заявителя или его доверенного лица в регистрирующем органе, 
перейти полностью в цифровую среду. Так, например, постановка на учет «са-
мозанятых» граждан происходит исключительно через мобильное приложение 
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«Мой налог», сведения из единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства в электронной форме, подписанные усиленной квалифициро-
ванной ЭЦП, обладают юридической силой и подтверждают статус субъекта 
малого и среднего предпринимательства, документы и дополнительные сведе-
ния о себе субъекты МСП представляют в ФНС России с использованием офи-
циального сайта в сети Интернет, представление каких-либо сведений в бумаж-
ной форме не предусмотрено.  

Для реализации данного проекта потребуется внести изменения не толь-
ко в Законодательство, регулирующее сферу государственной регистрации, но 
и в программный комплекс ФНС России АИС «Налог-3».  

Возможности электронного взаимодействия субъектов предпринима-
тельства и государства оказывают качественное влияние на область предостав-
ления государственных услуг. Трансформация государственных услуг в цифро-
вой формат способствует росту их качества, сокращению затрат на их предос-
тавление, увеличению степени их доступности для бизнеса и населения. По 
словам руководителя ФНС России Д. В. Егорова, ФНС России должна стать «не 
просто сервисной, а цифровой сервисной компанией». 
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:  

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

BIOMETRIC PERSONAL DATA: LEGAL PROBLEMS 
 

В статье анализируется понятие биометрических персональных данных в россий-
ском законодательстве. Выделение данного понятия в отдельную категорию. Основной во-
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прос использования технологий биометрической идентификации и обработки биометриче-
ских данных – обеспечение и защита основных прав и свобод человека. 

 
The article analyzes the principle of vegetation biometric data in Russian legislation. The 

allocation of this concept in a separate category. The main issue of using technologies for biometric 
identification and processing of biometric data is the provision and protection of fundamental hu-
man rights and freedoms. 

 
Биометрические персональные данные, персональные данные, биометрическая иден-

тификация, права человека и гражданина, информационное общество. 
 
Biometric personal data, personal data, biometric identification, human and civil rights, in-

formation society. 
  
В современном информационном обществе широкое значение получает 

понятие биометрические персональные данные. Данное понятие регламентиру-
ется ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 
«О персональных данных» [1].  

Развитие информационных технологий, биометрической идентификации 
имеет ряд преимуществ, а также риски, влекущие нарушение прав граждан 
в области защиты персональных данных. 

Основными преимуществами биометрических технологий является: 
сложность подделки данных, уникальность физических черт человека. 

Риски использования биометрической идентификации приведены ниже: 
– простота несанкционированной идентификации человека в силу уни-

кальности биометрических характеристик (нет необходимости подбирать па-
роль, достаточно «подсмотреть» характеристики); 

– возможность сбора характеристик и идентификации скрытно, на рас-
стоянии и без осознанного участия субъекта данных (например, технологии 
распознавания лица); 

– возможность дискриминации человека, идентифицированного по био-
метрическим особенностям человека (например, по признаку генетической 
предрасположенности к определенным заболеваниям); 

– неизменность уникальных биологических характеристик человека 
(в отличие от номеров и паролей); 

– невозможность восстановления ситуации после компрометации биоло-
гических характеристик (в результате чего человек подвергается повышенному 
риску кражи личных данных и, вероятно, откажется от использования биомет-
рических данных в дальнейшем) [2]. 

Устранения противоречия между преимуществами и рисками использо-
вания биометрической идентификации и есть основная задача правового регу-
лирования биометрических персональных данных. Законодателю необходимо 
защитить правовыми средствами интересы граждан, пользующихся благами 
информационного общества, в том числе биометрической идентификацией, 
в целях удобства и безопасности биометрических характеристик.  

В настоящей статье рассмотрим проблему использования биометриче-
ской идентификации в контексте так называемых новых, или «цифровых», прав 
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человека, т. е. прав, которые в последнее время закрепляет законодательство, 
посвященное регулированию цифровой экономики. К этим правам, в частности, 
относятся: право на защиту частной жизни в цифровую эпоху (включая право 
на забвение), право на переносимость данных, право на информационное само-
определение и некоторые другие. 

Представим знакомую почти каждому человеку ситуацию: при оформле-
нии на работу работодатель просит либо сдать личную фотографию для про-
пуска на территорию организации, либо сфотографироваться с использованием 
техники работодателя. Факт, что в данном случае происходит обработка персо-
нальных данных, для чего нужно получить согласие субъекта, является неоспо-
римым. Но происходит ли в данном случае обработка именно биометрических 
данных? Ответ не столь очевиден. 

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определить, что относится к 
биометрическим данным человека. 

Российское законодательство закрепляет определение биометрических 
персональных данных как сведений, характеризующих физиологические и био-
логические особенности человека, на основании которых можно установить его 
личность и которые используются оператором для установления личности 
субъекта персональных данных (ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О персональ-
ных данных»). Данное определение содержит, по сути, два ключевых признака 
биометрических данных:  

1) особое содержание;  
2) особая цель обработки – установление личности. 
Примерный перечень того, что в Законе о персональных данных понима-

ется под биометрическими персональными данными, содержался в 
разъяснениях Роскомнадзора, утративших силу 19 ноября 2021 года. В соответ-
ствии с ними к биометрическим персональным данным относятся: дактилоско-
пические данные, радужная оболочка глаз, анализы ДНК, рост, вес, изображе-
ние человека (фотография и видеозапись). Аналогичный перечень биометриче-
ских персональных данных указан в Методических рекомендациях Минцифры 
России [6]. Хотя эти акты не носят обязательный нормативный характер, они 
могут служить ориентиром для правоприменителей. 

Обращаясь к зарубежному опыту, следует отметить, что в состав биомет-
рических персональных данных традиционно включаются: отпечатки пальцев, 
сканирование радужной оболочки глаза, запись голоса, изображение человека. 
Различные правопорядки добавляют к этому перечню дополнительные сведе-
ния, такие как сканирование геометрической формы руки (штаты Иллинойс и 
Техас в США, Китай [4]), рисунок вен (штат Калифорния в США, Южная Ко-
рея [5]), сканирование ушных раковин (Китай), поведенческие характеристики 
(Калифорния, США) и др. 

Дискуссионным является вопрос об отнесении генетической информации 
к числу биометрических персональных данных [3]. С одной стороны, отмечает-
ся, что генетический код и соответствующая информация, однозначно связан-
ная с биологическими особенностями, уникальны для человека и могут исполь-
зоваться для его идентификации. 
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С другой стороны, в генетическом коде может содержаться определенная 
информация не только о самом человеке, но и о его родственниках, что делает 
ее особой разновидностью конфиденциальной информации. 

В рамках текущего регулирования в Европейском союзе (далее – ЕС) ге-
нетические данные не включаются в категорию биометрических, однако выде-
ляются в особую категорию персональных данных наряду с биометрическими 
(ст. 9 Общего регламента Европейского союза по защите персональных данных 
[7] [GDPR]). Противоположный подход реализован в законодательстве штата 
Калифорния США, в соответствии с Актом о конфиденциальности потребите-
лей которого данные о ДНК человека включаются в состав биометрической 
информации. Российское законодательство на этот счет не дает однозначного 
ответа, хотя Методические рекомендации Минцифры относят анализы ДНК к 
биометрическим персональным данным. В настоящее время во втором чтении в 
Государственной Думе РФ рассматривается законопроект о включении в состав 
биометрических персональных данных генетической информации. 

Анализ влияния основных прав человека, связанных с информационным 
пространством и биометрической идентификацией, позволяет сделать следую-
щие выводы.  

В контексте защиты рассмотренных прав личности использование био-
метрических идентификаторов должно подчиняться специальным правилам. 
В силу особой «чувствительности» биометрических данных их обработка тре-
бует обеспечения повышенных стандартов правовой защиты. Это влечет необ-
ходимость соблюдения общих правил обработки биометрических данных вне 
зависимости от целей такой обработки, не ограничиваясь целью идентифика-
ции личности. В случаях использования биометрических данных в соответст-
вии с указанной целью необходимо выделить их в отдельную правовую катего-
рию биометрических идентификаторов, для обработки которых должны быть 
предусмотрены особые правила. 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» : ред. от 24.04.2020. URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения 
29.09.2022). 

2. Детерманн Л. Путеводитель в правовом регулировании персональных 
данных. М. : Инфотропик, 2018. 340 с. 

3. Рассолов И. М., Чубукова С. Г., Микурова И. В. Биометрия в контексте 
персональных данных и генетической информации: правовые проблемы // Ге-
ном. 2019. № 1 (146). С. 108–118. 

4. Закон Китайской Народной Республики от 07.11.2016 № 53 «О кибер-
безопасности». URL: http://www.pkulaw.cn/ (дата обращения: 25.09.2022). 

5. Закон Корейской Республики «Об иммиграционном контроле». URL: 
https://www.law.go.kr (дата обращения: 29.09.2022). 



 

134 

6. Письмо Минцифры России от 28.08.2020 № ЛБ-С-074-24059 «О мето-
дических рекомендациях». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 
29.09.2022). 

7. Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 
27.04.2016 «О защите физических лиц в отношении обработки персональных 
данных и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46 
ЕС от 27.04.2016» (Общий регламент защиты персональных данных). URL: 
https://eur-lex.europa.eu (дата обращения: 25.09.2022). 
 

 



 

135 

СЕКЦИЯ 3 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТРАСЛЕЙ ЧАСТНОГО ПРАВА  
В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 
 

УДК 346.26 
Аббасов Рустам Ибрагимхалилович,1 

студент, Костромской государственный университет, г. Кострома 
abbasov-rustam@mail.ru 

 
Abbasov Rustam Ibragimkhalilovich, 

student, Kostroma State University, Kostroma  
 

Палюлина Ирина Александровна, 
кандидат исторических наук, доцент, 

Костромской государственный университет, г. Кострома, 
palylina_ia@ksu.edu.ru 

 
Palylina Irina Aleksandrovna, 

candidate of historical sciences, associate professor,  
Kostroma State University, Kostroma 
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ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
 

PROBLEMS OF THE LEGAL STATUS  
OF AN INDIVIDUAL ENTREPRENEUR 

 
В данной статье рассматриваются вопросы осуществления несовершеннолетними 

права на предпринимательскую деятельность, а также поднимается проблема имущест-
венной ответственности индивидуальных предпринимателей.  

 
This article deals with the implementation by minors of the right to entrepreneurial activity, 

and also raises the problem of property liability of individual entrepreneurs. 
 
Предпринимательское право, индивидуальный предприниматель, дееспособность, 

имущество, несовершеннолетние. 
 
Business law, individual entrepreneur, legal capacity, property, minors. 
 
На сегодняшний день в Российской Федерации индивидуальное предпри-

нимательство является одной из наиболее распространенных форм ведения 
бизнеса. Однако на данный момент нет единого подхода к определению статуса 
индивидуального предпринимателя (далее – ИП), что приводит к некоторым 
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сложностям, возникающим при осуществлении деятельности частных предпри-
нимателей, недопониманию и усугублению противоречий между их экономи-
ческим статусом и правовым положением. Благодаря увеличению численности 
индивидуальных предпринимателей решается проблема безработицы, повыша-
ется уровень жизни отдельных граждан, лиц без гражданства, граждан других 
государств, возрастает оборот товаров и объемы производства. С момента на-
чала становления предпринимательства в России законодательные нормы, за-
крепляющие правовой статус индивидуальных предпринимателей, неоднократ-
но совершенствовались. Однако данный вопрос в настоящее время остается не-
достаточно урегулированным, существует множество пробелов в соответст-
вующем законодательстве. Таким образом, актуальность исследования обу-
славливается, с одной стороны, несомненной общественной важностью пред-
принимательства, а с другой – недостаточностью правовой регламентации ста-
туса предпринимателя, что порождает необходимость дальнейшего изучения 
рассматриваемых вопросов. 

Вопрос о структуре правового статуса индивидуального предпринимате-
ля достаточно сложен, отсутствуют четкие подходы, в науке до сих пор суще-
ствует некоторая неопределенность. Как пишет Е. С. Крюкова, «до настоящего 
времени отсутствует общепризнанная целостная концепция гражданско-
правового статуса индивидуальных предпринимателей» [1]. Одним из важных 
элементов данного статуса является правосубъектность или праводееспособ-
ность, т. е. способность лица нести обязанности и иметь права. Таким образом, 
для того, чтобы осуществлять деятельность в качестве предпринимателя, нужно 
быть наделенным субъективным правом на занятие такой деятельностью. 

Правовой статус предпринимателя, по общему правилу, приобретается 
после того, как гражданин зарегистрируется в качестве ИП. Для этого нужно 
обладать определенным уровнем дееспособности. Согласно статье 21 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) «дееспособность граж-
данина – это его способность своими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 
их» [2]. Дееспособный человек должен обладать психологической зрелостью, 
чтобы нести ответственность за имущество и осуществлять сделки. 

Согласно этим критериям, в законе предусмотрены ограничения по воз-
расту – лица, не достигшие четырнадцати лет, не смогут стать индивидуальны-
ми предпринимателями. Проанализировав законодательные нормы, которые 
касаются несовершеннолетних лиц от четырнадцати до восемнадцати лет, мы 
понимаем, что данные лица, имея нотариальное согласие своих законных пред-
ставителей, могут заниматься предпринимательством, несмотря на тот факт, 
что полностью дееспособными не являются. 

Однако и установление порога в четырнадцать лет, для регистрации в ка-
честве частного предпринимателя не совсем обоснованно. Ведь только начиная 
с шестнадцати лет по трудовому кодексу можно полностью самостоятельно за-
ключать трудовые договоры, нести за свою деятельность ответственность, как 
уголовную и административную, а, согласно ГК РФ, вступить в производствен-
ный кооператив.  
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В связи с изложенным, усматривается своего рода коллизия в законода-
тельстве, которую предлагаем преодолеть путем внесения изменений в ГК РФ, а 
именно, в статью 26 «Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет» в которой необходимо определить возраст, 
с которого можно заниматься индивидуальной предпринимательской деятельно-
стью с нотариального согласия законных представителей – шестнадцать лет, за 
исключением случая, когда приобретена полная дееспособность. С помощью 
данных изменений можно сблизить подходы гражданского законодательства 
с нормами уголовного, гражданского, трудового и административного кодексов. 

Следующей проблемой является то, что в ГК РФ нет четкой границы ме-
жду обязательствами предпринимательского и личного характера для лиц, яв-
ляющихся ИП, то есть возникают некоторые вопросы при определении граж-
данско-правовой ответственности данных лиц. В Кодексе не определена явная 
граница между имущественной ответственностью по личным обязательствам 
физического лица как гражданина, и по обязательствам лица, касающегося его 
предпринимательской деятельности. Определить, какой доход был получен 
в ходе осуществления предпринимательской деятельности, а какой нет на прак-
тике очень сложно, поэтому споры переносятся в суд. Такое имущественное 
разграничение, возможно только исходя из целей, осуществляемой лицом ком-
мерческой деятельности. И тут нельзя не согласиться с мнением И. С. Воробье-
вой и В. А. Лоскота, которые считают, что «целью индивидуального предпри-
нимателя может быть только извлечение прибыли, в противном случае, такая 
деятельность не будет считаться предпринимательской». 

Поскольку предприниматель рассматривается, в первую очередь, как 
гражданин, то к нему применяются нормы 24 статьи ГК РФ, и если предприни-
матель ненадлежаще исполнил свои обязанности и нанес тем самым убытки, то 
он отвечает по ним всем принадлежащим ему имуществом. Исключение здесь 
составляет только то имущество, перечень которого приведен в статье 446 ГПК 
РФ [3]. 

Но у индивидуального предпринимателя есть и свои отличительные чер-
ты, которые выделяют данные правоотношения из основной массы граждан-
ских правоотношений. Индивидуальный предприниматель несет ответствен-
ность независимо от наличия вины, в отличие от граждан, не занимающихся 
коммерческой деятельностью, исключением здесь являются только обстоятель-
ства непреодолимой силы, которые привели к выполнению обязательств ненад-
лежащим образом. В действительности же существует еще одна оговорка, пре-
дусмотренная пунктом 3 статьи 401 ГК РФ, согласно которой правило об ответ-
ственности за нарушение обязательства лицом, осуществляющим предприни-
мательскую деятельность, в ситуации отсутствия его вины может быть измене-
но законом или договором. 

Кроме того, ответственность индивидуальных предпринимателей отлична 
и от ответственности других субъектов предпринимательства, а именно юриди-
ческих лиц. Ведь юридические лица так же несут полную имущественную от-
ветственность, однако, учредитель юридического лица, в большинстве случаев, 
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не отвечает своим личным имуществом за действия организации, а может поте-
рять лишь то, которое используется в предпринимательской деятельности. 

Отсюда следует, что у индивидуального предпринимателя в отличие от 
юридического лица, правовой режим имущества иной. Имущество юридиче-
ского лица имеет свойство обособляться в специальные фонды, уставный капи-
тал и др. Имущество же индивидуальных предпринимателей такого свойства не 
имеет.  

В связи с этим, представляется целесообразным введение в ГК РФ терми-
на «обособленное имущество индивидуального предпринимателя» и включение 
в его состав только того имущества, которое непосредственно связано с осуще-
ствлением бизнеса. Частная собственность физического лица и того же гражда-
нина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, 
должны законодательно различаться. Данная мера, на наш взгляд, сможет обес-
печить более эффективную имущественную защиту бизнесменов, а также будет 
способствовать более активному росту предпринимательской активности граж-
дан. 

Мнения ученых о том, что имущественную ответственность частных 
предпринимателей нужно пересмотреть и отрегулировать встречаются в раз-
личных источниках, например, об этом в своих трудах упоминают 
М. Д. Шапсугова, Н. В. Зеленина [4]. Есть также альтернативный вариант ре-
шения данной проблемы, предполагающий внесение изменений в статью 446 
ГК РФ, то есть в перечень имущества, на которое не может быть обращено взы-
скание по исполнительным документам. Предлагается, в частности, включить 
в данную статью имущество, полученное по наследству. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что в ГК РФ не проведено 
четкое разделение между ответственностью личной и предпринимательской. 
Ответственность индивидуальных предпринимателей гораздо шире ответст-
венности граждан, не занимающихся предпринимательской деятельностью, но 
в то же время частные предприниматели не защищены законом в той же мере, 
как и юридические лица. 

В контексте всего вышеизложенного, предложения об изменении возрас-
та регистрации в качестве ИП, индивидуализации имущества предпринимате-
лей, внесении уточнений в перечень имущества, на которое не может быть об-
ращено взыскание, видится нам весьма актуальным. 
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ  

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СДЕЛКИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  
РОССИИ И ГЕРМАНИИ 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGAL NATURE  

OF AN INVALID TRANSACTION UNDER THE LEGISLATION  
OF RUSSIA AND GERMANY 

 
В данной статье рассматриваются правовые нормы России и Германии, касающиеся 

института недействительности сделок. Проведенный в статье краткий компаративный 
анализ правовой природы недействительных сделок в отечественном и немецком законода-
тельстве, позволяет выявить пробелы в гражданском законодательстве и направления для 
совершенствования норм в части понятийного аппарата недействительных сделок. 

 
This article discusses the legal norms of Russia and Germany regarding the institution of 

the invalidity of transactions. A brief comparative analysis of the legal nature of invalid transac-
tions in domestic and German legislation, carried out in the article, makes it possible to identify 
gaps in civil law and directions for improving the norms in terms of the conceptual apparatus of 
invalid transactions. 

 
Сделка, недействительная сделка, правовая природа недействительной сделки, срав-

нительно-правовой анализ законодательства. 
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Transaction, invalid transaction, legal nature of an invalid transaction, comparative legal 
analysis of legislation. 
 

В качестве основной правовой формы, в которой происходит взаимодей-
ствие между субъектами гражданского оборота, выступает сделка. 

Достаточно длительный период в Российской Федерации осуществлялась 
реформа гражданского законодательства, которая существенно затронула ин-
ститут сделок, в том числе, институт недействительных сделок. Несмотря на 
это, количество дел, связанных с недействительностью сделок остается на ста-
бильно высоком уровне, что является следствием расширения договорной 
практики. 

Поскольку в Германии прослеживается устойчивый гражданский оборот, 
а также немецкое гражданское законодательство наиболее близко к российско-
му гражданскому праву из всех прочих зарубежных законодательств, мы при-
шли к выводу, что при компаративном анализе норм о недействительных сдел-
ках целесообразно обращаться именно к нормам Германского гражданского 
уложения (нем. – Bürgerliches Gesetzbuch Deutschlands mit Einfuhrungsgesetz, 
BGB, далее также – BGB, ГГУ) и правоприменительной практике Германии 
в области недействительности сделок [1]. 

За весь исторический период существования недействительных сделок, 
они являлись неотъемлемой частью института сделки как в России, так 
и в Германии. В связи с этим при рассмотрении и изучении правовой природы 
недействительной сделки, необходимо отталкиваться от общей теории сделки, 
ее понятия и условий действительности. 

Фундаментальным нормативным актом, регулирующим институт сделки 
в России, является Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
[3]. В статье 153 ГК РФ закреплена легальная дефиниция сделки, под которой 
понимаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установ-
ление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Опреде-
ление, которое дано законодателем, является достаточно широким и обеспечи-
вает возможность рассматривать в качестве сделок большой круг явлений. Од-
нако, неоспоримо, что, в сущности, сделка – это юридический факт, порож-
дающий позитивный правовой результат, к которому стремятся участники гра-
жданских правоотношений [5, с. 34]. 

В Гражданском уложении Германии раздел 3 «Юридические сделки» ре-
гулирует правовые аспекты, касающиеся института сделки [1]. Легального оп-
ределения сделки указанный нормативный правовой акт не содержит, однако 
целесообразно отметить, что германское право подчеркивает значение воли 
и ее внешнего выражения для наступления правового результата. Также, среди 
немецких исследователей активно ведутся дискуссии в данной области. 

Проведенные исследования в области правовой природы недействитель-
ной сделки сводятся к тому, что действительность сделки обуславливается на-
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личием в ней совокупности характеристик юридического факта, порождающего 
правовой результат, желаемый субъектами сделки. 

В российском законодательстве такая совокупность характеристик для 
совершения правомерной сделки определяется рядом критериев. 

Во-первых, предполагается законность содержания сделки.  
Во-вторых, участники сделки должны быть правоспособны и дееспособны.  
В-третьих, сущность сделки заключается в воле и волеизъявлении сторон. 

У субъектов должно быть единое желание достичь поставленной цели – совер-
шить сделку.  

В-четвертых, немаловажное значение имеют способы выражения или за-
свидетельствования воли субъектов, совершающих сделку, именуемые форма-
ми сделок. Воля может быть изъявлена как устно, так и письменно, совершени-
ем конклюдентных действий, а также бездействием, то есть молчанием. 

В российской цивилистической доктрине отмечают, что основания для 
признания сделки недействительной появляются в том случае, если одно из со-
вокупности вышеперечисленных условий не соблюдается. То есть сделка не 
может быть признана фактом, направленным на возникновение желаемых сто-
ронами сделки последствий. 

В Гражданском уложении Германии законодателем также выделяются 
предпосылки действительности сделки (Wirksamkeitsvoraussetzungen des 
Rechtsgeschäfts). К таковым относятся [1]: 

а) дееспособность лица, совершающего сделку (§ 104 BGB); 
б) соблюдение определенной формы сделки (§ 125 BGB); 
в) одобрение третьего лица (§ 182 BGB); 
г) согласие опекуна (§ 1821 BGB) или официального органа (§ 275 BGB). 
Основания действительности, которые выделяются немецким законода-

телем, необходимо отличать от состава сделки. В том случае если отсутствует 
одно или несколько оснований действительности сделки, сделка ничтожна 
(nichtig), но согласно собранию решений Имперского Верховного суда по граж-
данским делам она все равно является сделкой [10]. 

При сравнительном анализе условий действительности сделки в россий-
ском и немецком праве, становится очевидным, что в данном правовом инсти-
туте предъявляются схожие требования в обеих системах законодательства. 

В связи с дискуссиями ученых по определению понятия и правовой при-
роды сделки, остается неоднозначным вопрос о понятии и правовой природе 
недействительной сделки. 

Российские правоведы рассматривают недействительную сделку с раз-
личных позиций. Одни рассматривают недействительную сделку как собствен-
но сделку в буквальном значении [4, с. 124], другие выделяют в недействитель-
ной сделке элементы правонарушения [7, с. 15], третьи обозначают недействи-
тельные сделки как действия, в которых одновременно сочетаются как элемен-
ты юридической сделки, так и характерные черты правонарушения [6, с. 150]. 
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На наш взгляд, в российской действительности недействительная сделка 
представляет собой юридический факт, сформированный неправомерными дей-
ствиями субъектов и порождающий предусмотренные законом последствия, но 
не те, которые желали субъекты. 

В немецкой доктрине, в отличие от российской, дискуссии о правовой 
природе и понятии недействительной сделки более единообразны и сводятся к 
схожим результатам. 

В материалах законодательных комиссий по подготовке Гражданского 
уложения, которые имеют нормативное значение в немецком праве, указано, 
что понятие «недействительность» («Unwirksamkeit») употребляется для «обо-
значения случая, когда сделка не имеет предполагаемых правовых последствий, 
эти последствия могут быть исключены полностью с самого начала из-за ни-
чтожности сделки или не наступить вследствие заранее предусмотренной ус-
ловности» [2]. Основываясь на указанном положение, немецкие цивилисты рас-
сматривают недействительную сделку в широком и узком смыслах. 

Трактование недействительных сделок в широком смысле было заложено 
еще в конце XIX века: под недействительностью понимаются случаи, когда бы-
ли не соблюдены необходимые требования к возникновению сделки, а в узком 
смысле недействительность усматривалась, когда «в противоречие общим пра-
вилам» сделка не вступала в силу или «вступала в силу недоразвито» [8]. 

Понимание недействительной сделки в узком смысле предполагает опре-
деление субъекта, в отношении которого исключается юридическая сила сдел-
ки. Выделяется абсолютная (в отношении всех субъектов) и относительная не-
действительность (в отношении определенных лиц) [9]. Данный подход был 
также отражен и в работах российских исследователей. 

Таким образом, подводя итог сравнительному анализу норм российского 
и немецкого законодательства в отношении правовой природы недействитель-
ных сделок необходимо отметить следующее.  

До настоящего времени в отечественной доктрине ведется дискуссия в 
области правовой природы недействительных сделок, которая основывается на 
условиях ее действительности. Исследователи отмечают, что при нарушении 
хотя бы одного условия совершения правомерной сделки, она может быть при-
знана недействительной. Также, в Гражданском кодеске РФ закреплена легаль-
ная дефиниция сделки, однако, понятия недействительной сделки нет несмотря 
на различные выработанные определения. 

В немецкой правовой доктрине также ведутся обширные дискуссии отно-
сительно понятий и правовой природы «сделки» и «недействительной сделки». 
В современной немецкой правовой действительности законодатель отказался от 
выработки и закрепления такого основополагающего понятия как «сделка», хо-
тя в кругах немецких цивилистов выработано огромного количество доктри-
нальных дефиниций. В связи с этим, является логичным отсутствие норматив-
ного закрепления понятия «недействительная сделка». На момент издания Гра-
жданского уложения Германии общим для научных изысканий немецких пра-
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воведов в этой сфере было выделение основного элемента сделки – волеизъяв-
ления, и главного следствия сделки – правового результата. Если результат об-
наруживался, то сделка считалась заключенной.  В настоящее время, герман-
ские исследователи рассматривают недействительную сделку в широком и уз-
ком смысле, но, тем не менее, видение данного понятия среди исследователей 
схожее.  

Немецкие и российские правоведы исключают юридическую силу со-
вершенной сделки как характерный признак недействительной сделки, отмечая 
при этом, что недействительность сделки обусловлена несоблюдением условий 
ее действительности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЕКИ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
 

LEGAL REGULATION OF GUARDIANSHIP AND GUARDIANSHIP 
 

Актуальность данного исследования заключается в том, что Российская Федерация 
в соответствии с ч. 1 ст. 7 Конституции РФ, провозгласив себя социальным государством, 
взяла обязанность по обеспечению достойного уровня жизни гражданам нашей страны, 
а также о благосостоянии каждого члена нашего общества. В настоящее время стоит 
остро проблема правового регулирования в сфере опеки и попечительства, которая заклю-
чается в устройстве, содержании, воспитании детей и иных подопечных лиц. 

 
The relevance of this study lies in the fact that the Russian Federation, in accordance with 

Part 1 of Article 7 of the Constitution of the Russian Federation, having proclaimed itself a social 
state, assumed the duty to ensure a decent standard of living for the citizens of our country, as well 
as the welfare of each member of our society. Currently, there is an acute problem of legal regula-
tion in the field of guardianship and guardianship, which consists in the arrangement, maintenance, 
upbringing of children and other wards. 

 
Опека, попечительство, патронат, защита, приемная семья. 
 
Guardianship, guardianship, patronage, protection, foster family. 
 

Признание опеки и попечительства в качестве основной формы устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также приемной и патронатной се-
мей – ее разновидностями, обусловило необходимость исследования новых поло-
жений законодательства с целью определения степени их эффективности.  

Роль института опеки и попечительства громадна, что подтверждается 
и статистическими данными, и судебной практикой. На основании проведенно-
го исследования были выявлены правовые пробелы и предложены конкретные 
пути их решения, что опять же подчеркивает актуальность данного института. 
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Поэтому проблемы правового регулирования и практики применения 
норм гражданского законодательства об институте опеки и попечительства 
имеют, как теоретическое, так и практическое значение. 

В качестве методов обеспечения права юристы выделяют два направле-
ния. Профилактику социального сиротства, то есть деятельность по предупре-
ждению факторов, способствующих росту количества детей, оставшихся без 
попечения родителей. И развитие разных форм семейного устройства детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.  

Что касается определения места в правовой системе Российской Федера-
ции, то институт опеки и попечительства, в первую очередь относится к граж-
данскому законодательству. Но учитывая, что данный правовой институт разви-
вался в нашем государстве на протяжении довольно длительного времени, он не 
избежал и влияния международных правовых актов. Среди них можно выделить: 
Декларация ООН о правах умственно отсталых лиц, Декларация ООН о правах 
инвалидов, Всемирная программа действий в отношении инвалидов, Принципы 
защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи, Кон-
венция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновле-
ния, Конвенция о правах ребенка и другие международные правовые акты.  

Но говоря о лицах, осуществляющих действия по опеке и попечительст-
ву, необходимо отметить, что существует насущная проблема. Поскольку пере-
чень действий, которые вправе совершать опекуны и попечители недостаточно 
точно регламентируется законом, представители иногда допускают ошибки в 
понимании рамок своих полномочий. Так, например, подобные недостатки 
в законодательстве стали причиной судебных тяжб, содержание которых мы 
можем найти в решении Старооскольского городского суда № 2А-3224/2020 
2А-3224/2020~М-3097/2020 А-3224/2020 М-3097/2020 от 22 октября 2020 г. по 
делу № 2А-3224/2020 [1]. Результатом такого события стало непонимание за-
конного представителя несовершеннолетнего пределов своей компетенции 
в обращении с недвижимостью. По нашему мнению, очевидным решением 
данной проблемы является введение в статью 19 Федерального Закона «Об 
опеке и попечительстве» уточнение и расширение перечня действий, доступ-
ных опекунам и попечителям, а также конкретизация запретов и ограничений. 
В таком случае, если принять необходимые меры, это позволит минимизиро-
вать количество подобных судебных дел и разгрузить судебную систему, а, в 
первую очередь, также уберечь подопечных. 

В аключение заострим внимание на том, что в целом опека (попечитель-
ство) – это форма временного индивидуального размещения недееспособных 
либо ограниченно дееспособных лиц, цель которой восполнить дееспособность 
гражданина, а также при необходимости обеспечить другие его интересы.  

Таким образом, институт опеки и попечительства является комплексной 
правовой системой. Это подтверждается наличием обширного перечня принци-
пов и понимания предмета в совокупности правоотношений. Большое внима-
ние уделяется проработке задач, а также механизму контроля над правомерным 
исполнением опекунами и попечителями своих обязанностей. Также нельзя 
обойти вниманием и правовое регулирование данного института и степень 
взаимодействия с международным и другими отраслями российского права. 
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ПРОБЛЕМА СЛОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ  
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 

 
THE PROBLEM OF THE DIFFICULTY OF IDENTIFYING  

UNSCRUPULOUS SUPPLIERS 
 
В статье анализируется законодательство Российской Федерации, регулирующее го-

сударственные и муниципальные закупки, приводятся способы выявления недобросовестных 
поставщиков. Исследуются теоретические основы государственных и муниципальных зака-
зов. Отмечены проблемы выявления недобросовестных поставщиков и предложены способы 
их решения.  
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The article analyzes the legislation of the Russian Federation regulating state and municipal 
procurement, provides ways to identify unscrupulous suppliers. The theoretical foundations of state 
and municipal orders are investigated. The problems of identifying unscrupulous suppliers are 
noted and ways to solve them are proposed. 

 
Недобросовестный поставщик, государственные и муниципальные закупки, Феде-

ральная антимонопольная служба, реестр недобросовестных поставщиков. 
 
Unscrupulous supplier, state and municipal procurement, Federal antimonopoly service, 

register of unscrupulous suppliers. 
 
Актуальность исследуемой темы обуславливается неотъемлемой ролью 

государственных и муниципальных закупок в механизме государства. Государ-
ственные закупки – жизненно важный весомый компонент национальной эко-
номики. Реализация электронных торгов по закупке продукции для государст-
венных нужд чрезвычайно актуальна для сегодняшней России.  

Система государственных и муниципальных закупок является обязатель-
ным элементом управления государственными финансами и другими ресурса-
ми общественного сектора экономики и призвана выполнять не только функции 
обеспечения общественных потребностей, но и функции государственного ре-
гулирования экономики. Несовершенство системы государственных и муници-
пальных закупок становится причиной низкой степени эффективности исполь-
зования бюджетных средств и результативности мероприятий в области госу-
дарственного управления. В Российской Федерации государственные и муни-
ципальные закупки составляют около 10 % ВВП, но при этом оказывают суще-
ственное влияние на динамику и структуру экономики, способствуют решению 
многих социально-экономических проблем, а также создают условия для разви-
тия добросовестной конкуренции и делового климата в стране.  

Государственные закупки – это приобретение товаров, услуг и работ для 
государственных нужд за счет бюджетных средств. Муниципальные закупки - 
приобретение товаров и услуг за счет средств местных бюджетов и внебюджет-
ных источников финансирования для нужд муниципальных органов и учрежде-
ний [1, п. 8 ч. 1 ст. 3]. 

Как и в любой сфере деятельности, в системе государственных и муници-
пальных закупок есть определенные пробелы, тормозящие развитие экономики 
в стране. Так, например, многие частные организации, которые участвуют в го-
сударственных и муниципальных закупках используют различные ухищрения, 
чтобы получить денежные средства и не исполнять свои обязанности по дого-
вору. Проблема же состоит в том, что их очень трудно выявить, даже несмотря 
на то, что у государства есть определенные механизмы, позволяющие не допус-
кать этого. Например, как указано в «Обзоре судебной практики применения 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017», заказчик 
имеет право оспорить в суде решение ФАС об отказе во включении информа-
ции о поставщике в реестр недобросовестных поставщиков [3, ст. 42]. Тем са-
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мым ФАС затрагивая права заказчика, лишает его добиться «заданных резуль-
татов», что приводит в конечном счете к неэффективному расходованию бюд-
жетных средств и нечестной конкуренции. Хотя такую деятельность должен 
осуществлять Реестр недобросовестных поставщиков (далее – РНП). Данный 
реестр формируется из участников проводимых закупок, уклонившихся от за-
ключения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта, 
а также из поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми 
расторгнуты в связи с существенным нарушением ими условий контрактов. 
Недобросовестные поставщики вносятся в реестр сроком на два года. В то же 
время, эти лица могут создать новую организацию и вновь участвовать в закуп-
ках. Вышеуказанные и другие проблемы ведения РНП, рассматривались в док-
ладе «Актуальные вопросы ведения реестра недобросовестных поставщиков», 
который был составлен Пензенским Управлением Федеральной антимонополь-
ной службы. В данном докладе были выявлены множественные проблемы ве-
дения РНП, которые нарушали права участников государственных закупок. На-
пример, довольно спорный вопрос о том, что в ходе исполнения своих обязан-
ностей заказчиком, сведения о поставщике будут внесены в РНП, что позволяет 
ему (заказчику) в одностороннем порядке расторгнуть контракт [4, стр. 1]. Как 
следует из Письма ФАС России от 16.03.2017 № ИА/16790/17 «По вопросам 
о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков» [5, ст. 1], 
несмотря на то, что на стадии исполнения контракта заказчиком установлено, 
что сведения о поставщике содержались в РНП на момент подачи заявки, учи-
тывая это обстоятельство, оно не подлежит включении в РНП, что не нарушает 
существенные условия контракта. 

На наш взгляд, данные проблемы может решиться на основе введения в 
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 (ред. от 13.05.2021) «Об 
утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе» (далее – 
положение о ФАС № 331) [2] новые нормы, которые расширили бы полномо-
чия Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС), и позволили бы ей 
принимать участие в процессе оформления контракта о государственных за-
купках на всех этапах его заключения, а также на них возложить обязанность 
по проверке контрагентов. Считаем необходимым, чтобы ФАС вел мониторинг 
и публиковал списки у себя на сайте о благонадежных поставщиках, к которым 
могли бы обращаться государственные или муниципальные организации. 
В связи с чем мы предлагаем внести изменения в ФЗ № 44 и дополнить его по-
ложениями о реестре добросовестных поставщиков. Статья 104.1 «Реестр Доб-
росовестных поставщиков» (далее РДП) позволила бы контрагентам находить 
надежных поставщиков, имеющих положительную репутацию в контрактной 
системе. Норма о добросовестных поставщиках должна быть сформулирована 
с учетом конфиденциальности данных, равных условий вступления в РДП для 
всех участников и законности совершаемых действий. 

Предлагаем изложить ч. 1 ст. 104.1 в следующей редакции:  
«Ведение реестра добросовестных поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей) (далее также – реестр добросовестных поставщиков) осуществляется 
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в единой информационной системе путем размещения в ней федеральной ан-
тимонопольной службой информации, предусмотренной настоящей статьей». 

Ч. 2 ст. 104.1 должна быть сформулировать следующим образом:  
«В реестр добросовестных поставщиков включается информация об уча-

стниках закупок, которые выполнили условие договора в срок не менее 5 раз, 
в соответствии с наложенными на них обязательствами по государственному 
или муниципальному контракту». Это даст возможность контрагентам обнару-
живать благонадежных поставщиков, обладающих позитивной репутацией в 
сфере контрактной концепции.  

Также мы предлагаем внести изменения в Постановление Правительства 
РФ от 30.06.2004 № 331 (ред. от 13.05.2021) «Об утверждении Положения 
о Федеральной антимонопольной службе» (далее – положение о ФАС № 331) 
[2], дополнив правовую норму пунктом 5.14,  и изложить ее в следующей ре-
дакции: «Федеральная антимонопольная служба обязана осуществлять кон-
троль на всех стадиях оформления договора о государственных и муниципаль-
ных закупках и контролировать контрагентов при выполнении ими обяза-
тельств по контракту». 

На наш взгляд, данные нормы позволят расширить полномочия ФАС 
и минимизировать риски сотрудничества государственных и муниципальных 
организаций с недобросовестными поставщиками. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,  

ПОРОЖДАЮЩИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК 
 

LEGAL PROBLEMS OF CONTRACTS CONCLUDED  
IN ELECTRONIC FORM, GENERATED INVALIDITY  

OF TRANSACTIONS 
 

В данной статье авторами анализируются изменения в правоприменительной прак-
тике, продиктованной глобальным развитием цифровых технологий. Рассматриваются 
актуальные вопросы недействительности сделок, созданных участниками правоотношений 
в дистанционной форме, а также анализируются последствия возможного недобросовест-
ного поведения участников, использующих цифровые сервисы.  

 
In this article, the authors analyze the changes in law enforcement practice dictated by the 

global development of digital technologies. The current issues of invalidity of transactions created 
by participants of legal relations in a remote form are considered, and the consequences of possible 
unfair behavior of participants using digital services are analyzed. 

 
Гражданские правоотношения, недействительные сделки, цифровизация, правоот-

ношения в сети Интернет, проблемы законодательного регулирования вопросов недействи-
тельных сделок.  

 
Civil legal relations, invalid transactions, digitalization, legal relations on the Internet, 

problems of legislative regulation of invalid transactions. 
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Достижения научно-технического прогресса естественным образом 
проникают глубоко в нашу жизнь, способствуя развитию прогрессивных об-
щественных отношений. Информатизация общественных отношений неволь-
ным образом оказывает как позитивные, так и негативные влияния, в том 
числе и на сферу правовой регламентации, то есть, законодательное регули-
рование. 

Несмотря на осведомленность законодателя о таком, не исчерпываю-
щемся временем факторе общественных отношений – как об их постоянной 
изменчивости, не всегда удается оперативно устранить пробелы, которые вы-
зывают некие коллизии при осуществлении, как на первый взгляд кажется, 
давно обыденных, понятных и устоявшихся, в том числе и на законодатель-
ном уровне. 

В Российской Федерации сделка выступает основной правовой формой 
для взаимодействия между субъектами гражданского оборота. Продолжитель-
ное время в России осуществлялась реформа гражданского законодательства, 
которая существенно затронула институт сделок, в том числе, институт недей-
ствительных сделок. Расширение договорной практики и массовое внедрение 
цифровых технологий предопределило как законодательное закрепление нормы 
о заключении сделок дистанционным способом – в частности, путем подписа-
ния электронного договора, так и некоторые правовые сложности в данной об-
ласти. 

Так, нам теперь уже достаточно известны сервисы, располагаемые на 
просторах той самой сети Интернет, позволяющие осуществлять правоотноше-
ния в дистанционном формате. В качестве примера отметим, что на портале го-
сударственных и муниципальных услуг – Госуслуги, существует конструктор 
договора купли-продажи транспортного средства, как разновидность сделки, он 
позволяет участникам гражданских правоотношений вступить в них посредст-
вом полного дистанционного взаимодействия. Но стоит особо подчеркнуть, 
что, несмотря на явно невидимую сферу, в которой простираются и развивают-
ся данные отношения, не стоит забывать, что и регулирование на законодатель-
ном уровне данной сферы общественных отношений осуществляется ничуть не 
меньше. Таким образом, создавая, изменяя или прекращая правоотношения 
между контрагентами в дистанционном формате, мы все также становимся уча-
стниками ничуть не изменившейся с точки зрения прав и обязанности сделки. 

Сделками, в соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ), признаются действия граждан и юридических 
лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей [1]. Легальная дефиниция, обозначенная законодателем, 
является достаточно широкой и обеспечивает возможность рассматривать в ка-
честве сделок большой круг явлений, в том числе и в аспекте цифровизации. 

В российском гражданском законодательстве действительность сделки 
обуславливается такими критериями как законность содержания сделки, пра-
воспособность и дееспособность участников сделки, волеизъявление сторон, 
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а также форма сделки. Основания для признания сделки недействительной 
появляются в случае несоблюдения одного из ранее перечисленных условий. 

Представляется, что сделка может рассматриваться как договор, заклю-
чаемый в электронной форме, то есть соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей 
(ст. 420 ГК РФ).  

Также, договор, заключенный с помощью сети Интернет, можно рас-
сматривать как обязательство. Однако, в данном случае неоднозначна полнота 
акцепта при заключении такого договора. С одной стороны, электронный дого-
вор ничем не отличается от бумажного, поскольку его содержание является та-
кой же документированной информацией, а с другой стороны, рассматривая 
договор, заключенный в электронной форме, следует четко определять момент 
возникновения обязательств у каждой из сторон. 

В то же время договор, заключенный дистанционным способом, можно 
рассматривать в качестве документа, фиксирующего права и обязанности сто-
рон. Применительно к гражданскому праву, документом является письменный 
акт, составленный компетентным лицом в предусмотренной соответствующим 
правовым актом или договором форме, содержащий реквизиты, которые позво-
ляют идентифицировать закрепленную в нем информацию, устанавливающую 
или удостоверяющую юридические факты [2; 5]. Исходя из пункта 11.1 Феде-
рального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», электронный документ – это документированная информация, 
представленная в электронной форме [3]. Таким образом, договор, который за-
ключается в электронной форме – это документ, в котором информация о пра-
вах и обязанностях сторон зафиксирована в электронной форме. 

Законодательное регулирование правовой сферы при заключении догово-
ра в электронной форме в настоящее время остается недостаточной. В Граж-
данском кодексе РФ содержатся общие нормы, из которых вытекает возмож-
ность заключения договора в электронной форме, но отсутствуют положения, 
которые указывали бы на особенности заключения таких договоров.  

Также, из-за недостаточности законодательного регулирования аспектов, 
касающихся договоров, заключенных в электронной форме, надлежащая иден-
тификация субъектного состава усложняется. Это выражается в том, что исходя 
из статьи 6 Федерального закона «Об электронной подписи», достоверность 
идентификации субъектов правоотношений в сети Интернет возможна только 
с помощью усиленной электронной подписи [4]. Понятие об усиленной элек-
тронной подписи раскрывается через возможность достоверного определения 
лица, который подписывает документ. В иных случаях, например, при приме-
нении простой электронной подписи, идентификация участника сложившихся 
правоотношений будет являться недостоверной, а результатом неопределенно-
сти субъектного состава станет недействительность сделки.  

Из проблемы неопределенности субъектного состава также вытекает 
сложность с добросовестностью субъектов. Так, согласно ч. 5 ст. 10 ГК РФ 
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добросовестность участников правоотношений предполагаются, однако, из 
данной правовой нормы не предусматривается вопрос оценки добросовестно-
сти стороны, когда правоотношения контрагентов возникают, изменяются или 
вовсе прекращаются дистанционным способом. Мы понимаем, что наличие не-
кого согласия стороны, выраженного, например, в электронном письме, не пре-
зюмирует ее добросовестности вовсе. В данном случае цифровые технологии, 
как облегчают нормальную реализацию правоотношений, так и порождают 
прецеденты в том числе для недобросовестного поведения.  

Таким образом, при заключении договоров в электронной форме сохра-
няется проблема неопределенности субъектного состава при недостоверной или 
недостаточной идентификации сторон договора. Возможность электронной 
подписи договора не гарантирует, что каждому гражданину доступно элек-
тронное подписание договора, так как не у каждого гражданина такая подпись 
имеется, а альтернативного варианта законодательно не предусмотрено. Также 
остается открытым вопрос принципа добросовестности сторон в гражданских 
правоотношениях, поскольку наличие некого общего правила о добросовестно-
сти сторон, все же, не обеспечивает ее фактического наличия, а в условиях 
цифровых технологий и вовсе способствует распространению способов недоб-
росовестного поведения участников гражданского оборота, преследующих 
иные цели, нежели взаимовыгодное договорное сотрудничество.  
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ  

МОРАТОРИЯ НА БАНКРОТСТВО В 2022 ГОДУ 
 

ANALYSIS OF PROBLEMS ARISING DURING THE MORATORIUM  
ON BANKRUPTCY IN 2022 

 
В статье рассматриваются проблемы, возникающие в период действия моратория 

на банкротство, введенного в 2022 году. Вопрос продления моратория на банкротство в 
данный момент волнует многих представителей мелкого и крупного бизнеса в стране, а 
также обычных граждан. Их-за ограничений, наложенных странами Запада, бизнес в Рос-
сии переживает множество трудностей, влекущих возможность неплатежеспособности, 
банкротства. Также, в работе проанализирован мораторий с позиции кредиторов, которые 
не могут в полной мере удовлетворить свои права в данный период, что усложняет дея-
тельность их организаций. 

 
The article deals with the problems that arise during the period of the moratorium on bank-

ruptcy, introduced in 2022. The issue of extending the moratorium on bankruptcy is currently wor-
rying many representatives of small and large businesses in the country, as well as ordinary citi-
zens. Because of the restrictions imposed by Western countries, business in Russia is experiencing 
many difficulties, leading to the possibility of insolvency, bankruptcy. Also, the work analyzes the 
moratorium from the position of creditors who cannot fully satisfy their rights in this period, which 
complicates the activities of their organizations. 

 
Несостоятельность (банкротство), процедура банкротства, Закон о несостоятель-

ности (банкротстве), юридическое лицо, физическое лицо, Арбитражный суд, мораторий 
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Insolvency (bankruptcy), bankruptcy procedure, law on insolvency (bankruptcy), legal en-
tity, individual, arbitration court, moratorium 

 
В настоящее время в связи со сложившейся политической ситуацией 

в мире, в Российской Федерации главное внимание сфокусировано на пробле-
мах, имеющих ключевое значение для обеспечения стабильного политического, 
экономического развития, а также обеспечения стабильного гражданского обо-
рота на ближайшую (2022 г.) и более отдаленную перспективу. В условиях вве-
денных в отношении России санкций существует опасность массового непред-
намеренного банкротства юридических лиц, предприятий среднего, малого 
бизнеса, крупных представителей промышленности, намеренного массового 
банкротства зарубежных компаний, их представительств в России, а также ин-
дивидуальных предпринимателей и обычных граждан – физических лиц.  

Постановлением Правительства России от 28.03.2022 года № 497 был 
введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подавае-
мым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе ИП 
[4]. Главными целями данного мораторий стали: создать возможность предпри-
ятиям, физическим лицам, ИП для продолжения работы в условиях непредска-
зуемости рынка и наложенных санкций, обеспечение стабильности работы, 
возможность перестроить свою хозяйственную деятельность, восстановить свое 
финансовое положение, рассчитаться с долгами, минуя процедуру банкротства.  

Время действия введенного моратория было установлено с 01 апреля 
2022 года до 01 октября 2022 года. В этот период для кредиторов невозможно 
использовать процедуру банкротства как инструмент принудительного взыска-
ния долгов, штрафов, пени. Единственное исключение составляют должники-
застройщики многоквартирных домов или иных объектов недвижимости, 
включенных по состоянию на 1 апреля в единый реестр проблемных объектов, 
– кредиторы этих застройщиков могут подавать заявления об их банкротстве 
[4]. Возможность действия моратория регулирует статья 9.1 Федерального за-
кона «О несостоятельности (банкротстве)» [3]. 

При введении моратория, в Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации № 44 были обозначены ожидаемые последствия [5]: 

– с 01 апреля 2022 года заявления любых кредитных организаций, заявле-
ния ФНС не должны рассматриваться; 

– исполнительные дела должны быть приостановлены, но не аннулирова-
ны, имущество не конфискуется, не взыскивается, не реализуется, однако, арест 
с имущества не снимается, осуществляется запрет на продажу недвижимости, 
различных активов; 

– запрет должников на распоряжение денежными средствами, а именно, 
выплачивать дивиденды, доходы по паям запрещены; 

– не будут начисляться также штрафы и пени. 
Однако то юридическое или физическое лицо, на которое распространя-

ется действие моратория, может заявить об отказе от применения в отношении 
его моратория. Для этого необходимо внести сведения в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве. В случае продления срока действия моратория 
ранее сделанное заявление об отказе лица от применения в отношении его мо-
ратория утратит силу. 
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Но в связи с тем, что срок моратория подходит к концу, вызывает логич-
ный вопрос продления данного моратория на следующий неопределенный 
срок. В случае не продления моратория на банкротство имеет смысл каждому 
лицу предпринять ряд мер, чтобы спасти свой бизнес, не получить статус «не-
платежеспособный».  

Существует несколько возможных решений этой проблемы:  
– подача заявления на реструктуризацию долга, план реструктуризации 

утверждается максимум на три года, должен быть одобрен кредиторами, если 
не одобрен – 2 года; 

– обращение за судебной рассрочкой, которая предоставляется на срок до 
трех лет и применяется судом без согласия кредиторов; 

– иным способом договориться с каждым кредитором (индивидуально, 
процедура медиации, через посредника/представителя, залог, поручительство, 
банковская гарантия).  

Так, реструктуризация долга как институт предполагает постепенное по-
гашение задолженности выгодным для заемщика образом, увеличение срока 
погашения долга, предоставление льготного периода, пересчет штрафов, пени. 
Официального оформления в законе процедуры реструктуризации долга не су-
ществует, однако, в Бюджетном кодексе РФ прямо прописано компоненты дан-
ной процедуры, реализуемой только по отношению к государственному или 
муниципальному долгу [2]: соглашение между кредитором и должником об из-
менении исходного долга (обязательства); предоставление рассрочек, отсрочек, 
изменение объема или срока уплаты процентов; возможность частичного 
уменьшения основной задолженности. 

Возможность предоставления судебных отсрочек или рассрочек исполне-
ния судебного акта, изменение способа и порядка его исполнения установлена 
в статье 324 АПК РФ [1]. Отсрочка исполнения судебного акта – перенос срока 
исполнения с одной установленной законом или судом даты на другую. Рас-
срочка же – это установление посредством суда порядка исполнения решения 
по частям в течение конкретного определенного периода. Исполнение рассроч-
ки может происходить как равномерными долями долга, так и разными по сум-
ме задолженности на основании утвержденного судом графика. В законода-
тельстве РФ не прописаны основания отсрочки или рассрочки, но, согласно оп-
ределению Конституционного Суда РФ от 18.12.2003 года №467-О, процессу-
альное законодательство устанавливает только общее правило, которое гласит, 
что отсрочка или рассрочка допустимы только при наличии обстоятельств, ко-
торые затрудняют исполнение судебного акта [6]. Также суду предоставляется 
возможность в каждом конкретном случае решать вопрос об их наличии с уче-
том всех обстоятельств дела. Следует выделить общие обстоятельства, которые 
суд учитывает при вынесении решения об отсрочке либо рассрочке: тяжелое 
имущественное состояние должника; длительность финансовых сложностей 
должника; социальный характер деятельности должника. 

Иные способы урегулирования ситуации по возврату долга также имеют 
свои особенности. Возможность их применения рассматривается в каждом от-
дельном случае [7]. 

Если проанализировать ситуацию с позиции кредитора, можно отметить, 
что взыскатели не могут в полной мере удовлетворить свои права. Снижение 
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объемов возврата средств и невозможность осуществления своей деятельности 
в полном объеме может привести к уходу с рынка более слабые организации. 

Еще одним существенным недостатком введенного моратория на бан-
кротство следует выделить уменьшение инструментов для привлечения долж-
ника к выполнению своих кредитных обязательств. Кредитору приходится 
осуществлять сложную подготовительную работу по взысканию задолженности 
в будущем, ведь долг по условиям моратория не списывается – исполнительные 
листы по ним будут действовать после 1 октября, если меры не будут продле-
ны. После отмены моратория кредиторы могут инициировать возбуждение ис-
полнительного производства или дел о банкротстве. Несмотря на это, можно 
полагать, что и среди кредиторов не исключена волна банкротств, поскольку 
если организация будет иметь большое количество должников, которые не бу-
дут платить, то как в такой ситуации вести бизнес? Довольно большой пласт 
долгов, создающихся с введением моратория, можно отработать, однако сохра-
нять устойчивость в такой ситуации сложно. 

На наш взгляд, законодателю необходимо было поменять вектор, кото-
рый существует в настоящее время и перед введением моратория предусмот-
реть положение о том, что мораторий распространяется только на должников, 
которые обладают признаками банкротства, установленными законом, а испол-
нительное производство по имущественным взысканиям по требованиям к та-
ким должникам, возникшим до введения моратория, приостанавливается при 
направлении ими соответствующего заявления судебным приставам-
исполнителям. Такой подход исключил бы ситуации, в которых даже платеже-
способные компании смогли бы безосновательно уклониться от своих обязан-
ностей либо исполнять их выборочно, что чревато финансовыми проблемами 
для их контрагентов. 
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НАСЛЕДНИКИ ПО ЗАКОНУ И ОЧЕРЕДНОСТЬ ИХ ПРИЗВАНИЯ  

К НАСЛЕДСТВУ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФРАНЦИИ 

 
HEIRS BY LAW AND THE SEQUENCE OF THEIR CALLING  

TO INHERITANCE UNDER THE LEGISLATION  
OF THE RUSSIAN FEDERATION AND FRANCE 

 
Каждое государство, основываясь на общественных отношениях внутри страны, 

стремится создать наиболее эффективную модель правового регулирования наследования 
по закону. Представляется интересным проведение исследования и сравнительно-правового 
анализа в области наследования по закону в РФ и зарубежной страны, относящейся к рома-
но-германской правовой семье, с точки зрения возможности совершенствования отечест-
венной правовой системы путем применения методологии сравнительного правоведения. 
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В статье рассматривается очередность призвания к наследованию наследников по закону в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Франции. Проводится иссле-
дование на предмет сравнения наследственных прав пережившего супруга, наследования по 
закону нетрудоспособными иждивенцами, наследования усыновленными лицами. На основа-
нии мнений ученых-исследователей сделан вывод о том, что существенное расширение кру-
га наследников по закону в РФ, в отличие от французского наследственного законодатель-
ства, призвано в первую очередь способствовать переходу наследственного имущества к 
родственникам наследодателя, и, кроме этого, сохранению по возможности наследствен-
ного имущества в частной собственности. 

 
Each state, based on public relations within the country, strives to create the most effective 

model of legal regulation of inheritance by law. It seems interesting to conduct research and com-
parative legal analysis in the field of inheritance by law in the Russian Federation and a foreign 
country, also related to the Romano-Germanic legal family, from the point of view of the possibility 
of improving the domestic legal system by applying the methodology of comparative jurisprudence. 
The article deals with the order of vocation to the inheritance of heirs by law in accordance with 
the legislation of the Russian Federation and France. A study is being conducted to compare the 
inheritance rights of the surviving spouse, inheritance by legally incapacitated dependents, inheri-
tance by adopted persons. Based on the opinions of research scientists, it is concluded that a sig-
nificant expansion of the circle of heirs by law in the Russian Federation, unlike the French inheri-
tance legislation, is primarily intended to facilitate the transfer of hereditary property to the rela-
tives of the testator, and, in addition, the preservation of hereditary property in private ownership, 
if possible. 

 
Наследство, наследование по закону, очередность наследования, круг наследников по 

закону, наследование по праву представления, наследственные права пережившего супруга, 
система разрядов. 

Inheritance, inheritance by law, succession order, circle of heirs by law, inheritance by right 
of representation, inheritance rights of the surviving spouse, the system of categories. 

 
Научный интерес представляет изучение законодательства Российской 

Федерации и Франции в части содержания правил определения круга наслед-
ников и очередности их призвания к наследству. Следует отметить, что наибо-
лее разнообразные мнения высказываются законодателями разных стран имен-
но в отношении очередности наследования по закону. 

Призвание к наследованию по закону в Российской Федерации, а также 
во многих странах Европы (в частности, во Франции) осуществляется в порядке 
очередности. В основу данного порядка положено следующее правило: наслед-
ники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников преды-
дущих очередей. Таким образом, предшествующая очередь полностью устраня-
ет последующую. 

В РФ к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых 
в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и ро-
дившиеся живыми после открытия наследства. Очередность наследования в РФ 
несколько шире, чем во французском законодательстве. Кроме этого, в россий-
ском наследственном праве, как и во французском законодательстве, существу-
ет институт наследования в порядке представления. Говоря о значении данного 
института, стоит отметить то, что посредством него расширяется круг наслед-
ников по закону, наследующих в одной очереди, и соответственно, тем самым 
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более полно учитываются интересы родственников наследодателя. Круг на-
следников по закону определяется наличием родственных или супружеских от-
ношений, а очередность зависит от степени родства между наследодателем 
и наследником. Степень родства, в свою очередь, определяется числом рожде-
ний, отделяющих родственников одного от другого. Так, в Российской Федера-
ции можно выделить восемь очередей наследников. Следует отметить, что мно-
гие ученые поддерживают позицию российского законодателя в части установ-
ления достаточно широкого круга наследников. В качестве основного аргумен-
та превалирует мнение о том, что такой широкий круг наследников позволяет 
обеспечить оставление имущества наследодателя в рамках семьи, без перехода 
данного имущества государству в качестве выморочного.  

В соответствии со ст. 1142 ГК РФ [2] к наследникам первой очереди от-
носятся: дети, родители и супруг наследодателя, внуки наследодателя наследу-
ют по праву представления. Круг наследников второй очереди составляют пол-
нородные и неполнородные (единокровные и единоутробные) братья и сестры 
наследодателя, его бабушки и дедушки. Племянники и племянницы наследода-
теля наследуют по праву представления. Наследниками третьей очереди по за-
кону являются полнородные и неполнородные дяди и тети наследодателя, его 
двоюродные братья и сестры наследуют по праву представления. Далее ст. 1145 
ГК РФ установлен круг лиц, которые могут являться наследниками последую-
щих очередей, право наследования они получают только в том случае, если от-
сутствуют наследники первой, второй и третьей очередей. В целом очереди 
с четвертой по шестую образуют перечисленные в п. 2 ст. 1145 ГК РФ родст-
венники третьей, четвертой и пятой степени родства. Так, в качестве наследни-
ков четвертой очереди выступают прадедушки и прабабушки наследодателя. В 
качестве наследников пятой очереди выступают двоюродные внуки и внучки 
наследодателя, а также его двоюродные дедушки и бабушки. Наследниками 
шестой очереди по закону являются двоюродные правнуки и правнучки насле-
додателя, его двоюродные племянники и племянницы, а также его двоюродные 
дяди и тети. К наследникам седьмой очереди относятся пасынки, падчерицы, 
отчим и мачеха наследодателя. Здесь можно отметить, что российский законо-
датель отступил от общего правила наследования по родству, включив в седь-
мую очередь наследников вышеперечисленных лиц. И, наконец, к наследникам 
восьмой очереди по закону относятся нетрудоспособные иждивенцы наследо-
дателя, но с оговоркой на то, что данные лица находились у наследодателя на 
иждивении не менее года до смерти последнего, и независимо от того, прожи-
вали они совместно с наследодателем или нет.  

По общему правилу в отношении института усыновления в рамках на-
следственных правоотношений действует правило, по которому усыновленный 
и его потомство приравниваются к кровным родственникам усыновителя и его 
родственников [3]. 

Теперь перейдем к рассмотрению порядка очередности наследования по 
закону во Франции. Наследование по закону во Франции регулируется гл. III 
разд. I «О наследовании» Французского гражданского кодекса [1] (далее – 
ФГК). Во Франции в основу очередности наследников по закону положена сис-
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тема разрядов, в соответствии с которой происходит разделение кровных род-
ственников на группы в зависимости от их близости к наследодателю [4]. Так, 
в соответствии со ст. 731 ФГК установлено, что наследство переходит по зако-
ну к обладающим наследственными правами родственникам и супругу насле-
додателя на следующих условиях. На основании ст. 756 ФГК обладающий на-
следственными правами супруг призывается к наследству единолично или вме-
сте с родственниками наследодателя. Если супруг, обладающий наследствен-
ными правами отсутствует, то остальные родственники наследодателя призы-
ваются к наследованию в следующем порядке: к первому разряду относятся де-
ти и их родственники по нисходящей линии, второй разряд образуют родители 
наследодателя, а также его братья, сестры и их родственники по нисходящей 
линии. К третьей очереди французский законодатель относит иных родствен-
ников наследодателя по восходящей линии (кроме отца и матери). К последне-
му, четвертому разряду отнесены иные родственники законодателя по боковой 
(кроме братьев и сестер и их родственников по нисходящей линии). Как 
и в российском законодательстве, каждый из этих четырех разрядов образует 
очередь наследников, которая исключает следующую очередь. Внутри разряда 
родственник более близкой степени родства устраняет от наследования родст-
венников более дальних степеней родства. Стоит учесть, что данное правило 
применяется исходя из права представления, в силу которого права наследника, 
умершего ранее наследодателя, переходят к его родственникам по нисходящей 
линии. Так, например, по праву представления внуки наследодателя получают 
ту долю наследства, которая причиталась бы их отцу (т. е. сыну наследодателя), 
если бы он не умер раньше наследодателя.  

Помимо этого, отметим, что в соответствии со ст. 735 ФГК дети и их род-
ственники по нисходящей линии имеют право наследования после своего отца 
и матери или иных родственников по восходящей линии без учета различия по-
ла и первородства, даже если они происходят от разных браков. 

Несмотря на то, что отец и мать наследодателя, а также его братья и сест-
ры отнесены к одному разряду наследования, законодатель отдает приоритет 
наследованию по нисходящей и боковой линии умершего. Так, в соответствии 
со ст. 736 ФГК если наследодатель не оставляет потомства, у него нет братьев, 
сестер и их родственников по нисходящей линии, то после него наследуют 
в равных долях его отец и мать. В том случае, если наследодатель, не оставив-
ший потомства, но имеющий братьев и сестер или их родственников по нисхо-
дящей линии, умирает раньше отца и матери, то каждый из родителей получает 
четверть наследства, а оставшаяся половина наследства переходит, соответст-
венно, к братьям и сестрам или их родственникам по нисходящей линии. 

Отличием от российского права является то, что французское законода-
тельство не предоставляет право наследования отчиму, мачехе, а также не пре-
дусматривает в качестве субъектов отдельного разряда наследования категории 
нетрудоспособных иждивенцев [5]. Кроме этого, различным между российским 
и французским наследственным законодательством является то, что российский 
законодатель не распределяет наследство по отцовской и материнской линии. 
Так, в российском праве, если к моменту открытия наследства жив только один 



 

162 

из родителей наследодателя, родственники другого родителя место умершего 
не занимают. В то время как параграф 3 ФГК устанавливает правила наследо-
вания в зависимости от принадлежности родственников к отцовской или мате-
ринской ветви. На основании ст. 747 ФГК в том случае, когда наследство пере-
ходит к родственникам по восходящей линии, оно делится пополам между род-
ственниками по отцовской и материнской ветвям.  

Рассмотрев основные моменты определения круга наследников и очеред-
ности их призвания к наследству в РФ и Франции, можно отметить определен-
ные отличия в законодательстве данных стран. Как уже отмечалось, в Россий-
ской Федерации круг наследников определяется достаточно широко, в то время 
как во Франции круг наследников более узкий и, соответственно, вероятность 
получения наследства государственными образованиями в данной стране го-
раздо выше, чем в Российской Федерации. Широкая очередность наследования 
по законодательству РФ связана с тем, что круг наследников определяется не 
только с учетом брачных и родственных отношений (как это предусмотрено 
французским законодателем), но и с учетом наличия иждивения. Нельзя не от-
метить, что такой подход российского законодателя позволяет дополнительно 
защитить законные интересы данной категории граждан, которые не только 
нуждаются в особой помощи и защите со стороны государства, но и в матери-
альной поддержке, которая выражается в виде получения доли в имуществе на-
следодателя. Таким образом, считаем, что российское законодательство, позво-
ляющее наследовать отчиму, мачехе и учитывающее права нетрудоспособных 
иждивенцев, более гуманно и прогрессивно с данной точки зрения, чем рас-
смотренное нами законодательство Франции. Кроме этого, по французскому 
законодательству переживший супруг имеет более широкие наследственные 
права, чем в РФ, так как, не будучи включенным ни в один из классов наслед-
ников, тем не менее, призывается к наследованию в первую очередь, тем самым 
занимая особое (привилегированное) положение среди других наследников по 
закону [5]. 
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CURRENT PROBLEMS OF DISCRIMINATION IN THE SPHERE  
OF WORK AND WAYS TO SOLVE THEM 

 
Проблема дискриминации является одной из важнейших в мире. Многие международ-

ные организации и исследователи непрерывно работают над ее решением.  В данной работе 
исследуются вопросы дискриминации в сфере труда, выявляются проблемы и предлагаются 
пути их решения. В частности, предлагается предоставление дополнительных полномочий 
специализированному органу, и смещение бремени доказывания на основании международно-
го опыта.  

 
Дискриминация в сфере труда, трудовые отношения, бремя доказывания, специали-

зированный орган, трудовое право.  
 
The problem of discrimination is one of the most important in the world. Many international 

organizations and researchers are constantly working on its solution. This paper examines the is-
sues of discrimination in the sphere of work, identifies problems and suggests ways to solve them. 
In particular, it is proposed to grant additional powers to a specialized body, and shift the burden 
of proof based on international experience. 

 
Discrimination in the sphere of labor, labor relations, burden of proof, specialized body, la-

bor law. 
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Запрет дискриминации является одним из основополагающих принципов 
права, который нашел свое отражение во многих международно-правовых ак-
тах таких, как Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. [1], 
Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда от 
18 июня 1998 г. [2]. 

Положения о недопущении дискриминации в сфере труда содержит 
и Конституция Российской Федерации в ч. 3. ст. 37 [3]. 

Вместе с тем, несмотря на степень важности защиты граждан от дискри-
минации в сфере труда, со стороны государства эта проблема на данный мо-
мент не признана, о чем свидетельствует факт отсутствия официальной стати-
стики по данному показателю, ее не ведет ни один государственный орган. Свя-
зано это с тем, что государство исходит из количества судебных дел данной ка-
тегории, а оно, из-за специфики предмета доказывания, минимально. Таким об-
разом, проблема дискриминации ошибочно остается без должного внимания.  

Однако в 2021 году исследовательским центром портала Superjob.ru, был 
проведен опрос среди 1600 граждан. Согласно данным исследования 39 % рес-
пондентов сталкивались с дискриминацией в трудовой сфере лично, считают, 
что данная проблема существует 65 % опрошенных. 

Более 40 % россиян признают присутствие дискриминации по полу, при 
этом женщины чаще, чем мужчины ощущали гендерное неравенство на себе 
(24 % против 17 %). Около 20 % респондентов сталкивались с дискриминацией 
по наличию или отсутствию детей, в большинстве своем женщины (44 % про-
тив 23 % среди мужчин). Семейное положение оказалось поводом для дискри-
минации в случае 18 % опрошенных (20 % женщин и 16 % мужчин) [7]. 

Исходя из приведенной статистики можно сделать вывод, что в вопросе 
дискриминации в трудовой сфере присутствует высокая латентность, в связи с 
чем роль государства в разрешении сложившихся проблем низка. 

Существующую латентность исследователи связывают с целым рядом 
причин. Во-первых, отсутствие органа, способного эффективно заниматься 
дискриминацией в сфере труда. В настоящее время единственной инстанцией, 
где может защитить свои права гражданин, подвергнувшийся трудовой дис-
криминации, является суд. Во-вторых, в противоречие международных реко-
мендаций и конвенций действуют общие правила доказывания, предусмотрен-
ные ст. 56 ГПК РФ [5]. Это ставит более слабую сторону (работника) в заведо-
мо проигрышное положение по сравнению с работодателем. 

В своей аналитической статье Е. Добрякова отмечает также и иные про-
блемы в исследуемой сфере: недостаточно детальный подход законодателя в 
данной сфере, нехватка механизмов защиты от дискриминации, недостаточная 
роль учебных заведений в дальнейшем трудоустройстве студентов, низкий уро-
вень правосознания большого числа граждан [8]. 

Однако именно решение первых двух проблем в первую очередь позво-
лит значительно повысить защищенность граждан от дискриминации со сторо-
ны недобропорядочных работодателей. 

В настоящее время наиболее подходящим органом, который мог бы бо-
роться с дискриминацией в трудовой сфере является Государственная Инспек-
ция труда (далее – ГИТ). К сожалению, прокуратура и суды перегружены и 
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возлагать на них дополнительную нагрузку без увеличения штатной численно-
сти в масштабах страны не представляется возможным. В то же время задачи 
данного органа, в том числе, заключаются в обеспечении соблюдения и защиты 
трудовых прав и свобод граждан, соблюдения работодателями трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов [6, ст. 355]. Таким образом, 
данный орган идеально подходит для реализации возлагаемых нами задач.  

Однако на данный момент не хватает правового инструментария, кото-
рый позволил бы ГИТ эффективно бороться с дискриминацией в сфере труда, 
так у трудовой инспекции есть полномочия по возбуждению и рассмотрению 
административных дел в пределах своих полномочий, однако такой состав 
в настоящее время отсутствует. В то же время появление такого состава даст 
ГИТ возможность привлекать недобропорядочных работодателей к ответствен-
ности, защищать права и свободы граждан. Кроме того, сам факт риска привле-
чения к административной ответственности будет снижать желание работода-
теля дискриминировать работников. На основании вышеизложенного предлага-
ем КоАП РФ дополнить ст. 5.62.1 «Дискриминация в сфере труда», изложив ее 
в следующей редакции: «Ограничение в трудовых правах и свободах, в зависи-
мости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или не-
принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 
группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работника, при осуществлении трудовых функций, а равно при приеме на рабо-
ту, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от деся-
ти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей». 

Также дополнить данную статью примечанием, следующего содержания: 
«Лицо освобождается от административной ответственности, если компенсиру-
ет вред, причиненный дискриминирующими действиями. При этом размер 
компенсации не может быть ниже верхнего предела штрафа, установленного 
настоящей статьей». 

Внести изменения в ч.1 ст.23.12 КоАП РФ включив в предусмотренный 
ее перечень составов, подлежащих рассмотрению ГИТ, статью 5.62.1 КоАП РФ 
с целью предоставления соответствующих полномочий трудовой инспекции. 

Вторая проблема, которая существует в настоящее время, это распреде-
ление бремени доказывания. В настоящее время отсутствует специальная нор-
ма, поэтому по общему правилу в соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сто-
рона обязана доказать те обстоятельства, на которые ссылается, таким образом 
работник должен доказать, что подвергся дискриминации в сфере труда. Одна-
ко на практике данные обстоятельства тяжело поддаются доказыванию, поэто-
му зачастую суд принимает сторону работодателя. 

В то же время многие исследователи такие как: Н. М. Митина, Н. Л. Лю-
тов, Е. С. Герасимова, М. В. Невежина ранее говорили, о необходимости пере-
носа бремени доказывания на работодателя, с учетом специфики института 
дискриминации в сфере труда. Так, например, Н. М. Митина предложила вари-
ант полностью перенести бремя доказывания на работодателя [9; 10]. 
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Кроме того, на необходимость изменения бремени доказывания указыва-
ют и международные институты. Так, контрольные органы МОТ обращались к 
Правительству РФ с рекомендацией по смещению бремени доказывания в спо-
рах, связанных с дискриминацией, однако это не имело результата [4]. 

На основании вышеизложенного предлагаем внести изменения в ст. 391 ТК 
РФ, заменив абзац «лиц, считающих, что они подверглись дискриминации», на 
«лиц, считающих, что они подверглись дискриминации. При этом обязанность по 
доказыванию отсутствия фактов дискриминации возлагается на работодателя».  

Считаем, что данные изменения поспособствует защите трудовых прав 
граждан, снизят уровень латентности в вопросе дискриминации в сфере труда. 
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ЗАЛОГ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ  

ЗАЛОГОВОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
 

PLEDGE AS A WAY TO ENSURE THE FULFILLMENT OF OBLIGA TIONS 
AND FEATURES OF REGISTRATION  

OF COLLATERAL MOVABLE PROPERTY 
  
В статье рассматриваются особенности регистрации залогового движимого иму-

щества в связи с созданием в Российской Федерации реестра уведомлений о залоге движи-
мого имущества при Федеральной нотариальной палате. Автором проанализированы общие 
и специальные нормы о залоге, определены коллизии норм залогового законодательства, изу-
чены проблемы правоприменительной практики при рассмотрении споров, вытекающих из 
залоговых правоотношений, также выдвигаются предложения по решению выявленных 
проблем в законодательстве и правоприменительной практике. 

 
The article discusses the features of registration of collateral movable property in connec-

tion with the creation in the Russian Federation of the register of notices of pledge of movable 
property at the Federal Notary Chamber. The author analyzes general and special rules on collat-
eral, identifies conflicts of norms of collateral legislation, studies problems of law enforcement 
practice when considering disputes arising from collateral legal relations, and also puts forward 
proposals to solve the identified problems in legislation and law enforcement practice. 

 
Залог, договор залога, система залогового законодательства, регистрация залога, ре-

естр, залогодатель, залогодержатель, прекращение залога, судебная практика. 
 
Pledge, pledge agreement, system of pledge legislation, registration of pledge, registry, 

pledger, pledgee, termination of pledge, judicial practice. 
 
Актуальность темы исследования заключается в том, что залог является 

одним из самых сложных институтов гражданского права. И вызвано это таки-
ми факторами, как множество объектов гражданских прав, которые могут вы-
ступать предметом залога, и самой сложностью возникающей при этом обеспе-
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чительной конструкции, которая находится в постоянной динамике, отражая 
интересы участников гражданского оборота. Особенности различных предме-
тов залога объясняют и большое количество источников права, которые регу-
лируют залог, а также особенности выделения их отдельных видов.  

Залог имеет свойство стимулировать должника: как правило, он желает воз-
вратить заложенное имущество. В то же время, кредитор заинтересован в получе-
нии суммы, которая ему бы перешла при условии ненадлежащего исполнения 
обязательств. Этого он может добиться путем взыскания на имущество должника, 
однако суть и основные положения о залоге будут рассмотрены далее. 

Залог, прежде всего, регулируется частью первой ГК РФ (глава 23 «Обес-
печение исполнения обязательства» § 3 «Залог»), выделяя общие положения 
о залоге (ст. 334–356 ГК РФ) и правила об отдельных видах залога (ст. 357–
358.18 ГК РФ). Последние представляют собой специальные нормы по отноше-
нию к первым, и поэтому применяются следующим образом: к отдельным ви-
дам залога применяются общие положения о залоге, если иное не предусмотре-
но правилами ГК РФ об этих видах залога (абз. 1 п. 4 ст. 334 ГК) [1]. 

Так, Бузулукский районный суд Оренбургской области вынес решение от 
27 октября 2020 г. по делу № 2[1]-1654/2020 удовлетворил исковые требования 
ПАО «Банк Плюс» к С. А. Черепашкину о взыскании задолженности в размере 
834 127, 93 руб., а к К. О. Карликову о взыскании на предмет залога – автомо-
биль – путем его продажи с публичных торгов [3]. 

Проблема в том, что К. О. Карликов не брал кредит у ПАО «Банк Плюс» 
и соответственно не допускал просрочки в оплате, он купил уже заложенное 
имущество, автомобиль, но признался, что в реестр уведомлений о залоге дви-
жимого имущества не смотрел, и потому добросовестным приобретателем при-
знан быть не может. Ведь незнание закона не освобождает от ответственности. 

Так, Богородицкий районный суд Тульской области вынес решение от 
22 сентября 2020 г. по делу № 2-991/2020, в соответствии с которым обязал 
взыскать с Хачатуряна В.Г. задолженность 1 141 069 руб. в АО «Банк кредит 
юниоров» [4]. 

Также АО «Банк кредит юниоров» в иске заявило обращение взыскания 
на предмет залога, автомобиль марки Volkswagen Polo, который уже к настоя-
щему времени был продан Хачатуряном В. Г. Ахмадулину Р. А. Последний 
оказался более предусмотрительным, чем Карликов К. О. и смог доказать суду, 
что является добросовестным приобретателем и не имеет никакого отношения 
к залоговым правоотношениям Хачатуряна В. Г. и АО «Банк кредит юниоров», 
так как реестр уведомлений о залоге движимого имущества он проверил, но 
предмет залога, автомобиль марки «Volkswagen Polo» в реестре не значился, 
что связано с проблемой отсутствия обязанности на ком-либо вносить данные в 
вышеупомянутый реестр. 

Также Определение ВАС РФ от 20 июля 2011 г. № ВАС-5196/11 по делу 
№ А65-29473/2009-СГ1-58, где написан случай, когда после продажи автомо-
биля выясняется, что он находится в кредите и залоге в банке. Недобросовест-
ный продавец, не уведомляя своего покупателя о том факте, что автомобиль 
взят в кредит под залог. Впоследствии банк находит добросовестного покупа-
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теля автомобиля и требует от него либо выплаты кредита, либо удовлетворения 
обязательства за счет наложения взыскания на заложенный автомобиль [2]. 

К реестру уведомлений о залоге движимого имущества, позволяющему 
проверить в том числе и интересующий автомобиль на обременение в виде за-
лога, за 2020 год обращались более 2,9 млн раз. В 2019-м число обращений со-
ставляло около 2,5 млн. Такие данные обнародовала Федеральная нотариальная 
палата на конференции, приуроченной к 155-летию нотариата в России. 

В реестр, запущенный в 2014 году, вносятся данные о залогах любого 
движимого имущества. Например, в 2020 году в него было внесено более 
2,7 млн уведомлений о залоге, что на 10% больше, чем годом ранее. А на фев-
раль 2021 г. в реестре было зарегистрировано более 11 млн записей, около по-
ловины которых составляют данные о залогах автотранспорта, сообщается на 
сайте организации в понедельник, 26 апреля. Уточняется, что далеко не все из 
2,9 млн обращений к реестру касались именно транспортных средств – почти 
половину записей в нем составляет имущество предприятий, проверка которого 
важна для участников корпоративной сферы. 

При этом рост обращений к реестру обусловлен в том числе и стремлением 
граждан обезопасить себя при покупке автомобиля с пробегом. Если машина на-
ходится в залоге, то никаких специальных примечаний ни в реестрах транспорт-
ных средств ГИБДД, ни в паспорте транспортного средства об этом не ставится. 
А банки, выдающие автокредиты, не обязаны изымать ПТС у покупателя до мо-
мента их погашения. Таким образом, недобросовестный продавец вполне может 
скрыть факт нахождения автомобиля в залоге на момент совершения сделки. 

Проверить подержанный автомобиль по реестру уведомлений о залоге 
движимого имущества можно по VIN-коду машины либо по другим известным 
параметрам на портале Федеральной нотариальной палаты. Если транспортное 
средство обнаруживается в реестре, значит, оно имеет данное обременение. 

Ранее Федеральная нотариальная палата сообщала, что на нотариальные 
действия в сфере корпоративных правоотношений в 2020 году пришлось около 
40 % обращений, на услуги с «цифровой» составляющей – более 33 %, на реги-
страцию договоров и сделок, включая односторонние, – более 11 %, на нотари-
альные действия в сфере наследственного права – более 11 % обращений. 

Гражданский кодекс России не содержит обязанности залогодателя или 
залогодержателя сообщать кому-либо информацию о заключении договора за-
лога движимого имущества. Следовательно, для создания точного реестра уве-
домлений о залоге движимого имущества необходимо законодательно закре-
пить либо обязанность залогодержателя направлять нотариусу уведомление о 
возникновении залога, либо ввести обязательное нотариальное удостоверение 
договоров залога. Из этого вытекает, что реестр содержал бы в себе всю ин-
формацию о заключаемых договорах залога. Например, ч. 4 ст. 339.1 ГК РФ. 
Государственная регистрация и учет залога нет такой обязанности. 

Далее любой гражданин в любое время может зайти на сайт реестра зало-
гов и получить доступ к чужим персональным данным – к фамилии, имени, от-
честву залогодателей или залогодержателей, их дате рождения, серии и номеру 
паспорта, а также к подробному описанию самого залога. Таким образом, сле-
дует ограничить публичный свободный доступ, и предоставить такой открытый 
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доступ для лиц, оформляющих договоры залога, например нотариусам, банкам 
и иным кредитным организациям.  

Также при регистрации уведомления о залоге нотариус не проверяет дос-
товерность сведений, содержащихся в уведомлении, а также не несет ответст-
венность за недостоверность указанных в уведомлении сведений. В связи 
с этим возможны ситуации, когда лицо, направившее уведомление о возникно-
вении залога, укажет в нем (умышленно или неосторожно) недостоверные дан-
ные о закладываемом имуществе. Такие данные попадут в реестр, и другие уча-
стники гражданских правоотношений будут на них опираться при заключении 
сделок. При этом может пострадать третье лицо. 

Главной задачей залога является не обращение заложенной вещи в собст-
венность залогодержателя, а в удовлетворении его требований в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательства должником. Притом 
удовлетворение интересов кредитора может производиться удобным ему спо-
собом, но с соблюдением законодательства и договоренностей субъектов. 

К данным проблемам возможно следующее решение в изменении законо-
дательства.  

ГК РФ Статья 339.1. Государственная регистрация и учет залога 
4. Залог иного имущества, не относящегося к недвижимым вещам, поми-

мо указанного в пунктах 1–3 настоящей статьи имущества, может быть (дол-
жен) учтен путем регистрации уведомлений о залоге, поступивших от залого-
дателя, залогодержателя или в случаях, установленных законодательством о 
нотариате, от другого лица, в реестре уведомлений о залоге такого имущества 
(реестр уведомлений о залоге движимого имущества). Реестр уведомлений о 
залоге движимого имущества ведется в порядке, установленном законодатель-
ством о нотариате. 

Также целесообразно законодательно закрепить обязанность нотариуса 
проверять соответствие данных, указанных в уведомлении данным, содержа-
щимся в договоре залога «Основы законодательства Российской Федерации 
о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 14.07.2022) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 29.09.2022) ст. 16. Обязанности нотариуса и ст. 17. Ответ-
ственность нотариуса. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

ACTUAL PROBLEMS OF INHERITANCE BY WILL  
AND WAYS TO SOLVE THEM  

 
В настоящее время существует два способа получения наследства – по закону и по 

завещанию. В том случае, если наследодатель составляет и удостоверяет наследство при 
жизни, получатель наследства может распоряжаться имуществом наследодателя после 
его смерти по завещанию. Но могут произойти различные жизненные ситуации, для разре-
шения которых некоторые нормы закона недостаточно информативно изложены либо 
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требуют некоторых дополнений. В данной статье мы изучим такие нормы закона, проана-
лизируем, в чем заключается их проблема, и предложим пути ее решения. 

 
Currently, there are two ways to receive an inheritance – by law and by will. In the event 

that the testator draws up and certifies the inheritance during his lifetime, the recipient of the in-
heritance may dispose of the property of the testator after his death by will. But various life situa-
tions may occur, for the resolution of which some norms of the law are not sufficiently informative 
or require some additions. In this article, we will study such norms of the law, analyze what their 
problem is and suggest ways to solve it.  

 
Наследование по завещанию, наследство, право собственности, удостоверение заве-

щания, исполнитель завещания.  
 
Inheritance by will, inheritance, ownership, testamentary certificate, testamentary executor. 

 
Главным элементом возникновения наследственных правоотношений яв-

ляется факт смерти гражданина (наследодателя). Приобретение права собст-
венности по основанию наследования занимает особое место. Некоторые важ-
ные проблемы остаются так основательно и не урегулированы. Это касается как 
субъектов наследственных прав, так и объектов наследования. В законодатель-
стве РФ наблюдаются темпы быстрого развития наследственного права, в част-
ности, наследование по завещанию. 

Актуальность, и в то же время проблематика данной темы в том, что есть 
некоторые неточности и пробелы в статьях ГК РФ, касающихся: а) порядка 
удостоверения завещания в чрезвычайной ситуации без помощи нотариуса, 
б) отсутствия описания точной формы и процедуры удостоверения лицом, без 
юридического образования, в) назначения нескольких исполнителей завещания 

Целью работы является анализ современного законодательства, а также 
имеющегося научного материала, выявить основную проблематику данной те-
мы и предложить пути ее решения. 

Исходя из цели данной работы, вытекают следующие задачи: 
1.Выявить проблемы наследования по завещанию. 
2. Анализ современного законодательства. 
3. Сформулировать предложения по совершенствованию законодательства. 
Законодателем установлено две формы наследования: по закону и по за-

вещанию. В данной статье мы углубимся в некоторые проблемы наследования 
по завещанию. Как известно, нотариально удостоверяемое завещание удостове-
ряется непосредственно нотариусом с указанием даты и места удостоверения. 
Формы удостоверительных надписей содержатся в Приказе Минюста России от 
30.09.2020 № 2261 [1]. Однако завещание может иметь юридическую силу, да-
же если оно не было удостоверено нотариусом. Завещания приравниваемые 
к нотариально удостоверяемым удостоверяется лицами, указанными в ст. 1127 
ГК РФ. В данной статье есть некоторые неточности, к примеру, той же ст. 1127 
ГК РФ удостоверять завещания можно главным врачам, их заместителям по 
медицинской части или дежурными врачам этих больниц, госпиталей и других 
стационарных лечебных учреждений, а также начальникам госпиталей. А что 



 

173 

делать, если в выходной день такого сотрудника, который может удостоверить 
завещание может попросту не оказаться на рабочем месте или, когда произош-
ла чрезвычайная ситуация, где наследодатель не имеет возможности совершить 
завещание в соответствии с правилами статей 1124–1128 ГК РФ. Исходя из су-
дебной практики по данному вопросу [2] завещание, совершенное в чрезвычай-
ной ситуации, было признано судом действительным, так как несмотря на то, 
что завещатель находилась в лечебном учреждении, из обстановки вытекала 
невозможность другого способа совершить завещание, кроме как прибегнуть 
к простой письменной форме составления. 

На основании данной неточности в ст. 1127 ГК РФ предлагается ввести 
в пункт 5 и изложить его в следующей редакции: «В случае невозможности 
удостоверения завещания, приравненного к нотариально удостоверенному ли-
цами, указанными в п. 1 настоящей статьи, гражданин может составить завеща-
ние в простой письменной форме». 

Стоит отметить также, что кроме ст. 1127 отсутствует какая-либо проце-
дура порядка оформления завещания, насколько было бы легче и правильнее 
медицинским работникам, начальникам мест лишения свободы, капитанам су-
дов, не имея юридического образования и обратившись к ГК РФ безошибочно 
составить и удостоверить завещание. И это несмотря на то, что такие завещания 
в любом случае должны быть оформлены должным образом (к такому завеща-
нию соответственно применяются правила статей 1124 и 1125 ГК РФ). Из этого 
вытекает проблема невозможности уполномоченными лицами (в отличие от 
нотариуса) дать грамотные разъяснения гражданину относительно совершаемо-
го им завещания. Опять же представляется странным, что не обязанные иметь 
юридического образования капитан судна или командир военной части будут 
разъяснять смысл статьи 1149 ГК РФ, как этого требуют правила. Следователь-
но, неправильно оформленное завещание может быть оспорено судом и при-
знано недействительным, а попытки заключить еще одно завещание не пред-
ставляется возможным. Так же, исходя из того, что врачи не рискуют брать на 
себя дополнительную ответственность, они зачастую отказывают в удостовере-
нии завещания. В настоящее время, согласно п. 2 ст. 1129 ГК РФ завещание, 
совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу, если по исте-
чении месяца после прекращения этих обстоятельств завещатель не составил 
завещание в иной форме, предусмотренной ст. ст. 1124-1128 ГК РФ. Для того, 
чтобы устранить правовую неопределенность в вопросе о том, какое именно за-
вещание должен совершить завещатель, чтобы придать на неопределенный 
срок правовую силу завещанию, совершенному в условиях чрезвычайных об-
стоятельств и какой текст оно должно содержать, пункт 2 статьи 1129 ГК РФ 
следовало бы изложить в следующей редакции: «Завещание, совершенное в об-
стоятельствах, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, утрачи-
вает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоя-
тельств имел возможность совершить завещание в какой-либо иной форме, 
предусмотренной статьями 1124–1128 ГК РФ [3]». 

Не менее важной проблемой является вопрос об исполнителе завещания 
(душеприказчике) – лице, назначаемом наследодателем при составлении и удо-
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стоверении завещания в целях полного и точного исполнения воли умершего 
(ст. 1134 ГК РФ). Зачастую на практике предугадать все возможные варианты 
развития событий завещатель не может. И если им назначен исполнитель заве-
щания – лицо, согласно воле завещателя, исполняет положения, изложенные 
в завещании, может возникнуть непредвиденная ситуация (к примеру, болезнь 
или смерть исполнителя, отказ исполнения завещания) когда назначенный ис-
полнитель не может исполнить волю завещателя, а, к примеру, исполнителем 
завещания был назначен близкий друг наследодателя, и завещание действи-
тельно требует исполнения. Данный пробел, по сути, лишает граждан гарантии, 
что их воля будет исполнена в полном объеме, и это, несомненно, является 
упущением законодателя, ведь в некоторых ситуациях завещание может полно-
стью утратить свой смысл. В целях снижения вероятности отсутствия душе-
приказчика после смерти наследодателя, предлагается скорректировать поло-
жения п. 1 статьи 1134 ГК РФ, дополнением, которое, к примеру, можно было 
бы изложить в следующей редакции: 

«Допускается назначение нескольких исполнителей завещания, а также 
подназначение исполнителя завещания на случай смерти назначенного испол-
нителя завещания, отказа от исполнения завещания или освобождения от его 
исполнения судом». 

Совершенствование законов нужно в первую очередь для того, чтобы 
устранять правовую неопределенность, прийти к максимально правильному 
толкованию нормативно правового акта. Так, мы убедились в том, что некото-
рые статьи ГК РФ о наследовании по завещанию требуют небольших корректи-
ровок для решения возникающих вопросов в более полном объеме.  
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВИДЕОИГР  
КАК ОБЪЕКТА ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
ACTUAL PROBLEMS OF CIVIL LAW REGULATION OF VIDEO GA MES 

AS AN OBJECT OF LEGAL 
 

Развитие общественных отношений привносят в нашу жизнь множество новшеств, 
исключением не стала и сфера виртуального мира. С учетом того, что участились присвое-
ние чужих трудов, увеличились взломы аккаунтов разработчиков, где они вкладывают де-
сятки тысяч рублей (а иногда и долларов) в развитие игровых миров, персонажей и их способ-
ностей, разработчики видеоигр нуждаются в защите своих творений. Однако несмотря на 
свое широкое распространение и социокультурную институционализацию, прочное закреп-
ление в экономике Российской Федерации, они еще не получили достаточной научной и фи-
лософской разработки.  

 
The development of social relations brings many innovations to our lives, and the sphere of 

the virtual world is no exception. Given the fact that the appropriation of other people's work has 
become more frequent, hacking into developer accounts has increased, where they invest tens of 
thousands of rubles (and sometimes dollars) in the development of game worlds, characters and 
their abilities, video game developers need to protect their creations. However, despite their wide-
spread and socio-cultural institutionalization, a strong foothold in the economy of the Russian Fed-
eration, they have not yet received sufficient scientific and philosophical development, and the so-
cial relations that arise in connection with online games have not been clearly established. 
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недостаточность, проблема гражданско-правового регулирования, онлайн-игры.  
 
Civil Code of the Russian Federation, video games, object of legal relations, insufficiency, 

problem of civil law regulation, online games. 
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Стремительное развитие и усовершенствование общественных отноше-
ний все чаще переходят в интернет-пространство, отсюда следует, что необхо-
димо не только актуализировать правовые нормы перестраиваемых отношений, 
но и создавать абсолютно новые, принимая во внимание специфическую сферу 
их непосредственного распространения.  

ХХI век не зря характеризуется как столетие глобальной цифровизации, 
ведь рынок видеоигр можно охарактеризовать, как молодую, но достаточно 
большую и финансово успешную индустрию медиа и диджитал-развлечений, 
приобретшую в последние десятилетия исключительную популярность. Так, 
согласно прогнозу Global Data, мировой рынок видеоигр в 2022 году будет оце-
нен в 223 млрд дол., а по данным PwC, за 2021 год рынок видеоигр в Россий-
ской Федерации вырос до 158 млрд рублей, увеличившись при этом на 8 % [1]. 

Это лишний раз нам доказывает, что данная сфера привлекает достаточно 
большое количество пользователей, появляются новые проекты по созданию 
виртуальных миров, а отсюда следует, что увеличивается и число людей, кото-
рые хотели бы стабилизировать свой материальный заработок посредством не-
добросовестного пользования или же приобщения чужих идей или наработок. 

Стоит заметить, что законодательство Российской Федерации, в частно-
сти статья 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), 
регламентирует объекты гражданских прав, где не включаются в перечень «ви-
деоигры» [2]. 

Данный термин, видеоигры или же компьютерные игры,  достаточно час-
то появляется в научных статьях, диссертациях и иных доктринальных источ-
никах и противоречивой судебной практике, начиная с 2000 года, что можно 
объяснить неопределенным  режимом видеоигр как объекта интеллектуальных 
прав  или дихотомии таких понятий, как мультимедийный продукт (ст. 1240 ГК 
РФ) и программа для ЭВМ (ст. 1261 ГК РФ) [3]. 

Хотелось бы для начала рассмотреть развитие судебной практики по дан-
ному вопросу [4; 6]. 

Следует указать, что видеоигра в 2000 годы могла квалифицироваться как 
организация игр или пари или быть связанной с участием в них, а потому они 
не подлежали судебной защите, за исключением требований лиц, принявших 
участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонаме-
ренного соглашения их представителя с организатором игр или пари. 

Однако данный подход нельзя считать верным, так как они лишены глав-
ного критерия пари или азартных игр – они не основаны на риске соглашения о 
выигрыше, приведенного в пунктах 1 и 2 статьи 4 Федерального Закона «О го-
сударственном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Также разработчики игр не являются плательщиками на-
лога на игорный бизнес [5; 7]. 

Затем судебные инстанции стали характеризовать видеоигры в качестве 
программы для ЭВМ; с 2018 года же компьютерные игры и мобильные прило-
жения стали рассматриваться в качестве сложного объекта в понимании 
ст. 1240 ГК РФ, который в качестве одной из составляющих включает в себя 
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программу для ЭВМ. Однако в судебных актах нет четкого обоснования данно-
го подхода, поэтому стоит обратиться к существующим в науке обоснованиям 
какого-либо правового режима этого объекта. 

Мультимедийный продукт можно представить ни что иное, как совокуп-
ность информационных внешних форм выражения посредством использования 
различных новейших технологий, содержащих в себе программные и аппарат-
ные компьютерные средства с целью наиболее эффективного воздействия на 
различные органы чувств человека. 

ЭВМ же характеризуется как средство или устройство, способное без 
участия человека обрабатывать, в том числе искать и хранить информацию на 
электронных компонентах.  

Также существует такой подход в определении регулирования отношений 
по поводу видеоигр – применение норм вещного права по аналогии. Ряд запад-
ноевропейских и азиатских правопорядков идут по пути распространения на 
игровые объекты норм о вещах и праве собственности, обосновав данную по-
зицию тем, что элементы видеоигр представляют собой весомую ценность, так 
как требуют определенных затрат сил и времени, а различные составляющие же 
покупаются вполне за реальные деньги. Американское же право не готово при-
знать виртуальные объекты в качестве объектов права собственности. 

Данный ученый критикует все вышесказанные позиции и предлагает рас-
сматривать вообще виртуальные объекты, в том числе и видеоигры, в качестве 
иного имущества. 

Из рассмотренных точек зрения мы можем выявить наиболее характер-
ные признаки видеоигр как сложного объекта гражданских правоотношений:  

– внешнее (объективное) выражение на электронных носителях; 
– единое пространство и взаимосвязь объектов друг с другом, представ-

ляющих результаты интеллектуальной деятельности (несколько элементов ви-
деоигры); 

– неоднократность воспроизведения и дальнейшего пользования не толь-
ко правообладателями данных «произведений»; 

– интерактивность – возможность пользователя взаимодействовать с иг-
рой; 

– настоящая денежная оценка виртуального имущества. 
Если же говорить о значении видеоигр в качестве объекта гражданских 

правоотношений, то они являются проводником для возникновения следующих 
правовых связей: договорных отношений между разработчиками (правооблада-
телями) игр с пользователями на основе пользовательского (лицензионного) со-
глашения; внутриигровых отношений по поводу накопления игрового имуще-
ства в том числе лутбоксов – сундуков со случайно выпавшими наградами; обя-
зательственных отношений посредством договора купли-продажи или аренды 
аккаунтов или игрового имущества на сторонних интернет-площадках; отно-
шений по защите нарушенных интеллектуальных прав (например, неправомер-
ное использование мерча, товарного знака, наименования игры; нечестное ис-
пользование внешних программ, присвоение авторства и другое).  
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Так, в качестве возможного варианта разрешения вышеуказанной нами 
проблемы, касающейся в недостаточности гражданского регулирования дея-
тельности видеоигр, считаем, что необходимо ввести в действующее граждан-
ское законодательство ряд новых статей, которые, как мы полагаем, обеспечат 
достаточное гражданское разрешение, возникших проблем, и, несомненно, 
окажут позитивное влияние на развитие возникающих правоотношений в дан-
ной области.  

Мы предлагаем ввести в оборот следующее определение «видеоигр» 
и рассматривать данную дефиницию следующим образом – это разновидность 
сложного мультимедийного продукта, представляющего совокупность не-
скольких охраняемых элементов интеллектуальной деятельности человека, не-
разрывно связанных между собой, выраженных на электронных носителях 
с целью дальнейшего функционирования посредством использования про-
граммных и аппаратных устройств.  

В связи с этим, мы предлагаем внести следующее изменение в статью 128 
ГК РФ, которая будет выглядеть следующим образом: к объектам гражданских 
прав относятся вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бума-
ги), иное имущество, в том числе имущественные права (включая безналичные 
денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права, а также 
виртуальное имущество); результаты работ и оказание услуг; охраняемые ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства инди-
видуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 

Все объекты игрового мира принадлежат разработчику, который в свою 
очередь может предоставить в пользование видеоигру и ее составляющие 
в личное пользование игрокам только на основе лицензионного соглашения. 

Таким образом, по нашему мнению, вышеизложенный перспективный 
путь решения проблемы обеспечит должное внимание законодательных орга-
нов, в целях исключения несимметричного развития законодательных актов 
и общественных отношений.  

Мы считаем, что данные изменения помогут усовершенствовать законо-
дательство РФ в сфере интеллектуальной собственности, в частности, видеоигр. 
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ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА, ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

PROTECTION OF HONOR, DIGNITY, AND BUSINESS REPUTATI ON  
IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
В данной статье мы рассматриваем вопрос о защите чести, достоинства и деловой 

репутации как вопрос о правах человека, их защите и обеспечении. В условиях повышенной 
активности средств массовой информации, а также свободы словами растет риск нару-
шения нематериальных благ, как честь, достоинство, деловая репутация. Именно защита 
чести, достоинства, деловой репутации является конституционным правом граждан 
и каждый из нас заинтересован в неприкосновенности таких нематериальных благ в связи 
с тем, что они присущи нам от рождения и защищаются законом. 

 
In this article, we consider the issue of protecting honor, dignity and business reputation as 

a question of human rights, their protection and provision. In conditions of increased activity of the 
media, as well as freedom of words, the risk of violation of intangible benefits, such as honor, dig-
nity, business reputation, is growing. It is the protection of honor, dignity, business reputation that 
is the constitutional right of citizens, and each of us is interested in the inviolability of such intangi-
ble benefits due to the fact that they are inherent in us from birth and are protected by law. 
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Нематериальные блага, честь, достоинство, деловая репутация, порочащие сведе-
ния, опровержение. 

 
Intangible benefits, honor, dignity, business reputation, defamatory information, refutation. 
 
Определенные предпосылки, послужившие основанием возникновения 

личных неимущественных благ, обеспечивающих социальный статус гражда-
нина зародились еще в древние времена. Постепенно с развитием и изменением 
общества формировались социально-правовые категории. По мере развития 
моральных качеств, таких как справедливость, уважение и добро развитие по-
лучали понятия «честь», «достоинство», «репутация».   

В современном мире при существовании свободы слова, а также свободы 
массовой информации важное значение приобретает правовая защита чести 
и достоинства граждан, деловой репутации граждан и организаций. Право гра-
ждан на защиту чести, достоинства и деловой репутации рассматривается как 
одна из важнейших социально-экономическим проблем государства. Ни одно 
государство не может при принятии решений не замечать проблемы защиты 
прав человека. Так как без этого невозможно будет заложить политическую, 
нравственную основу будущего.  

Судебная защиты чести, достоинства и деловой репутации предполагает 
подачу искового заявления в суд о восстановлении прежней репутации и о ком-
пенсации морального вреда. Такие иски натравляются суд общей юрисдикции, 
если предметом спора являются экономическая деятельность, то спор решается 
в арбитражном суде [1]. Если обратиться к судебной практике, то, к сожалению, 
дела о защите чести, достоинства и деловой репутации граждан и организаций 
в настоящий момент, увеличиваются. 

Каждый из нас заинтересован в неприкосновенности таких нематериаль-
ных благ в связи с тем, что они присущи нам от рождения и защищаются зако-
ном. У общества нет будущего, если оно не уважает права и свободы личности. 
Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации является несомненно 
важнейшей социально-правовой ценностью, а также потребностью для общест-
ва в целом.  

На данный момент существует ряд проблем, которые на данный момент 
окончательно не урегулированы.  

Одной из проблем является – отсутствие закрепление понятий, которые 
играют важную роль в контексте гражданско-правовой защиты чести, достоин-
ства и деловой репутации [2]. В настоящее время, в российском законодатель-
стве нет определения формулировки понятий «чести», «достоинства», «деловой 
репутации», все это сказывается, к примеру, в процессе подачи иска истцом, 
который не может обосновать наличия в действиях ответчика посягательств на 
указанные нематериальные блага. В свою очередь, многие авторы считают, что 
понятие «деловая репутация» может быть применена только к лицам, осущест-
вляющим какую-либо социальную деятельность [3]. А другие считают, что она 
может быть применена только к юридическим лицам, поскольку оно осуществ-
ляет предпринимательскую деятельность и для него оно носит имущественный 
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характер. Именно отсутствие четких понятий в законе, вызывает противоречия, 
сложность, неоднозначность в применении на практике. Для решения этой про-
блемы требуется закрепление данных понятий на законодательном уровне. 

В условиях свободы слова и активной деятельности средств массовой ин-
формации возрос риск ущемления чести, достоинства граждан, а также деловой 
репутации граждан и организации. С появлением телекоммуникационной сети 
«Интернет» возникли новые вопросы защиты чести, достоинства и деловой репу-
тации, которые законодателем должны быть в свою очередь урегулированы. Гра-
жданское судопроизводство по таким дела может растянуться на месяцы, а оспа-
риваемая гражданином или юридическим лицом информация, размещенная в сети 
интернет, может продолжать наносить репутационный и материальный ущерб [5]. 
В свою очередь нельзя оставить без внимания проблему определения круга лиц 
правонарушителей в сети «Интернет», которые публикуют порочащие сведения. 
Главная сложность заключается в том, что на многих сайтах не содержится на-
стоящей информации об авторе, в связи с этим зачастую позволяет лицу уйти от 
ответственности. Для урегулирования этой проблемы предлагаем введение кон-
троля за регистрацией пользователей в сети «Интернет» с целью привлечения их к 
гражданско-правовой ответственности, не допуская анонимной регистрации, либо 
регистрации под чужим именем. На наш взгляд регистрация должна проходить 
подробной, со всеми данными будущего регистрируемого пользователя.  Немало 
важным при рассмотрении дела о защите чести, достоинства и деловой репутации 
играет назначение судебной экспертизы, именно для поиска автора текста в сети 
«Интернет». Данная экспертиза носит большие денежные затраты для истца. Та-
кими процедурами могут быть, как просмотр протокола доступа, определение те-
лефонных номеров и их владельцев, просмотр содержимого серверов, установле-
ние именно владельцев серверов, зачастую находящихся в различных странах, что 
связан с исполнением международных поручений. Отсутствие такой информации 
зачастую приводит к уходу от ответственности лиц, которые совершаю правона-
рушения в сети «Интернет».  

В заключение следует подчеркнуть, что честь достоинство и деловая ре-
путация граждан, а также деловая репутация юридических лиц находятся под 
охраной государства. Качественное правовое регулирование отношений, свя-
занных с возмещением вреда, своевременное реформирование законодательст-
ва жизненно необходимо обществу. Четкий, понятный и отлаженный механизм 
защиты является залогом стабильности гражданского оборота, защиты прав 
и свобод человека и гражданина, интересов государства и общества в целом.  
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН  
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ СОВЕРШЕНИИ НОТАРИАЛЬНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ В РОССИИ, ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ 
 

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF MECHANISMS  
FOR ENSURING THE PROPERTY INTERESTS OF CITIZENS  

AND LEGAL ENTITIES WHEN PERFORMING NOTARIAL ACTIONS   
IN RUSSIA, GERMANY AND FRANCE 

 
В статье рассматривается институт обеспечения имущественных интересов гра-

ждан и юридических лиц при совершении нотариальных действий. Проводится компара-
тивный анализ норм, составляющих данный институт в России, Германии и Франции. На 
основе анализа российского и зарубежного законодательства сделан вывод о том, что от-
дельные элементы французской системы возмещения вреда, причиненного неправомерными 
нотариальными действиями или неправомерным отказом в их совершении, являются более 
справедливыми по отношению к нотариусам, чем в России. Отмечается, что возможно 
встроить в российскую систему возмещения вреда в случаях, когда он причиняется неосто-
рожными действиями нотариуса, элементы французской и предусмотреть возможность 
возмещения вреда за счет средств компенсационного фонда Федеральной нотариальной па-
латы прежде возмещения вреда за счет личных средств нотариуса. В связи с этим предла-
гается внести изменения в ч. 3 ст. 17 «Основ законодательства Российской Федерации 
о нотариате» от 11 февраля 1993 года № 4462-1. 
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The article considers the institution of ensuring the property interests of citizens and legal 
entities when performing notarial actions. A comparative analysis of the norms that make up this 
institution in Russia, Germany and France is carried out. Based on the analysis of Russian and for-
eign legislation, it is concluded that certain elements of the French system of compensation for 
damage caused by unlawful notarial actions or unlawful refusal to commit them are fairer to nota-
ries than in Russia. It is noted that it is possible to integrate into the Russian system of compensa-
tion for damage in cases where it is caused by careless actions of a notary, elements of the French 
and provide for the possibility of compensation for damage at the expense of the compensation fund 
of the Federal Notary Chamber before compensation for damage at the expense of the notary's per-
sonal funds. In this regard, it is proposed to amend Part 3 of Article 17 of the “Fundamentals of the 
Legislation of the Russian Federation on notaries” dated February 11, 1993 No. 4462-1. 

 
Нотариат, нотариальная деятельность, обеспечение имущественных интересов, 

страхование нотариальной деятельности, возмещение вреда. 
 
Notary, notarial activity, securing property interests, insurance of notarial activity, compen-

sation for damage. 
 
Нотариат – институт, призванный защищать права и законные интересы 

граждан. Востребованность в совершении нотариальных действий возрастает, 
о чем свидетельствуют статистические данные, размещенные на официальном 
сайте Министерства юстиции РФ: в 2021 году было совершено на 13,7 % боль-
ше нотариальных действий, чем в 2020 году [5]. 

Одним из инструментов, позволяющих обеспечить имущественные инте-
ресы граждан и юридических лиц при совершении нотариальных действий, яв-
ляется система возмещения вреда, причиненного неправомерными нотариаль-
ными действиями или неправомерным отказом в их совершении. Как показыва-
ет практика, наступление страховых случаев происходит ежегодно. В 2019 году 
их число составило 6 фактов, в 2020 году – 9 фактов, в 2021 году – 4 факта [5]. 

На наш взгляд, исследование института ответственности нотариусов 
в Германии и Франции позволит выделить позитивный опыт развития нотариа-
та за рубежом и положить его в основу совершенствования отечественного за-
конодательства, поскольку организация нотариата в указанных странах отно-
сится, как и в России, к латинскому типу. 

В России статьей 17 Основ законодательства РФ о нотариате [4] преду-
смотрена полная имущественная ответственность нотариуса, занимающегося 
частной практикой, если нотариальным действием, совершенным с нарушением 
закона, вред был причинен имуществу гражданина или юридического лица по 
вине нотариуса. Если же нотариус неправомерно отказал в совершении нотари-
ального действия или разгласил сведения о совершенном, то он обязан возмес-
тить лишь реальный ущерб, возмещение упущенной выгоды в данном случае не 
предусматривается. 

В указанных случаях вред возмещается за счет страхового возмещения по 
договору страхования гражданской ответственности нотариуса. Заключение 
данного договора – обязанность нотариуса, предусмотренная ст. 18. Размер 
страховой суммы зависит от вида поселения, в котором осуществляет свою дея-
тельность нотариус, а также от видов совершаемых им нотариальных действий. 
При этом имущественная безопасность лиц, обращающихся к нотариусу за со-
вершением нотариальных действий, обеспечена многоуровневой системой воз-
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мещения вреда. Если указанного страхового возмещения будет недостаточно, 
вред будет возмещен за счет страхового возмещения по договору коллективно-
го страхования, который заключается нотариальной палатой, а если будет не-
достаточно и его – за счет личного имущества нотариуса. И последней ступе-
нью является возмещение за счет средств компенсационного фонда Федераль-
ной нотариальной палаты. Также нотариус несет ответственность за вред, при-
чиненный его работниками или лицом, замещающим временно отсутствующего 
нотариуса, однако нотариус имеет право предъявить к ним регрессный иск. 
Страховым случаем является факт причинения имущественного вреда. За вред, 
причиненный действиями нотариуса, работающего в государственной конторе, 
ответственность несет государство. 

Федеральный нотариальный устав Германии от 13 февраля 1937 года [1] 
(переведено нами. – М. И. и Б. Е.) так же содержит положения об ответственности 
нотариусов. Согласно пар. 18 при умышленном или неосторожном нарушении 
должностных обязанностей нотариус обязан возместить причиненный ущерб. 
Пар. 19 обязывает нотариуса страховать свою профессиональную деятельность. 
Страхование осуществляется для всех рисков ответственности, однако из страхо-
вого покрытия могут быть исключены случаи сознательного нарушения должно-
стных обязанностей, возмещение ущерба от деятельности, связанной с консульти-
рованием по неевропейскому праву, за исключением случаев, когда нарушение 
должностных обязанностей заключается в том, что возможность применимости 
этого права не была признана, требования о возмещении ущерба в связи с хище-
нием персонала нотариуса, если нотариус не будет привлечен к ответственности 
за небрежное нарушение своих должностных обязанностей по надзору за персо-
налом. В этом мы видим отличие от российского права, поскольку в России нота-
риус несет ответственность за вред, причиненный его работниками. Кроме того, 
в Германии несколько иная схема возмещения вреда: в случае, когда страховщик 
удовлетворяет требования лица, имеющего право на компенсацию, право требо-
вания выплаты компенсации переходит к нему. Также в Германии, в отличие от 
России, установлена минимальная страховая сумма для каждого страхового слу-
чая в размере 500 000 евро. Если в течение одного года страховые случаи возни-
кают неоднократно, минимальная страховая сумма может быть удвоена. 

Во Франции статьей 6-2 Декрета «О статусе нотариуса» от 2 ноября 1945 
года [3] (переведено нами. – М. И. и Б. Е.) также предусмотрено обязательное 
страхование профессиональной гражданской ответственности нотариусов, ко-
торое оформляется договором страхования, заключенным Высшим нотариаль-
ным Советом. Отдельные нормы о страховании ответственности нотариусов 
содержатся в Указе, касающемся государственных или министерских служа-
щих и некоторых вспомогательных работников юстиции, от 20 мая 1955 года 
(переведено нами. – М. И. и Б. Е.) [2]. Этим указом установлена схожая с рос-
сийской система коллективного страхования, покрывающего материальные по-
следствия действий или бездействия нотариусов, которые не могут быть устра-
нены с помощью обычных методов страхования. Согласно ст. 11 во Франции 
учреждаются региональные гарантийные фонды, обеспечиваемые за счет взно-
сов нотариусов, и центральный Гарантийный фонд, обеспечиваемый взносами 
всех нотариусов Франции. Однако в случае наступления страхового случая, но-
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тариус самостоятельно обязан возместить не менее одной десятой необходимой 
суммы. Ключевое отличие российской системы состоит в том, что при нехватке 
средств фонда на уровне субъекта, наступает ответственность нотариуса лич-
ным имуществом, а во Франции в подобном случае выплата производится из 
федерального фонда. 

На наш взгляд, обе системы имеют свои преимущества и недостатки. 
С одной стороны, высокий риск ответственности своим имуществом побуждает 
нотариуса ответственнее относиться к исполнению своих обязанностей, с дру-
гой – в судебной практике встречаются случаи, когда нотариусов обязывают 
выплачивать возмещение в ситуациях, близких к невиновному причинению 
вреда, при которых суд приходит к выводу о наличии неосторожности в дейст-
виях нотариуса. Как нам кажется, удачным решением является объединение 
указанных систем. 

В статье 17 Основ законодательства РФ о нотариате указано, что ответст-
венность нотариуса наступает лишь при наличии его вины. Следовательно, сюда 
включаются и умысел, и неосторожность. На наш взгляд, в ситуации умышленно-
го причинения вреда, необходимо сохранить имеющуюся в России систему его 
возмещения. Однако к ситуациям, когда вред причиняется по неосторожности, 
возможно частичное применение французской модели. Считаем необходимым 
внести изменения в ч. 3 ст. 17 Основ законодательства РФ о нотариате: 

– после слов «в частях первой и второй настоящей статьи,» дополнить 
словами «при наличии в действиях нотариуса вины в форме умысла,»; 

– после слов «Федеральной нотариальной палаты.» дополнить словами 
«Вред, причиненный имуществу гражданина или юридического лица в случаях, 
указанных в частях первой и второй настоящей статьи, когда в действиях нота-
риуса отсутствует вина в форме умысла, возмещается за счет страхового воз-
мещения по договору страхования гражданской ответственности нотариуса, 
или в случае недостаточности этого страхового возмещения – за счет страхово-
го возмещения по договору коллективного страхования гражданской ответст-
венности нотариуса, заключенного нотариальной палатой, или в случае недос-
таточности последнего страхового возмещения – за счет средств компенсаци-
онного фонда Федеральной нотариальной палаты и в размере одной десятой от 
суммы причиненного вреда – за счет личного имущества нотариуса».  
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МИНИМИЗАЦИЯ КОЛЛИЗИОННЫХ АСПЕКТОВ В ТЕРМИНОЛОГИИ 
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ ПОНЯТИЯ 

«САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ  
И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ» 

 
MINIMIZATION OF CONFLICT-OF-LAWS ASPECTS  
IN THE TERMINOLOGY OF RUSSIAN LEGISLATION  

ON THE EXAMPLE OF THE CONCEPT OF “SANITARY PROTECTI ON 
ZONE OF ENTERPRISES, STRUCTURES AND OTHER OBJECTS” 

 
В статье проанализирована проблематика в части отсутствия точного определения 

понятия санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов, которая 
порождает множество спорных вопросов, ведущих в свою очередь к коллизии в праве, рас-
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крыты существенные признаки, характеризующие санитарно-защитную зону, обобщив ко-
торые сформировано определение.  

 
The article analyzes the problems regarding the lack of an accurate definition of the concept 

of sanitary protection zone of enterprises, structures and other objects, which generates a lot of 
controversial issues, leading in turn to a conflict in law, reveals the essential features characteriz-
ing the sanitary protection zone, summarizing which the definition is formed. 

 
Санитарно-защитная зона предприятий; коллизия в праве; нормативно-правовое ре-

гулирование.  
 
Sanitary protection zone of enterprises; conflict in law; regulatory regulation. 
 
В настоящее время в законодательных актах, научно-исследовательской 

литературе применяются различные варианты для обозначения объекта сани-
тарно-защитной зоны, такие как: промышленные предприятия, промышленные 
объекты и производства, производственные объекты. При этом понятие «про-
мышленность» понимается достаточно обобщенно и используется для обозна-
чения предприятия как совокупности зданий и сооружений, объединенных еди-
ным технологическим процессом. Такое понимание справедливо, так как в ча-
ще всего санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) устанавливается не в отноше-
нии одного объекта, а группы объектов, т. е. целого их комплекса, которые на-
ходятся на установленной территории. Производственные же объекты – это от-
дельные составные части предприятия, например цеха. В свою очередь, про-
мышленное производство – это один из видов технологической деятельности. 
Согласно Правил установления санитарно-защитных зон и использования зе-
мельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.03.2018 г. № 222 (далее – Правила) предусматривается несколько вариантов 
установления СЗЗ: во-первых, в отношении 1 объекта, во-вторых, в отношении 
группы объектов. Проанализировав вышеуказанные понятия, а также опираясь 
на Правила, считаем возможным в последующем применять термин «производ-
ственный объект» [3]. 

Не маловажным аспектом является то, каким образом корректно нужно 
определять расстояние СЗЗ. Согласно Правил расстояние для СЗЗ отсчитывает-
ся от контура объекта капитального строительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
расстояние определяет от границы промплощадки или от источника выбросов 
загрязняющих веществ. СанПиН 2.1.3684-21 и проектом Положения о санитар-
но-защитных зонах (далее – проект Положения), предполагается, что установ-
ление СЗЗ должно быть от границ земельного участка, полосы отвода автомо-
бильных дорог и железнодорожных линий, границ объекта недвижимости или 
участка недр [4]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в зависимо-
сти от объекта (или это объект капитального строительства, или земельный 
участок или участок недр) и определяется граница СЗЗ. В связи с этим для ис-
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ключения сложности в понимании и упрощения правоприменения, считаем 
возможным обозначить объект СЗЗ термином «недвижимое имущество». 

На санитарно-защитную зону, согласно положениям Правил и СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, возложено выполнение двух основных функций:  

1) защиты, например при проектировании производственного объекта;  
2) охраны, при установлении СЗЗ в отношении уже действующих объек-

тов [2, с. 869]. Ввиду вышеизложенного видим, что общая цель СЗЗ обусловле-
на охраной и защитой жизни и здоровья человека, поэтому сформулируем цель 
СЗЗ, которая будет в дальнейшем использована при формировании основного 
понятия СЗЗ. Итак, цель установления СЗЗ – это отсутствие вредного воздейст-
вия на здоровье человека за границей СЗЗ. 

Важным аспектом, который влияет как на деятельность предприятий, со-
оружений и иных объектов, так и на экологическое благополучие населения, 
является размер СЗЗ. Для функционирования предприятий, сооружений и иных 
объектов правильно определенный размер СЗЗ это гарантия соблюдения нор-
мативно-правовых норм, отсутствие негативных последствий со стороны над-
зорных органов. Кроме того, в случае, если по определенным причинам будут 
увеличиваться производственные мощности, что потребует увеличения СЗЗ бу-
дет обеспечена возможность сделать это беспроблемно, не прибегая к дополни-
тельным расходам в части выкупа участков, которые, в связи с этим оказыва-
ются в границах новой СЗЗ, а также избежание возмещения убытков населе-
нию. Для населения – это уверенность, что в случае изменения градостроитель-
ных планов, т. е. увеличение площадей застройки жилых районов, что весьма 
актуально в текущих условиях, объекты строительства не попадут в границы 
СЗЗ. В связи с этим уникальность объекта СЗЗ состоит в том, что он сам явля-
ется источником негативного воздействия и сам же подлежит в какой-то мере 
охране.  

Учитывая вышеизложенное, рассмотрим такое важный параметр как раз-
мер СЗЗ, который определяется как расстояние от источника загрязнения (воз-
действия) или границы земельного участка до внешней линии СЗЗ [1]. Расстоя-
ние рассчитывается по направлениям сторон света и может быть неодинаково 
по каждой из них, поскольку на предприятии может быть несколько источни-
ков загрязнений, так же учитывается направление ветра. При определении раз-
мера СЗЗ учитываются такие виды воздействия как: химическое, биологиче-
ское, физическое, которые присущи практически каждому предприятию. Нор-
мативный размер СЗЗ, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, может варьиро-
ваться от 50 до 1000 м. Месторасположение СЗЗ определяется вокруг произ-
водственного объекта. При этом расстояние по всем направлениям сторон света 
может отличаться. Поэтому СЗЗ по конфигурации представляет собой полосу, 
которая одновременно является ее границей (замкнутые кривые линии). Клима-
тически изменения, увеличение производственных мощностей и иные факторы 
порождают изменение СЗЗ как в сторону уменьшения, так и увеличения, что 
свидетельствует о том, что размер СЗЗ не статичен. 
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Для обеспечения реализации прав граждан на получение полной и досто-
верной информации о градостроительной, экологической ситуации, информа-
ция о наличии СЗЗ и их границах, имеется на общедоступной публичной када-
стровой карте каждого субъекта РФ. Установление СЗЗ накладывает опреде-
ленные запреты и возлагает обязанности на ряд действий, например, согласно 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 запрещено размещать ряд объектов (например, объ-
екты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного 
сырья и пищевых продуктов) в границах СЗЗ. Обязанность же состоит в под-
держании собственником объекта установленных границ СЗЗ, то есть в не пре-
вышении негативного воздействия за ее пределами, возмещение убытков, до-
полнительные исследования атмосферного воздуха и т. д.  

Таким образом, санитарно-защитная зона предприятий, сооружений 
и иных объектов – это зона с особыми условиями использования территории, 
устанавливаемая от недвижимого имущества, являющегося источником вред-
ного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, в целях недопу-
щения такого воздействия на здоровье человека за ее границами, отображае-
мыми в официальных источниках информации, и в пределах которой устанав-
ливаются ограничения в виде запретов и обязанностей по соблюдению особого 
режима использования земельных участков и расположенных на них объектов 
капитального строительства. Данным определением для практической целесо-
образности и эффективности применения, полагаем, что необходимо дополнить 
п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СОТРУДНИКОВ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ПРОХОДИВШИХ СЛУЖБУ  

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

IMPLEMENTATION OF SOCIAL REHABILITATION OF EMPLOYEE S  
OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES WHO SERVED IN EXTREM E 

CONDITIONS IN MODERN RUSSIA 
 

В настоящей статье исследуются вопросы организационно-правовых основ реализа-
ции социальной реабилитации сотрудников органов внутренних дел, проходивших службу 
в экстремальных ситуациях. 

 
This article examines the issues of the organizational and legal framework for the imple-

mentation of social rehabilitation of employees of internal affairs bodies who served in extreme 
situations. 

 
Социальная реабилитация, сотрудники ОВД, социальные гарантии, социально-

правовая защищенность, государственная должность. 
 
Social rehabilitation, police officers, social guarantees, social and legal protection, public 

office. 

 
Экстремальная ситуация – это ситуация, связанная с неблагоприятными 

факторами, выходящими за рамки обычного и угрожающими здоровью челове-
ка или его жизни. Это понятие использовалось еще в античной философии и 
рассматривалось как предел существования адаптирующейся системы челове-
ка. Экстремальную ситуацию Большой энциклопедический словарь трактует 
как границу существования вещей, за пределами которой вещи перестают быть 
самими собой и обретают иное существование. Подобное понимание экстре-
мальности утвердилось и в психологической науке. Важное место в психологии 
занимает анализ физиологических и поведенческих реакций на экстремальную 
ситуацию. В результате этой опасной психологической ситуации происходит 
перегрузка психофизиологических механизмов отражения, их дезорганизация. 
Процесс рефлексии при этом блокируется, происходит снижение уровня воле-
вой регуляции, подавляется способность к прогнозированию. Экстремальная 
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ситуация вызывает сильнейший стресс-фактор, эмоциональное и психическое 
напряжение растет и необходимо какое-то время для того, чтобы подключились 
мыслительные процессы [6, с. 6]. 

В августе 1991 г. Минздраву СССР было поручено организовать Всесоюз-
ный научно-методический центр по проблемам медицинской, психологической 
реабилитации и социальной адаптации воинов-интернационалистов. Однако в 
связи с отсутствием финансирования мероприятия не были осуществлены. 

В то же время в МВД России продолжалось научно-практическое изуче-
ние проблемы социальной реабилитации. Научно-исследовательский центр 
проблем медицинского обеспечения МВД России и Главный центр психологи-
ческой диагностики МВД России разрабатывали методики социальной реаби-
литации, которые внедрялись в практику деятельности психофизиологических 
лабораторий, центров психологической диагностики и кабинетов психологиче-
ской разгрузки подразделений органов внутренних дел. 

В рамках медицинской реабилитации сотрудников ОВД и военнослужа-
щих внутренних войск МВД России, получивших ранения в чеченских кампа-
ниях, в период проведения стационарного лечения проводились психокоррек-
ция и психотерапия. С принятием 8 ноября 2008 г. Федерального закона от 
08.11.2008 № 203-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации по вопросам медико-психологической реабилитации 
военнослужащих» [1] социальной реабилитации военнослужащих получила за-
конное основание. В отношении сотрудников ОВД это было сделано только 
Федеральным законом от 19 июля 2011 г. №247-ФЗ, а бесплатный проезд к мес-
там проведения социальной реабилитации введен лишь в ноябре 2014 г. 

Приказом МВД России от 10 января 2012 г. № 5 «О медико-
психологической реабилитации сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации» [2] определен перечень показаний к социальной реабилита-
ции, перечень категорий сотрудников ОВД, нуждающихся в реабилитации, а 
также порядок и места проведения социальной реабилитации. Однако стоит от-
метить, что перечень показаний для проведения социальной реабилитации не 
всегда отвечает именно вопросам реабилитации. Так, описанные в приказе со-
стояния, характеризующиеся резким снижением функциональных возможно-
стей организма, а также невротические, соматоформные расстройства с незна-
чительными включениями депрессивных, ипохондрических и истерических 
проявлений, нуждаются не в реабилитации, а в лечении с применением психо-
фармакотерапии и психотерапевтических методик, и лишь потом, на этапе до-
лечивания, в психологической и социальной работе. 

При несении службы вне мест постоянной дислокации сотрудники ОВД 
подвергаются воздействию различных средовых, физических, психоэмоцио-
нальных факторов, что способствует развитию постоянного перенапряжения 
с предпосылками формирования психогенных или соматических заболеваний. 
За период 2014-2016 гг. после возвращения сотрудников ОВД из зон с особыми 
условиями службы по результатам обследования в центрах психофизиологиче-
ской диагностики (ЦПД) в проведении социальной реабилитации нуждалось 
около 1/2 всех сотрудников. 
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Для проведения социальной реабилитации сотрудники ОВД направляют-
ся в подразделения медико-санитарных организаций системы МВД России 
(МСЧ), санатории МВД и медицинские организации других ведомств. Однако 
при этом основное внимание уделяется оказанию медицинской, санаторно-
курортной помощи и реабилитации при соматических заболеваниях, в то время 
как психологический компонент реабилитации проводится с минимальным 
участием врачей-психиатров, врачей-психотерапевтов, медицинских психоло-
гов. Проведение социальной реабилитации в кабинетах психологической регу-
ляции при самых легких формах отклонений в функциональном состоянии воз-
лагается на психологов подразделений. Однако отсутствует как контроль над 
их деятельностью со стороны врачей-психиатров, так и обратная связь с оцен-
кой эффективности проведенных мероприятий. 

В системе правового регулирования социальной реабилитации (прежде 
всего, социально-медицинской реабилитации) сотрудников органов внутренних 
дел, проходивших службу в экстремальных условиях, присутствуют заметные 
недостатки, препятствующие надлежащему исполнению обязанностей государ-
ства перед данной группой государственных служащих. Налицо необходимость 
дальнейшего реформирования и расширения лечебно-диагностических воз-
можностей клинической базы Министерства внутренних дел РФ, приведения ее 
в соответствие с современными стандартами оказания медицинской помощи. 
Однако решение данной задачи возможно лишь посредством всестороннего на-
учного анализа проблем, стоящих перед медициной МВД России, а также при 
условии роста ее научного и образовательного потенциала. 

Следует отметить, что образовательные учреждения системы МВД 
России не осуществляют подготовку специалистов для медицинских органи-
заций органов внутренних дел. Такие специалисты могли бы заниматься вне-
дрением новых медицинских технологий. На деле же МВД России достаточ-
но часто (в случае, когда какие- либо высокотехнологичные методы диагно-
стики и лечения в ведомстве отсутствуют или недостаточно освоены) прихо-
дится обращаться за помощью к Министерству здравоохранения России или 
медицинским службам других силовых министерств, что приводит к значи-
тельному расходованию финансовых средств. В связи с этим считаем необ-
ходимым разработать соответствующие учебные программы и в ряде образо-
вательных учреждений МВД России начать подготовку специалистов для 
медицинских организаций органов внутренних дел. Данная мера в числе 
прочего позволит сэкономить значительные средства и направить их на раз-
витие аналогичных научно-практических направлений в медицинских орга-
низациях МВД России [5, с. 65]. 

Отметим, что если пенсионеры МВД еще могут лечиться в учреждени-
ях Министерства здравоохранения России, то действующих сотрудников 
в некоторых случаях, вероятно, было бы не совсем правильно направлять на 
лечение в городские больницы, исходя из соображений безопасности и со-
хранности государственной тайны. Так, любой врач или, к примеру, пациент, 
основываясь на характере полученного повреждения, может понять, где и ка-
ким образом на самом деле была получена соответствующая травма или ра-
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нение. Тем самым раскрывается род деятельности сотрудника специальной 
службы. Кроме того, существуют различные виды специфической боевой па-
тологии, на которых госпитали МВД на протяжении многих лет оттачивали 
свои навыки и методики лечения, в частности сочетанная и множественная 
огнестрельные травмы. В гражданских больницах с этим видом патологии 
сталкиваются редко и не вполне представляют себе все особенности этого 
вида травмы. 

Оказание медицинской помощи, включая социально-медицинскую реа-
билитацию, сотрудникам ОВД имеет свои особенности и специфику и не 
всегда может быть охарактеризовано только с положительной стороны. Мо-
дель медицинского обслуживания граждан РФ представляет собой много-
субъектные отношения, включающие не только медицинские организации, 
врачей и пациентов, но также страховые медицинские организации, страхо-
вателей, Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинско-
го страхования. 

Деятельность в сфере обязательного медицинского страхования осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» [4]. 
Исходя из смысла положений п. «ж» ч. 1 ст. 10 данного Закона сотрудники ор-
ганов внутренних дел не относятся к субъектам обязательного медицинского 
страхования (к застрахованным лицам), на которых распространяется действие 
рассматриваемого нормативного правового акта. Кроме того, следует отметить, 
что в бюджете МВД России не предусматриваются средства на обязательное 
медицинское страхование сотрудников органов внутренних дел. Указанные ли-
ца не подлежат персонифицированному учету в сфере ОМС, в связи с чем стра-
ховой медицинский полис им не выдается. 

Это предопределяет как проблему доступности медицинской помощи для 
сотрудников органов внутренних дел, так и проблему интеграции ведомствен-
ной медицины в национальную систему здравоохранения. Последняя должна 
произойти плавно, постепенно, не только без остановок функционирования, но 
и с повышением эффективности, доступности и совершенствованием медицин-
ской помощи сотрудникам органов правопорядка. В противном случае, вероят-
но, одним из вариантов решения проблем оказания медицинской помощи мо-
жет быть возврат сотрудников органов внутренних дел в систему обязательного 
медицинского страхования. 

Для преодоления данной проблемы предлагается внесение изменений 
в п. «ж» ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», для чего 
требуется изъять слова «за исключением военнослужащих и приравненных 
к ним в организации оказания медицинской помощи лиц». 

Отметим также, что еще одной причиной ограничений в получении бес-
платной медицинской помощи сотрудниками органов внутренних дел является 
правовая коллизия между Постановлением Правительства Российской Федера-
ции и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
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и муниципальных нужд» [3]. Предусмотренная Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 911 организация медицинской помощи сотрудникам 
в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения за 
счет средств федерального бюджета оказывается невозможной к реализации 
ввиду требований Федерального закона № 44-ФЗ, который однозначно опреде-
ляет, что любое оказание услуг, в случае их оплаты из средств федерального 
бюджета, является объектом закупки.  

Для преодоления данной проблемы требуется внесение в п. 2 ч. 2.1 ст. 15 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» путем дополнения ее пунктом г) в следующей редакции: 
«г) организация медицинской помощи сотрудникам органов внутренних дел 
в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения за 
счет средств федерального бюджета». 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА АВТОРСКОГО ПРАВА  

В РОССИИ  
 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE COPYRIGHT INSTITUT E  
IN RUSSIA  

 
Статья посвящена одному из важнейших институтов гражданского права – автор-

скому праву. Исследуется процесс формирования данного института в России, дается 
краткий анализ основных нормативных правовых актов, которые были приняты различны-
ми государствами для охраны и защиты прав авторов. 

 
The article is devoted to one of the most important institutions of civil law – copyright. The 

process of formation of this institution in Russia, a brief analysis of the main regulatory legal acts 
that have been adopted by various states to protect the rights of authors is given. 

 
Авторское право, охрана и защита, закон, договор, международные документы. 
 
Copyright, protection and defense, law, treaty, international documents. 
 
Институт авторского права в своем развитии прошел достаточно долгий 

путь. Считается, что он сформировался еще в период античности. Греки и рим-
ляне строго следили за тем, чтобы любые произведения, исполняемые на пуб-
лику, сохраняли авторский замысел, а так называемые «заимствования» рас-
сматривались как проступок и карались. 

По мнению ряда отечественных ученых, таких как Д. А. Коптев, 
А. Б. Думашевский, Г. Ф. Шершеневич, И. Г. Табашников, в России авторское 
право как институт появилось только в XIX веке, в период правления Николая 
I, а именно с 1828 года, когда был принят новый «Устав о цензуре» и «Положе-
ние о правах Сочинителей, Переводчиков и Издателей». И. Г. Табашников счи-
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тал, что до этого времени Россия не имела ни малейшего представления о пра-
вах автора на защиту и охрану его произведения от посягательства третьих лиц. 

В конце XIX в. авторское право считалось элементом гражданского пра-
ва. Об этом свидетельствует внесение норм об авторском праве в книгу V «За-
коны гражданские и межевые» Свода законов Российской империи в 1887 году. 

В начале XX века был принят «Закон об авторском праве». Основой дан-
ного документа послужили некоторые идеи «Бернской конвенции об охране 
литературных и художественных произведений». Закон содержал основную 
терминологию, правила публикации произведений, правомочие автора на пере-
вод его произведения и на передачу иному лицу исключительного права на 
произведение. Именно в этом документе впервые встречается термин «исклю-
чительные права». Многие историки и ученые придерживаются мнения, что За-
кон лишь в некоторой степени признает право автора на неприкосновенность 
его произведения и право на имя. 

В Законе раскрывается понятие «издательский договор». Под ним пони-
мается соглашение сторон, в соответствии с которым одна сторона – издатель 
обязуется напечатать и опубликовать произведение другой стороны – автора. 
Кроме того, автор, чье право было нарушено, получает возможность беспрепят-
ственно обратиться с иском в суд о возмещении причиненного ущерба и вреда. 

Авторское право как институт права продолжал развиваться и в советское 
время. Об этом свидетельствует принятие 29 декабря 1917 года Декрета ЦИК 
«О государственном издании». Он регламентировал доступную публикацию 
книг различных авторов (в приоритете, конечно, были отечественные писатели). 

26 ноября 1918 года был принят Декрет Совета Народных Комиссаров 
«О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произ-
ведений государственным достоянием», в силу которого любое произведение, 
независимо от места его нахождения и автора, по решению Народного комис-
сариата просвещения, могло быть признано достоянием РСФСР. Это положе-
ние распространялось и на произведения умершего автора. Те произведения, 
которые были признаны достоянием РСФСР, могли исполняться или публико-
ваться только с согласия органов власти. 

В 1928 году был принят Закон РСФСР «Об авторском праве» [1]. В соот-
ветствии с ним, под защиту авторского права также подпадали произведения 
науки и искусства. Срок признания права автора теперь составлял всю его 
жизнь и 15 лет после его смерти. Также был включен запрет на дискриминацию 
авторов в зависимости от пола, расы, происхождения и тому подобного. 

В 60-80-е годы XX века законодательные акты в области авторского пра-
ва претерпевали лишь незначительную модернизацию. Примерно в это же вре-
мя появляются первые договоры, регулируемые нормами об авторском праве. 

Институт авторского права активно прогрессировал, но, по мнению ряда 
ученых, имел и некоторые недочеты. К ним можно отнести, например, то, что 
способы защиты авторских и смежных прав были нерезультативными, а возна-
граждение, уплачиваемое автору, ограничивалось определенными пределами.  

В 1973 году СССР подписал Всемирную конвенцию об авторском праве. 
Это можно рассматривать как большой шаг вперед в области защиты и охраны ав-
торского права на международном уровне. Это отразилось, прежде всего, на сроке 
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охраны прав автора произведения: он увеличился до 25 лет после его. Кроме того, 
право на перевод и опубликование произведения оставалось за автором. 

9 июля 1993 года был принят Закон Российской Федерации «Об автор-
ских и смежных правах» [2]. В его основу легли международные соглашения, 
конвенции и договоры. Особенностью данного закона можно считать то, что он 
защищал не только опубликованные произведения, но и те, что были еще не 
обнародованы. Также в нем можно проследить подразделение прав автора на 
имущественные и личные неимущественные.  

Еще одним этапом в области защиты авторских прав является подписание 
в 1994 году Российской Федерацией уже упоминавшейся нами Бернской кон-
венции, а также «Конвенции об охране производителей фонограмм». 

24 ноября 2006 года была принята IV часть Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации [3], которая объединила в себе все законодательные нормы, 
регулирующие отношения по поводу авторских прав. 

Стоит отметить, что за нарушение авторских прав в соответствии с дан-
ным документом предусматривается не только гражданско-правовая, как это 
было в ранее изданных актах, а и административная, и даже уголовная ответст-
венность (например, за плагиат, ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Российской 
Федерации [4]). 

В 2012–2013 годах под защиту и охрану авторских прав попадают филь-
мы, компьютерные игры, музыка. Появление новых объектов связано, прежде 
всего, с прогрессом в области информационных технологий, а необходимость 
их защиты и охраны – с нарушением авторских прав в сети Интернет. 

Большое значение имеет появление норм, регулирующих правоотноше-
ния между правообладателем и пользователем, то есть «лицензионный дого-
вор». Благодаря ему пользователь может с согласия автора эксплуатировать его 
произведение за определенную плату, что обеспечивает разграничение добро-
совестных и недобросовестных пользователей. 

В настоящее время одной из главных проблем является защита авторских 
прав в сети Интернет. «Всемирная паутина» не только облегчила жизнь юным 
авторам и создателям, но и спровоцировала большое количество проблем в об-
ласти защиты их прав. К таковым проблемам мы можем отнести следующие:  
незащищенность со стороны законодателя всех размещенных в сети Интернет 
объектов авторских прав; нерациональность существующих методов защиты 
авторских прав в виртуальной реальности в силу появления дубликатов произ-
ведений авторов, которые, в свою очередь, не учитываются; пробелы в законо-
дательной базе, защищающей и охраняющей авторские права в сети Интернет. 

Таким образом, можно выделить следующие этапы становления и разви-
тия авторского права в России: 

I – зарождение авторского права как института российского права (начало 
XIX – конец XIX); 

II – развитие института авторского права (ХХ век); 
III – модернизация и усовершенствование авторского права (ХХI век). 
Хочется еще отметить следующее: данный институт достаточно строго 

охраняется нормами законодательства. Об этом свидетельствует наличие граж-
данской, административной и уголовной ответственности за его нарушение. 
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В равной степени охраняются как личные неимущественные, так и имущест-
венные права. Но, к сожалению, не все объекты могут быть одинаково защище-
ны от правонарушений. Это относится к объектам, размещенным в сети Интер-
нет. На данный момент в России отсутствует четкий механизм правовой охра-
ны данных объектов авторских прав. В связи с этим количество правонаруше-
ний во «всемирной паутине» с каждым годом только увеличивается. 
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PROBLEMS OF APPLICATION OF LEGAL NORMS ON JOINT WIL L  
OF SPOUSES AND INHERITANCE CONTRACT  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

В статье рассматриваются вопросы применения в российском законодательстве 
сравнительно новых правовых институтов, таких как «совместное завещание супругов» 
и «наследственный договор». Уделено значительное внимание проблемам применения право-
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вых норм этих институтов, так как для их эффективного функционирования и широкого 
применения все нормативные аспекты должны быть детально проработаны. 

 
The article discusses the application of relatively new legal institutions in Russian legisla-

tion called “joint will of spouses” and “inheritance contract”. Considerable attention is paid to the 
problems of applying the legal norms of these institutions, since for their effective functioning and 
wide application, all regulatory aspects must be worked out in detail. 

 
Наследование, форма завещания, совместное завещание супругов, распоряжение на 

случай смерти, наследники, наследственный договор, завещательное распоряжение. 
 
Inheritance, form of will, joint will of spouses, disposition in case of death, heirs, inheri-

tance contract, testamentary disposition. 
 

Наследование – это правовой механизм, обеспечивающий законный по-
рядок перехода имущества после смерти его собственника. С 01 июня 2019 года 
в наследственных правоотношениях начали действовать нормы новых право-
вых институтов для гражданского права – института совместного завещания 
супругов и института наследственного договора. Появление принципиально 
новых норм, которые регламентируют порядок функционирования этих инсти-
тутов, повлекло за собой потребность усовершенствования уже существующих 
норм наследственного права. Указанные положения были введены Федераль-
ным законом от 19.07.2018 года № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 
части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» [2], 
но, как отмечалось ранее, действовать они начали намного позже. Данный пе-
риод был предназначен для подготовки к введению этих институтов. Но до на-
стоящего времени сохраняется много проблемных вопросов применения таких 
институтов как совместное завещание супругов и наследственный договор.  

Совместное завещание супругов несет в себе уникальный смысл, по-
скольку супруги могут оформлять единое завещание как в отношении имуще-
ства, находящегося в их общей собственности, так и в отношении собственно-
сти, принадлежащей каждому супругу в отдельности. Таким образом, супруги 
могут прийти к любому согласованному решению, главная цель – их общее 
единогласное мнение на содержание завещания. По нашему мнению, данная 
законодательная модель не используется в той мере, в которой могла бы, при 
составлении такого завещания в данный период времени возникают поистине 
интересные вопросы, ответив на которые можно усовершенствовать нормы о 
совместном завещании супругов.  

Согласно абзацу 2 статьи 1150 Гражданского кодекса РФ [1] совместным 
завещанием супругов может предусматриваться иной порядок передачи по на-
следству общего имущества супругов, хотя ранее выделялась доля из имущест-
ва, нажитого во время брака, эта доля входила в состав наследства и переходила 
к наследникам. Теперь есть возможность закрепить в совместном завещании 
право пережившего супруга наследовать за умершим, а далее – определить по-
рядок наследования после смерти второго супруга [4]. Данная ситуация весьма 
интересна. С гипотетической точки зрения возможна ситуация, согласно кото-
рой переживший супруг получит в полном объеме наследство в связи со смер-
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тью супруга, в совместном завещании у них должен быть прописан порядок на-
следования после смерти второго супруга, согласно которому вышеуказанное 
имущество должно было перейти их совместному наследнику. Но второй суп-
руг после смерти первого составляет новое завещание, по которому все переда-
ет иному наследнику. В описываемой ситуации получается, что нарушается во-
ля первого супруга по распоряжению имуществом после его смерти, соответст-
венно, не выполнена воля умершего по завещанию. Право одного супруга на 
отмену завещания в таком случае по факту лишает смысла данный институт. 
В связи с этим, полагаем, что целесообразно закрепить в законе период време-
ни, в течение которого у пережившего супруга будет возможность отменить со-
вместное завещание. 

Еще одной существенной проблемой является потенциальная возмож-
ность нарушения принципа тайны совместного завещания после смерти одного 
из супругов при производстве разного рода манипуляций при спорах, возни-
кающих вследствие осуществления воли наследодателя. В соответствии с абза-
цем 5 статьи 1123 ГК РФ [1] исполнитель завещания, так называемый душе-
приказчик, и нотариус вправе разглашать сведения, которые относятся к по-
следствиям смерти только этого супруга. Должна быть сохранена тайна заве-
щания в отношении пережившего супруга. Но, по нашему мнению, это не все-
гда представляется возможным, поскольку у нотариуса есть право знакомить 
наследников с завещанием, выделить из него положения, касающиеся лишь 
умершего супруга совершенно невозможно. Если некие лица не согласны с со-
ставленным завещанием, они вправе его оспорить, в связи с этим нотариус 
должен их познакомить с документом; а при оспаривании завещания в судеб-
ном органе, оно должно быть передано в суд, поэтому тайна завещания в отно-
шении второго супруга будет нарушаться, что недопустимо, так как тайна за-
вещания – один из основополагающих принципов наследственного права.  
Должен быть решен вопрос о возможности сохранения тайны завещания пере-
жившего супруга судами и нотариусами. 

Еще одним интересным для рассмотрения является положение п. 5.1 
ст. 1125 ГК РФ [1]. В названной статье прописано, что при удостоверении со-
вместного завещания супругов нотариус обязан осуществлять видеофиксацию 
процедуры, если супруги не заявили возражение против этого. В законе не от-
ражается, каким именно способом супруги должны заявить о своем нежелании 
проведения видеозаписи и каким образом будет зафиксирован данный факт 
в каком-либо пункте завещания или ином документе. Исходя из этих положе-
ний, можно определить, что если супруги отказываются от видеофиксации 
процедуры, то это нужно отразить в отдельном заявлении супругов об отказе в 
ведении видеофиксации удостоверения совместного завещания. Поскольку от-
сутствие видеофиксации без указания на отказ от видеосъемки сторонами, мо-
жет служить основанием для признания завещания недействительным, так как 
не был соблюден правильный порядок нотариальных действий. 

В соответствии с п. 8 протокола № 15/15 от 17.11.2015 «Порядок исполь-
зования нотариусами средств видеофиксации и хранения материалов видео-
фиксации», утвержденного решением Правления Федеральной нотариальной 
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палаты [3]: «лица, обратившееся к нотариусу для совершения нотариального 
действия, должны быть уведомлены о видеофиксации в устной форме или пу-
тем размещения текстовой и/или графической информации, находящейся в зо-
нах видимости граждан». Данная норма распространяется и на процедуру удо-
стоверения совместного завещания супругов. Особый интерес представляет 
второй вариант уведомления сторон о проведении видеосъемки. В случае от-
сутствия уведомления в устной форме, должна быть представлена разнообраз-
ная графическая информация, но, по нашему мнению, описанного варианта 
уведомления недостаточно, так как в силу зрительных возможностей людей, 
а также их внимательности к разнообразным окружающим объектам, есть веро-
ятность, что человек может не заметить представленную информацию. Вслед-
ствие чего, будут нарушены его права, так как существует объективная воз-
можность его нежелания на ведение видеозаписи. Логичным представляется 
внести норму об обязательном устном уведомлении супругов о ведении видео-
фиксации при удостоверении их завещания с взятием расписки о таком уведом-
лении, что значительно бы сократило проблемы, которые могут возникнуть, ес-
ли стороны будут не осведомлены надлежащим образом.  

Наследственный договор – соглашение между наследодателем и наслед-
никами, согласно которому наследодатель обязуется передать имущество на-
следнику после смерти, если тот выполнит условия, указанные в договоре. Ус-
ловия договора определяют круг наследников и порядок перехода прав на 
имущество наследодателя (п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ). Он может заключаться между 
любыми лицами. Если в обычном завещание мы видим некое господство, при-
оритет воли лица, которое составляет завещание и посредством этого распоря-
жается своим имуществом, то в наследственном договоре происходит связыва-
ние интересов участников соглашения. В связи с этим вполне логично приме-
нение к наследственному договору норм общих положений об обязательствах и 
договорах, хотя по общему правилу к наследственным договорам применяются 
нормы о завещании (п. 1 ст. 1118 ГК РФ). Поэтому стоит отметить сложность 
применения данного вида распоряжения имуществом. Если говорить о недос-
татках наследственного договора, то стоит отметить, что он способен повысить 
процент мошеннических действий со стороны недобросовестных наследников, 
некоторые ученые указывают на необходимость усложнения процедуры заклю-
чения договора. Можно обратить внимание на опыт зарубежных стран, так 
«…в Австрии и Швейцарии такая процедура включает в себя присутствие сто-
рон, нескольких свидетелей и двух нотариусов, а Германия практикует заклю-
чение таких договоров в суде» [5, с. 289]. Полагаем, что присутствие свидете-
лей при составлении договора, могло бы способствовать точному исполнению 
условий, установленных наследодателем. 

Также нужно сказать, что нуждаются в совершенствовании нормы о ме-
ханизмах защиты прав сторон наследственного договора. Так, закреплено, что 
в случае одностороннего отказа от наследственного договора наследодатель 
обязан возместить другим его сторонам убытки, которые были понесены ими 
в связи с исполнением договора к моменту получения нотариально удостове-
ренной копии уведомления о таком отказе (абз. 2 п. 10 ст. 1140.1 ГК РФ). Уста-
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навливается, что в случае заключения нескольких договоров в отношении од-
ного и того же имущества с разными лицами, применяется договор с более ран-
ней датой составления. Но есть возможность обойти это положение путем со-
ставления в отношении этого имущества завещания, а потом нового наследст-
венного договора, так как собственник вправе распоряжаться имуществом 
в своей воле и в своем интересе (п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ). Так как наследствен-
ный договор может включать в себя положения о необходимости исполнения 
определенных обязанностей его сторонами до открытия наследства, то весьма 
вероятно, что стороны могут терпеть определенные убытки. В случае односто-
роннего отказа они будут возмещены, а совершения последующего завещания – 
нет, хотя по сути последствия этих действий одинаковы – договорные отноше-
ния прекращаются. В связи с этим, предлагаем закрепить возможность взыска-
ния убытков и в случае совершения последующего завещания в части, понесен-
ной на момент совершения завещания и внести соответствующее положение 
в п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ.  

Таким образом, появление в российском законодательстве рассматривае-
мых нами новых правовых институтов может нести в себе как положительные, 
так и некоторые отрицательные последствия.  Совместное завещание супругов 
и наследственный договор значительно расширяют права наследодателей, дают 
новые возможности по распоряжению своим имуществом после смерти. Изу-
чаемые институты введены сравнительно недавно, но решение вопросов и иных 
фундаментальных проблем, связанных с их применением, нужно находить 
в кратчайшие сроки, так как не исключается появление отрицательных послед-
ствий использования данных законодательных моделей.  
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26.11.2001 № 

146-ФЗ: по состоянию на 01.07.2021 // Справочно-правовая система «Консуль-
тант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 25.08.2022).  

2. Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» : по состоянию на 19.07.2018 // Справочно-правовая система «Кон-
сультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 23.08.2022). 

3. Порядок использования нотариусами средств видеофиксации и хране-
ния материалов видеофиксации (утв. решением Правления ФНП, протокол от 
17.11.2015 № 15/15). URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
25.08.2022). 

4. Иванова Ж. Б. Особенности нотариальной деятельности при удостове-
рении завещания // Нотариус. 2015. № 4. C. 33–36. 

5. Щербакова Ю. Л. Наследственный договор и совместное завещание 
супругов: проблемы правового регулирования и применения // Эволюция госу-
дарства и права: проблемы и перспективы : сборник научных трудов 2-й Меж-
дународной научной конференции. Курск : Юго-Западный государственный 
университет, 2020. С. 287–291. 



 

203 

УДК 346 
Хренова Ольга Андреевна,1 

студент, Костромской государственный университет, г. Кострома 
khrenova.16@yandex.ru 

 
Khrenova Olga Andreevna, 

student, Kostroma State University, Kostroma 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

LEGAL REGULATION OF BUSINESS ACTIVITIES AT THE REGI ONAL 
LEVEL (BY THE EXAMPLE OF THE KOSTROMA REGION) 

 
В статье были изучены нормативно-правовое акты Костромской области в сфере 

предпринимательского права и необходимость совершенствования законодательной базы 
данной отрасли, нормативно-правовые акты в сфере торговой деятельности департамен-
та экономического развития Костромской области, в сфере малого и среднего предприни-
мательства, региональные нормативные акты, регулирующие предпринимательскую дея-
тельность, администрации города Костромы. 

 
The article studied the regulatory legal acts of the Kostroma region in the field of business 

law and the need to improve the legislative framework of this industry, regulatory legal acts in the 
field of trading activities and the Department of Economic Development of the Kostroma region, in 
the field of small and medium-sized businesses, regional regulations governing entrepreneurial ac-
tivities of the administration of the city of Kostroma. 

 
Предпринимательская деятельность, нормативно-правовое регулирование, предпри-

нимательское право, региональный уровень, постановление администрации Костромской 
области. 

 
Entrepreneurial activity, legal regulation, business law, regional level, resolution of the ad-

ministration of the Kostroma region. 
 
Согласно пункту 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользо-
вания имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом по-
рядке [1]. 

Сектор предпринимательства является активно развивающейся отраслью, 
которая приносит для граждан большой уровень благ. Развитие бизнеса, увели-
чение их количественных показателей ведет к увеличению налогооблагаемой 
базы, а как следствие и поступлений налогов, которые потом в свою очередь 
расходуются на цели нуждающихся групп населения, помимо налогов увеличе-
                                           

1© Хренова О. А., 2022 
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ние финансовой составляющей предприятий и расширение предприятий спо-
собствуют сокращению числа безработных.  

Актуальность изучения нормативно правовой базы в сфере предпринима-
тельства связана в основном с важностью развития бизнеса в целом. Важность 
развития предпринимательства в первую очередь отражаются на состоянии со-
циально-экономического развития на местах. Кроме того, это один из ведущих 
секторов, во многом определяющих темпы экономического роста, состояние 
занятости населения, структуру и качество валового регионального продукта, 
дохода региональных бюджетов.  

Предпринимательская деятельность в Костромской области требует ак-
тивного развития, на то показывает потребность бюджета в средствах для по-
крытия расходов в области в предыдущие периоды, хотя 2021 год стал профи-
цитным для бюджета региона, но все же требует улучшения показателей. Кост-
ромская область имеет ряд преимуществ для инвестирования и начинания биз-
неса на ее территории. Первое преимущество – логистическое удобство, Кост-
ромская область находится на федеральной трассе Р-243, которая начинается в 
Костроме, проходит через Шарью, Киров и завершается в Перми, частично 
совпадает на карте с автодорогой Владимир — Киров, а также на Монзенской 
железной дороге, пролегающей по территории Вологодской и Костромской об-
ластей, которая является одной из крупнейших в России железнодорожных ли-
ний. Вторым преимуществом является расположенность региона, которая на-
ходиться вблизи столицы страны в самом экономически выгодном федераль-
ном округе. Третье преимущество – климат, умеренно-континентальный с хо-
лодными зимами и теплым летом. Также преимуществом является и то, что 
в регионе разработаны эффективные меры работы с инвесторами, так на сего-
дняшний день действуют законы, предусматривающие поддержку инвесторов 
в виде налоговых льгот, внедрен региональный Инвестиционный стандарт, дей-
ствует фронт-офис, где инвестор получает помощь на всех этапах реализации 
проекта – от поиска участка для размещения производства до выхода предпри-
ятия на проектную мощность, ведется активная работа администрации региона 
по внедрению механизмов, призванных упростить инвестиционные процессы, 
таких как сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна», 
сокращения прохождения сроков основных административных процедур, спо-
собствует созданию максимально комфортных условий для ведения бизнеса. 
Разработка грамотного нормативно-правового регулирования данного региона 
тоже требует немалых усилий. Рассмотрим законодательные решения проблем 
экономического развития региона со стороны государства. 

Одной из проблем Костромской области в сфере предпринимательства 
является создание условий для благоприятной конкуренции и инвестиционной 
среды в регионе, решением которых занимается департамент экономического 
развития Костромской области, который регулярно выставляет новые норма-
тивно-правовые акты  

Постановление администрации Костромской области от 22.12.2010 
№ 422-а «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на них, а также требованиях к организации продажи това-
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ров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Костром-
ской области» [6] утверждает порядок и требования и вносит рекомендации по 
организации ярмарок и продажи товаров на них. 

Закон Костромской области от 02.09.2010 № 657-4-ЗКО «О государствен-
ном регулировании торговой деятельности на территории Костромской облас-
ти» [2] регулирует отношения в области торговой деятельности. 

Постановление департамента экономического развития, промышленности 
и торговли Костромской области от 21.03.2011 № 7 «О порядке разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований 
Костромской области схемы размещения нестационарных торговых объектов» 
[7] утверждает порядок разработки и утверждения органами местного само-
управления муниципальных образований области схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов и устанавливает рекомендации. 

Постановление департамента экономического развития промышленности 
и торговли Костромской области от 31.12.2010 № 15 «Об утверждении Порядка 
и условий осуществления торговой деятельности государственными предпри-
ятиями Костромской области и областными учреждениями торговли» [8] уста-
навливает правила и условия осуществления торговой деятельности государст-
венными предприятиями области и областными учреждениями торговли. 

Другой проблемой региона является, низкий уровень вовлеченности гра-
ждан в сферу бизнеса, для чего департамент экономического развития Кост-
ромской области регулярно выставляет новые нормативно-правовые акты 
в сфере малого и среднего предпринимательства, способствующие решению 
этой проблемы и увеличению числа новых владельцев бизнеса, рассмотрим не-
которые из них. 

Закон Костромской области от 18.05.2015 № 676-5-ЗКО «Об установле-
нии налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предприни-
мателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной 
системы налогообложения на территории Костромской области» [3] устанавли-
вает налоговую ставку в размере 0 процентов при применении упрощенной 
системы налогообложения к видам предпринимательской деятельности в про-
изводственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг 
населению. 

Постановление администрации Костромской области от 18.08.2015 
№ 301-а «Об утверждении государственной программы Костромской области 
«Экономическое развитие Костромской области» [9], ставит своей целью соз-
дание условий для устойчивого и сбалансированного развития экономики. 

Постановление администрации Костромской области № 464-а от 
18.10.2021 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий на государст-
венную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуще-
ствляющих деятельность в сфере социального предпринимательства» [10] ут-
верждает порядок предоставления грантов в форме субсидий на государствен-
ную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществ-
ляющих деятельность в сфере социального предпринимательства. 
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Распоряжение администрации Костромской области № 235-ра от 
27.12.2017 «Об утверждении перечня государственного имущества Костром-
ской области, подлежащего передаче во владение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
[11] утверждает перечень государственного имущества, подлежащего передаче 
во владение и в пользование субъектам данного процесса. 

Данные нормативно-правовые акты позволяют начинающим бизнесменам 
пользоваться программами грантов, субсидий, пониженных ставок налогооб-
ложения для определенных видов бизнеса. 

Также одной из проблем является наличие актуальности действующих 
программ в сфере развития бизнеса на территории области, для решения дан-
ной проблемы администрация города Костромы публикует региональные под-
тверждения на своем сайте. 

Закон Костромской области от 26.06.2008 № 318-4-ЗКО «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Костромской области» [4] определяет 
механизмы реализации государственной политики рассматриваемой деятельно-
сти на территории региона, а также устанавливает полномочия органов госу-
дарственной власти региона по рассматриваемым вопросам, предусматривает 
формы, условия и порядок поддержки субъектов данного процесса. 

Закон Костромской области «О патентной системе налогообложения 
в Костромской области» [5] № 304-5-ЗКО от 26 ноября 2012 года, устанавлива-
ет размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпри-
нимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в от-
ношении которых применяется патентная система налогообложения. 

Исходя из вышеперечисленных проблем и решений со стороны органов 
государственной власти региона можно сделать следующие рекомендации. Для 
увеличения числа бизнесменов и инвесторов на территории региона необходи-
мо создать законопроект, который будет регулировать потенциальные преиму-
щества для инвестирования на территории Костромской области. К примеру, 
можно снизить налоговую ставку на начальный период ведения бизнеса до мо-
мента получения чистой прибыли для малого и среднего предпринимательства. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ ПРИЗНАНИЯ  
И ИСПОЛНЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

LEGAL REGULATION OF THE GROUNDS FOR RECOGNITION  
AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
В статье рассматривается правовое регулирование оснований признания и исполне-

ния иностранных судебных решений на территории Российской Федерации. Анализируется 
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам 1993. Автором делается вывод о необходимости разрешения на законодатель-
ном уровне вопроса о разрешении исполнения иностранных судебных решений в случае от-
сутствия соответствующего международного договора между государствами и наличия 
взаимности, о необходимости закрепить презумпции взаимности в процессуальном законо-
дательстве и о необходимости внесения изменений в ч. 1 ст. 12 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. 

 
The article deals with the legal regulation of the grounds for recognition and enforcement of 

foreign judgments in the territory of the Russian Federation. The article analyzes the Convention on 
Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Cases of 1993. The author 
concludes that it is necessary to resolve at the legislative level the issue of allowing the execution of 
foreign judgments in the absence of a relevant international treaty between states and the presence 
of reciprocity, the need to consolidate the presumption of reciprocity in procedural legislation and 
the need to amend Part 1 of Article 12 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
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Legislation, international agreement, petition, foreign judgment, court, presumption of re-
ciprocity, international cooperation. 

 
Признание и исполнение иностранных судебных и арбитражных решений 

в России является исключением из общепринятого правила, поскольку на тер-
ритории каждого государства являются обязательными и подлежат исполнению 
решения собственных судов. В отечественной доктрине к числу наиболее спор-
ных относится задача российских судов в разрешении проблемы признания 
и приведения в исполнение решений иностранных судов. Данная проблема рас-
сматривалась следующими учеными: Т. К. Андреевой, Р. В. Зайцевым, Б. Р. Ка-
рабельниковым, С. В. Крохалевым, Е. Н. Кузнецовым. 

Решения, которые были вынесены иностранным судом, только в том слу-
чае могут действовать на территории другого государства, если органами дан-
ного государства это судебное решение признается действительным. 

Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гра-
жданским, семейным и уголовным делам 1993 г. содержит соответствующие 
положения в отношении признания решений: если решения были вынесены уч-
реждениями юстиции договаривающихся сторон; если решение вступило в за-
конную силу; если решения не требуют исполнения по своему характеру; если 
по данному делу учреждения юстиции запрашиваемой стороны ранее не выне-
сли решения, которое уже вступило в законную силу; если дело не относится 
к исключительной компетенции учреждений юстиции той стороны, на террито-
рии которой решение должно быть признано (п. 1 ст. 52) [1].    

Признание и исполнение иностранных судебных решений является кон-
цепцией взаимодействия международного и внутригосударственного права. 
В договорах о правовой помощи, международно-правовых актах предусматри-
ваются определенные права и обязанности в отношении органов государства, 
физических лиц, юридических лиц. Что же касается порядка исполнения судеб-
ных актов, данные вопросы должны решаться в соответствии с законодательст-
вом государства, места осуществления данных действий. Решение проблем, ко-
торые связаны с признанием и исполнением иностранных судебных решений, 
касается межгосударственных отношений, так как вопрос стоит о признании 
обязательным судебного акта одного государства на территории другого госу-
дарства. В большинстве случаев взаимность является основным условием для 
исполнения решения. 

В международных договорах устанавливается взаимное признание су-
дебных решений. Россия является участницей договоров о правовой помощи, 
заключенных между различными государствами, которые содержат положе-
ния о признании и исполнении иностранных решений на основании взаимно-
сти. При этом многие авторы не уверены в том, что принцип взаимности яв-
ляется общепризнанным принципом международного права. По мнению 
Б. Л. Зимненко, «наличие данного принципа исключило бы необходимость 
заключать международные договоры, регулирующие порядок исполнения и 
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признания иностранного судебного и арбитражного решения на территории 
государства» [2]. 

Проблема о признании и исполнении решений иностранных судов на базе 
«принципа взаимности», который определяется судебными органами одним из 
наиболее важных принципов международного права, нередко затрагивался 
в практике российских судов и часто решался положительно [3]. 

Так, согласно статистике общих показателей по отдельным категориям 
дел за 2021 г., всего за этот период было рассмотрено 239 заявлений по делам 
о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и ино-
странных арбитражных решений. Из них удовлетворено 152 заявления, что со-
ставило 63% [4]. 

Судебные решения действуют на территории того государства, суд кото-
рого их вынес. На территории другого государства судебные решения будут 
иметь юридическую силу в том случае, если данное государство выразило свое 
согласие на признание соответствующего судебного решения. Основания 
о признании и исполнении иностранных судебных решений содержатся в зако-
нодательстве каждого государства, а также в международных договорах, за-
ключенных между различными государствами. В Российской Федерации взаи-
моотношения между государствами основываются на международно-правовой 
системе. 

Таким образом полагаем необходимым на законодательном уровне раз-
решить вопрос о разрешении исполнения иностранных судебных решений 
в случае отсутствия определенного международного договора и наличия вза-
имности. Такое положение будет соответствовать стремлению укрепления ме-
ждународного сотрудничества участвующих в трансграничных отношениях 
российских физических и юридических лиц Российской Федерации. Необходи-
мо на законодательном уровне закрепить презумпцию взаимности, которая мо-
жет быть оспорена той стороной, против которой вынесено определенное ре-
шение, испрашиваемое к исполнению. 

В Российской Федерации случались ситуации, где наше государство 
в одностороннем порядке должно было признавать иностранные приговоры. 

Так, при анализе ч. 1 ст. 12 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
согласно которой граждане Российской Федерации и постоянно проживающие 
в Российской Федерации лица без гражданства, совершившие вне пределов 
Российской Федерации преступление против интересов, охраняемых Кодексом, 
подлежат уголовной ответственности в соответствии с Кодексом, если в отно-
шении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда иностран-
ного государства, возникает вопрос: почему Россия должна в одностороннем 
порядке и безоговорочно признавать иностранные приговоры (как обвинитель-
ные, так и оправдательные). Так, например, передача взятки может произойти 
вне пределов Российской Федерации, например, в стране, где действует излиш-
не либеральное (по сравнению с российским) законодательство.  
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А ведь этот вопрос тесно связан с осуществлением правового суверените-
та Российского государства.  

В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации имеется 
глава 45 «Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 
третейских судов (арбитражей)», а часть 1 содержащейся в ней ст. 409 устанав-
ливает, что решения иностранных судов признаются и исполняются в Россий-
ской Федерации, если это предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации. 

В связи с этим считается целесообразным внести изменения в ч. 1 ст. 12 
Уголовного кодекса Российской Федерации с целью устранения ситуаций, ко-
гда наше государство должно в одностороннем порядке и безоговорочно при-
знавать иностранные приговоры и изложить указанную статью в следующей 
редакции:   

«1. Граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в 
Российской Федерации лица без гражданства, совершившие вне пределов 
Российской Федерации преступление против интересов, охраняемых на-
стоящим Кодексом, подлежат уголовной ответственности в соответствии с 
настоящим Кодексом, если они привлекаются к уголовной ответственности 
на территории Российской Федерации, а вынесенный в связи с этим престу-
плением обвинительный приговор суда иностранного государства или меж-
дународного уголовного суда и отбытое наказание учитываются при назна-
чении наказания». 
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ACTUAL PROBLEMS OF INTERACTION OF OPERATIONAL BODIE S  

OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS  
OF THE RUSSIAN FEDERATION WITH THE BODIES  
OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIA 

 
В данной статье рассматриваются вопросы усовершенствования и разрешения про-

блем взаимодействия между оперативно-розыскными органами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации с органами Следственного комитета России. Рассмотрены не-
которые проблемы взаимодействия между оперативно-розыскными органами МВД РФ 
с органами Следственного комитета России, такие как: отсутствие соподчинения опера-
тивных сотрудников МВД РФ следователю СК РФ, а также формальное и некачественное 
исполнение оперативными сотрудниками МВД РФ поручений следователя СК РФ. Предло-
жены пути их решения. 

 
This article discusses the issues of improving and resolving the problems of interaction be-

tween the operational investigative bodies of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federa-
tion with the bodies of the Investigative Committee of Russia. Some problems of interaction between 
the operational investigative bodies of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 
with the bodies of the Investigative Committee of Russia are considered, such as: the lack of subor-
dination of operational officers of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation to the 
investigator of the IC of the Russian Federation, as well as formal and poor-quality execution by 
operational officers of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation of the instructions 
of the investigator of the IC of the Russian Federation. The ways of their solution are proposed. 

 

                                           
1© Баринова Е. А., Мельников И. Н., 2022 



 

213 

Уголовный процесс, актуальные проблемы взаимодействия, оперативно-розыскные ор-
ганы Министерства внутренних дел Российской Федерации, раскрываемость, следователь, 
оперативный сотрудник, расследование преступлений, Следственный комитет России.  

 
Criminal process, actual problems of interaction, operational-investigative bodies of the 

Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, disclosure, investigator, operative officer, 
investigation of crimes, Investigative Committee of Russia. 

 
Деятельность органов оперативно-розыскных органов и органов следст-

вия направлена на раскрытие, расследование и предотвращение преступлений, 
плодом эффективности данной деятельности будет являться конструктивное 
взаимодействие этих структур, которое направлено на своевременный сбор, 
оперативную оценку собранных доказательств, относящихся к данному уголов-
ному делу, которое находится у следователя в производстве. Четкая согласо-
ванность oперативнo-слeдственных действий будет являться истоком конструк-
тивного взаимодействия. При этом общая направленность данных действий 
сводится к четкому выполнению поставленных задач, комбинированности 
и упорядоченности оперативно-розыскных и процессуальных методов, что 
в свою очередь преследует цель оперативного раскрытия уголовного дела, как 
находящегося в производстве, так и приостановленного органами, которые 
осуществляют дознание и предварительное следствие. Как показывает практи-
ка, даже опытные следователи сталкиваются с рядом затруднений при рассле-
довании уголовных дел не сопряженных с надлежащим оперативным сопрово-
ждением, сопряженным с допущением ошибок со стороны оперативных со-
трудников, что влечет за собой «волокиту» и, в ряде случаев, продление уго-
ловных дел свыше установленного законом срока, предусмотренного УПК РФ, 
что в свою очередь лишает граждан реализовывать свои конституционные пра-
ва, освященные выше.  

Как мы видим, в настоящее время, наглядно демонстрируется отсутствие 
взаимодействия и надлежащего взаимообмена информацией при раскрытии 
преступлений органами следствия и оперативно-розыскными органами, кото-
рые, по сути, должны работать в симбиозе. Данные пробелы свидетельствуют 
о значимости принятия мер, направленных на систематическую проработку 
взаимодействия, которые будут заключаться в формировании методических 
баз, постройке логических схем следственных и процессуальных действий, 
а также оперативно-розыскных мероприятий, затем в проведении совместных 
совещаний с привлечением специалистов из других правоохранительных орга-
нов, а также в проведении семинаров, повышающих квалификацию сотрудни-
ков Следственного комитета России и сотрудников оперативно-розыскных ор-
ганов МВД РФ [5, с. 34–38].  

Выражение конструктивного и эффективного взаимодействия между вы-
шеупомянутыми структурами должно также отражаться не только в устных до-
говоренностях, а в составлении протоколов оперативных совещаний с указани-
ем сроков исполнения и ответственных лиц, что в последующем позволит пла-
нировать совместный процесс расследования уголовных дел. Так же это позво-
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лит проводить наиболее детальный анализ криминогенной обстановки в регио-
не и своевременно принимать меры по совершенствованию, повышению сла-
женности и четкому сопряжению следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий. Позволит во время производства оперативно-
розыскных мероприятий и следственных действий наладить совместный выезд 
следователей и оперативных сотрудников на места совершений преступлений 
для осуществления контроля следователями процесса деятельности сотрудни-
ков оперативно-розыскных органов МВД РФ, направленной на сбор доказа-
тельственной базы с целью исключения допущения ошибок со стороны опера-
тивных сотрудников, что в свою очередь позволит избежать признания данных 
доказательств недопустимыми в ходе предварительного следствия и судебного 
разбирательства [3, с. 20]. 

Проводя анализ, практика свидетельствует о наличии допущенных нару-
шений оперативными сотрудниками, в ряде случаев из-за незнания и отсутст-
вия профессионализма, при изъятии с места совершения преступления имею-
щих значение для расследования уголовного дела предметов и документов 
в отсутствии следователя. Таким образом, в подавляющем большинстве случа-
ев, мероприятия, основывающиеся на взаимодействии, осуществляются не-
должным образом, что может найти свое отражение в объективности и всесто-
ронности расследования уголовного дела.  

На законодательном уровне в рамках направленного к исполнению пору-
чения правовой статус следователя преобладает над правовым статусом опера-
тивного сотрудника. Иными словами, следователь в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, наделен правом, давать поручения, обяза-
тельные для исполнения в установленный законом срок, оперативным сотруд-
никам. Но нередко оперативные сотрудники пренебрегают возложенной на них 
законом обязанностью по исполнению поручений следователя и, как следствие, 
выполнение поручений сводится к формальному и некачественному исполне-
нию [4, с. 47]. 

Связывается это с отсутствием служебного соподчинения сотрудников 
оперативно-розыскных органов МВД РФ следователю, а также с отсутствием 
контроля со стороны следователя над оперативным сотрудником. Соподчине-
ние оперативного сотрудника следователю и контроль со стороны следователя 
над сотрудником оперативных органов позволит избежать при выполнении по-
ручений следователя самостоятельного выбора путей и средств решения задач 
оперативно-розыскными органами, которые в большинстве своем являются не-
верными и сопрягаются с нарушением норм Федерального закона от 12.08.1995 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [1] и норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации [2]. 

Логическую последовательность по выявлению проблем продолжает сле-
дующая проблема – проблема по предоставлению следователю полных, досто-
верных и необходимых для следствия результатов оперативно-розыскной дея-
тельности оперативными сотрудниками, в связи с тем, что на законодательном 
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уровне не закреплена и до сих пор не регламентирована четкая форма, раскры-
вающая полноту и достоверность по предоставлению информации. Что в свою 
очередь исключает возможность у следователя располагать достоверными све-
дениями о лице, совершившем преступление, а также объективно и всесторонне 
подойти к расследованию уголовного дела и использовать результаты, которые 
были получены при проведении оперативно-розыскной деятельности в полной 
мере при проводимой проверке или расследовании уголовного дела.  

Наделение следователя правом в полном объеме иметь доступ и знако-
миться с результатами, представленными оперативными сотрудниками о про-
деланной оперативно-розыскной деятельности по представленному поручению 
позволит формировать следователю наиболее правильную тактику по произ-
водству следственных действий, направленных на эффективное раскрытие и 
расследование преступления. Зачастую следователь получает неподтвержден-
ную конкретными процессуальными документами информацию. В связи с этим 
возрастает риск получения недостоверной информации. Также при наличии от-
сутствия у следователя своевременного доступа к полной  информации и всей 
оперативно-розыскной документации может привести к ошибочному привле-
чению к уголовной ответственности лицо, не причастное к совершению пре-
ступления, что в последующем может привести к прекращению уголовного 
преследования (дела) по реабилитирующим основаниям, что позволит лицу, ос-
вобожденному от привлечения к уголовной ответственности, обратиться в суд 
с компенсацией о возмещении морального вреда за незаконное привлечение 
к уголовной ответственности, которая будет возложена на органы, осуществ-
лявшие предварительное расследование. Допущенные нарушения при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий и передача следователю в неполном 
объеме материалов результатов проведенной оперативно-розыскной деятельно-
сти позволят виновному лицу избежать уголовной ответственности и совершать 
в последующем ряд нераскрытых преступлений [6, с. 34]. 

Разрешение выше освещенной проблемы кроется в наделении на законо-
дательном уровне следователя Следственного комитета России правом на дос-
туп к полной и достоверной информации, которая была получена при проведе-
нии оперативно-розыскной деятельности, подтвержденной конкретными про-
цессуальными документами, а также на законодательном уровне регламентиро-
вать четкую форму предоставления информации следователю.  

Также необходимо рассмотреть вопрос о создании при Следственном ко-
митете Российской Федерации собственных оперативно-розыскных подразде-
лений, которые в дальнейшем позволили бы достичь наиболее эффективного 
результата расследования преступлений. Обязать Московскую, Санкт-
Петербургскую и Екатеринбургскую академию Следственного комитета Рос-
сийской Федерации создать «Следственно-оперативный факультет» с целью 
организации подготовки соответствующих квалифицированных кадров.  

Создание собственного оперативно-розыскного подразделения при След-
ственном комитете Российской Федерации позволит следователю в полной ме-
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ре контролировать оперативника на уровне непосредственного начальника, от-
давать конкретные указания, распоряжения, поручения и требования.  В свою 
очередь оперативным сотрудником они будут применяться к безукоризненному 
исполнению. Исходя из чего, следователь будет иметь определенные рычаги 
воздействия на оперативного сотрудника в виде возможности применить меры 
дисциплинарного характера за невыполнение в установленный законом срок 
поручений, указаний, распоряжений и требований, а также при допущении гру-
бых ошибок в процессе реализации своей трудовой деятельности [7, с. 77]. 

Подводя итог проведенному выше анализу по выявлению ряда проблем, 
возникающих на пути реализации своей деятельности оперативными сотрудни-
ками и органами следствия во взаимодействии, логичным исходом будет яв-
ляться создание внутриведомственного нормативного акта, регламентирующе-
го в последующем сферу деятельности вновь созданного «Следственно-
оперативного подразделения»; подвергнуть изменению и дополнению статьи 
13-14 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а именно – в статью 13 
добавить  перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность пунктом 10 – «Оперативные подразделения Следственного комитета Рос-
сийской Федерации»; в статью 14 добавить пункт 2.1 – «Оперативные подраз-
деления Следственного комитета Российской Федерации обязаны исполнять 
в установленный законом срок и в пределах своих полномочий поручения сле-
дователя Следственного комитета Российской Федерации, а также следователя 
Военно-следственного отдела Следственного Комитета Российской Федерации, 
результаты о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным 
делам и материалам проверок в полном объеме должны предоставляться следо-
вателю, а также результаты оперативно-розыскных мероприятий должны под-
тверждаться конкретными процессуальными документами».  

Данные предложения, по разрешению выявленных в данной статье про-
блем, позволят достичь должного взаимодействия между рассматриваемыми 
структурами правоохранительных органов, что в свою очередь приведет к наи-
более качественному и эффективному раскрытию и расследованию уголовных 
дел, а также исключению «волокиты» и, в ряде случаев, продления уголовных 
дел свыше установленного законом срока, предусмотренного УПК РФ, что 
в свою очередь позволит гражданам в полном объеме реализовывать свои кон-
ституционные права, освященные в данной статье.  
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MODERN PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF CRIMES RELAT ED 
TO THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES 

 
В настоящей статье исследуются вопросы мошенничества в сфере компьютерной 

информации с использованием компьютерных технологий и предлагаются пути решения 
путем дополнения Уголовного кодекса Российской Федерации новой статьей 1651. 

 
This article examines the issues of fraud in the field of computer information using computer 

technology and suggests solutions by supplementing the Criminal code of the Russian Federation 
with a new article 1651. 
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Fraud, fraud in the field of computer information using computer technology, digital prop-
erty crimes, property crimes in the digital economy. 

 
Современный мир характеризуется стремительным развитием информа-

ционных отношений, информационно-коммуникационных технологий, а так-
же тотальной компьютеризацией общества. По данным Судебного департа-
мента при Верховном суде Российской Федерации, за преступления в сфере 
компьютерной информации в 2020 г. осуждено 165 человек, в 2021 г. – 137, 
а в 2022 г. – уже 225 человек. В 2019 г. число осужденных за преступления, 
где использование Интернета вменяется как признак, составило 6041 человек, 
в 2020 г. – 5696, а в 2021 г. – 6726 человек. Президент Российской Федерации 
В. В. Путин в своем выступлении на сессии онлайн-форума «Давосская пове-
стка дня 2021», организованного Всемирным экономическим форумом, спра-
ведливо указал, что в начавшемся третьем десятилетии XXI века трудно не 
заметить глубинных перемен и коренных трансформаций в глобальной эконо-
мике, социальной жизни, технологиях. В то жк время все более значимую роль 
в жизни общества начинают играть современные технологические и прежде 
всего цифровые гиганты [4]. 

Как справедливо замечено в доктрине, общественная опасность – необхо-
димое, неотъемлемое свойство, атрибут преступления, его определяющее каче-
ство; ее природа заключена в том, что преступление приносит вред социуму, 
выступает как «вредоносное посягательство на жизненные условия общества» 
[5, с. 72]. Не является исключением здесь и «компьютерное» мошенничество – 
сравнительно новый вид имущественного преступления в области цифровой 
экономики, информационно-телекоммуникационных сетей, компьютерной ин-
формации, имеющее ряд социально-правовых особенностей, отличающих его 
от традиционного мошенничества как корыстного преступления против собст-
венности. 

Следует отметить, что преступления, совершенные с использованием IT-
технологий, составляют все большую долю в общей структуре преступности: 
сегодня она достигла 25 %. Динамика ежегодного прироста фиксируется по-
следние несколько лет. Так, в 2021 г. зарегистрировано более 294 тыс. преступ-
лений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, что на 70 % больше, чем за 2020 г. Половина таких преступле-
ний совершается с использованием сети Интернет, а более трети – посредством 
мобильной связи. Четыре таких преступления (80,0 %) из пяти совершаются 
путем кражи или мошенничества – 235,5 тыс. (+83,2 %) [6, с. 21]. 

Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [2] введена статья 1596 «Мошенничество 
в сфере компьютерной информации». Федеральным законом от 23 апреля 2018 
г. № 111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции» [3] пункт «в» ч. 3 ст. 1596 УК РФ изложен в следующей редакции: мошен-
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ничество в сфере компьютерной информации, совершенное с банковского сче-
та, а равно в отношении электронных денежных средств. 

Эти изменения в уголовном законодательстве России не получили одно-
значной оценки в науке. Многие исследователи признают несовершенство кон-
струкции ст. 1596 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ, 
УК) [1], именно поэтому в доктрине можно отметить различные подходы отно-
сительно судьбы «компьютерного» мошенничества: выделить в самостоятель-
ный состав, преобразовать или вовсе исключить из уголовного закона, признав 
квалифицированным видом кражи, предусмотренной п. «г» ч. 3 ст. 158, нако-
нец, переместить в другую главу Особенной части УК. 

Согласно позиции отдельных исследователей целесообразно отнести пре-
ступление, предусмотренное ст. 1596, к разновидности мошенничества, уточнив 
в уголовном законе содержание его объективной стороны и рассматривая ис-
пользование компьютера лишь как вещественный элемент поражаемых отно-
шений. К примеру, с точки зрения Т. А. Кули-Заде, в составе преступления, 
описанного в ст. 1596, целесообразно в качестве основных признаков указать 
«обман или злоупотребление доверием» [6, с. 23]. 

Ряд исследователей считают более обоснованным не установление уго-
ловной ответственности за самостоятельный вид преступления «мошенничест-
во в сфере компьютерной информации», а обеспечение дифференциации уго-
ловной ответственности за мошенничество и некоторые другие преступления 
в сфере экономики путем установления такого квалифицирующего (особо ква-
лифицирующего) обстоятельства, как совершение соответствующего преступ-
ления в сфере компьютерной информации или с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий и сетей. 

Так, Т. Ю. Орешкина полагает, что уголовно-правовая норма об ответст-
венности за мошенничество в сфере компьютерной информации является не-
удачной, и правильнее было бы, исключив ст. 1596, предусмотреть способ, свя-
занный с вводом, удалением, блокировкой, модификацией компьютерной ин-
формации, иным вмешательством в функционирование средств хранения, обра-
ботки или передачи компьютерной информации, в качестве квалифицирующего 
признака «классического» мошенничества [7, с. 187]. 

Суть хищения, совершаемого с использованием средств электронной тех-
ники, состоит в модификации автоматизированной обработки данных компью-
терной системы, в результате чего происходит воздействие на результат вводи-
мой и выводимой информации, и, как следствие, видоизменяется информация 
о переходе имущества либо прав на имущество собственника или иного закон-
ного владельца.  

Такого рода модификация представляет собой: а) изменение информации, 
обрабатываемой в компьютерной системе, хранящейся на материальных носи-
телях (машинных, пластиковых) или передаваемой по сетям передачи данных; 
б) введение в компьютерную систему заведомо ложной информации.  
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Представляется, что понятие «хищение чужого имущества, совершенное 
с использованием высоких технологий» в сфере цифровых имущественных от-
ношений неуместно. Использование категории «хищение чужого имущества» 
подразумевает, что тайность, открытость, удержание, обман и злоупотребление 
доверием становятся возможными способами совершения компьютерных иму-
щественных преступлений. Однако это далеко не так, потому что компьютер-
ные преступления против собственности обладают другими особенностями 
и свойствами, совершаются с помощью иных способов и средств.  

На наш взгляд, «мошенничество в сфере компьютерной информации 
с использованием компьютерных технологий» следовало бы считать самостоя-
тельным видом «цифровых» имущественных преступлений (а в будущем воз-
можно даже самостоятельной группой).  

В современный период представляется более реалистичным для эффек-
тивного уголовно-правового противодействия преступлениям против собствен-
ности в сфере компьютерной информации дополнение УК РФ новой статьей 
1651 «Причинение имущественного ущерба путем неправомерного воздействия 
на объекты в сфере информационно-телекоммуникационной сети и компью-
терной информации» и изложение ее в следующей редакции: 

«Статья 1651. «Причинение имущественного ущерба путем неправомер-
ного воздействия на объекты в сфере информационно-телекоммуникационной 
сети и компьютерной информации» 

Причинение имущественного ущерба путем неправомерного воздействия 
на объекты в сфере информационно-телекоммуникационной сети и компью-
терной информации, совершенного с корыстной целью путем использования 
технических и программных (электронных) средств или устройств, а равно 
в отношении электронных денежных средств, – 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 
года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, ли-
бо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением сво-
боды на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на срок до трех лет. 

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, 
а равно с причинением значительного ущерба гражданину, – 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без та-
кового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы 
на срок до одного года или без такового. 

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные: 
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а) лицом с использованием своего служебного положения; 
б) в крупном размере; 
в) с банковского счета, – 
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет 
с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до 
полутора лет либо без такового. 

Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 
статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 
б) путем компьютерной атаки; 
в) в особо крупном размере, – 
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом 

в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничени-
ем свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Основной состав представленной модели преступления (ч. 1) отнесен 
к категории небольшой тяжести, альтернативное наказание за совершение ко-
торого не превышает трех лет лишения свободы. Квалифицированные виды 
этого преступления (ч. 2) следует признать преступлениями средней тяжести, а 
особо квалифицированные виды (ч. 3 и 4) – тяжкими преступлениями. 

Предложенная конструкция материального состава в отношении указан-
ного выше преступления, момент окончания которого должен быть привязан к 
зачислению переведенных (списанных) денежных средств на счет виновного 
или другого лица либо получению виновным иной реальной возможности рас-
поряжаться чужим денежными средствами или иным имуществом по своему 
усмотрению, в том числе путем обналичивания, оплаты товара, работ или услуг 
либо совершения других имущественных действий. Как видно, названный мо-
мент окончания преступлений соединен с причинением имущественного ущер-
ба, что характерно, повторимся, для конструкции материального состава пре-
ступлений. Как видно из проекта, с отнесением конструкции к материальному 
составу нами одновременно предлагается усилить уголовное наказание за ос-
новной и квалифицированные составы анализируемых преступлений. 

Покушением на причинение имущественного ущерба путем неправомер-
ного воздействия на объекты в сфере информационно-телекоммуникационной 
сети и компьютерной информации следует признать, в частности, списание 
(перевод) безналичных денежных средств с банковского счета независимо от 
зачисления списанных средств на счет (банковский счет, оператору электрон-
ных денежных средств и др.) виновного или иного лица либо получения ука-
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занными лицами реальной возможности распоряжаться поступившими средст-
вами по своему усмотрению. 

Следует отметить, что мошенничество в сфере компьютерной информа-
ции с использованием компьютерных технологий» следует считать самостоя-
тельным видом «цифровых» имущественных преступлений (а в будущем воз-
можно даже самостоятельной группой). С углублением цифровизации назрева-
ет потребность в реформировании главы 21 УК РФ путем выделения в послед-
ней ряда составов имущественных преступлений в сфере цифровой экономики. 

Таким образом, совершенствование уголовного законодательства России, 
в случае принятия ст. 1651 УК РФ, повлечет исключение из УК РФ положений, 
содержащихся в п. «г» ч. 3 ст. 158 об ответственности за кражу, совершенную с 
банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, 
ст. 1593 УК РФ о мошенничестве с использованием электронных средств пла-
тежа, а также ст. 1596 УК РФ о мошенничестве в сфере компьютерной инфор-
мации.  
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ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

PROBLEMS OF INVESTIGATION OF UNSOLVED CRIMES  
OF THE PAST YEARS AND WAYS TO SOLVE THEM 

 
В настоящей статье рассматривается проблема раскрытия и расследования пре-

ступлений прошлых лет, предварительное следствие по которым было приостановлено в 
связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Исходя из 
анализа уголовного законодательства и научной литературы в статье, были исследованы и 
обозначены причины возникновения рассматриваемой проблемы, и представлены пути ре-
шения. 
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This article deals with the problem of disclosure and investigation of crimes of previous 
years, the preliminary investigation of which was suspended due to the failure to identify the person 
to be brought as an accused. Based on the analysis of criminal legislation and scientific literature 
in the article, the causes of the problem under consideration were investigated and identified, and 
solutions were presented. 

 
Преступность, нераскрытые преступления, криминалистика, законность, расследо-

вание преступлений, преступления прошлых лет. 
 
Crime, unsolved crimes, criminology, legality, investigation of crimes, crimes of the past. 
 
Актуальность выбранной темы исследовательской работы связана с од-

ной из острых проблем, стоящей перед учеными-криминалистами и практиче-
скими работниками правоохранительных органов, проблемой раскрытия и рас-
следования преступлений прошлых лет, предварительное следствие по  кото-
рым было приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с неустановле-
нием лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.  

К нераскрытым преступлениям прошлых лет принято относить такие 
преступления, по которым в определенный законом срок проведено расследо-
вание, но собранные доказательства не привели к установлению виновного, в 
связи с чем производство по уголовному делу приостановлено [4]. 

Об актуальности обозначенной нами проблемы свидетельствуют и науч-
ные исследования ученых-правоведов, таких как Е. Н. Волынкина, Д. Н. Лозов-
ского, И. Р. Ульяновой, А. В. Сафроновой, А. И. Сучкова, Р. Ш. Осипяна и др. 

Д. Н. Лозовский и И. Р. Ульянова отмечают, что наличие нераскрытых 
преступлений на протяжении последних нескольких десятков лет находится в 
числе наиболее актуальных проблем, стоящих перед учеными-криминалистами 
и практическими работниками, требующих приоритетного решения. Их значи-
тельное количество, а также неудовлетворительное состояние работы правоох-
ранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений, уголовные 
дела по которым приостановлены производством за неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, либо в связи с неустанов-
лением местонахождения подозреваемого или обвиняемого, предопределяют 
актуальность, научную и практическую значимость темы криминалистического 
обеспечения расследования нераскрытых преступлений прошлых лет [3].  

Соглашаясь с мнением названных авторов, Р. Ш. Осипян также указывает 
на то, что проблема раскрытия и расследования таких преступлений является 
одной из острых [5]. 

На негативное состояние положения дел с раскрытием и расследованием 
данной категории преступлений указал Генеральный прокурор РФ И. В. Крас-
нов в своем докладе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации «О состоянии законности и правопорядка в 2020 году и о проделан-
ной работе по их укреплению», об актуальности данной проблемы свидетельст-
вует стабильная тенденция роста преступности в стране, применительно к ее 
динамике и структуре [2]. 
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Данная проблема нашла свое отражение и в приказе Председателя След-
ственного комитета РФ от 15.01.2011 №10 «Об организации работы в Следст-
венном комитете РФ по раскрытию преступлений, совершенных в прошлые го-
ды», в котором подчеркнуто, что работа по расследованию и раскрытию пре-
ступлений, совершенных в прошлые годы, является одним из приоритетных 
направлений следственной деятельности [7]. 

Об актуальности данной проблемы красноречиво свидетельствуют и ста-
тистические данные за период с 2018 по 2022 гг., представленные на официаль-
ном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации по нераскры-
тым преступлениям в связи с неустановлением лица, подлежащего привлече-
нию в качестве обвиняемого. 

Так, за период январь – декабрь 2018 года не раскрыто 839,9 тыс. престу-
плений в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого. За период январь – декабрь 2019 года остались нераскрытыми 
895,0 тыс. преступлений. В 2020 году не раскрыто 941,4 тыс. преступлений, 
а в 2021 году – 916,7 тыс. И за период январь-август 2022 года остались нерас-
крытыми в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качест-
ве обвиняемого 532,8 тыс. преступлений [11]. 

Таким образом, данные обстоятельства еще раз свидетельствуют о том, 
что раскрытие преступлений прошлых лет является одной из актуальных про-
блем на сегодняшний день. Исходя из этого, целями нашей исследовательской 
работы являются выявление и классификация причин возникновения сущест-
вующих проблем, а также, опираясь на научный потенциал, правоприменитель-
ную практику и результаты эмпирических исследований, найти пути их разре-
шения. 

Проведя исследование, мы солидарны с рядом специалистов и выделили 
следующие проблемы, препятствующие быстрому и полному расследованию 
уголовных дел, позволяющему привлечь виновных лиц к уголовной ответст-
венности:  

1. Формальный подход к работе по расследованию уголовного дела явля-
ется, на наш взгляд, одной из основополагающих проблем расследования пре-
ступлений не только прошлых лет, но и те, которые приостановлены не были. 
Формальным подходом следует считать расследование преступления по «шаб-
лону», не вникая в суть события, без учета индивидуальных особенностей пре-
ступления. 

Такой подход приводит к различным негативным последствиям, которые 
не только затрудняют привлечение виновного лица к уголовной ответственно-
сти, но и нарушают права потерпевших от данного преступления. Например, 
это может быть несвоевременность возбуждения уголовного дела, необосно-
ванное приостановление предварительного следствия без выполнения всех, 
предписанных уголовно-процессуальным законодательством, действий, кото-
рые можно выполнить в отсутствие обвиняемого, а также несвоевременное на-
значение и проведение соответствующих экспертиз по изъятым с места престу-
пления объектам. 
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Относительно к преступлениям прошлых лет формальный подход не по-
зволяет установить виновное лицо, так как все необходимые следственные дей-
ствия были сделаны в прошлом. Новые обнаруженные доказательства или об-
стоятельства также не дают гарантии того, что личность преступника будет ус-
тановлена. Зачастую, процессуальная деятельность следователей и дознавате-
лей ограничивается лишь рутинной работой по направлению запросов. 

2. Некачественно проведенное расследование. 
Под некачественно проведенным расследованием преступлений прошлых 

лет следует понимать неполноту расследования и отсутствие должного взаимо-
действия между подразделениями, осуществляющими предварительное рассле-
дование и подразделениями, осуществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность.  

Данная проблема выражается в различных формах действий и бездейст-
вий должностных лиц.  Например, игнорирование постановлений следователей 
о розыске конкретных лиц. В одних случаях розыскные дела не заводятся, 
в других – розыск фактически не осуществляется либо осуществляется фор-
мально [5, 9]. 

Отмечая проблему низкого уровня взаимодействия и, указывая на воз-
можный вариант ее устранения, М. Ю. Александров указывает на то, что обес-
печение тесного контакта с органами дознания, в первую очередь с подразделе-
ниями уголовного розыска, и экспертами, – основной путь к раскрытию пре-
ступлений прошлых лет. С данным фактом трудно не согласиться, но необхо-
димо учитывать, что взаимодействие не должно ограничиваться только данны-
ми структурами, так как в этом процессе принимают активное участие участко-
вые уполномоченные полиции, инспектора подразделения по делам несовер-
шеннолетних, наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, вне-
ведомственной охраны и др. 

Необходимо четкое и слаженное взаимодействие подразделений уголов-
ного розыска со следственными подразделениями и другими службами и под-
разделениями органов внутренних дел, наделенными правом осуществления 
оперативно-розыскной деятельности (подразделения экономической безопас-
ности и противодействия коррупции, подразделения по противодействию экс-
тремизму и др.), информационными подразделениями МВД России (Главный 
информационно-аналитический центр МВД России и  Информационный центр 
УМВД по субъектам РФ) и оперативными подразделениями других правоохра-
нительных органов, имеющих право осуществлять оперативно-розыскную дея-
тельность на территории Российской Федерации (Федеральной службы безо-
пасности, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы исполнения 
наказаний) [12]. 

3. Загруженность следователей и дознавателей. Данный фактор, на наш 
взгляд, не безосновательно, выделяет и В. П. Лавров, как одну из причин край-
не низкой раскрываемости преступлений прошлых лет. С данным положением 
трудно не согласится, так как следователь или дознаватель, имея в своем про-
изводстве большое количество уголовных дел, зачастую многоэпизодных и 
групповых, не может эффективно заниматься каждым из них. Это также приво-
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дит к необоснованному приостановлению предварительного следствия без вы-
полнения всех необходимых действий в отсутствие обвиняемого, несвоевре-
менному назначению, проведению соответствующих экспертиз и т. д.  

Сопоставление данных о следственной работе со статистическими дан-
ными о преступлениях, лицах, их совершивших, и другими показателями уго-
ловно-правовой статистики позволяет получить достаточно полную картину о 
деятельности следователей и дознавателей. Также изучение информационно-
аналитических записок УМВД России по отдельным регионам показывает, что 
нагрузка на штатную единицу следователей органов предварительного следст-
вия   имеет ежегодно-стабильную тенденцию к росту. 

Кроме статистических показателей, следует учитывать и иные факторы, 
которые оказывают существенное влияние на загруженность следователей. 
Специфика работы следственных органов такова, что единовременно работает 
около половины следователей. Как и во многих других (особенно силовых) ве-
домствах, значительная часть сотрудников пребывает в отпусках (более дли-
тельных, чем в гражданских ведомствах), на очередном повышении квалифика-
ции, в командировках и т. д. Кроме того, сообщество неоднородно – следова-
тель по особо важным делам, работающий на региональном уровне, может рас-
следовать два дела в год, в то время как его коллега на низовом уровне будет 
«выдавать» в 10 раз больше дел [9]. 

Следует отметить, что чрезмерная загруженность сотрудников органов 
предварительного следствия и дознания влияет и на их личную жизнь, так как, 
возникающие по этой причине проблемы в семье или в кругу близких понижа-
ют не только эффективность работы, но и мотивацию к эффективной работе.  

Также стоит выделить и другие, называемые специалистами, проблемы 
расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет: 

1. Фактор времени, который непосредственно связан с длительностью 
расследования уголовного дела. О данной проблеме говорят многие авторы, ко-
торые указывают на то, что чем больше времени прошло с момента восприятия 
фактов, имеющих отношение к доказательственной стороне информации о со-
вершенном преступлении, тем труднее воспроизвести их в памяти, а значит, 
и в показаниях свидетелей. В связи с этим предлагают заняться вопросами ак-
тивизации памяти участников процесса, что имеет существенное значение при 
расследовании преступлений прошлых лет. По мнению некоторых авторов, 
данную проблему можно разрешить посредством принятия в штат работников, 
владеющих методом гипнорепродукции памяти. 

2. В расследовании преступлений прошлых лет необходимо выдвигать и 
проверять новые версии, поскольку, как правило, круг версий с возобновлением 
уголовного дела не терпит каких-либо качественных изменений. С данной про-
блемой трудно не согласится, новая разработанная версия позволит следствию 
или дознанию обратить внимание на самые мелкие детали, которые преступни-
ки в основном пропускают. 

Обозначив основные проблемы расследования нераскрытых преступле-
ний прошлых лет, мы предлагаем рассмотреть предлагаемые пути их решений. 
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1. Формальный подход к работе по уголовному делу, предварительное 
следствие по которому возобновлено, где процессуальная деятельность зачас-
тую ограничивается лишь рутинной работой по направлению запросов. 

Одним из факторов данного вида формализма является и то, что уголов-
ное дело по преступлению прошлых лет возобновляет следователь, который и 
раньше его расследовал. Как указывают большинство практиков, при расследо-
вании преступлений прошлых лет необходимо переосмыслить все ранее соб-
ранные доказательства. Целесообразно поручить производство по делу следо-
вателю, который ранее не принимал участия в расследовании [6].  

На наш взгляд, расследование таких дел тем же следователем – контр-
продуктивно, так как он уже ничего нового выявить не может. Для этого необ-
ходим свежий взгляд, иной аналитический подход к материалам уголовного де-
ла, выдвижение новых версий, их проверка и т. д. Поэтому, чтобы исключить 
формализм и механическое дублирование ранее проведенных следственных 
действий, необходимо, чтобы дело к своему производству принял другой сле-
дователь. 

Мы согласны с мнением специалистов, свежий взгляд на дело действи-
тельно поможет «сдвинуться с мертвой точки», так как у нового следователя 
еще не сложилось какого-либо впечатления о нем. Он непременно найдет нечто 
новое, что предыдущий следователь, в силу своей сосредоточенности на от-
дельном факте, просто не заметил малейший, но значимый факт. И тогда, в 
корне поменяв направление расследования, станет возможным раскрытие пре-
ступления.  

Решение этой проблемы можно реализовать путем изменения нормы  
уголовного процессуального законодательства РФ, а именно дополнить новой 
частью 2.1 статью 211 УПК РФ следующего содержания: «Уголовное дело, по 
которому возобновлено предварительное следствие, приостановленное по ос-
нованию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, принимает к своему 
производству путем вынесения постановления следователь, ранее не участво-
вавший в предварительном следствии по этому делу». Данное решение, на наш 
взгляд, окажет положительное влияние на раскрываемость преступлений про-
шлых лет, так как уже отмечалось ранее, свежий взгляд на дело, и иной способ 
ведения расследования, будет способствовать скорейшему установлению лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, либо его местонахождения.  

2. Проблема некачественного расследования, выраженного в неполноте 
расследования, а также в отсутствии должного взаимодействия между правоох-
ранительными органами: 

В. И. Пискарев в процессе поиска решения данной проблемы говорит 
о необходимости применения системного подхода, понимая под этим то, что 
решение проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет возможно лишь за 
счет объединения сил правоохранительных органов [6]. 

Аналогичное мнение имеют и М. Ю. Александров, А. Н. Горбунов, 
В. В. Стукалов и другие авторы [11]. 
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Е. Н. Волынкин полагает, что усовершенствование организационных ос-
нов оперативно-розыскной деятельности, повысит уровень взаимодействия со-
трудников правоохранительных органов, используя широкий арсенал имею-
щихся сил, средств и методов, данную проблему можно будет решить [1]. При 
слаженной работе сотрудников правоохранительных органов, при приложении 
достаточного упорства и труда, хорошего знания тактики и методики раскры-
тия преступлений, также возможно ее преодоление. 

Представляется, что с подобными утверждениями нельзя не согласиться, 
так как четко урегулированная система взаимоотношений между органами 
предварительного следствия и иными правоохранительными органами и их ве-
домственными подразделениями, а также строго регламентированный и алго-
ритмизированный порядок их действий приведет к более высокой раскрывае-
мости, как преступлений прошлых лет, так и текущих. В данной ситуации сле-
дует больше приложить сил к тому, чтобы между этими правоохранительными 
органами была слаженная командная работа. А улучшение организационно-
управленческой работы в этом направлении на всех уровнях повысит результа-
тивность решения данной проблемы. 

В двухтысячных годах был обобщен положительный опыт работы по рас-
крытию преступления прошлых лет специально созданными аналитическими 
группами, основной задачей которых являлось планомерное изучение уголов-
ных дел о ранее совершенных преступлениях [8]. Представляется, что данный 
опыт организации работы по раскрытию и расследованию преступлений, со-
вершенных в прошлые годы, возможно использовать и в настоящее время, без-
условно, с учетом современных криминалистических, технологических, ин-
формационных и иных инновационных возможностей. 

В настоящее время в Следственном комитете РФ подобные аналитиче-
ские группы созданы, но «в МВД России, далеко не во всех субъектах РФ 
сформированы оперативно-розыскные подразделения по раскрытию преступ-
лений прошлых лет» [6]. 

Решение данной проблемы видится в необходимости издания нового 
приказа МВД РФ «О создании в субъектах РФ оперативно-розыскных подраз-
делений МВД по раскрытию преступлений прошлых лет». 

3) В решении проблемы растущей нагрузки по находящимся у следовате-
лей в производстве уголовным делам, следует обратить внимание на полное 
укомплектование вакантных штатных должностей в органах предварительного 
следствия и повышение профессиональной подготовки следователей, рассле-
дующих преступления прошлых лет. 

Следует обратить внимание на позицию Р. Ш. Осипяна, который говорит 
о том, что «…в учебных планах юридических вузов до сих пор не уделяется 
внимание изучению методики расследования нераскрытых преступлений про-
шлых лет. Да и в специализированных образовательных учреждениях МВД и 
прокуратуры на эту тему отводится всего несколько аудиторных часов» [5]. 
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Как решение проблемы, автор предлагает введение специальных курсов 
по методике раскрытия преступлений прошлых лет во всех ВУЗах, готовящих 
следователей, дознавателей и оперативных сотрудников. 

По нашему мнению, в рамках курса «Криминалистики» следует выделить 
2–4 часа на изучение темы «Методика раскрытия преступлений прошлых лет». 
Это будет способствовать достижению понимания у студентов и будущих сле-
дователей алгоритма действий при раскрытии преступлений прошлых лет, 
а также повышению их профессиональных компетенций. 

Это только часть проблем, которые являются основными и можно ска-
зать первостепенными, которые необходимо решать. Достаточно большое 
количество частных проблем, которые напрямую зависят от объективных 
и субъективных факторов. Все проблемы нераскрытых преступлений про-
шлых лет связаны между собой, и, решив хотя бы одну, становится проще 
решить другую. 

Таким образом, как указывалось выше, мы считаем, что основными прак-
тическими решениями рассматриваемой проблемы будут следующие. 

Во-первых, дополнить статью 211 УПК РФ частью 2.1 в следующей ре-
дакции: «2.1. Уголовное дело, по которому возобновлено предварительное 
следствие, приостановленное по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 
УПК РФ, принимает к своему производству путем вынесения постановления 
следователь, ранее не участвовавший в предварительном следствии по этому 
делу». 

Во-вторых, издание Приказа МВД РФ «О создании в субъектах Россий-
ской Федерации оперативно-розыскных подразделений МВД по раскрытию 
преступлений прошлых лет». 

И наконец, выделение 2–4 часов на изучение темы «Методика раскры-
тия преступлений прошлых лет» в рамках дисциплины «Криминалистика» 
во всех ВУЗах, готовящих следователей, дознавателей и оперативных со-
трудников. 

Подводя итог вышесказанному, еще раз подчеркиваем то, что проблема 
нераскрытых преступлений прошлых лет действительно актуальна, и причины 
ее возникновения разнообразные. Но при слаженной работе сотрудников пра-
воохранительных органов, при приложении достаточного упорства и труда, хо-
рошего знания тактики и методики раскрытия преступлений, ее преодоление 
станет возможным. 
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торов, судебное правотворчество является самостоятельным видом правотворчества. 
Авторы отмечает, что к судебному правотворчеству следует относить не только судеб-
ные решения Конституционного Суда Российской Федерации и разъяснения Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации, но и судебные решения судов других инстанций. 

 
This article analyzes theoretical approaches, scientific positions and judicial practice, 

which testifies to the law-making activity of courts. According to the authors, judicial law-making is 
an independent type of law-making. The authors note that judicial lawmaking should include not 
only judicial decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation and explanations of 
the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, but also judicial decisions of courts of 
other instances. 

 
Судебное правотворчество, Конституционный Суд, Верховный Суд, судебная власть. 
 
Judicial law-making, the Constitutional Court, the Supreme Court, the judiciary. 

                                                         
Когда высказалось правосудие, 
следующее слово должно быть 
за человечностью. 

Клод Жозеф Верне 
 
В России, имеющей богатую историю в части форм и методов осуществ-

ления государственной власти, исследование проблем правотворческой дея-
тельности судов всегда занимало особое место. В науке теории права и госу-
дарства до настоящего времени не прекращаются дискуссии относительно этой 
деятельности судов. 

С точки зрения правотворчества вообще и судебного, в частности, акту-
альность исследования этого феномена лежит в плоскости происходящих изме-
нений в законодательной практике. 

Под правотворчеством принято понимать деятельность субъектов, наде-
ленных соответствующей компетенцией по изданию, переработке и отмене 
нормативных правовых актов [13, с. 36]. 

Как отмечается в научных исследованиях, существует две диаметрально 
противоположные точки зрения по поводу правотворческой деятельности су-
дов. Одни правоведы позитивно воспринимают правотворческую деятельность 
судов, другие же, наоборот являются ее противниками [4, с. 3–4].  

Большинство авторов, придерживающихся расширительного подхода 
к функциям судебной власти, причисляют судебное правотворчество к компе-
тенции только высших судов – Конституционного Суда РФ при реализации им 
судебного конституционного контроля и Верховного Суда РФ в ходе обобще-
ния судебной практики в виде издаваемых постановлений пленума 

Так, Н. А. Чертова и И. В. Ершова одним из видов правотворчества ука-
зывают правотворчество государственных органов [13, с. 36]. А как известно, 
судебные органы являются одной из ветвей государственной власти. Такую же 
позицию занимает и И. В. Чечельницкий [11, с. 292]. 
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Ю. В. Черткова предлагает использовать зарубежный опыт судебного 
правотворчества в современной России, однако считает нецелесообразным сле-
по копировать этот опыт. При этом обращает внимание на связь судебной прак-
тики и юридической науки [12, с. 239–246]. Она отмечает: «Перспективным 
было бы усиление внимания юридической науки к проблемам интерпретации 
положений правовых актов» [12, с. 239–246]. 

А. В. Малько и А. Ю. Саломатин указывают, что правотворческая (нор-
мообразующая) является одной из внешних функций судов [7, с. 53]. 

А. А. Малиновский отмечает, что в российской правовой действительно-
сти неоднократно подтверждалась руководящая роль постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ по вопросам правоприменения, а также Обзоров судебной 
практики Президиума Верховного Суда РФ [6, с. 3–6].   

Е. В. Колесников обращает внимание на то, что «Прецедентное решение 
является не только актом применения права, но и содержит новую норму права, 
обязательную для применения как этим же судом, так и судом равной юрис-
дикции и нижестоящим судом» [5, с. 151]. 

Другая категория ученых считает, что суды не занимаются правотворче-
ской деятельностью. 

Так, В. В. Ершов, выступая категорически против правотворческой дея-
тельности суда, предлагает вместо понятия «судебное правотворчество» ввести 
понятие «судебное неправотворчество» или «судебное творчество неправа» 
[2, с. 27].  

Э. С. Юсубов, Ю. В. Филимонов отмечают, что: «…полноценный процесс 
правотворчества здесь (в деятельности судов) исключен в свете правопримени-
тельной природы правосудия» [14, с. 187–194]. 

Некоторые ученые полагают, в судебном процессе усматривается «право-
творческое по своей сути судейское усмотрение» [1, с. 84]. Если проанализиро-
вать судебную практику, то следует согласиться с мнением Е. Е. Зотовой о том, 
что: «суды учитывают в своей практике правовые позиции судов разных ин-
станций, что подтверждает ранее высказанный тезис об условной «нормативно-
сти» таких правовых позиций, оказывающих влияние на общественные отно-
шения» [3, с. 106]. По нашему мнению, правовые позиции Конституционного 
Суда РФ, изложенные в своих судебных актах, и Верховного Суда РФ, изло-
женные в своих Постановлениях Пленума ВС РФ следует относить к судебному 
правотворчеству. 

Примером этому может служить правовая позиция Конституционного 
Суда Российской  Федерации, изложенная в пункте 3 постановления от 12 мар-
та 2015 г. № 4-П,  в которой указано: «применительно к ВИЧ-инфекции в на-
стоящий момент мировым сообществом  признано, что наличие таковой у лица 
не должно рассматриваться как условие, создающее угрозу для здоровья насе-
ления, поскольку вирус иммунодефицита человека, хотя и является инфекци-
онным, передается не в результате присутствия инфицированного лица в стране 
или при случайном контакте через воздух или общие носители, такие как еда 
или вода, а через конкретные контакты, которые почти всегда являются част-
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ными (заявление Объединенной  программы ООН по ВИЧ/СПИДу и Междуна-
родной организации по миграции  об ограничениях права на передвижение 
в связи с ВИЧ/СПИДом, принятое  в июне 2004 г.)» [9].   

Интересный пример правотворческой деятельности суда в следующем 
определении Конституционного Суда Российской  Федерации, где высказана 
правовая позиция по жалобе мирового судьи К., в отношении которой решени-
ем квалификационной коллегии судей были досрочно прекращены полномочия 
мирового судьи за совершение дисциплинарного проступка, выразившегося 
в систематическом грубом нарушении норм процессуального закона (передача 
секретарю судебного заседания своих полномочий по рассмотрению граждан-
ских, уголовных и административных дел). В своей жалобе в КС РФ К. указы-
вала на нарушение ее конституционных прав положениями пункта 1 ст. 12.1 
и ст.23 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», поскольку она 
(К.) на момент принятия указанного решения имела малолетнего ребенка (2007 
года рождения) и была беременна (24 недели).  

Как отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, применение 
указанных выше должно осуществляться исходя из необходимости обеспече-
ния баланса частных и публичных интересов, реализации права граждан на су-
дебную защиту, т. е. с учетом особого единого конституционно-правового ста-
туса судьи, связанных с ним специфических обязанностей, а также с учетом ос-
нования, по которому прекращены полномочия судьи [8]. 

По нашему мнению, к судебному правотворчеству можно отнести и су-
дебные решения по административным делам о признании нормативного пра-
вового акта не действующим полностью или в части (ст. 208 КС РФ). 

Так, по делу № 3а-141/2022 Ярославский областной суд недействующим 
приказ Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регу-
лирования тарифов Ярославской области от 18.12.2019 года № 357-г/вс по та-
рифам на горячую воду и возложил на ответчика обязанность принять заме-
няющий нормативный правовой акт [10]. В данном случае суд выполнил свою 
функцию по отмене нормативного правового акта, что и является составляю-
щей правотворчества.   

И таких примеров можно привести множество.  
Да существует принцип разделения властей. Однако законотворчество 

и правотворчество, это разные правовые категории. Суды не берут на себя пол-
номочия и функции законодателя, а с помощью правотворчества, высказывая 
свои правовые позиции, либо устраняют допущенные ошибки в праве, либо 
восполняют пробелы в праве. 

Таким образом, судебное правотворчество – это самостоятельный вид 
правотворчества, протекающий в рамках компетенции судебных органов, вы-
полняющих свои непосредственные функции, когда имеющиеся дефекты пра-
вового регулирования устраняются с помощью правотворческих судебных ре-
шений на основании действующего законодательства в результате толкования 
и конкретизации излишне обобщенных и абстрактных правовых норм, а также 
путем восполнения пробелов в праве. 



 

235 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. Газимагомедов М. А. Теоретико-правовые основы и специфика судеб-

ного правотворчества в Российской Федерации: постановка проблемы // Евра-
зийская адвокатура. 2015. № 6(19). С. 80–84. 

2. Ершов В. В. «Судебное правотворчество»: pro et contra // Правосудие. 
2020. Т. 2, № 1. С. 7–35.   

3. Зотова Е. Е. Теория и практика реализации судебных правовых по-
зиций в цивилистическом процессе : дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2020. 193 с. 

4. Игнатьева Е. Ю. Судебное правотворчество в Российской империи вто-
рой половины XIX – начала XX веков в процессе применения норм обычного 
права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2020. 25 с. 

5. Судебная практика как источник права : [ б. ст.] / [Б. Н. Топорнин, 
Э. Серверэн и др.]. М. : Юристъ, 2000. 158 с. 

6. Малиновский А. А. Судебная практика как источник уголовного 
права // Международное уголовное право и международная юстиция. 2010. 
№ 3. С. 3–7. 

7. Малько А. В., Саломатин А. Ю. Теория государства и права : учеб. по-
собие / предисл. акад. РАН А.Г. Лисицына-Светланова. 2-е изд. М. : Инфра-М, 
2013. 213 с. 

8. Определение Конституционного Суда РФ от 22.04.2010 N 621-О-О. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101314/ (дата обраще-
ния: 10.09.2022). 

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 12.03.2015 № 4-П. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176615/ (дата обращения: 
10.09.2022). 

10. Решение Ярославского областного суда по административному делу 
№ 3а-141/2022. URL: https://sudact.ru/regular/doc/BYlSVVIaqfVW. (дата обраще-
ния: 10.09.2022). 

11. Теория государства и права : учебник / Российский университет 
дружбы народов, Юридический институт ; под ред. д.ю.н., проф. А. А. Клиша-
са. М. : Статут, 2019. 512 с. 

12.  Черткова Ю. В. Идея судебного правотворчества за рубежом и ее 
перспективы в России. // Ученые записки Крымского федерального универ-
ситета имени В. И. Вернадского Юридические науки. 2017. Т. 3 (69), № 1. 
С. 239–246. 

13. Чертова Н. А., Ершова И. В. Теория государства и права: учебное по-
собие для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруден-
ция (бакалавриат) ; Сев. (Арктич.) федер. ун-т. Архангельск: САФУ, 2021. – 
151 с. 

14. Юсубов Э. С., Филимонов Ю. В. Правотворчество в аспекте судебного 
правоприменения. // Вестник Томского государственного университета. Право. 
2019. № 33. С. 187–194. 



 

236 

УДК 342.76 

Зайцев Леонид Николаевич,1 
старший преподаватель, Костромской государственный университет, 

г. Кострома 
l_zaycev@ksu.edu.ru 

 
Zaitsev Leonid Nikolayevich, 

senior lecturer, Kostroma State University, Kostroma 
 

Бриль Геннадий Геннадьевич, 
доктор юридических наук, Костромской государственный университет,  

Кострома 
g_bril@ksu.edu.ru 

 
Bril’ Gennadiy Gennadievich,  

Doctor of Jural Sciences, Kostroma State University, Kostroma 
 

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
THE DEATH PENALTY IN RUSSIAN CRIMINAL LAW  

 
В статье анализируются теория и практика законодательного регулирования 

смертной казни как социально-правового явления.  Отдельное внимание уделяется между-
народно-правовому регулированию применения смертной казни. Целью исследования явилось 
выявление возможности отмены моратория на смертную казнь. На основании исследования 
делается вывод в пользу законодательного урегулирования вопроса применения смертной 
казни в современной России за совершение особо опасных преступлений. 

 
The article analyzes the theory and practice of legislative regulation of the death penalty as 

a socio-legal phenomenon. Special attention is paid to the international legal regulation of the use 
of the death penalty. The purpose of the study was to identify the possibility of lifting the morato-
rium on the death penalty. Based on the study, a conclusion is drawn in favor of the legislative set-
tlement of the issue of the use of the death penalty in modern Russia for the commission of particu-
larly dangerous crimes. 

  
Уголовное наказание, смертная казнь, отмена моратория, гарантии, гуманизм, ли-

шение свободы, исправление преступника, криминогенная обстановка, права человека.  
 
Criminal punishment, death penalty, lifting of the moratorium, guarantees, humanism, im-

prisonment, correction of the criminal, criminogenic situation, human rights. 
                    
Проблема смертной казни всегда была чрезвычайно актуальна как для 

мировой общественности, так и для России. Ее разрабатывали как дореволюци-
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онные российские юристы [4; 9], так и продолжают исследовать современные 
ученые [3; 4; 6; 7; 8; 11; 14].   

Еще в XI веке благоверный князь Владимир Мономах говорил: «Не каз-
ните ни правого, ни виновного – не губите души христианские». 

Как отмечает В. В. Лунев: «Мировое сообщество озабочено решением 
двух главных задач: как снизить темпы роста преступности и как обеспечить 
гуманное обращение с правонарушителями.  Совместимы ли они?» [7, с. 3–13].  

Лишение жизни человека, преступившего определенные нормы (напри-
мер, обычай кровной мести), известно задолго до возникновения государства. 
Это исторически первый вид уголовного наказания. Вместе с тем вся история 
уголовного права, за исключением отдельных периодов, свидетельствует о тен-
денции к ограничению его применения. В настоящий период есть государства, 
отказавшиеся от смертной казни, и есть страны, довольно активно ее приме-
няющие.  

В тех и других не утихают споры между ее противниками и сторонника-
ми. В дискуссии принимают участие не только юристы, но и политики, общест-
венные деятели.    

 По данным Всемирного движения в защиту мира AMNESTY по состоя-
нию на 2021 год смертные приговоры выносятся в 53 странах мира. Методики 
их применения различны: поражение электрическим током (США), обезглавли-
вание (Саудовская Аравия), повешение (Бангладеш, Ботсвана, Египет, Индия, 
Ирак, Иран, Сирия), расстрел (Республика Беларусь, Иран, Йемен, Катар, Ки-
тай, Оман, Северная Корея, Сомали, Тайвань) и смертельная инъекция (Вьет-
нам, Китай, США). Согласно международной статистики количество приведен-
ных в исполнение смертных казней составило: 2018 год – 2 531; 2019 г. – 2307; 
2020 г. – как минимум 483; 2021 г. – как минимум 2052 [2].  

По статистике в Российской Федерации по ч.2 ст.105 УК РФ, предусмат-
ривающей смертную казнь, к лишению свободы было осуждено в 2018 году 
1 475 человек, из них пожизненное лишение свободы 59; в 2019 – 1 306, из них 
пожизненное лишение свободы 49; в 2020 – 987, из них пожизненное лишение 
свободы 66; в 2021 – 1 073, из них пожизненное лишение свободы 47 [1]. Как 
видим, это наказание применяется стабильно. 

По данным Федеральной службы исполнения наказаний по состоянию на 
1 сентября 2022 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержа-
лось 463 964 чел. (–1 932 чел. к 01.01.2022), в том числе: в 6 исправительных 
колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым 
смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы, отбывало 
наказание 1 937 чел. (+2 чел.)  [5].    

Неофициальные названия указанных колоний: «Черный дельфин» (ИК-6, 
Соль-Илецк, Оренбургская область), «Полярная сова» (ИК-18, поселок Харп, 
Ямало-Ненецкий автономный округ), «Белый лебедь» (ИК-2, Соликамск, Перм-
ский край), «Черный беркут» (ИК-56, поселок Лозьвинский, Свердловская об-
ласть), «Вологодский пятак» (ИК-5, остров Огненный, Вологодская область), 
«Мордовская зона» (ИК-1, село Сосновка, Мордовия) [15].    
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Главный вопрос сегодня: следует ли сохранить смертную казнь как вид 
уголовного наказания в России и является ли оправданной отмена смертной 
казни на современном этапе [8, с. 10]. В юридической литературе основными 
аргументами против смертной казни являются: возможность судебной ошибки; 
исключается возможность исправления преступника; у государства нет права 
на смертную казнь; религиозные запреты смертной казни; страдания осужден-
ного к смертной казни и другие. 

Так, сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации А. А. Клишас не усматривает юридической возможности вернуть 
смертную казнь. Он считает, что у государства нет права казнить людей и отме-
чает: «статистика говорит, что казнь не влияет на криминогенную обстановку по 
тяжким и особо тяжким преступлениям, а судебные ошибки возможны» [16]. 

Г. Б. Романовский вообще предлагает исключить из ст. 59 УК РФ смерт-
ную казнь [11]. 

По нашему мнению, перечисленные аргументы противников смертной 
казни носят спорный характер.  

На уровне «бытового мышления» в советское время мы могли слышать от 
преступников: «На мокрое дело не пойду, там – вышка». 

В настоящее время существенно изменилось правосознание граждан 
и совершается значительное количество преступлений, за которые российский 
законодатель предусматривает смертную казнь, что подтверждается статисти-
ческими данными. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает в настоящее 
время применение наказания в виде смертной казни за совершение преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 105 (убийство с отягчающими обстоятельства-
ми), статей  277 (посягательство на жизнь государственного или общественного 
деятеля), 295 (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 
предварительное расследование), 317 (посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа) и 357 (геноцид) [13]. 

Законом от 13.05. 2022 г. № 165-З в УК Республики Беларусь предусмот-
рено, что в качестве исключительной меры наказания допускается применение 
смертной казни – расстрела (до отмены смертной казни) за преступления, пре-
дусмотренные частью 2 статьи 124, частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 289 
и частью 2 статьи 359 настоящего Кодекса, либо за сопряженные с умышлен-
ным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах некоторые 
иные особо тяжкие преступления». Этим же законом предусмотрено, что 
«Смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступле-
ние не назначается, за исключением покушения на совершение преступлений, 
предусмотренных частью 2 статьи 124, частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 
289 и частью 2 статьи 359 настоящего Кодекса» [12].  

Следует отметить, что в настоящее время, с учетом коренного изменения 
экономических, социально-политических условий жизни нашего общества и 
международной обстановки, увеличения совершения особо тяжких преступле-
ний, в том числе против жизни граждан, актов терроризма, геноцида, когда 
идет частичное уничтожение граждан России, наиболее остро стоит в России 
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вопрос о возврате к этому виду наказания. Пока не изменится существующий 
в стране рост преступности, количество сторонников смертной казни будет 
увеличиваться [10, с. 598–601].  

В среднем ежегодно на содержание осужденных к пожизненному лише-
нию свободы государство тратит 1 миллиард рублей, а в месяц на одного осуж-
денного тратится примерно по 40 000 руб. А средний размер минимальной пен-
сии в России 10 000 руб. Так необходима ли сейчас смертная казнь? В обществе 
с низким материальным уровнем жизни большинства населения вряд ли целе-
сообразно ежегодного несения существенных затрат на пожизненное содержа-
ние преступников. Общество не может позволить государству нести такое бре-
мя в ущерб остальным. 

Тем более, что в России существуют ряд гарантий для лиц, совершивших 
преступления. Действуют принципы сдерживания применения смертной казни. 
Так, это наказание не назначается к лицам, совершившим преступления в воз-
расте до восемнадцати лет; к женщинам; к лицам, достигшим к моменту выне-
сения приговора шестидесятипятилетнего возраста. Также она не применяется 
признанным невменяемым и в случае истечения сроков давности. Кроме того, 
смертная казнь может применяться только за особо тяжкие преступления про-
тив жизни. Существует особый порядок ее назначения, возможность обжалова-
ния приговоров и помилования. Это ли не есть гуманизм? 

Мы согласны с мнением Н. П. Никоновой о необходимости проведения 
референдума по данному вопросу [8, с. 7]. 

Справедливо отмечает Ю. А. Казановская: «Смертная казнь как мера 
наказания за особо тяжкие преступления против жизни является соразмер-
ной, адекватной и полностью соответствующей требованиям правового ра-
венства, идеям прав и свобод человека. Возможность ее применения не про-
тиворечит принципу гуманизма, поскольку под гуманностью понимается, 
в том числе и охрана личности от преступных посягательств. Поэтому ра-
зумное применение смертной казни является гуманным до тех пор, пока в 
этом есть необходимость» [3, с. 19]. В России на государственном уровне в 
настоящее время остро стоит вопрос об отмене моратория на смертную 
казнь. Эта необходимость, по нашему мнению, на сегодняшний день приоб-
рела особую актуальность. И задача законодателя в ближайшее время обра-
титься к этому вопросу. 

Таким, образом, по нашему мнению, на современном этапе такого рода 
преступные посягательства, когда постоянно совершаются хладнокровные 
и преднамеренные убийства и их динамика по стране высока, что составляет 
серьезную угрозу обществу, введение смертной казни в законодательство го-
сударства в целях защиты человека – реальный правовой шаг в сторону по-
нимания социального назначения смертной казни как меры принуждения, 
направленной на защиту права на жизнь конкретного человека и общества 
в целом. 
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В статье рассматривается сущность и значение института судебного инвестиро-

вания, рассматривается теория и практика его применения в США, а также, с целью реа-
лизации права на бесплатную квалифицированную юридическую помощь, предлагаются воз-
можные пути решения оплаты услуг судебного представителя на основании разработанно-
го проекта правовой нормы, закрепляющей данный правовой институт в законодательстве 
Российской Федерации. 

 
The article examines the essence and significance of the institution of judicial investment, 

examines the theory and practice of its application in the United States, as well as, in order to real-
ize the right to free qualified legal assistance, suggests possible solutions for paying for the services 
of a judicial representative on the basis of a developed draft legal norm that enshrines this legal 
institution in the legislation of the Russian Federation. 
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Отдельную проблему в связи с профессионализацией института судебно-

го представительства и реализацией права на бесплатную квалифицированную 
юридическую помощь представляет вопрос оплаты услуг судебного представи-
теля (и адвоката, в частности). Указанный вопрос следует решать двумя путя-
ми, которые следует реализовать вне зависимости друг от друга. 

Первый путь связан с законодательным утверждением института «инве-
стирования в судебные процессы». Данный правовой институт применим 
к случаям, когда речь идет о делах, в рамках которых предметом иска являются 
крупные денежные суммы или дорогостоящее имущество. Оценив перспективу 
разрешения конкретного судебного дела, судебный инвестор принимает реше-
ние об инвестировании в судебное разбирательство посредством оплаты судеб-
ных расходов истца, включая оплаты услуг судебного представителя. В случае 
успешного разрешения судебного спора инвестор получает возможность воз-
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мещения понесенных им расходов посредством взыскания судебных издержек 
с проигравшей стороны, а также в получении доли прибыли, которая рассчиты-
вается на основании стоимости иска и составляет определенный процент, пре-
дусмотренный условиями договора. В настоящее время институт судебных ин-
весторов успешно используется в правоприменительной практике США, где 
применение данного правового института урегулировано законодательством 
штатов. В связи с этим, некоторых штатах установлен законодательный запрет 
на инвестирование в судебные процессы, в том числе на финансирование от-
дельных категорий коммерческих дел. 

На основании данных сайта «Право.ру» можно сделать вывод о том, что 
судебные инвесторы чаще всего предоставляют финансирование делам, которые 
имеют наиболее широкий общественный резонанс. Чаще всего, инвестируют 
в такие категории дел, как медицинские ошибки, бракоразводные процессы, а 
также коллективные иски против крупных корпораций. В частности, компания 
Counsel Financial при поддержке Citigroup предоставила 35 млн долл. гражданам 
США, которым был причинен вред здоровью вследствие ликвидации последст-
вий террористических актов 11 сентября. Ответчиком по данному делу было 
признано руководство Нью-Йорка. Данное судебное разбирательство было за-
вершено заключением мирового соглашения, на основании которого истцы по-
лучили 712 млн долл. Прибыль судебных инвесторов составила 11 млн долл. 

Отдельными инвесторами осуществляется финансирование и менее резо-
нансных дел. В частности, инвестор из Нью-Йорка Ардек Фандинг (Ardec 
Funding) с помощью хедж-фонда предоставил адвокату, представлявшему ро-
дителей ребенка, получившего родовую травму вследствие врачебной ошибки, 
45 тыс. долл. под 24 % годовых. Данные финансовые средства дали возмож-
ность адвокату нанять с целью производства судебной экспертизы двух незави-
симых экспертов. По итогам судебного разбирательства родители ребенка были 
признаны потерпевшими, вследствие чего им была назначена компенсация мо-
рального вреда в размере 510 тыс. долл. 

В целом, с момента возникновения института судебного инвестирования в 
США в 90-е гг. общая сумма судебных инвестиций составила 1 млрд долл. [2].  

Специфика института судебного инвестирования в США заключается 
в том, что соглашение между стороной судебного разбирательства и инвесто-
ром носит конфиденциальный характер. Помимо этого, законодательство США 
устанавливает запрет на вмешательство инвесторов в ход судебного процесса. 
При этом выделяется три вида услуг, которые могут оказывать финансовые 
компании: 

1) финансирование расходов на проживание во время затяжных судебных 
разбирательств при рассмотрении деликтных исков; 

2) поддержка исков по коммерческим вопросам при исполнении контрактов; 
3) предоставление займов адвокатам и юридическим фирмам при нехват-

ке собственных средств [3, с. 61]. 
Второй путь связан с дополнительным финансированием из средств госу-

дарственного бюджета услуг судебного представительства для отдельных кате-
горий граждан. К числу таких граждан должны быть отнесены лица, признан-
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ные в установленном законодательством порядке безработными, лица, имею-
щие доход ниже прожиточного минимума, пенсионеры по старости, инвалиды, 
семьи, признанные малоимущими и многодетными. Для получения услуг су-
дебного представительства в рамках бесплатной юридической помощи населе-
нию указанные лица должны обратиться с соответствующим заявлением в ор-
ганы социальной защиты. 

Необходимость внесения в действующее законодательство Российской 
Федерации нормы о судебном инвестировании обусловлена тем, что данная 
сфера деятельности уже начала формироваться, но в настоящее время данные 
общественные отношения находятся вне пределов правового регулирования.  

Так, на сайте PLATFORMA начал формироваться российский рынок фи-
нансирования судебных процессов. Около 80 % инвесторов приходится на фи-
зических лиц, 20 % – на юридических лиц. Среди инвесторов – физических лиц 
около 20–25 % приходится на юристов и адвокатов [4]. 

В пользу судебного инвестирования высказываются также и отдельные прак-
тикующие юристы. В частности, адвокат Е. Ращевский считает, что «…обращение 
к частному инвестору для российского гражданина – это часто единственный вы-
ход запустить дорогостоящий процесс на Западе. Ведь даже подготовка иска в ино-
странный суд может стоить до нескольких миллионов долларов. Например, если 
нужно собирать информацию с помощью детективов по всему миру» [1]. Иными 
словами, институт судебного инвестирования повышает степень доступности пра-
восудия для граждан, имеющих низкий финансовый доход. 

С целью закрепления института судебного инвестирования предлагаем 
внести следующие изменения в Гражданско-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации. 

«Ст. 54.2 Судебное инвестирование 
1. Лицо, приобретшее статус судебного инвестора, имеет право на оплату 

судебных расходов участников судебного разбирательства. 
2. Между участником судебного разбирательства, чьи судебные расходы 

были оплачены, и оплатившим их лицом (судебным инвестором), возникают 
правоотношения, которые должны быть оформлены письменным соглашением.  

3. В случае разрешения дела в пользу стороны, судебные расходы кото-
рой были оплачены судебным инвестором, оплативший их инвестор получает 
право на взыскание понесенных расходов с проигравшей стороны. 

4. Судебный инвестор имеет право на получение вознаграждения с участ-
ника судебного разбирательства, которому были предоставлены денежные 
средства на оплату услуг судебного представителя (адвоката). Размер такого 
вознаграждения составляет определенную долю от цены иска, но не более 1/2. 
Размер указанной доли определяется соглашением сторон». 

Таким образом, закрепление в действующем российском законодательст-
ве института судебного инвестирования позволит решить проблемы оплаты ус-
луг адвокатов для лиц, которые не имеют возможности ее осуществить в связи 
с низким уровнем доходов, но не имеющих социального статуса, дающего пра-
во на получение бесплатной юридической помощи. Закрепление данной право-
вой нормы требует внесения изменений в ГПК РФ. 
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TO THE QUESTION OF THE PROBLEMS OF CRIMINAL  

RESPONSIBILITY FOR THE SALE OF ALCOHOL-CONTAINING  
PRODUCTS TO MINORS DURING MASS CULTURAL EVENTS 

 
В данной статье рассматриваются отдельные проблемные вопросы привлечения к 

уголовной ответственности за продажу алкоголесодержащей продукции несовершенно-
летним в период проведения культурно-массовых мероприятий. Краткий анализ как теоре-
тического материала, так и правоприменительной практики, позволяет выявить пробелы в 
уголовном законодательстве и направления для совершенствования норм о привлечении к 
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уголовной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним на различных меро-
приятиях. 

 
This article discusses certain problematic issues of bringing to criminal responsibility for 

the sale of alcohol-containing products to minors during the period of cultural events. A brief 
analysis of both theoretical material and law enforcement practice makes it possible to identify 
gaps in criminal law and directions for improving the norms on criminalizing the sale of alcohol to 
minors at various events. 

 
Уголовная ответственность, несовершеннолетние, культурно-массовые мероприя-

тия, алкоголесодержащая продукция. 
 
Criminal liability, minors, cultural events, alcohol-containing products. 

 
Культурно-массовые мероприятия, такие как выпускные, дискотеки, мас-

тер-классы, праздники, игровые программы и различные другие, являются ме-
стом сбора большого количества людей, в том числе и несовершеннолетних.  

В целях извлечения выгоды предпринимателями на таких мероприятиях 
устанавливаются нестационарные торговые объекты мелкорозничной сети. То-
вары, представленные на мероприятиях культурно-массового характера, могут 
быть самыми различными: сувениры, продовольственная продукция, в частно-
сти, алкоголь. 

Поскольку несовершеннолетние составляют внушительную долю от об-
щего количества присутствующих при проведении мероприятий развлекатель-
ной направленности, употребление алкоголя стала достаточно популярной тен-
денцией, а у отдельных несовершеннолетних и вовсе устоявшимся обычаем 
с целью поддержания хорошего настроения и веселой, развлекательной обста-
новки. Согласно статистическим данным Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, алкогольные напитки употребляют свыше 80 % подрост-
ков в возрасте от 11 до 16 лет, из которых 73 % потребляют алкоголь в компа-
ниях [6]. 

Необходимо понимать, что с употреблением алкоголесодержащей про-
дукции несовершеннолетними в большинстве случаев связывается спонтанная 
уличная преступность, потасовки на мероприятии, которое посещает несовер-
шеннолетний. Алкоголь как правило действует на организм подростка гораздо 
быстрее и пагубнее, чем на организм взрослого человека, вследствие чего несо-
вершеннолетний быстрее чем взрослый теряет контроль над собой и своими 
действиями, становится агрессивным и легко возбудимым. В связи с чем рас-
сматриваемая тема является актуальной как в теоретическом, так и в практиче-
ском отношении. Об этом свидетельствует и судебная практика. 

Например, Кировским районным судом Приморского края 04 марта 2020 
года был вынесен приговор в отношении несовершеннолетнего гражданина, 
признанного виновным в убийстве гражданина А. [3]. Судом установлено, что 
несовершеннолетний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссо-
ры со своим знакомым А., нанес ему кулаком несколько ударов по лицу и телу, 
с целью убийства гр. А., применил насилие, опасное для жизни и здоровья, на-
неся потерпевшему множественные удары по голове и телу руками, деревян-
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ными, а также колющими и режущими предметами. Своими действиями несо-
вершеннолетний причинил потерпевшему телесные повреждения, не совмести-
мые с жизнью и убил его. 

Важно учитывать, что обычно молодежь приходит на массовые развлека-
тельные мероприятия компаниями. Поскольку на различных мероприятиях по-
добного характера распространена продажа алкоголя, необходимо говорить 
о том, что общественная опасность субъекта преступления повышается при 
продаже алкоголесодержащей продукции двум или более несовершеннолетним 
лицам. К сожалению, позиция правоприменителя при квалификации указанного 
деяния не обладает единством. В одном случае действия лица, совершающего 
преступную деятельность, квалифицируются по одному эпизоду, а в другом – 
по двум, что не способствует дифференциации уголовной ответственности. 

Так, приговором от 4 декабря 2015 года мировым судьей судебного уча-
стка № 6 Ленинского района г. Ижевска гражданка Улеева признана виновной 
в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 151.1 УК РФ и ей 
назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 4 месяца с удер-
жанием из заработка в доход государства 10 % ежемесячно, в соответствии со 
ст. 73 УК РФ назначенное наказание признано считать условным с испытатель-
ным сроком в 8 месяцев [4]. Улеева, являясь продавцом-кассиром в магазине 
ООО «Глория», продала несовершеннолетнему А. две бутылки пива «Балтика-3» 
емкостью 0,5 литра и несовершеннолетнему Б. одну бутылку напитка, изготов-
ленного на основе пива, Karmi Mango-Orang емкостью 0,5 литра. В данной си-
туации преступление, совершенное Улеевой, было квалифицировано право-
применителем по двум эпизодам. 

В то же время, приговором Комсомольского районного суда г. Тольятти 
от 28 февраля 2020 г. Скворцова признана виновной в совершении одного пре-
ступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ и ей назначено наказание 
в виде исправительных работ сроком на 3 месяца с удержанием из заработка 
в доход государства 5 % ежемесячно, в соответствии со ст. 73 УК РФ назначен-
ное наказание признано считать условным с испытательным сроком в 6 месяцев 
[5]. Осужденная осуществила розничную продажу двум несовершеннолетним 
одной бутылки пивного напитка BLAZER объемом 1,42 литра. Несмотря на 
схожесть обстоятельств, в рассмотренном случае правоприменитель квалифи-
цировал преступление по одному эпизоду. 

Рассмотренная судебная практика доказывает суждение о том, что роз-
ничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним в период прове-
дения культурно-массового мероприятия характеризуется повышенной степе-
нью общественной опасности и не имеет однозначной правоприменительной 
практики. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации», в целях предупреждения вреда 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовно-
му и нравственному развитию могут устанавливаться меры по недопущению 
нахождения несовершеннолетних на объектах, предназначенных для реализа-
ции только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
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основе, а также в общественных местах (в том числе на стадионах, в парках, 
скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах, предназна-
ченных для развлечения и досуга, где предусмотрена розничная продажа алко-
гольной продукции) [1]. В связи с этим, на наш взгляд, целесообразно рассмат-
ривать возможность дополнения статьи 151.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации таким квалифицирующим признаком как «в отношении двух и бо-
лее лиц, а равно в период проведения культурно-массовых мероприятий» [2].  

Таким образом, проблема алкоголизации подрастающего поколения в на-
стоящее время является одной из наиболее острых социальных проблем. При-
общение подростка к алкоголю нередко происходит в компаниях, в том числе, 
на культурно-массовых мероприятиях. Адаптация законодательной базы под 
современные реалии с помощью совершенствования уголовного законодатель-
ства в указанном направлении могла бы обеспечить как дифференциацию уго-
ловной ответственности, так и рассматривалась бы в качестве дополнительных 
мер, направленных на сокращение потребления алкоголя среди несовершенно-
летних. 
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ГЕНЕЗИС ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА АДВОКАТУРЫ В РОССИИ 

 
THE GENESIS OF LEGISLATIVE REGULATION OF THE FORMAT ION 

OF THE INSTITUTION OF THE BAR IN RUSSIA 
 

В статье автор исследует эволюцию отечественного законодательства, регламен-
тирующего возникновение и развитие адвокатуры в России.  

 
In the article the author explores the evolution of domestic legislation regulating the emer-

gence and development of the legal profession in Russia. 
 
Адвокат, адвокатура, представительство, историческое развитие, судебная рефор-

ма, советский период.  
 
Lawyer, advocacy, representation, historical development, judicial reform, Soviet period. 

 
В соответствии с частью 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации 

(далее – Конституция РФ), каждому гарантируется право на получение квалифи-
цированной юридической помощи [6, с. 16]. 

Традиционно принято считать, что адвокатура, как профессиональное со-
общество лиц, отстаивающих, как правило, интересы обвиняемых в уголовном 
процессе, «родилась» с момента принятия Судебных уставов в 1864 году. 

Между тем, родственные по духу появившейся адвокатуре объединения 
лиц, занимающихся представлением интересов обвиняемых, существовали 
и ранее. 
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Так, например, статья 58 Псковской судной грамоты (1397–1467 гг.) со-
держала положения об ответственности лиц, являвшихся пособниками обви-
няемых в суде, пытавшихся оказывать последним помощь, откуда можно сде-
лать вывод о некоторых зачатках возникновения хоть и не профессионального, 
но представительства других лиц. Право выбрать поверенного (представителя) 
для представления интересов имели только лица, нуждающиеся в социальной 
защите [11, т. 1, с. 59]. Такое положение дел, связанных с защитой обвиняемых 
лиц, было обусловлено наличием острого социального конфликта в ситуации, 
когда лицо подвергалось обвинению в совершении преступления, и зачастую, 
признавалось таковым (осужденным), влекущим наказание, озвучиваемое су-
дом. Безусловно, какие-либо объединения указанных лиц, которые могут пред-
ставлять (защищать) интересы других лиц не существовали, в связи с чем, ин-
ститут представительства был в начальном пути своего развития. 

Необходимо отметить, что дату возникновения адвокатуры связывают не 
только с принятием Судебных уставов, содержащих первое официальное нор-
мативное регулирование организации и деятельности адвокатуры, но и начало 
выделения в рамках юридической ответственности самостоятельного института 
профессиональной ответственности адвокатов, которое проявилось в появлении 
дисциплинарной практики Советов присяжных поверенных [8, с. 34–37]. 

Правовое регулирование организации и деятельности родственному ад-
вокатуре институту присяжных поверенных и частных поверенных преимуще-
ственно содержалось в главе второй части первой Учреждения судебных уста-
новлений Свода Законов Российской Империи (Том XVI) от 20.11.1864 (далее – 
Свод Законов) [12, с. 78]. В целом можно сделать вывод о том, что организация 
отечественной адвокатуры основывалась на следующих принципах, сформули-
рованных Е. В. Васьковским: совмещение правозаступничества с судебным 
представительством; относительная свобода профессии; формальное отсутст-
вие связи с магистратурой; сословная организация и отчасти дисциплинарная 
подчиненность судам; договорное определение суммы гонорара [1, с. 45]. 

Проводя анализ законодательства того времени, можно констатировать, 
что институт адвокатуры в нашей стране прежде всего создавался для выпол-
нения основной функции – социальной, как деятельность для служения обще-
ству. Как справедливо указывает А. Ю. Меркулова, период присяжной адвока-
туры, безусловно, очень значим для истории института, более того, нормы и ус-
тои этого периода особенно важны для совершенствования современной соци-
альной адвокатуры [9, с. 60–63]. 

Следующий период развития адвокатуры и изменения правового регули-
рования ее организации и деятельности приходится на советскую эпоху, начало 
которой положила Октябрьская революция 1917 года, уничтожившая присяж-
ную адвокатуру. 

Положения о ликвидации присяжной адвокатуры содержались в Декрете 
СНК РСФСР от 24.11.1917 «О суде» (пункт 3). При этом было указано, что 
представителями (защитниками) допускались в суд любые «неопороченные 
граждане обоего пола, пользующиеся гражданскими правами» [3, с. 1]. Инст-
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рукция Народного комиссариата юстиции (НКЮ) о порядке деятельности рево-
люционных трибуналов от 14.12.1917 предусматривала организацию при рево-
люционных трибуналах коллегий правозаступников, имеющих право выступать 
в судебном процессе как обвинителями, так и защитниками [5, с. 1]. 

Зачатки же правового регулирования по созданию сообществ представи-
телей (поверенных) в советский период впервые появились при принятии Дек-
рета ВЦИК от 07.03.1918 № 2 «О суде», где в статьях 24, 25, 27 указано, что 
при Советах Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих Депутатов созда-
ется коллегия лиц, посвящающих себя правозаступничеству как в форме обще-
ственного обвинения, так и общественной защиты [2, с. 420]. Только эти лица 
имеют право выступать в судах за плату. Если обвиняемый почему-либо не 
воспользовался своим правом приглашения защитника, суд, по его просьбе, на-
значает ему защитника из коллегии правозаступников. 

Об официальном воссоздании института адвокатуры в РСФСР можно го-
ворить с момента принятия Положения о коллегии защитников, утвержденного 
Народным комиссариатом юстиции РСФСР 05.07.1922 [13, с. 1-3]. 

После принятия Конституции СССР от 05.12.1936 [7], важнейшим этапом 
в развитии советской адвокатуры явилось Положение об адвокатуре СССР, ут-
вержденное постановлением Совета народных комиссаров СССР от 16.08.1939 
[10, с. 394]. В нем были разрешены основные вопросы деятельности и органи-
зации адвокатуры в соответствии с вновь принятой Конституцией СССР и из-
данными на ее основе законами. Положение вернуло гражданское звание «ад-
вокат», одно время, замененное термином «член коллегии защитников». 

Структура адвокатуры, ее функции и задачи были закреплены в Законе 
РСФСР от 25.07.1962 «Об утверждении Положения об адвокатуре РСФСР» (да-
лее – Закон об адвокатуре 1962) [4, с. 450]. 

Последующее правовое регулирование деятельности адвокатуры было за-
креплено в Законе СССР от 30.11.1979 «Об адвокатуре в СССР» (далее – Закон 
СССР об адвокатуре) и Законе РСФСР от 20.11.1980 «Об утверждении Поло-
жения об адвокатуре РСФСР» (далее – Закон РСФСР об адвокатуре). 

В современной России для обеспечения гарантии на получение квалифи-
цированной юридической помощи государством приняты меры по регулирова-
нию адвокатской деятельности путем издания Федерального закона от 
31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации». 

Таким образом, генезис правового регулирования организации и деятель-
ности адвокатуры на протяжении столь длительного периода времени показал 
сложности зарождения, становления и развития данного института, связанные, 
прежде всего, с изменением политического строя страны и смены идеологиче-
ских взглядов в обществе, что в определенном смысле затормозило путь разви-
тия адвокатуры. Сегодня наблюдается динамика развития, как организацион-
ных основ, так и непосредственно деятельности адвокатуры. Проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – проект феде-
рального закона) разработан Министерством юстиции Российской Федерации 
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во исполнение мероприятий, предусмотренных государственной программой 
Российской Федерации «Юстиция», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.04.2014 № 312 «Об утверждении государст-
венной программы Российской Федерации «Юстиция». Данный проект прошел 
антикоррупционную экспертизу, был размещен текст для общественного обсу-
ждения и активно обсуждается среди ученых, практических работников, пред-
ставителей правозащитных организаций, так как является основным норматив-
ным правовым актом, регулирующим вопросы организации и деятельности ин-
ститута адвокатуры.   

Проект предусматривает внесение комплексных изменений в Федераль-
ный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ), которые на-
правлены на повышение гарантий реализации предусмотренного статьей 48 
Конституции РФ права граждан на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи, на оптимизацию взаимодействия органов юстиции РФ, Феде-
ральной палаты адвокатов Российской Федерации и адвокатских палат субъек-
тов Российской Федерации, а также на совершенствование регулирования ад-
вокатской деятельности и организации адвокатуры, исходя из задач современ-
ного этапа развития института адвокатуры в Российской Федерации. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
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ОДУРМАНИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В РОССИИ 

 
SOME ISSUES OF LEGAL REGULATION OF COUNTERING ILLIC IT 

TRAFFICKING OF INTOXICATING SUBSTANCES IN RUSSIA 
 
В статье рассмотрены организационно-правовые основы противодействия незакон-

ному обороту одурманивающих веществ в России. Автор отмечает, что с 2011 по 2020–
2021 годы существовал правовой вакуум в сфере регулирования оборота таких веществ, по-
скольку после упразднения Постоянного комитета по контролю наркотиков перечень одур-
манивающих веществ, который устанавливался данным Комитетом, фактически утратил 
силу. Вместе с тем, восполнение пробелов в законодательном регулировании оборота одур-
манивающих веществ в 2020–2021 годах устранило далеко не всю проблематику противо-
действия такому обороту, в частности, не регламентированы организационные аспекты, 
правила оборота большинства одурманивающих веществ и т. д.   

 
The article considers the organizational and legal basis for countering the illegal trafficking 

of intoxicating substances in Russia. The author notes that from 2011 to 2020–2021 there was 
a legal vacuum in the sphere of regulating the turnover of such substances, since after the abolition 
of the Standing Committee on Drug Control, the list of intoxicating substances, which was estab-
lished by this Committee, actually became invalid. At the same time, filling in the gaps in the legis-
lative regulation of the turnover of intoxicating substances in 2020–2021 eliminated far from all the 
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problems of countering such turnover, in particular, organizational aspects, rules for the turnover 
of most intoxicating substances, etc. are not regulated. 

 
Одурманивающие вещества, незаконный оборот одурманивающих веществ, закись 

азота, ксенон, смесь димедрола с этиловым спиртом, смесь доксиламина с этиловым спир-
том. 

 
Intoxicating substances, illegal trafficking of intoxicating substances, nitrous oxide, xenon, a 

mixture of diphenhydramine with ethyl alcohol, a mixture of doxylamine with ethyl alcohol. 
 
С принятием Федерального закона от 29.12.2020 № 472-ФЗ «Об ограни-

чении оборота закиси азота в Российской Федерации» [2] и Постановления 
Правительства РФ от 24.07.2021 № 1259 «Об утверждении перечня одурмани-
вающих веществ» [3] устранен пробел в нормативно-правовом регулировании 
оборота в России одурманивающих веществ.  

С 1996 года в России действовал перечень одурманивающих веществ, ут-
вержденный Постоянным комитетом по контролю наркотиков [4], однако 
в 2011 году ПККН был расформирован, и ряд исследователей указывает, что 
после этого перечень одурманивающих веществ, более не пополнявшийся, фак-
тически утратил силу.  

Например, А. П. Фильченко пишет, что после упразднения ПККН «спи-
сок одурманивающих веществ остался за рамками какого-либо государственно-
го решения в отношении продолжения его ведения, пополнения и пр. Фактиче-
ски данный список давно перестал быть актуальным и подвергся полному иг-
норированию правоприменительной практикой. Без применения сила данного 
нормативно-правового акта ничтожна» [6, с. 82]. 

В соответствии с нормами Постановления Правительства РФ № 1259, 
к одурманивающим веществам относятся четыре вещества: 

1)  закись азота (оксид азота (I), динитрогена оксид) (так называемый «ве-
селящий газ»); 

2)  ксенон; 
3)  смесь дифенгидрамина (димедрола) с этиловым спиртом (независимо 

от их концентрации); 
4)  смесь доксиламина с этиловым спиртом (независимо от их концентра-

ции). 
При этом «старый» перечень, находившийся в ведении ПККН, относил 

к одурманивающим десять веществ, в том числе клофелин и хлороформ.  
В настоящее время наиболее распространенным одурманивающим веще-

ством, оборот которого ограничен отдельным законом (упомянутый Федераль-
ный закон от 29.12.2020 № 472-ФЗ), во исполнение которого, по сути, и приня-
то Постановление Правительства № 1259, выступает закись азота («веселящий 
газ»).  

Закись азота представляет собой бесцветный негорючий газ, применяе-
мый преимущественно в медицине как средство для ингаляционной анестезии 
(в хирургии, стоматологии, при родах и т. п.), а также в различных отраслях 
промышленности – например, в пищевой для охлаждения, замораживания 
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и хранения продуктов, в технических целях – для сварочных работ, в электрон-
ной промышленности, для проведения анализов и подготовки особо чистых га-
зов, для работы двигателей внутреннего сгорания и т. д.  

Нецелевое использование этого газа человеком может привести к необра-
тимым последствиям для его жизни и здоровья – нарушению ритма сердца, не-
достаточности кровообращения, угнетению дыхания, острой гипоксии и смерти. 

Анализ Федерального закона от 29.12.2020 № 472-ФЗ и Постановления 
Правительства № 1259 приводит к выводам о том, что их нормы не формируют 
обширного правового поля, необходимого для регулирования оборота закиси 
азота, ксенона и др.   

Данные нормативные правовые акты со всей очевидностью относятся к 
наиболее лаконичным – Федеральный закон состоит всего из двух статей, По-
становление Правительства – из перечня, включающего в себя четыре позиции.  

Безусловно, сила закона – не в многословии, однако отсутствие каких бы 
то ни было механизмов их реализации, и, по сути, норм об ограничении оборота 
всех одурманивающих веществ (прямое указание на ограничение оборота имеет-
ся только в отношении закиси азота) не позволяют говорить о качественном и 
достаточном нормативно-правовом регулировании исследуемых вопросов.  

В соответствии с частью 1 ст. 1 ФЗ «Об ограничении оборот закиси азо-
та», такой оборот ограничен на территории России с 01 января 2021 года в це-
лях обеспечения безопасности жизни и здоровья населения.  

Часть 2 статьи 1 этого закона предусматривает, что оборот закиси азота 
допускается исключительно в промышленности, сельском хозяйстве и медици-
не (фармакологии), его свободная купля-продажа запрещена.   

Часть 3 статьи 1 указывает, что использование (потребление) физически-
ми лицами закиси азота, являющейся одурманивающим веществом, не по на-
значению в целях изменения состояния организма человека, не связанного 
с медицинским вмешательством и медицинской помощью, запрещается.   

Часть 4 статьи 1 ФЗ «Об ограничении оборота закиси азота» предусмат-
ривает, что перечень одурманивающих веществ (включающий в том числе за-
кись азота) определяется Правительством Российской Федерации.  

Статья 2 анализируемого закона содержит темпоральное правило о его 
вступлении в силу (с 01 января 2021 года). 

Таким образом, закон не содержит никаких механизмов, позволяющих 
обеспечить требования, связанные с ограничением оборота закиси азота, По-
становление Правительства № 1259 попросту содержит перечень из четырех 
позиций, оставляя открытым вопрос об их обороте. Если в отношении закиси 
азота такой вопрос разрешен Федеральным законом, то оборот иных одурмани-
вающих веществ не регулируется вовсе.  

Очевидно, что в кратчайшие сроки следует придать нормативно-
правовому регулированию одурманивающих веществ необходимую глубину. 
В настоящее время не понятно, планируются ли в дальнейшем ограничитель-
ные меры в отношение оборота ксенона, а также смесей димедрола и доксила-
мина с этиловым спиртом, или же данный перечень предусмотрен исключи-
тельно как уточняющий, например, уголовное законодательство: ст. 151 УК РФ 
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[1] предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего 
в систематическое употребление одурманивающих веществ. Также при опреде-
ленных условиях и обстоятельствах лица, причастные к незаконному обороту 
одурманивающих веществ, могут быть привлечены к уголовной ответственно-
сти по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 
продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности». 

Здесь для правоприменителя Постановление Правительства № 1259, без-
условно, является существенным подспорьем, поскольку позволяет квалифици-
ровать, например, действия лица, вовлекшего несовершеннолетнего в употреб-
ление закиси азота, ксенона и т.д. как преступление. 

Кроме того, ни Федеральный закон № 472-ФЗ, ни Постановление Прави-
тельства № 1259, как справедливо отмечает С. С. Ржанникова, совершенно не 
затрагивают организационные вопросы противодействия незаконному обороту 
одурманивающих веществ. Так же не были принятые какие-либо иные норма-
тивные правовые акты, которые бы регламентировали деятельность органов го-
сударственной власти по противодействию такому обороту [5, ст. 152]. 

Действительно, противодействие тому или иному явлению, в том числе 
незаконному обороту одурманивающих веществ, представляет собой систем-
ную работу органов государственной власти. Законодательство должно четко 
определять, какой именно публичный орган (например, МВД России или Рос-
потребнадзор) координирует действия различных властных, в том числе право-
охранительных, субъектов, и, следовательно, «ответственен» перед обществом 
за эффективность противодействия незаконному обороту закиси азота и анало-
гичных веществ, какие именно органы государственной власти, кроме «коор-
динатора», задействованы в контроле за оборотом одурманивающих веществ 
и т. д., как осуществляется межведомственное взаимодействие указанных орга-
нов и т. д. Однако действующее законодательство такие аспекты не регулирует.  

Подводя итог можно отметить, что принятие Федерального закона от 
29.12.2020 № 472-ФЗ «Об ограничении оборота закиси азота в Российской Фе-
дерации» и Постановления Правительства РФ от 24.07.2021 № 1259 «Об утвер-
ждении перечня одурманивающих веществ» явилось первым шагом на пути оз-
доровления ситуации в сфере незаконного оборота одурманивающих веществ, 
для обеспечения эффективности противодействия такому обороту необходимо 
регламентировать организационные вопросы – определить орган власти, вы-
ступающий координатором, придать ему необходимые правомочия, установить 
правила межведомственного взаимодействия и др.  
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This article highlights the historical issues of the formation and development of penal en-
forcement legislation in the Soviet period. The paper draws attention to the fact that at this stage a 
new independent branch of law has developed in Russia – correctional labor law. A system of insti-
tutions and bodies executing punishments was formed, the execution of criminal penalties in the 
form of deprivation of liberty and forced (correctional labor) work was organized. A significant 
achievement of the Soviet correctional labor policy was the development and application of collec-
tive forms of education of convicts in correctional labor colonies and camps, means of correction of 
convicts, among which labor was assigned a leading role. 

 
Советский период, уголовно-исполнительная система, уголовно-исполнительное за-

конодательство. 
 
Soviet period, penal enforcement system, penal enforcement legislation. 

 
В истории государственно-правовой и социальной жизни Россия система 

исполнения уголовных наказаний представляет собой сложное и противоречи-
вое явление. Оценка ее работы в результате недостаточности и очевидной по-
литизации научного анализа на разных этапах государственного развития, была 
зачастую поверхностной и не отвечающей реальности.  

Современная уголовно-исполнительная система (далее – УИС) сегодня 
все еще во многом сохранила черты старой системы исполнения наказаний, ко-
торая была ориентирована совершенно на другое общество. Можно подчерк-
нуть, что она не в полной степени не учитывает нынешнее состояние россий-
ской экономики, а также международные стандарты обращения с осужденны-
ми. Тем не менее совершенствование УИС невозможно без исследования исто-
рического аспекта правового регулирования исполнения наказаний, прежде 
всего, в советский период, когда уголовно-исполнительное законодательство 
имело свою специфику. 

Несмотря на то, что в первые годы советской власти правовую базу в рас-
сматриваемой сфере составляли еще дореволюционные нормативные акты, ру-
ководство страны понимало необходимость скорейшего решения задач уголов-
ной и уголовно-исполнительной политики. Так, в январе 1918 года при Нарко-
мате юстиции (далее – НКЮ) была учреждена тюремная коллегия. В ее задачи 
входило общее наблюдение за тюремным делом, вопросами трудового воспи-
тания и просветительской работы среди заключенных. Из нормативных актов 
этого периода можно отметить постановление НКЮ, в ведении которого нахо-
дилось Главное управление местами заключения, от 24.01.1918 «О тюремных 
рабочих командах» [2], предусматривавшее применение общественно полезно-
го труда как средства исправления заключенных.  

Далее постановлением НКЮ РСФСР от 23.07.1918 «О лишении свободы, 
как о мере наказания, и о порядке отбывания такового» [3], была утверждена 
Временная инструкция, положения которой применялись еще одновременно 
с нормами Общей тюремной инструкции 1915 года [1], не противоречившими 
новому документу.  Временная инструкция наиболее подробно определяла за-
дачи мест лишения свободы и порядок содержания в них заключенных. Данный 
нормативный акт предоставлял самостоятельность местным карательным отде-
лам при разработке и установлении внутреннего распорядка мест заключения.   
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Инструкцию по деятельности и управлению общими местами заключения 
фактически представляло собой Положение об общих местах заключения 
Р.С.Ф.С.Р., утвержденное Постановление НКЮ РСФСР от 15.11.1920 [4]. В нем 
впервые в истории подробно речь шла о режиме содержания, а также была пре-
дусмотрена классификация осужденных (за корыстные и некорыстные престу-
пления, рецидивисты). 

В Декрете СНК РСФСР от 21.03.1921 «О лишении свободы и о порядке 
условно-досрочного освобождения заключенных» [5], были определены основ-
ные задачи советских мест лишения свободы и принципы государственной ис-
правительно-трудовой политики. С целью недопущения вредного влияния раз-
личных категорий преступников друг на друга были предусмотрены различные 
виды мест лишения свободы исправительно-трудового характера. 

С начала 20-х гг. XX века уголовно-исполнительное законодательство 
именовалось исправительно-трудовым правом, оно было кодифицировано. Так, 
в 1924 году был принят первый Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (ИТК 
РСФСР [6]), который играл роль проводника основных принципов советской 
системы исправления и перевоспитания осужденных в местах лишения свобо-
ды. Позже, в 1929 году, было постановлением ЦИК и СНК СССР лишение сво-
боды в исправительно-трудовых лагерях в глухих и отдаленных регионах стра-
ны было отнесены к мерам социальной защиты [7].  

Следующий исторический этап характеризуется восстановлением право-
вых начал регулирования отечественных уголовно-исполнительных отношений, 
возрождением исправительно-трудового права на базе мер по укреплению за-
конности в деятельности правоохранительных органов страны. В конце 1950-х – 
начале 1960-х гг. XX века принимается целый блок нормативно-правовых ак-
тов. В 1960 году был принят новый УК РСФСР. В 1969 году появились Основы 
исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик 
[8]. Этот документ закрепил фактически сложившуюся к тому времени струк-
туру исправительно-трудовых учреждений (ИТУ). Однако их внутреннее уст-
ройство и оборудование ИТУ ИТК РСФСР 1970 года не определялись. Эти во-
просы регламентировались Правилами внутреннего распорядка ИТУ 1977 года.  

Таким образом, в первые годы советской власти правовое регулирование 
исполнения уголовных наказаний было основано все еще на нормативно-
правовой базе дореволюционного периода, которая применялась в том объеме, 
который не противоречил задачам и целям советского государства. Однако по-
требность становления новой советской системы исполнения наказаний обу-
словила принятие новых документов, которыми устанавливались задачи мест 
лишения свободы и порядок содержания в них заключенных.  
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ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
PROBLEMS OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE 

AT THE PRESENT STAGE 
 

В статье рассматриваются некоторые проблемы Федеральной службы исполнения 
наказаний, связанные с вопросами прохождения службы, запрещенными связями с осужден-
ными, а также проблемы в сфере применения средств обеспечения режима в целях обеспе-
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чения безопасности осужденных и персонала. В работе приводятся данные официальной 
ведомственной статистики, правоприменительной практики. Исходя из этого, указывает-
ся на низкую эффективность проводимых в настоящее время режимных мероприятий, не-
достатки кадровой работы. На этой основе ставится вопрос о необходимости совершен-
ствования правового регулирования и практической организации служебной дисциплины, 
надзора за осужденными и предлагаются пути решения выявленных проблем. 

 
The article deals with some problems of the Federal Penitentiary Service related to the is-

sues of service, prohibited relations with convicts, as well as problems in the field of the use of re-
gime means in order to ensure the safety of convicts and staff. The paper presents data from official 
departmental statistics, law enforcement practice. Based on this, it is pointed out the low efficiency 
of the regime measures currently being carried out, the shortcomings of personnel work. On this 
basis, the question of the need to improve the legal regulation and practical organization of service 
discipline, supervision of convicts is raised and ways to solve the identified problems are proposed. 

 
Федеральная служба исполнения наказаний России, неслужебные связи, коррупцион-

ные преступления, сотрудник уголовно-исполнительной системы, грубые нарушения слу-
жебной дисциплины, обыски, досмотры. 

 
The Federal Penitentiary Service of Russia, off-duty communications, corruption crimes, an 

employee of the penal enforcement system, gross violations of official discipline, searches, inspec-
tions. 

 

Проблемы Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН 
России) на современном этапе можно выявить практически в любом направле-
нии деятельности уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). Большая 
часть из них уже отмечена в Концепции развития УИС на период до 2030 года 
[12].       

В рамках данной статьи можно рассмотреть проблемы, связанные со слу-
жебной деятельностью, и проблемы, лежащие в плоскости обеспечения режима 
исправительных учреждений средствами охраны и надзора. Необходимо отме-
тить, что все они взаимосвязаны и взаимообусловлены и равной степени сказы-
ваются на эффективности функционирования УИС. 

В первую очередь, можно отметить, что сложившаяся на сегодняшний 
день кадровая ситуация в УИС нередко вынуждает принимать на службу и уче-
бу кандидатов, характеризующихся недостаточным уровнем сформированности 
необходимых профессиональных и личностных качеств, не обладающих право-
вым воспитанием и правовой культурой. Итогом таких кадровых просчетов 
служит наличие проблемы неслужебных (запрещенных) связей сотрудников 
и осужденных и связанный с этим стабильно высокий уровень коррупции в ря-
дах ФСИН России.  

Вступление сотрудников в запрещенные связи со спецконтингентом 
в структуре нарушения законности среди сотрудников УИС стабильно занима-
ет одну треть от общего числа нарушений законности (30–32 %). Так, согласно 
данным официальной статистики деятельности УИС, отмечаются следующие 
показатели в рамках запрещенных связей между сотрудниками и осужденными: 
в 2015 году было выявлено 1232 случаев [4], в 2016 году – 112 [5], в 2017 году – 
115 [6], в 2018 году – 64 случая [7], в 2019 году – 84 случая [8], в 2020 году – 
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48 случаев [9], в 2021 году – 47 государственных служащих отделов безопасно-
сти допустили неслужебные связи со спецконтингентом [10]. 

Совершение коррупционных преступлений сотрудниками не только под-
рывает авторитет службы, но и дезорганизуют всю УИС, создает непосредст-
венную угрозу безопасности в этих учреждениях. Так, наличие коррупционных 
отношений между персоналом и осужденными повышает риски совершения 
последними новых преступлений либо с помощью запрещенных предметов, 
полученных от недобросовестных сотрудников, либо в расчете на содействие 
в прикрытии этих преступлений со стороны таких сотрудников. Таким образом, 
совершение коррупционных преступлений в местах лишения свободы услож-
няет в целом оперативную обстановку в конкретном учреждении, ставит под 
угрозу жизни и здоровье, прежде всего, осужденных и сотрудников, которые не 
участвуют в коррупционных схемах. 

Полагаем, что в целях минимизации данной проблемы целесообразно, 
в первую очередь, официально закрепить понятие «запрещенные (неслужеб-
ные) связи», что послужило бы более ясному пониманию действий сотрудников 
при наличии каких-либо недозволенных связей со спецконтингентом и даль-
нейшему их привлечению к соответствующему виду ответственности. Более 
того, вступление сотрудников в запрещенные связи необходимо официально 
отнести к грубому нарушению служебной дисциплины. Для этого следует в ч. 2 
ст. 49 Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-
исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в За-
кон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы» к грубым нарушениям служебной 
дисциплины отнести «запрещенные связи сотрудников с подозреваемыми, об-
виняемыми и осужденными, заключающиеся во вступлении сотрудника в от-
ношения, нерегламентированные федеральным законодательством и соответст-
вующим ему нормативным актам». 

Кроме того, в настоящее время все еще не редки случаи привлечения 
к ответственности, вплоть до уголовной, сотрудников за превышение должно-
стных полномочий в связи с неправомерным применением силы, оружия. Так, 
в 2021 году подразделениями собственной безопасности ФСИН России совме-
стно с другими службами и правоохранительными органами возбуждено более 
350 уголовных дел в отношении сотрудников УИС [11]. При этом именно про-
блемы в этой области служебной деятельности, озвученные общественностью в 
2021 году, привели к смене руководства Управления собственной безопасности 
ФСИН России. Так, в октябре 2021 года правозащитный проект Gulagu.net 
опубликовал серию видео о пытках и изнасилованиях осужденных в туберку-
лезной больнице в Саратове, белгородской ИК-4, камчатской ИК-6 и иркутском 
СИЗО-1 [3]. 

Ранее, например, в 2018 году «Новая газета» через юристов фонда «Об-
щественный вердикт» также рассказывала о пытках осужденного, опубликовав 
видео «10 минут в классе воспитательной работы». 18 сотрудников исправи-
тельного учреждения избивали придавленного к столу осужденного, истязания 
фиксировал видеорегистратор на одном из сотрудников. Осужденного по но-
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гам, в основном, по пяткам. Избивали дубинками и без них. Обливали водой, 
чтобы не терял сознание. Публикация видео вызвала скандал и уголовное раз-
бирательство [13]. 

В свою очередь, наличие проблем организации надзора за осужденными 
в исправительных учреждениях приводят к тому, что задачи, стоящие перед 
всеми службами учреждения и УИС в целом, не достигаются. Например, в ре-
зультате недостатков в проведении обысков и досмотров в жилую зону попада-
ет большое количество колюще-режущих предметов. Это, в свою очередь, яв-
ляется условием и часто причиной совершения пенитенциарных преступлений, 
связанных с причинением вреда жизни и здоровью. Серьезным препятствием 
в достижении целей исполнения наказаний является и наличие у осужденных 
в пользовании мобильных телефонов. Более того, они могут быть использованы 
для общения осужденных с пособниками, исполнителями нападений на сотруд-
ников УИС вне стен учреждения, совершения дистанционных мошенничеств. 
Так, в 2021 году было изъято 14 157 единиц колюще-режущих предметов, 
48 255 тысяч единиц средств сотовой связи [10]. 

По нашему мнению, основные проблемы в данной сфере лежат  
в плоскости материально-технического оснащения исправительных учрежде-
ний техническими средствами охраны и надзора. Кроме того, в настоящее вре-
мя данные средства морально и физически устарели и требуют масштабной ре-
конструкции или капитального ремонта с целью повышения их задерживающих 
свойств. При этом количество инженерных средств охраны, требующих замены 
и капитального ремонта, ежегодно увеличивается в среднем на 2 % [1]. 

Можно отметить, что в настоящее время Концепция развития УИС до 
2030 года предполагает проведение цифровой трансформации и научно-
техническое развития УИС, в том числе, для обеспечения безопасности сотруд-
ников и персонала. Так, в рамках дальнейшего реформирования ФСИН России 
планирует внедрять возможности искусственного интеллекта для контроля за 
осужденными в целях обеспечения безопасности их самих, а также персонала.  

Также сегодня в практической деятельности отделов безопасности недос-
таточно внимания уделяется организации обысков и технических осмотров жи-
лых и производственных помещений. Они осуществляются некачественно 
и поверхностно, с меньшей периодичностью, чем это предусмотрено. 
С. С. Епифанов отмечает, что неисправности технического оборудования в ряде 
случаев документально не фиксируются и своевременно не устраняются, а обы-
ски проводятся без использования технических средств, предназначенных для 
обнаружения сотовых телефонов, металлоискателей. По данным автора слу-
жебные проверки по фактам изъятия запрещенных предметов не проводятся, 
каналы их поступления не выявляются [2]. Решение данной проблем видится 
в усилении контроля за работой отделов безопасности со стороны руководства 
колоний. Кроме того, в связи тем, что существует много способов доставки 
осужденным запрещенных предметов, и они постоянно совершенствуются, дея-
тельность по выявлению и перекрытию каналов их поступления к нужно посто-
янно дорабатывать.  
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Исходя из обозначенных проблем обнаружения запрещенных предметов, 
необходимости активного внедрения новых и сложных технических средств 
надзора, повышается актуальность профессиональной подготовки сотрудников 
отделов безопасности, осуществляющих обысково-досмотровые мероприятия и 
непосредственно работающих с техникой. Наряду с привлечением к обыскным 
мероприятиям наиболее опытных и подготовленных сотрудников необходимо 
проводить и обучение всего персонала способам сокрытия запрещенных пред-
метов и другим применяемым осужденными ухищрениям. 

Таким образом, проблемы в деятельности ФСИН России, возникающие 
на разных этапах ее становления и развития, всегда служили вызовами, реше-
ние которых способствовало реформированию УИС в целях соответствия акту-
альным общественным требованиям.  В настоящее время актуальным является 
модернизация материально-технического оснащения исправительных учрежде-
ний техническими средствами охраны и надзора в направлении цифровизации, 
снижения человеческого фактора во всех процессах, происходящих в сфере 
обеспечения режима в учреждениях и органах УИС. 
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PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN ADMINISTRATIVE  
PROCEEDINGS IN CASES OF CHALLENGING NORMATIVE LEGAL  
ACTS AS AN URGENT ISSUE OF LAW ENFORCEMENT PRACTICE  

 
В статье рассматриваются некоторые теоретические вопросы участия прокурора 

в административном судопроизводстве по делам об оспаривании нормативных правовых 
актов. Анализируется действующее федеральное законодательство, приводятся нормы ор-
ганизационно-распорядительных документов Генерального прокурора Российской Федера-
ции по рассматриваемой проблеме. Автором указывается на актуальность рассматривае-
мого вопроса, приводятся статистические данные и иные аспекты в рамках заявленной 
темы. В качестве вывода регламентируется, что вопросы оспаривания нормативных пра-
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вовых актов выступают актуальным направлением правоприменительной практики в со-
временное время. 

 
The article discusses some theoretical issues of the prosecutor's participation in administra-

tive proceedings in cases of challenging normative legal acts. The current federal legislation is 
analyzed, the norms of organizational and administrative documents of the Prosecutor General of 
the Russian Federation on the problem under consideration are given. The author points out the 
relevance of the issue under consideration, provides statistical data and other aspects within the 
framework of the stated topic. As a conclusion, it is regulated that the issues of challenging norma-
tive legal acts are an actual direction of law enforcement practice in modern times. 

 
Прокурор, административное судопроизводство, нормативно-правовой акт, оспари-

вание, дела. 
 
Prosecutor, administrative proceedings, regulatory legal act, challenge, cases. 
 
Проблемы совершенствования судебной защиты прав, свобод, охраняе-

мых законом интересов человека и гражданина в Российской Федерации тесно 
связаны с проблемами становления и укрепления всех институтов правового 
государства.  

Разделение государственной власти на законодательную, исполнитель-
ную, судебную – реализация одного из важнейших принципов правового госу-
дарства. Принятие Конституции Российской Федерации придало новый им-
пульс развитию федеративных отношений в России и вывело их на качественно 
новый уровень. Так, представительные органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации получили статус законодательных и приобрели пра-
во издавать свои законы и иные правовые акты, которые стали регулировать, 
наряду с федеральным законодательством, общественные отношения в регио-
нах. 

Вместе с тем увеличились и факты издания представительными (законо-
дательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации правовых актов, идущих вразрез с Конституцией Рос-
сийской Федерации и действующим федеральным законодательством.  

Являясь, с одной стороны, правовым способом регулирования общест-
венных отношений региона такого рода акты представляют собой фактически 
присвоение субъектами Российской Федерации права самостоятельно прини-
мать решения в различных областях экономических отношений, социального 
регулирования и иных сфер общественной жизни либо выходящие за пределы 
их компетенции, либо прямо незаконные. 

Статья 72 Конституции Российской Федерации, разделяющая админист-
ративное и административно-процессуальное законодательство, обуславливает 
актуальность разработки научно обоснованной теории административно-
процессуального обеспечения законности нормативных правовых актов, при-
нимаемых органами исполнительной власти и иными субъектами, наделенными 
соответствующими полномочиями [2]. 

На актуальность исследования проблемы оценки в судебном порядке за-
конности нормативных правовых актов органов государственной власти указы-
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вает не только несомненная важность данного направления деятельности про-
куратуры, но и широкие перспективы ее дальнейшей разработки и совершенст-
вования.  

Законность нормативных правовых актов обеспечивает надлежащий уро-
вень административно-правовой защиты прав, свобод и интересов всех участ-
ников административных и иных публичных правоотношений. 

Наиболее эффективным органом в Российской Федерации, способным 
разрешить данную проблему, является прокуратура. Факторы, способствующие 
этому, заключаются в самом существе прокурорской деятельности, в отсутст-
вии заинтересованности в сфере законотворчества, в значительном профессио-
нальном опыте прокурорских работников.  

Сама обязанность по обращению прокурора в суд с иском (заявлением) 
для защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или госу-
дарства, а также по обеспечению участия прокурора в рассмотрении судами 
дел, в том числе, по оспариванию нормативных правовых актов, издаваемых 
представительными (законодательными) органами власти субъекта Федерации, 
предусмотрена ст. ст. 1, 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», и фактически является гарантией для правильного, единообразно-
го и повсеместного исполнения законов. 

Оспаривание прокурором нормативных правовых актов представляет со-
бой сложный правовой механизм участия прокурора в судебном «нормокон-
троле», основными элементами которого являются: предмет публично-
правового спора, форма участия прокурора в рассмотрении судами админист-
ративных дел этой категории, правовое положение прокурора в администра-
тивном судопроизводстве, процессуальный порядок участия прокурора в рас-
смотрении судами административных дел данной категории. 

Деятельность прокурора в процессе разрешения судами публично-
правовых споров имеет чрезвычайно важное значение в силу правовой и соци-
альной природы прокурорско-надзорной власти. 

 Участвуя в рассмотрении судами, дел об оспаривании нормативных пра-
вовых актов, прокурор одновременно выполняет несколько функций: является 
представителем государства, представителем публичного интереса, защитни-
ком граждан и организаций. 

Актуальность данной темы помимо прочего обусловлена проводимой 
в стране многоплановой модернизацией судебной системы и административной 
реформы. 

Конституцией Российской Федерации установлено право граждан на су-
дебную защиту и на обжалование в суд решений и действий (или бездействия) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общест-
венных объединений и должностных лиц (ст. 46), в ведение судебной власти 
передан конституционный контроль (ст. 125) [2]. 

Судебное административное производство выделяется среди всех видов 
судебного процесса наиболее значимыми функциональными, правовыми и про-
цессуальными отношениями с органами власти. 
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Такая категория административных дел как проверка судом законности 
нормативных правовых актов с точки зрения защиты интересов общества, пуб-
личности процесса является наиболее значимой.  

Так, согласно судебной статистике Российской Федерации (Администра-
тивное судопроизводство (публично-правовые споры)) за 2021 год рассмотрено 
349 дел об оспаривании нормативных правовых актов, из них удовлетворено 
212. 

Таким образом, деятельность органов прокуратуры, с одной стороны, 
и  судебный контроль за законностью нормативных правовых актов, с другой – 
позволяют достигнуть единого результата – обеспечение верховенства закона. 

Особенно актуальной данная проблематика представляется в связи с тем, 
что судебная практика свидетельствует о значительном количестве незаконных 
нормативных правовых актов.   

Это дает основание говорить о существенных проблемах законности, 
принимаемых нормативных правовых актов, которые выявляются в ходе адми-
нистративного судопроизводства.   

Известно, что наиболее сложными делами, возникающими из публичных 
правоотношений, в рассмотрении которых участие прокурора обязательно, яв-
ляются споры о признании незаконными нормативных правовых актов, что 
требует соответствующей корректировки процессуального статуса прокурора 
и его полномочий.    

Органы прокуратуры играют важную роль в обеспечении законности 
нормативных правовых актов, однако анализ организационных основ деятель-
ности прокурора, связанной с участием в административном судопроизводстве 
при рассмотрении судами дел указанной категории, а также необходимость со-
вершенствования правового регулирования данного направления работы в на-
стоящее время, предопределяют необходимость выявления и изучения законо-
мерностей, определяющих содержание указанной деятельности, выработки 
предложений по совершенствованию деятельности по обеспечению участия 
прокурора в рассмотрении судами дел об оспаривании нормативных правовых 
актов [1, с. 7]. 

Таким образом, на теоретическом уровне участие прокурора в админист-
ративном судопроизводстве по делам об оспаривании нормативных правовых 
актов можно рассматривать как актуальное направление правоприменительной 
практики, требующее детального изучения и практического совершенствова-
ния.  

 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. Егорова Л. Ю. Проблемы защиты публичных интересов прокурором 
в гражданском и арбитражном судопроизводстве : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2016. С. 29. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-
ем 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосова-
ния 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2020. № 31. Ст. 4398. 

 



 

268 

УДК 343.1 
Мызенко София Александровна,1 

магистрант, Костромской государственный университет, г. Кострома 
izanamikoyomi@gmail.com 

 
Myzenko Sofia Alexandrovna, 

undergraduate, Kostroma State University, Kostroma 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 

ADMINISTRATIVE PREJUDICE IN THE CRIMINAL LAW  
OF THE RUSSIAN FEDERATION FEDERATIONS:  

THE CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS 
 
В статье рассматривается институт административной преюдиции как один из 

наиболее дискуссионных в науке уголовного права. Принимая во внимание сложившеюся за-
конодательную тенденцию к увеличению количества норм, содержащих в себе админист-
ративную преюдицию, необходимым является всестороннее теоретическое изучение и зако-
нодательное закрепление в Общей части УК РФ данного термина в целях предупреждения 
вариативности определения его содержания, признаков и границ его применения. Исследу-
ются доктринальные точки зрения сторонников и противников административной пре-
юдиции в уголовном праве с учетом относительной новизны данного института, непоследо-
вательности его законодательного закрепления и межотраслевого характера. Рассмотре-
ны отдельные особенности квалификации преступлений с административной преюдицией. 
Выдвигаются предложения по совершенствованию уголовного законодательства. 

 
The article considers the institute of administrative prejudice as one of the most controver-

sial in the science of criminal law. Taking into account the current legislative trend towards an in-
crease in the number of acts containing administrative prejudice, it is necessary to conduct a com-
prehensive theoretical study and legislative consolidation of this term in the General Part of the 
Criminal Code of the Russian Federation in order to prevent variability in the definition of its con-
tent, characteristics and boundaries of its application. The doctrinal points of view of supporters 
and opponents of administrative prejudice in criminal law are investigated, taking into account the 
relative novelty of this institution, the inconsistency of its legislative consolidation and intersectoral 
nature. Separate features of the qualification of crimes with administrative prejudice are consid-
ered. Proposals are being put forward to improve criminal legislation. 

 
Административная преюдиция, повторность, административное правонарушение, 

уголовная ответственность, квалификация преступлений. 
 
Administrative prejudice, recurrence, administrative offense, criminal liability, qualification 

of crimes. 
 
Современное состояние уголовно-правовой системы Российской Федера-

ции характеризуется законодательной тенденцией к активному развитию и со-
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вершенствованию, что, несомненно, связано с новейшими достижениями науки 
уголовного права, стремлением к повышению эффективности уголовно-
правового регулирования, наиболее быстрому и результативному выявлению 
и устранению актуальных проблем правоприменения. Следует отметить, что 
процесс модернизации отечественного законодательства проходит не только за 
счет правотворческих инициатив и нововведений, но также и за счет возвраще-
ния к применению правовых механизмов и инструментов, от использования ко-
торых в условиях постоянного развития и трансформации уголовного права за-
конодатель ранее отказался. Так, Федеральный закон от 29 июля 2009 года 
№ 216-ФЗ ознаменовал возвращение института административной преюдиции 
в уголовное законодательство Российской Федерации, что вызвало неоднознач-
ное мнение научного сообщества, многочисленные дискуссии о необходимости 
данного института, его резкую критику. В последующем однократная или дву-
кратная административная преюдиция неоднократно использовалась законода-
телем при внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, 
в настоящее время Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации 
насчитывает двадцать составов с административной преюдицией. 

Возрождение института административной преюдиции по своей природе 
соответствует общему вектору развития отечественной правовой системы на 
современном этапе. Еще в 2009 году президент Российской Федерации 
Д. А. Медведев в своем послании Федеральному собранию Российской Феде-
рации подчеркнул важность совершенствования уголовно-правовой политики 
государства и указал на необходимость гуманизации закона и порядка его при-
менения путем расширения применения административной преюдиции, то есть 
привлечения к уголовной ответственности в случае неоднократного соверше-
ния административного правонарушения [3, с. 247]. Гуманизация уголовного 
закона видится в смягчении ответственности за совершение нарушений, кото-
рая по своей природе влечет негативные социальные последствия для граждан 
и препятствует дальнейшей реализации своих прав и законных интересов. 

Неоднозначность взглядов научного сообщества на институт администра-
тивной преюдиции, в первую очередь, вызвана несовершенством уголовного 
закона и необходимостью тщательного теоретического обоснования и законо-
дательного закрепления понятия административной преюдиции во избежание 
возникновения доктринальных противоречий и правовых коллизий при приме-
нении содержащих ее уголовно-правовых норм.  

Сторонники административной преюдиции указывают, что введение та-
ких составов способствует наиболее эффективной реализации профилактиче-
ской и превентивной функций уголовной ответственности. Так, В. Н. Курченко 
рассматривает административное наказание как правовое средство борьбы 
с преступлениями [1, с. 41]. О. С. Капинус также указывает на то, что «админи-
стративная преюдиция резко повышает профилактический потенциал соответ-
ствующего уголовно-правового запрета» [2, с. 86]. Сторонником данной пози-
ции является также и Н. И. Пикуров, который подчеркнул, что нормы с адми-
нистративной преюдицией объединяют профилактические функции уголовного 
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закона и предупредительную функцию административно-правового регулиро-
вания [3, с. 131]. 

Противники данного подхода утверждают, что административная пре-
юдиция не имеет профилактической направленности и ее использование не яв-
ляется эффективным. Профилактическая функция состоит в деятельности упра-
вомоченного органа по выявлению и устранению причин и условий противо-
правного поведения личности. Таким образом, вопрос о том, каким образом са-
ма по себе административная преюдиция способствует устранению этих самых 
причин и условий, способствующих совершению правонарушений, по мнению 
критиков, является открытым.  

Необходимо также упомянуть о принципе справедливости, соблюдение ко-
торого стало одним из оснований для отказа от применения административной 
преюдиции при принятии действующего Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, в частности, недопустимость привлечения лица к ответственности за одно 
и то же преступление. Конституционный Суд Российской Федерации 
в постановлении от 10.02.2017 года № 2-П «По делу о проверке конституционно-
сти положений статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина И. И. Дадина» указал, что обсуждаемая норма «предусмат-
ривает ответственность лишь за такое противоправное деяние, которое не послу-
жило основанием административной ответственности совершившего его лица». 

В данной части важно обратить внимание на позицию Конституционного 
Суда Российской Федерации, которая заключается в том, что административная 
и уголовная ответственность родственны по своим общеправовым задачам, 
принципам и целям защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 
законности и правопорядка.  

Между тем, необходимо подчеркнуть, что административное правонару-
шение по своему существу не обладает свойством криминальной общественной 
опасности. Таким образом, уголовное законодательство и законодательство об 
административных правонарушениях должны быть четко разграничены во из-
бежание множественности толкования и ошибок правоприменения. 

Кроме того, действующим законодательством не критерии общественной 
опасности как основного и обязательного признака преступного деяния, что 
также негативно сказывается на определении границ между средствами уго-
ловно-правового и административно-правового характера. 

Таким образом, в российской доктрине уголовного права сегодня сложи-
лись многополярные подходы к пониманию административной преюдиции, 
возможности ее использования в качестве способа криминализации в уголов-
ном законодательстве. По нашему мнению, административная преюдиция явля-
ется эффективным и своевременным правовой инструмент, обладающий высо-
ким превентивным потенциалом и потому подлежащий применению в соответ-
ствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации. Вместе с тем, существует 
ряд теоретических проблем уголовной ответственности за преступления с ад-
министративной преюдицией, связанных с реализацией принципов законности, 
справедливости, гуманизма и вины, что вызывает существенные сложности 
в правоприменительной деятельности. 
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В данной статье представлено исследование института невменяемости в уголовно-
правовой науке российского законодательства в период X–XXI века. Автором приведен ана-
лиз нормативно-правовых актов, начиная с древнейших времен и заканчивая современным 
законодательством, также сравнение уголовно-правовых норм, которые содержали кате-
горию «невменяемость». Была проанализирована эволюция закрепления понятия «невменяе-
мость» в российском уголовном законодательстве. 

 

This article presents a study on insanity in the criminal law science of Russian legislation in 
the period of the X–XXI century. The author provides an analysis of normative legal acts, starting 
from ancient times and ending with modern legislation, as well as a comparison of criminal law 
norms that contained the category of “insanity”. The evolution of the consolidation of the concept 
of “insanity” in the Russian criminal legislation was analyzed. 
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Становление и развитие института невменяемости в Российском уголов-
ном праве начинается с Древней Руси. На самом раннем этапе развития право-
вого сознания в соответствии с религиозными убеждениями общества опасные 
действия психически больных лиц воспринимались как бессодержимость. По-
этому в соответствии с религиозными взглядами общества примитивное отно-
шение к патологическому поведению находит соответствующее закрепление 
в нормативно-правовых актах Киевской Руси. Указ князя Владимира о церков-
ных судах предусматривает, что чародеи, колдуны и другие лица нуждаются 
в изгнании бесов, подлежат епископальному и церковному суду [7, с. 61].     

Первые нормы о «бесных» в русском законодательстве упоминаются 
в XII веке. В Судном законе князя Владимира Мономаха в главе «О завещании» 
содержалось указание об исключении «бесных» из числа свидетелей.  

Иван Грозный в годы своего царствования издает Судебник 1551 года, 
где была выработана статья о необходимости попечения нищих и больных, 
в числе которых упоминаются и те, «кои одержимы бесом и лишены разума». 
Государственная помощь в указанный период состояла в размещении по мона-
стырям, «чтобы не быть им помехой и пугалом для здоровых», но также и для 
того, чтобы дать им возможность получить вразумление или «приведение на 
истину», следовательно, Судебник 1551 года признавал действия «бесных» 
опасными и подлежащими преследованию [9, с. 206]. 

Далее при анализе уже имеющихся нормативно-правовых актов того вре-
мени правоведы Древней Руси начали выдвигать свои мысли, что душевно-
больных нельзя привлекать к ответственности исходя из невинности больного, 
так как во время совершения противоправного действия он действовал не по 
своей воле.  После долгих реформаций законодательства норма о невменении 
в вину невменяемому содеянного впервые законодательно была закреплена 
в 1669 году в статье 79 «Новоуказанных статьях о татебных, разбойных и убий-
ственных делах», она гласила: «аще бесный убьет, неповинен есть смерти». На 
основании этого документа делается вывод, что в XVII веке уже были предпо-
сылки существования понятия невменяемости. Но данное положение не давало 
еще обобщающего определения и не могло рассматриваться как законодатель-
ная формула невменяемости. 

В начале XVIII столетия русское законодательство стало признавать ду-
шевные болезни обстоятельствами, смягчающими или исключающими наказа-
ние. Новые тенденции нашли свое отражение в Артикуле Петра I, в котором го-
ворилось: «наказание воровства обыкновенно умаляется или весьма оставляет-
ся, ежели кто… в лишении ума воровство учинит» [8, с. 74]. Данный норматив-
но-правовой акт полностью освобождал от наказания лиц, которые признава-
лись «лишенные ума», также, впервые в истории уголовного законодательства 
предусматривалось уменьшение наказания, если преступление совершенно 
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в состоянии крайнего раздражения, то есть при квалификации содеянного учи-
тывались не только психические заболевания лица, но и психическое состояние 
виновного на момент совершения преступления. 

Регулирование института невменяемости, как можно заметить, в то время 
носило неопределенный характер, отсутствовала четкая и последовательная за-
конодательная политика в данной сфере. Со временем шли попытки кодифика-
ции данных законов, но религиозные нормы продолжали сохранять свое влия-
ние над юридическими и это существенно тормозило развитие данного инсти-
тута в праве. 

Понятие «невменяемость» впервые закрепилось в Уложении о наказаниях 
1845 года. Здесь просматриваются основы современного понятия «невменяемо-
сти», которое имела формулировку «преступления, совершенного безумным от 
рождения или сумасшедшим», это означало, что лицо по своему состоянию 
в тот момент не могло иметь понятия о противозаконности деяния [6, с. 52]. 
Стоит отметить, что в данном Уложении регламентировалось не только закреп-
ленное понятие невменяемости, но еще определялись причины невменяемости, 
критерии невменяемости, просматривались определенные виды принудитель-
ных мер медицинского характера, также были прописаны условия применения 
принудительного лечения к лицам, совершившим преступление.  

В 1860-х годах проводилось множество реформ уголовного законодатель-
ства, которые дали большой скачок развития науки российского уголовного 
права. Это обуславливалось большим интересом и повышенной правовой про-
блематике вопросов, связанных с душевнобольными. 

Развитие уголовно-правовой науки касаемо невменяемости остановилось 
на этапе существования молодого Советского государства, это объясняется тем, 
что анализу проблем данного института со стороны правоведов уделялось не-
достаточное внимание.  

После событий 1917 года приостанавливается развитие юридической 
науки в этом направлении. Все ранее изученные материалы ученых-юристов 
были уничтожены, из законодательства исчезают уголовно-правовые категории 
как «невменяемость» и «вина», которые заменяются схожими, но не тождест-
венными понятиями, также психиатрия, которая тоже внесла свой вклад, была 
объявлена лженаукой. Развитие института невменяемости вошло в стадию 
стагнации. Но это существовало недолго. Обществу был известен принцип, 
в соответствии с которым все люди не могут одинаково подлежать уголовной 
ответственности, так как субъекты в уголовном праве могут отличаться по воз-
расту, правоспособности и многими другими параметрами. 

И только в 1919 году принимается новый нормативно-правовой акт «Руко-
водящие начала по уголовному праву РСФСР», где в ст. 14 говорилось о том, что 
наказанию и привлечению к уголовной ответственности подлежит лишь лицо, ви-
новное в совершении предусмотренного Руководящими началами противоправно-
го деяния, и являющееся вменяемым [2]. Стоит отметить, что издание данного до-
кумента позволило систематизировать советские уголовные законы и оказало по-
ложительное влияние на дальнейшее развитие советского права. 
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После окончания гражданской войны государство начало усиливать пра-
вопорядок, поэтому произошла кодификация законов. В 1922 году принимается 
первый советский уголовный закон, который усовершенствовал ключевые уго-
ловно-правовые институты, ответственность и наказание, более четко закрепил 
признаки субъекта преступного деяния, связанные с невменяемостью. В ст. 17 
Уголовного кодекса РСФСР (далее УК РСФСР) закреплялось, что «Наказанию 
не подлежат лица, совершившие преступление в состоянии хронической ду-
шевной болезни или временного расстройства душевной деятельности, или во-
обще, в таком состоянии, когда совершившие его не могли давать себе отчета 
в своих действиях...» [3]. Анализ ст. 17 показывает, что к данным лицам при-
нимались меры медицинского характера, также данное положение не определя-
ет в полной мере медицинский критерий, также просматривается ограничен-
ность психологического критерия, так как в норме предусматривается интел-
лектуальный признак, но отсутствует волевой.  

УК РСФСР 1922 года утрачивает свою силу, так как в 1926 году прини-
мается новый УК РСФСР с изменениями и дополнениями. Исходя из анализа 
нового УК ст. 11 дополняет психологический критерий волевым признаком 
и конкретизирует медицинский критерий, поэтому более четко прослеживается 
связь обоих критериев невменяемости [4]. 

В 1958 году принимается новый Закон об утверждении основ уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик. Данный акт дает более 
полную характеристику понятия невменяемости.  

В 1960 году происходит новая кодификация и принятие нового УК 
РСФСР, где в ст. 11 уже имеет место понятие «невменяемость», которое было 
перенято из Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных респуб-
лик 1958 года. В соответствии со ст. 11 УК РСФСР «Не подлежит уголовной 
ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного 
деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло отдавать себе 
отчета в своих действиях или руководить ими вследствие хронической душев-
ной болезни, временного расстройства душевной деятельности, слабоумия или 
иного болезненного состояния. К такому лицу по назначению суда могут быть 
применены принудительные меры медицинского характера» [5]. 

Дальнейшее развитие институт невменяемости получил только в Уголовном 
кодексе Российской Федерации, который был принят в 1996 году. Ч. 1 ст. 21 гла-
сит «Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения 
общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не 
могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих дейст-
вий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического 
расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного бо-
лезненного состояния психики». А в ч. 2 этой же статьи говорится, что «Лицу, со-
вершившему предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние в 
состоянии невменяемости, судом могут быть назначены принудительные меры 
медицинского характера, предусмотренные настоящим Кодексом» [1]. При анали-
зе данного современного кодекса делается вывод, что приведенная формула не-
вменяемости представляется наиболее совершенной по сравнению с другими 
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нормативно-правовыми актами, это обуславливается тем, что имеется более точ-
ная и понятная формулировка: «фактический характер и общественная опасность 
своих действий (бездействий)». Уточняется и медицинский критерий: устаревшее 
понятие «душевная болезнь» заменено современным признанным понятием «пси-
хологическое расстройство». Но все же данное законодательство не является со-
вершенным, так как минусы даже в новом кодексе и статьях имеются, например, в 
статье сохранилось упоминание о «состоянии невменяемости», что обозначает не 
само состояние лица на момент совершения преступления, а именно его отноше-
ние к совершаемому деянию. 

Таким образом, несмотря на то, что нормы, освобождающие от уголовной 
ответственности психически больных, были предусмотрены в законодательстве 
России XVII–XVIII веков, впервые институт невменяемости нашел отражение в 
нормативно-правовых актах XIX века. К первой половине XIX века относятся 
попытки сформулировать понятие невменяемости, его отличия от вменяемости, 
выделить основные признаки. Вторая половина XIX века характеризуется су-
щественным развитием науки уголовного права, в том числе в сфере изучения 
рассматриваемого правового института. Достижения уголовно-правовой науки 
заложили фундамент для изучения указанного института в России, а также яв-
ляются базой для исследований современных ученых. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

КОРПОРАЦИИ И ЕЕ УЧАСТНИКОВ В КОСВЕННОМ ИСКЕ 
 

PROBLEMS OF DETERMINING THE PROCEDURAL POSITION  
OF THE CORPORATION AND ITS PARTICIPANTS  

IN AN INDIRECT CLAIM 
 

В настоящей работе рассматриваются сложившиеся в теории и в судебной практике 
подходы к определению процессуального положения корпорации и ее участников по косвенным 
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искам. Производится анализ различных вариантов того, какой процессуальный статус должен 
занять участник корпорации, а именно отнесение участников корпорации к судебным предста-
вителям юридического лица, процессуальным истцам, а также подхода, согласно которому они 
не занимают отдельного от корпорации процессуального положения. Делается вывод о том, 
что участники юридического лица являются истцами по косвенным искам. В данной работе 
авторы предлагают возможные пути разрешения имеющихся проблем. 

 
This paper examines the approaches that have developed in theory and in judicial practice to 

determining the procedural position of a corporation and its participants in indirect claims. The analy-
sis of various options of what procedural status a corporation participant should occupy is carried out, 
namely, the attribution of corporation participants to judicial representatives of a legal entity, proce-
dural plaintiffs, as well as the approach according to which they do not occupy a separate procedural 
position from the corporation. It is concluded that the participants of the legal entity are plaintiffs in 
indirect claims. In this paper, the authors propose possible ways to solve the existing problems. 

 
Корпоративное право, косвенный иск, истец в косвенном иске, корпорация, участник 

корпорации, законный представитель, процессуальное положение, юридическое лицо. 
 
Corporate law, indirect claim, plaintiff in an indirect claim, corporation, corporation par-

ticipant, legal representative, procedural status, legal entity. 
 
Долгое время в российском корпоративном праве иск участника к корпо-

рации именовался прямым. Считалось, что участник действовал в своих инте-
ресах при оспаривании действий корпорации и взыскании убытков. Однако с 
недавних пор отечественное законодательство предусматривает новый способ 
защиты интересов организации – косвенные иски.  

Институт косвенных исков – один из механизмов управленческого кон-
троля, который позволяет защищать свои корпоративные права в первую оче-
редь миноритариям. Институт позволяет участнику заявить требование, кото-
рое юридически принадлежит самой корпорации. В случае удовлетворения 
взыскание происходит в пользу самой компании. Это дает миноритарию воз-
можность предъявить требование, когда есть нарушение интересов юридиче-
ского лица, но само юридическое лицо данное требование не заявляет и пред-
полагается, что не заявит, потому что контролирующие лица сами своими дей-
ствиями причиняют ущерб и не заинтересованы в том, чтобы такие действия 
были оспорены. Данная процессуальная конструкция получила подкрепление 
в нормах материального права, которые установили, что участник, предъявляя 
указанный иск, имеет полномочие выступать от имени общества.  

Отличительной чертой большинства категорий корпоративных споров 
является то, что решения суда по таким делам неизбежно прямо или косвенно 
затрагивают права и законные интересы как самого юридического лица, так и 
его участников. При этом следует отметить, что интересы отдельных участни-
ков или различных групп участников, самого юридического лица на практике 
не всегда совпадают. В последнее время в науке и судебной практике при рас-
смотрении различных вопросов, связанных с защитой корпоративных прав, все 
чаще употребляется термин «баланс корпоративных интересов» [1]. Ряд авто-
ров отмечают явно выраженную в судебной практике и законодательстве тен-
денцию к обеспечению баланса интересов участников корпоративных отноше-
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ний. На примере такого вида корпораций, как акционерные общества, профес-
сор В. В. Долинская обращает внимание, что в законодательстве, с одной сто-
роны, четко выражено превалирование общекорпоративных интересов над ин-
тересами конкретного акционера, но, с другой стороны, природа АО как корпо-
рации неразрывно связана с наличием его участников и неукоснительным со-
блюдением их прав [2]. Именно указанные обстоятельства обусловливают, на 
наш взгляд, необходимость очень взвешенного подхода к установлению в зако-
нодательстве тех или иных процессуальных особенностей рассмотрения корпо-
ративных споров. В том числе, учитывая необходимость защиты не только прав 
самой корпорации, но и законных интересов отдельных ее участников, следует 
исходить, например, при решении такого спорного в законодательстве и науке 
вопроса, как вопрос о процессуальном положении участников юридического 
лица по некоторым категориям корпоративных споров. 

Актуальность настоящей статьи подтверждается тем, что исследование 
в России теоретических и практических аспектов института косвенных исков 
нельзя считать удовлетворительным, в настоящее время существует противоре-
чие норм материального и процессуального права при определении истца в 
косвенном иске. Целью данной работы выступает определение процессуально-
го статуса акционера и самого общества в комплексе, поскольку их разделение 
невозможно в силу взаимосвязи их интересов. 

Целью работы является анализ современного законодательства, а также 
имеющегося научного материала, выявить основную проблематику данной те-
мы и предложить пути ее решения. 

Исходя из цели данной работы, вытекают следующие задачи: 
1.Выявить проблемы наследования по завещанию. 
2. Анализ современного законодательства. 
3. Сформулировать предложения по совершенствованию законодательства. 
После появления в России косвенных исков возникают доктринальные и 

правоприменительные проблемы, к решению которых стараются прийти отече-
ственная и зарубежная судебная практика, и юридическая наука.  

На основе анализа положений ГК РФ, можно выявить следующие осо-
бенности косвенного иска:  

1) право требования в материально-правовом смысле принадлежит юри-
дическому лицу, а обязанным субъектом, который должен возместить убытки, 
является лицо, выступающее от имени юридического лица;  

2) с процессуальной точки зрения право на предъявление иска принадле-
жит участникам юридического лица;  

3) надлежащий ответчик по косвенному иску определяется исходя из со-
держания учредительных документов общества, таким образом, можно заклю-
чить, что норма гражданского кодекса носит отсылочный характер; 

4) характер искового требования заключается в возмещении убытков, 
причиненных управляющими юридическому лицу, а пределы ответственности 
виновных лиц определены следующим образом: ответственность наступает 
в том случае, если лица, выступающие от имени корпорации, не освобождены 
от взыскания убытков законом и договором. 
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Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридическо-
го лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляе-
мого им юридического лица добросовестно и разумно. В случаях с косвенным 
иском, субъектами спорного материального правоотношения являются сама 
корпорация и лицо, наделенное функциями исполнительного органа (директор, 
управляющий). С точки зрения процессуального права как раз субъекты спор-
ного материального правоотношения являются надлежащими сторонами по де-
лу. При этом правильное определение правового положения участников (учре-
дителей) юридического лица вызывает определенные затруднения.  

Из этого можно выделить проблему: какое процессуальное положение 
в процессе по косвенному иску должны занять участник корпорации и сама 
корпорация, иными словами, кто будет являться истцом по косвенному иску 
(кто может рассматриваться в таком качестве, каково правовое положение ак-
ционера, предъявившего иск, и акционерного общества) и кто ответчик по кос-
венному иску. 

Согласно действующей без изменений с 2009 г. редакции ч. 1 ст. 225.8 
АПК РФ [3] в случаях, предусмотренных федеральным законом, участники 
юридического лица вправе обратиться в арбитражный суд с иском о возмеще-
нии убытков, причиненных этому юридическому лицу, и такие участники поль-
зуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности истца, 
а также обладают правом требовать принудительного исполнения решения ар-
битражного суда в пользу этого юридического лица. Однако в абзаце 5 п. 1 ст. 
65.2 ГК РФ [4] указывается, что участник вправе требовать, действуя от имени 
корпорации, возмещения причиненных корпорации убытков (ст. 53.1 ГК РФ). 
При этом рассматриваемая норма содержит отсылку к ст. 182 ГК РФ, посвя-
щенной представительству.  

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 23 июня 2015 г. 
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гра-
жданского кодекса Российской Федерации» [5] не внес ясности в возникшее не-
соответствие норм материального и процессуального права. В п. 32 указанного 
Постановления в противоречие с положениями ст. 225.8 АПК РФ указывается, 
что участник корпорации, обращающийся в установленном порядке от имени 
корпорации в суд с требованием о возмещении причиненных корпорации убыт-
ков (ст. 53.1 ГК РФ), а также об оспаривании заключенных корпорацией сделок, 
о применении последствий их недействительности и о применении последствий 
недействительности ничтожных сделок корпорации, в силу закона является ее 
представителем, в том числе на стадии исполнения судебного решения, а истцом 
по делу выступает корпорация (п. 2 ст. 53, п. 1 ст. 65.2 ГК РФ). 

В научной литературе также отсутствует единство мнений по рассматри-
ваемому вопросу. Одни ученые относят участников к представителям корпора-
ции (законным представителям, особой разновидности представителей, близкой 
к уставным представителям. В литературе Г. Л. Осокина и Г. О. Аболонин на-
зывали участников юридического лица корпоративными представителями, от-
нося их к разновидности законных представителей [6]. Возникает вопрос о том, 
насколько оправданно называть отношения, возникающие в суде, отношениями 



 

280 

процессуального представительства, а корпорацию определять в качестве пред-
ставляемого, и не является ли отсылка к нормам о представительстве в ст. 65.2 
ГК РФ ошибочной. Позиция авторов, считающих участников корпорации ее за-
конными представителями в процессе, вызывает серьезные теоретические воз-
ражения. Законное представительство, как и уставное в случае его выделения, в 
научной литературе относят к обязательному представительству в суде, для 
возникновения которого не требуется согласия представляемого.  

Другие отмечают, что они не являются представителями, а занимают 
процессуальное положение истца (в литературе встречаются формулировки 
«процессуальный истец», «производный истец»). По мнению Т. А. Васильевой, 
по вопросу о привлечении к ответственности органов волю юридического лица 
может выразить только участник юридического лица, поэтому именно он, в со-
ответствии с положениями ч. 1 ст. 225.8 АПК РФ, пользуется процессуальными 
правами и несет процессуальные обязанности истца, т. е. совершает в процессе 
юридические действия от имени юридического лица [7]. Точка зрения была вы-
сказана Т. А. Васильевой, которая считает, что участник корпорации не удовле-
творяет признакам судебного представителя, которые позволяют отграничить 
его участие от иных участников процесса (субъекты, цель, основания и др.) [8].  

Встречается точка зрения, согласно которой участники корпорации не за-
нимают никакого процессуального положения. Иск участника корпорации яв-
ляется иском самой корпорации, которая выступает в качестве истца. Участник 
защищает ее интересы, действуя в процессе как само юридическое лицо, а не 
его судебный представитель. Существующие в доктрине подходы к определе-
нию процессуального положения участников корпорации требуют анализа и 
оценки. Д. А. Туманов при обсуждении вопроса о процессуальном положении 
участника и корпорации по иску о возмещении убытков говорит о том, что кор-
порация может быть только истцом, поскольку в деле решается вопрос о ее 
правах, и в случае удовлетворения иска решение принимается в пользу юриди-
ческого лица, а не участника.  

В связи с вышеизложенным встает вопрос, какие меры необходимо пред-
принять для разрешения данной проблемы. Следует ли вносить изменения 
в действующую редакцию ч. 1 ст. 225.8 АПК РФ или же в свою очередь из аб-
заца 5 п. 1 ст. 65.2 ГК РФ следует исключить указание на участника корпорации 
как ее представителя по данной категории дел?  

В данном случае, участник выступает от своего имени, но действует в ин-
тересах компании. Для реализации данного подхода на практике, для устране-
ния существующих правовых коллизий мы предлагаем внести необходимые 
изменения и дополнения в законодательство.  

Так предлагаем абзац 4,5 п.1 ст. 65.2 Гражданского кодекса Российской 
Федерации изложить в следующей редакции: «1. Участники корпорации (уча-
стники, члены, акционеры и т. п.) вправе: … 

требовать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), либо от 
собственного имени, но в интересах корпорации и или ее членов возмещения 
причиненных корпорации убытков (статья 53.1); 
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оспаривать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), либо от 
собственного имени, но в интересах корпорации и или ее членов совершенные 
ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 настоящего Кодекса 
или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и тре-
бовать применения последствий их недействительности, а также применения 
последствий недействительности ничтожных сделок корпорации».  

Таким образом, нормы о члене корпорации как ее представителе подле-
жат уточнению и дополнению нормами, определяющими статус участника кор-
порации в качестве обособленного субъекта, в правовом статусе которого под-
черкивается процессуальная самостоятельность участника в качестве истца, но 
при этом заложена общность интересов участников корпорации.  

Процессуальная самостоятельность участника при наличии общей корпо-
ративной цели станет гарантией развития корпоративных отношений, их обо-
собления в структуре правового регулирования частных отношений. Благодаря 
предложенным изменениям, нормы материального и процессуального права 
исключат противоречия в данном вопросе, что позволит избежать разногласий 
в ходе разрешения судебных корпоративных споров по косвенному иску.  

Анализ правовых норм позволил нам выявить существующие несоответ-
ствия в регулировании института косвенных исков. Данную проблему мы изу-
чили, опираясь на мнения различных ученых, правоведов. Также была рассмот-
рена актуальная судебная практика, которая подтвердила наличие разногласия 
норм, регулирующих данные правоотношения. В совокупности рассмотрения 
отечественного законодательства, судебной практики и опыта зарубежных 
стран мы пришли к мнению о том, кто же является истцом по косвенному иску 
и какие меры необходимо предпринять для решения этой проблемы. Предло-
женные изменения, на наш взгляд, позволят привести к единообразию судеб-
ную практику и исключить возможность неоднозначной трактовки норм права.  
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЕЛА  
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНКУРЕНЦИИ  

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ 
 

WAYS TO OVERCOME THE GAP IN THE CRIMINAL LEGISLATIO N  
ON COMPETITION OF CRIMINAL LAW NORMS 

 
В настоящей статье рассматривается проблема конкуренции уголовно-правовых 

норм, данная проблема связана с присутствием в уголовном законодательстве нескольких 
норм, которые одновременно регламентируют одно преступное деяние. Исходя из анализа 
уголовного законодательства и научной литературы в статье выведено понятие и признаки 
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конкуренции уголовно правовых норм, а также описаны виды, причины возникновения конку-
ренции и способы ее преодоления. 

 
This article deals with the problem of competition of criminal law norms, this problem is re-

lated to the presence in criminal legislation of several norms that simultaneously regulate one 
criminal act. Based on the analysis of criminal legislation and scientific literature, the article de-
duces the concept and signs of competition of criminal law norms, as well as describes the types, 
causes of competition and ways to overcome it. 

  
Уголовное законодательство, конкуренция уголовно-правовых норм, преодоление кон-

куренции, устранение конкуренции, конкуренция норм, норма права. 
 
Criminal law, competition of criminal law norms, overcoming competition, elimination of 

competition, competition of norms, rule of law.  
                      
Актуальность данной темы, заключается в проблеме понимания термина 

и правовой природы конкуренции уголовно-правовых норм, ее роли, значения 
в уголовном праве. Так как вопрос о конкуренции уголовно-правовых норм на-
зревает тогда, когда речь заходит о квалификации преступления, следователь-
но, правильное применение нормы при данном обстоятельстве, является неотъ-
емлемой частью реализации принципов законности и справедливости назначе-
ния наказания, а также правильной оценки характера и степени общественной 
опасности совершенного лицом противоправного деяния. Ошибки при квали-
фикации преступления могут повлечь различные негативные последствия, по-
этому наука уголовного права уделяет большое внимание изучению квалифи-
кации преступления, и связанных с данным процессом явлений, в том числе 
и конкуренции уголовно-правовых норм.  

Известно то, что общество, государство, право – не статичные явления, 
они постоянно развиваются, совершенствуются, деформируются под воздейст-
вием времени и других как внешних, так и внутренних факторов, и данные фак-
торы не обошли стороной и уголовное законодательство. Несмотря на то, что 
сейчас в XXI веке, при наличии современных технологий и обилия информа-
ции, обширной и развитой законодательной системы, в уголовном законода-
тельстве до сих пор отсутствует точное и единое понимание определения «кон-
куренция уголовно-правовых норм». 

Итак, если мы обратимся к Уголовному кодексу Российской Федерации 
(далее – УК РФ), то увидим, что в нем отсутствуют нормы, касающиеся конку-
ренции уголовно-правовых норм. Но следует проанализировать статью 17 
УК РФ, которая посвящена совокупности преступлений. В ч. 3 ст. 17 УК РФ ус-
тановлено следующее: «если преступление предусмотрено общей и специаль-
ной нормами, совокупность преступлений отсутствует, и уголовная ответствен-
ность наступает по специальной норме» [6].  

Исходя из данного положения, можно сделать вывод о том, что в законе 
отражена такая ситуация, когда одно и то же противоправное деяние преду-
сматривается несколькими нормами уголовного законодательства, и в данном 
случае лицо, совершившее преступление, будет нести уголовную ответствен-
ность по одной из этих статей. Примером такой ситуации является: виновный в 
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целях воздействия на принятие решения органами власти совершает взрыв жи-
лого дома, в результате которого погибают жильцы, разрушается строение. При 
умышленном отношении к последствиям его действия подлежат квалификации 
по ст. ст. 205, 105, 167 УК РФ. Фактически одним действием (взрывом) лицо 
совершило три преступления: террористический акт, убийство и умышленное 
уничтожение имущества [3]. 

Таким образом, мы подошли к определению понятия конкуренции уго-
ловно-правых норм. Так как в уголовном законодательстве данный термин от-
сутствует, то необходимо проанализировать научные работы по данной теме 
и рассмотреть несколько подходов к определению данного понятия. 

В. П. Малков считает, что «при конкуренции имеет место одно преступ-
ное деяние, которое с большей или меньшей полнотой охватывается признака-
ми каждой из двух или более уголовных норм» [4]. 

В. И. Пинчук указывает, что «под конкуренцией уголовно-правовых норм 
понимается такое положение, когда одно и то же преступление охватывается 
несколькими статьями Особенной части УК РФ, из которых для квалификации 
должна быть применена лишь одна статья, содержащая все признаки соответст-
вующего состава преступления» [5].  

Б. В. Шакин же предлагает рассматривать под конкуренцией уголовно-
правовых норм «такое состояние, когда при квалификации преступления или 
решении иного вопроса в процессе применения уголовно-правовой нормы, на 
применение к данному конкретному случаю претендует две или больше уго-
ловно-правовые нормы, не противоречащие друг другу, находящиеся между 
собой в глубокой взаимосвязи, частично совпадающие между собой по содер-
жанию и рассчитанные на регулирование рассматриваемого вопроса с различ-
ной степенью обобщения и полноты, при этом применению подлежит только 
одна из конкурирующих уголовно-правовых норм» [8].  

Также, необходимо определить правовую природу конкуренции уголов-
но-правовых норм. Исходя из законодательства и научной литературы, посвя-
щенной данной теме, мы пришли к выводу, что правовая природа конкуренции 
уголовно-правовых норм заключается в том, что конкуренция как правовое яв-
ление означает наличие в уголовном законодательстве двух и более норм, кото-
рые одновременно регламентируют одно преступное деяние, причем преиму-
ществом из данных норм обладает одна – специальная норма.  

Еще одним актуальным вопросом данной темы является соотношение 
терминов «конкуренция уголовно-правовых норм» и «коллизия».  

Так, одни авторы отмечают, что конкуренция и коллизия – тождественны. 
Это разные термины, обозначающие одну и ту же правовую проблему – про-
блему выбора нормы из числа нескольких, регулирующих одно и то же факти-
ческое отношение. В равной степени можно говорить как о конкуренции (со-
перничестве), коллизионных норм, так и о коллизии (конфликте) конкурирую-
щих норм».  

Другие, напротив, не согласны с подобной концепцией. В частности, 
В. И. Ткаченко, считает, что конкуренция, прежде всего, предполагает равное 
соперничество [7]. «Фактически ч. 3 ст. 17 УК РФ исключает соперничество, 
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т. е. конкуренцию. Она императивно дает преимущество специальным нормам. 
В этой связи точнее говорить о коллизии, при которой одно исключает дру-
гое» [8].  

Таким образом, считаем, что конкуренцию уголовно-правовых норм сле-
дует отличать от коллизии норм, которая представляет собой противоречие 
норм друг другу, при конкуренции норм такого противоречия не возникает и 
применяется всегда одна уголовно-правовая норма. 

Основными признаками, характерными для конкуренции уголовно-
правовых норм, являются следующие [1]: 

1) наличие одного преступного деяния, которое одновременно охватыва-
ется признаками нескольких статей Особенной части УК РФ; 

2) наличие конкуренция – определенного отношения, которое возникло 
между двумя или более правовыми нормами; 

3) конкурируют нормы, находящиеся между собой в противоречии, т. е. 
предполагающие взаимоисключающие правила поведения.  

Исходя вышеизложенных определения и признаков, а также из анализа 
научной литературы, посвященной классификации уголовно-правовых норм, 
можно сделать вывод о том, что чаще всего встречаются следующие виды кон-
куренции норм: содержательная, темпоральная, иерархическая. А. М. Зацепин 
дает следующие определения данным видам конкуренции уголовно-правовых 
норм:  

Содержательная конкуренция – это конкуренция уголовно-правовых 
норм, определяющих признаки преступлений. Данные нормы различаются ме-
жду собой по содержанию или объему. Содержательная конкуренция является 
основным видом конкуренции норм, и поэтому также подразделяется на раз-
личные подвиды (конкуренция общей и специальной норм, конкуренция части 
и целого, конкуренция специальных норм, неоднократная конкуренция). 

Темпоральная конкуренция (временная конкуренция) представляет собой 
конкуренцию норм с различной временной протяженностью, то есть данный 
вид конкуренции возможен только в тех случаях, когда на момент совершения 
преступления уголовно-правовая норма действовала в одной редакции, а на 
момент вынесения приговора – в другой. Преодоление темпоральной конку-
ренции связано обратной силой уголовного закона (ст. 10 УК РФ). 

Пространственная конкуренция связана с действием уголовного закона 
в пространстве. Преодоление этого вида конкуренции предполагает признание 
местом совершения преступления территорию суверенного государства, где 
начато либо окончено посягательство (ст. 11, 12 УК РФ) [1]. 

Так каковы же причины возникновения конкуренции уголовно-правовых 
норм и способов ее преодоления?   

Итак, основные причины возникновения конкуренции уголовно-правовых 
норм можно разделить на две группы: первая – причины субъективного харак-
тера, вторая группа – причины объективного характера.    

Причины возникновения конкуренции уголовно-правовых норм субъек-
тивного характера – это явления  отрицательные, нежелательные в праве, так, 
например, В. Б. Шакин к данной группе относит следующие причины [8]: нор-



 

286 

мативное излишество; несовершенство законодательной техники; введение по-
нятия без учета обязательного системного его изложения; отсутствие четко 
обоснованной уголовной политики и концепции построения уголовного закона. 

Объективные причины возникновения, представляют собой обстоятель-
ства, не зависящие от воли законодателя, но стоит отметить то, что данное вы-
сказывание следует понимать как условное, так как правотворчество зависит 
только от воли законодателя. В. Б. Шакин считает, что наличие объективных 
причин позволяет утверждать, что конкуренция уголовно-правовых норм – ес-
тественное уголовно-правовое явление, неизбежный продукт законотворчества 
[9]. К данной группе следует относить следующие причины возникновения 
конкуренции: обеспечение таких принципов уголовного права, как виновность, 
справедливость, гуманизма и дифференциации наказания; конкретизации от-
ветственности за отдельные преступления; особенности совершенного деяния; 
особенности личности виновного; особенности конкретных условий отбывания 
наказания; и т. д. Конкуренция норм, возникающая по указанным причинам, 
является закономерным явлением, которое свойственно любой правовой систе-
ме, даже самой совершенной [9].  

Главной задачей при наличии конкуренции уголовно-правовых норм яв-
ляется установление приемов и способов ее преодоления. 

Основными способами разрешения конкуренции уголовно-правовых 
норм являются устранение и преодоление. Так способом решения конкуренции, 
возникшей по субъективным причинам, следует назвать устранение. Преодоле-
ние – способ разрешения конкуренции уголовно-правовых норм, появившейся 
вследствие причин объективного характера. 

Устранение конкуренции уголовно-правовых норм означает отмену од-
ной из конкурирующих норм или внесение изменений в одну или несколько 
конкурирующих уголовно-правовых норм. Устранить конкуренцию норм, воз-
никшую по субъективным причинам, можно только законодательным путем, 
влекущим за собой, как правило, полное исчезновение данного правового явле-
ния. 

Преодоление конкуренции уголовно-правовых норм представляет собой 
выбор необходимой и наиболее подходящей для конкретной ситуации уголов-
но-правовой нормы. Данный способ считается наиболее эффективным спосо-
бом разрешения конкуренции уголовно-правовых норм. 

Рассматривая данную тему, также необходимо уделить особое внимание 
значению конкуренции норм в науке уголовного права. Конкуренция норм, не-
сомненно, имеет место быть при применении норм уголовного законодательст-
ва, поскольку она связана с выбором одной из норм, которая будет более точно 
описывать признаки совершенного преступления.  

Считается, что конкуренция норм в первую очередь связана с правопри-
менительной деятельностью, поскольку квалификация всегда тесно сопряжена 
с проблемой выбора подходящей нормы уголовного законодательства. Получа-
ется, что конкуренция уголовно-правовых норм и квалификация преступле-
ний – это взаимосвязанные явления, которые существуют в правоприменитель-
ной деятельности. 
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Но стоит также отметить и то, что многие авторы, например, такие как 
А. М. Зацепин, Л. В Иногамова-Хегай, В. П. Малков, В. И. Пинчук, 
В. И. Ткаченко и др., считают, что конкуренция норм представляет собой част-
ный случай квалификации, то есть проблема конкуренции возникает в случае, 
когда необходимо дать правовую оценку совершенному деянию. 

Но с такой позицией можно согласиться лишь отчасти. Более детальное 
изучение признаков конкуренции показывает, что данное явление имеет место 
не только в случае такой правоприменительной деятельности как квалификация 
преступлений, но и при иных видах правоприменительной деятельности. На-
пример, ситуация, когда необходимо выбрать одну из нескольких правовых 
норм, может возникнуть при решении судом вопроса о наказании несовершен-
нолетнему преступнику. С одной стороны суд должен руководствоваться тре-
бованиями о пределах наказания, установленными санкцией статьи уголовного 
закона, с другой стороны необходимо учитывать требования, установленные ст. 
88 УК РФ о максимальном сроке лишения свободы, который может быть на-
значен несовершеннолетнему осужденному.  

Исходя из этого, представляется, что конкуренция уголовно-правовых 
норм является самостоятельным правовым явлением, т. е. той проблемой, но-
сящей самостоятельный характер, которая может существовать во всем процес-
се правоприменительной деятельности. 

Таким образом, делаем вывод о том, что в уголовном праве существует 
множество правил квалификации преступлений и, несомненно, при дальней-
шем процессе совершенствования уголовного законодательства, будут появ-
ляться новые правила квалификации, что позволит наиболее точно назначать 
наказания лицам, признанным виновными в совершении преступления, а также 
наиболее эффективно бороться с преступностью. 

В уголовном праве имеется достаточно большое число конкурирующих 
между собой норм, при этом конкурировать между собой могут только те нор-
мы, которые направлены на регулирование одного и того же отношения. Отли-
чаются они друг от друга отсутствием либо наличием каких-либо дополнитель-
ных признаков, например, такие статьи УК РФ, как ст. 105, 106, 107, 108, 277, 
295, 317 УК РФ [6]. Кроме этого, различие может заключаться во времени при-
нятия того или иного закона, в принадлежности к национальному либо между-
народному законодательству. 

Также нужно учитывать то, что конкуренция норм уголовного права – это 
неоднородное явление, и Л. В. Иногамова-Хегай справедливо различает «кон-
куренцию уголовно-правовых норм, возникающих в процессе регулирования 
уголовно-правового отношения при квалификации преступления, конкуренцию 
норм при назначении наказания, конкуренцию норм при освобождении от уго-
ловной ответственности и конкуренцию норм при освобождении от наказания» 
[2]. 

Таким образом, конкуренция норм является одной из серьезнейших про-
блем, которая встречается во многих случаях правоприменительной практики, 
и ее преодоление оказывает прямое воздействие на правильное применение 
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уголовно-правовых норм, а также сказывается на соблюдении законности и 
справедливости при применении права.  

Решить вышеизложенные проблемы правоприменительной практики не-
возможно без грамотной политики в области кодификации уголовного законо-
дательства, с преимущественным значением использования в этом процессе 
теоретических положений науки уголовного права. На основании этого предла-
гаем внести в Общую часть Уголовного кодекса РФ новую статью 17.1 «Конку-
ренция уголовно-правовых норм» и изложить ее в следующей редакции: 

«УК РФ Статья 17.1. Конкуренция уголовно-правовых норм 
1. Конкуренция уголовно-правовых норм представляет собой наличие 

в уголовном законодательстве двух и более норм, которые одновременно рег-
ламентируют одно преступное деяние. 

2. При конкуренции уголовно-правовых норм лицо несет уголовную от-
ветственность за совершенное преступление по соответствующей статье или 
части статьи настоящего Кодекса, которая в полном объеме характеризует, со-
вершенное лицом деяние».  

Введение предложенной статьи в УК РФ позволит преодолеть сущест-
вующие пробелы уголовного законодательства о конкуренции уголовно-
правовых норм. Так как, во-первых, статья вводит единое и точное определение 
данного термина, что решает проблему его понимания; во-вторых, введение 
данной статьи окажет прямое воздействие на соблюдение принципов законно-
сти и справедливости назначения наказания, а также на правильное применение 
правовых норм, что позволит правоприменителю давать правильную, рацио-
нальную квалификацию совершенному лицом противоправному деянию, а так-
же избегать судебных ошибок. 
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Как следует из пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод, каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанно-
стях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на 
справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым 
и беспристрастным судом, созданным на основании закона [4]. 

В постановлении от 19 марта 1997 года по делу «Хорнсби против Гре-
ции» (Hornsby v. Greece) Европейский Суд по правам человека указал, что ис-
полнение решения, вынесенного судом, должно рассматриваться как неотъем-
лемая часть «судебного разбирательства»; следовательно, по смыслу указанной 
выше нормы Конвенции, исполнение судебного акта также должно произво-
диться в разумный срок [9]. 

Признавая в  постановлении Большой Палаты Европейского Суда от 28 
июля 1999 года по делу «Иммобилиаре Саффи» против Италии» (Immobiliare 
Saffi v. Italy) тот факт, что некоторая задержка исполнения судебного решения 
при определенных обстоятельствах может быть оправданна, Европейский Суд 
указал, что она не может быть столь длительной, чтобы нарушать саму суть 
права, гарантируемого пунктом 1 статьи 6 Конвенции [7]. 

Также Европейский Суд по правам человека в постановлении от 
9 декабря 1994 года  по делу «Нефтеперегонные заводы «Стран» и Стратис Ан-
дреадис против Греции» (Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v. Greece) 
указал, что имущественные требования, которые достаточно обоснованны и 
исполнимы, могут пониматься как «собственность» в том смысле, который 
данному понятию дается статьей 1 Протокола № 1 к Конвенции, устанавли-
вающей невозможность лишения  имущества иначе как в интересах общества и 
на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международно-
го права [8]. 

Сформированные в указанных постановлениях правовые позиции Евро-
пейского Суда по правам человека неоднократно подтверждались им в после-
дующем. Так, например, в Постановлении от 07 мая 2002 года по делу «Бурдов 
против России» (Burdov v. Russia) Европейский Суд констатировал, что дли-
тельное неисполнение решений национальных судов нарушило не только пункт 
1 статьи 6 Конвенции, но и статью 1 Протокола №1 к Конвенции, поскольку 
невозможность для заявителя добиться исполнения судебных решений является 
нарушением его права на уважение своей собственности [6]. 

Более того, постановлением Европейского Суда по правам человека от 
15 января 2009 года по второму делу того же заявителя против Российской 
Федерации на власти страны была возложена обязанность создать эффектив-
ное внутреннее средство правовой защиты или комплекс таких средств право-
вой защиты, которые обеспечат адекватное и достаточное возмещение в связи 
с неисполнением или несвоевременным исполнением решений национальных 
судов. 

Принятый во исполнение указанного постановления Федеральный закон 
от 30 апреля 2010 №68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок» (далее – Закон о компенсации) [11] впервые предусмотрел возможность 
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присуждения соответствующей компенсации за ряд нарушений, к числу кото-
рых было отнесено и нарушение сроков исполнения судебного акта, преду-
сматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации. 

Право на обращение в суд уже с административным иском (в связи с вве-
дением в действие Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации) о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение 
судебного акта либо судебного акта, возлагающего на федеральные органы го-
сударственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, иные органы и организации, на-
деленные отдельными государственными или иными публичными полномо-
чиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих обя-
занность исполнить иные требования имущественного характера и (или) требо-
вания неимущественного характера было установлено Федеральным законом от 
19 декабря 2016 года №450-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок» в части присуждения 
компенсации за нарушение права на исполнение в разумный срок судебного ак-
та, предусматривающего исполнение государством требований имущественно-
го и (или) неимущественного характера», который вступил в силу с 1 января 
2017 года. 

Таким образом, действующее правовое регулирование предполагает 
возможность присуждения компенсации за нарушение права на исполнение 
судебного акта, либо предусматривающего обращение взыскания на средства 
бюджетов Российской Федерации, либо предусматривающего обязанность 
государства (в широком смысле) исполнить иные требования имущественно-
го характера и (или) требования неимущественного характера, например, 
предоставить жилое помещение по договору социального либо специализи-
рованного найма. 

Частью 4 статьи 4 Закона о компенсации как в первоначальной, так 
и в действующей редакции установлено, что судебное решение о присужде-
нии компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок подлежит немед-
ленному исполнению; однако частью 1 статьи 5 Закона установлено, что су-
дебное решение о присуждении компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в ра-
зумный срок исполняется в трехмесячный срок со дня его поступления на 
исполнение в порядке, установленном бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Указанный срок полностью соответствует сроку, установленному для ис-
полнения иных судебных актов о взыскании денежных средств за счет казны 
Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации, казны муници-
пального образования (часть 6 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации) [2]. 
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По нашему мнению, подобное законодательное регулирование не являет-
ся правильным, а срок исполнения решения суда о присуждении компенсации 
на нарушение судебного акта в разумный срок или права на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок должен быть сокращен. 

Безусловно, обращение к немедленному исполнению решения суда 
о присуждении компенсации существенно сокращает срок получения адми-
нистративным истцом денежных средств (на срок обжалования решения суда 
в случае, если оно не было обжаловано – 1 месяц, и дополнительно на срок 
направления дела в суд апелляционной инстанции и его рассмотрения таким 
судом – ориентировочно 2–3 месяца), однако это нельзя считать достаточ-
ным. 

По смыслу процессуального законодательства, немедленное исполнение 
судебного акта представляет собой особую, применяемую в чрезвычайных слу-
чаях правовую конструкцию, позволяющую начать принудительное исполне-
ние судебного акта не только до его вступления в законную силу, но и до исте-
чения срока его обжалования [10]. 

Как следует из частей 1–2 статьи 188 Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации, немедленное исполнение судебного акта 
производится в случаях, прямо предусмотренных положениями указанного Ко-
декса, либо в случае обращения решения к немедленному исполнению по 
просьбе административного истца, если вследствие особых обстоятельств за-
медление исполнения этого решения может нанести значительный ущерб пуб-
личным или частным интересам и при отсутствии в Кодексе прямого запрета на 
немедленное исполнение решений по административным делам определенной 
категории [5]. 

Непосредственно Кодексом предусмотрено немедленное исполнение 
с решениями о присуждении компенсации, и иных решений суда: о призна-
нии незаконными решения, действия органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления по вопросам, свя-
занным с согласованием места и времени проведения публичного мероприя-
тия (часть 8 статьи 227); о включении гражданина в список избирателей, не-
медленном отстранении члена участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума от участия в работе комиссии, немедленном удалении на-
блюдателя или иного лица из помещения для голосования подлежат немед-
ленному исполнению (часть 6 статьи 224); об удовлетворении администра-
тивного иска в части прекращения деятельности общественного объедине-
ния, религиозной и иной некоммерческой организации или в части прекра-
щения поиска, получения, производства и распространения массовой инфор-
мации средством массовой информации по основаниям, предусмотренным 
федеральным законом, регулирующим отношения в сфере противодействия 
экстремистской деятельности (часть 3 статьи 264); о госпитализации гражда-
нина в недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации гра-
жданина в недобровольном порядке подлежит немедленному исполнению 
(часть 6 статьи 229); о психиатрическом освидетельствовании гражданина 
в недобровольном порядке (часть 10 статьи 280); о госпитализации гражда-
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нина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном 
порядке (часть 6 статьи 285). 

Для сравнения, Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-
рации в части 1 статьи 212 предусматривает возможность суда обратить реше-
ние к немедленному исполнению в случае, если вследствие особых обстоя-
тельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу 
для взыскателя или исполнение может оказаться невозможным, и в части 1 ста-
тьи 211 относит к числу подлежащих немедленному исполнению решения суда 
о взыскании алиментов, о выплате работнику заработной платы в течение трех 
месяцев, о восстановлении на работе, о включении гражданина Российской Фе-
дерации в список избирателей, участников референдума [3]. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в части 2 
статьи 182 относит к подлежащими немедленному исполнению решения арбит-
ражного суда по делам об оспаривании ненормативных актов органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, решения по 
делам об оспаривании решений и действий (бездействия) указанных органов, 
а также решения по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производст-
ва, подлежат немедленному исполнению, и также предусматривает возмож-
ность обратить решение к немедленному исполнению, если вследствие особых 
обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному 
ущербу для взыскателя или сделать исполнение невозможным (часть 3 статьи 
182) [1]. 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02 октября 
2007 года № 229-ФЗ для исполнения решений суда, подлежащих немедленному 
исполнению, возлагает на судебного пристава-исполнителя дополнительные 
обязанности – не устанавливать срок для добровольного исполнения исполни-
тельного документа (часть 14 статьи 30), а также  начинать исполнение не 
позднее первого рабочего дня после дня поступления исполнительного доку-
мента в подразделение судебных приставов (часть 5 статьи 36); однако при 
этом ему предоставляются дополнительные, экстраординарные полномочия – 
возможность совершения исполнительных действий и применения мер прину-
дительного исполнения в нерабочие дни и в рабочие дни с 22 часов до 6 часов 
(пункт 3 части 3 статьи 35), а также совершать исполнительные действия и 
применять меры принудительного исполнения без предварительного уведомле-
ния об этом лиц, участвующих в исполнительном производстве (часть 2 статьи 
24) [12]. 

Таким образом, исполнение решения суда общей юрисдикции или арбит-
ражного суда по любому иному делу, обращенного к немедленному исполне-
нию, будет начато без сколь либо существенных задержек и при наличии объ-
ективной возможности его исполнения – исполнено в сроки существенно 
меньшие, чем решение о присуждении компенсации за нарушение права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок за счет казны Российской Федера-
ции, казны субъекта Российской Федерации, казны муниципального образова-
ния, при том что лицо по смыслу закона при вынесении судом решения об 
удовлетворении заявленных требований уже признано потерпевшим от дейст-
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вий органов государства, того же субъекта Российской Федерации или того же 
самого муниципального образования. 

Исходя из судебной практики Костромского областного суда за 2019–
2021 годы случаев, когда вышестоящими судами отменялись бы решения 
о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта 
в разумный срок либо такие решения изменялись в части размера присужден-
ной компенсации, не имелось, при этом сама такая компенсация выплачивается, 
как правило, в последние дни установленного законом срока. 

Исполнение решений судов о присуждении компенсаций в пределах ас-
сигнований, предусмотренных на эти цели законом (решением) о бюджете, 
столь длительных сроков объективно не требует.   

Напротив, если речь идет об объемах, превышающих ассигнования, ут-
вержденные законом (решением) о бюджете на эти цели, обращение взыскания 
на средства бюджетов имеет особенности, не позволяющие исполнять соответ-
ствующие судебные решения незамедлительно, однако данный вопрос носит 
исключительно технический характер. 

По нашему мнению, срок исполнения соответствующих решений суда 
может быть снижен до одного месяца.  

С целью избежать дополнительных задержек положения статьи 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации могут быть дополнены следую-
щим требованием «что при получении Главным распорядителем средств фе-
дерального бюджета, представляющим в суде интересы Российской Федера-
ции, определения суда о принятии к производству административного иско-
вого заявления о присуждении компенсации за нарушение права на исполне-
ние судебного акта в разумный срок, он обязан принять необходимые меры к 
выделению денежных средств исходя из сложившейся практики присужде-
ния соответствующих компенсаций в размере, указанном административным 
истцом».  

В последнем случае с целью более эффективного распределения денеж-
ных средств следует в случае явной несоразмерности требуемой компенсации 
предусмотреть право снизить размер выделяемых денежных средств до разум-
ного либо самому финансовому органу, либо суду по его ходатайству в рамках 
подготовки к рассмотрению дела. 
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Конституция Российской Федерации гарантирует право каждому на охра-
ну здоровья и медицинскую помощь (ст. 41) [1]. Каждый вправе свободно при-
нимать решение об обращении за медицинской помощью. По общему правилу, 
обращение в медицинскую организацию осуществляется в добровольном поряд-
ке. В случаях, если лицо страдает заболеваниями, которые представляют опас-
ность для окружающих, или тяжелым психическим расстройством, его отказ от 
лечения может поставить под угрозу жизнь и здоровье как самого этого лица, так 
и окружающих его людей. В таких случаях необходимым и оправданным явля-
ется применение медицинских мер независимо и даже вопреки желанию лица, 
страдающего опасными заболеваниями. К таким принудительным мерам отно-
сится недобровольная госпитализация лица в психиатрический стационар и его 
психиатрическое освидетельствование в недобровольном порядке. 

Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации, человек, его пра-
ва и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. 

Анализируя части 2 статьи 7, статьи 41, части 3 статьи 55 Конституции 
Российской Федерации следует, что здоровье людей в Российской Федерации 
находится под охраной государства, что обуславливает наличие у каждого граж-
данина Российской Федерации права на получение медицинской помощи. При 
этом в целях защиты здоровья человека и гражданина права и свободы другого 
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом, что и вы-
ступает механизмом балансирования частных и общественных интересов. 

Судебная статистика показывает, что в производстве судов общей юрис-
дикции на территории Российской Федерации рассматривается, учитывая их 
специфику, весьма большое количество административных дел указанной кате-
гории.  

Так, например, за первую половину 2021 года судами первой инстанции 
всего окончено рассмотрением 11 615 административных дел (аналогичный пе-
риод прошлого года (далее – АППГ) – 12 003 дел), из них по 11 062 делам ад-
министративные исковые требования были удовлетворены (АППГ – 11 261 
дел). Очевидно, что снижение количества рассмотренных дел в 2021 году свя-
зано с пандемией коронавируса, частично парализовавшей большое количество 
сфер жизнедеятельности. 

Вопросы медицинского вмешательства, как принудительного, так и на 
добровольной основе на протяжении развития правового регулирования данной 
отрасли отношений всегда являлись актуальными, поскольку сопрягались с ба-
лансом прав и интересов отдельной личности и всего общества. Определение 
у человека каких-либо отклонений, не позволяющих ему адекватно восприни-
мать окружающую обстановку, или иным образом препятствующих вести нор-
мальную жизнь наряду с другими людьми, зачастую зависит от психического 
здоровья самого человека, его поведения и иных факторов. 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 
(далее – КАС РФ) предусматривает процессуальное регулирование рассмотре-
ния исследуемой категории дел в главе 30 КАС РФ [2]. Таким образом, назван-
ная категория дел является по своему процессуальному местоположению одной 
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из разновидностей административных дел, то есть дел, вытекающих из публич-
ных правоотношения. 

Проанализировав нормы процессуального законодательства, следует от-
метить, что пробелом при рассмотрении административных дел указанной ка-
тегории является выполнение нормативных предписаний, предусмотренных 
пунктом 4 части 4 статьи 275 КАС РФ. 

Из указанной нормы следует, что к административному исковому заяв-
лению о госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о про-
длении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке должны 
прилагаться документы, предусмотренные пунктами 1, 5 части 1 статьи 126 
КАС РФ, а именно, в частности (пункт 1 части 1 статьи 126 КАС РФ) уве-
домления о вручении или иные документы, подтверждающие вручение дру-
гим лицам, участвующим в деле, направленных в соответствии с частью 7 
статьи 125 КАС РФ копий административного искового заявления и прило-
женных к нему документов, которые у них отсутствуют, в том числе в случае 
подачи в суд искового заявления и приложенных к нему документов в элек-
тронном виде. В случае если другим лицам, участвующим в деле, копии ад-
министративного искового заявления и приложенных к нему документов, 
подаваемых на бумажном носителе, не были направлены, в суд представля-
ются копии заявления и документов в количестве, соответствующем числу 
административных ответчиков и заинтересованных лиц, а при необходимо-
сти также копии для прокурора. 

Из совокупности указанных норм следует, что при подаче администра-
тивного искового заявления законодатель для административного истца опре-
делил альтернативное правовое регулирование, обусловленное тем, что иск 
может быть подан с приложением уведомления о направлении и (или) вручении 
иска, и приложенных к нему документов, лицам, привлекающимся к участию 
в деле, в том числе, административному ответчику, или же иск может быть по-
дан по числу лиц, участвующих в деле: в указанном случае отправкой иска и 
приложенных к нему документов занимается суд. 

Представляется, что второй альтернативный вариант для рассмотрения 
исследуемой категории административных дел, когда такой иск, и приложен-
ные к нему документы в адрес административного ответчика направляет суд, 
подлежит исключению в силу следующих причин. 

Как следует из части 1 статьи 275 КАС РФ, административное исковое 
заявление о госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о про-
длении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке подается 
медицинской организацией, в которую помещен гражданин, либо прокурором. 

Из смысла указанной нормы следует, что при подаче иска указанными 
субъектами (медицинская организация или прокурор) последние явно имели 
или должны иметь контакт (связь), прежде всего, с административным ответчи-
ком – гражданином, подлежащим госпитализации. 

В судебной практике известны случаи, когда к административному иско-
вому заявлению, принятому судом к производству, не приложены доказатель-
ства вручения копии административного иска, и приложенных к нему докумен-
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тов, административному ответчику. Чаще всего, это связано с тем, что имеются 
объективные сложности по вручению данных документов, поскольку принуди-
тельно госпитализированное лицо агрессивно реагирует на попытку вручить 
ему соответствующую документацию, либо психическое состояние такого лица 
вовсе не позволяет осознать сущность совершаемого действия, поставить свою 
подпись, в связи с чем представить в суд расписку о вручении просто не пред-
ставляется возможным [3]. 

Представляется, что в указанном случае административному истцу на-
званные документы целесообразно вручать законным представителям или род-
ственникам гражданина, подлежащего госпитализации, либо в случае отсутст-
вия таковых, прикладывать к административному исковому заявлению акт, со-
ставляемый работниками медицинской организации о невозможности вручения 
иска и приложенных к нему документов лицу, подлежащему госпитализации, 
с указанием объективной причины невручения названных документов. 

Судебная практика, хоть и не повсеместно, но знает такие примеры при-
ложения к административным исковым заявлениям актов, составляемых работ-
никами медицинской организации о невозможности вручения иска и прило-
женных к нему документов лицу, подлежащему госпитализации [4]. 

Так или иначе, процессуальный механизм обеспечения прав и законных 
интересов административного ответчика в указанной части должен быть мак-
симально исполнен, дабы в наивысшей степени соблюсти права, свободы и за-
конные интересы гражданина, подлежащего госпитализации, которая в разви-
тых правопорядках и международном праве приравнивается к ограничению 
свободы, а стало быть, все процессуальные тонкости подлежат тщательному 
судебному контролю. 

Следовательно, направление судом административного иска с приложен-
ными к нему документами не будет способствовать надлежащему извещению, 
прежде всего, административного ответчика и иных заинтересованных лиц, что 
может привести к существенному нарушению его прав, свобод и законных ин-
тересов. 

Исходя из абзаца первого части 1 статьи 126 КАС РФ иное регулирова-
ние, в том числе, по способу прилагаемых к административному исковому за-
явлению документов, может быть предусмотрено иными нормами КАС РФ, на-
пример, исходя из особенностей рассмотрения тех или иных категорий админи-
стративных дел. 

Учитывая изложенное, предлагаем: 
1)  пункт 4 части 4 статьи 275 КАС РФ изложить в следующей редакции: 
«4) уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие 

вручение другим лицам, участвующим в деле, направленных в соответствии 
с частью 7 статьи 125 настоящего Кодекса копий административного искового 
заявления и приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют, 
в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к нему 
документов в электронном виде. В случае невозможности по объективным 
причинам вручить указанные в настоящем пункте документы гражданину, 
в отношении которого подано административное исковое заявление о его гос-
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питализации в недобровольном порядке или о продлении срока его госпитали-
зации, данные документы подлежат вручению законному представителю тако-
го гражданина или его ближайшему родственнику. В случае невозможности 
вручения данных документов по объективным причинам законному предста-
вителю или ближайшему родственнику гражданина, в отношении которого 
подано административное исковое заявление о его госпитализации в недобро-
вольном порядке или о продлении срока его госпитализации, допускается 
приложение к административному исковому заявлению акта, составляемого 
работниками медицинской организации о невозможности вручения иска 
и приложенных к нему документов, с указанием объективной причины невру-
чения данных документов»; 

2) статью 275 КАС РФ дополнить пунктом 5 в следующей редакции: 
«5) документы, предусмотренные пунктом 5 части 1 статьи 126 настояще-

го Кодекса». 
Подводя итог, стоит отметить, что нормативная правовая база, регу-

лирующая правоотношения в области принудительной госпитализации гра-
жданина в психиатрический стационар, не является обширной, однако со-
держит тот наиболее актуальный перечень вопросов, которые могут воз-
никнуть в практике правоприменения. Предлагаемые изменения в КАС РФ 
позволят обеспечить быстрое и качественное рассмотрение дел в сроки, ус-
тановленные КАС РФ с максимальным соблюдением прав, свобод и закон-
ных интересов наиболее слабо защищенной стороны в административном 
деле – гражданина, подлежащего принудительной госпитализации в меди-
цинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях. 

 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1.  Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 
14.03.2020 № 1-ФКЗ) : принята всенародным голосованием 12.12.1993. URL: 
http://pravo.gov.ru (дата обращения: 06.09.2022). 

2.  Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 
08.03.2015 № 21-ФЗ. – URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 06.09.2022). 

3. Толмачева М. С. Рассмотрение судами административных дел о прину-
дительной госпитализации в психиатрический стационар // Судья. 2019. № 3. 
С. 32–34. 

4. Апелляционное определение Судебной коллегии по административным 
делам Тамбовского областного суда от 06.12.2021 по делу № 33а-4093/2021 // 
Сайт Тамбовского областного суда. URL: https://oblsud--tmb.sudrf.ru (дата об-
ращения 05.09.2022). 
 



 

301 

УДК 343.21 
Смирнова Яна Алексеевна,1 

магистрант, Костромской государственный университет, г. Кострома 
knuriaxmetova@inbox.ru 

 
Smirnova Yana Alekseevna, 

undergraduate, Kostroma State University, Kostroma 
 

Шеина Ирина Анатольевна, 
кандидат юридических наук,  

Костромской государственный университет, г. Кострома 
sheinaira11@mail.ru 

 
Sheina Irina Anatolyevna, 

candidate of legal sciences, Kostroma State University, Kostroma 
 

СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА  
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИИ 

 
MODERN PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE PREJUDICE 

 
Статья посвящена рассмотрению вопроса по проблематике административной преюди-

ции в России. Авторы в своей статье рассмотрели проблему, существующую на данный момент, 
и сформулировали предложения по развитию данного вопроса в Российской Федерации. 

 
The article is devoted to the issue of administrative prejudice in Russia. The authors in his 

article outlined the problem considered at the moment, and formulated a proposal for the develop-
ment of this issue in the Russian Federation. 

 
Преюдиция, административная преюдиция, суд, уголовное право. 
 
Prejudice, administrative prejudice, court, criminal law. 
 
Одна из тенденций современной уголовно-правовой политики заключает-

ся во внесении в уголовный закон изменений, связанных с увеличением коли-
чества составов преступлений с административной преюдицией. Администра-
тивная преюдиция в уголовном праве применяется только в шести странах ми-
ра, имеющих схожий с Россией путь развития и входящих при этом в состав 
Содружества Независимых Государств, что говорит об уникальности данной 
юридической конструкции.  

Проблема административной преюдиции не часто подвергалась всесто-
роннему исследованию, а результаты этих работ устарели ввиду постоянного 
реформирования уголовного законодательства, в том числе зарубежного.  

Современный период развития юридической правовой науки характери-
зуется более глубоким и качественным подходом к изучению административ-
ной преюдиции в уголовном праве, но в большинстве своем односторонним, за-
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трагивающим лишь ту или иную сторону проблемы использования админист-
ративной преюдиции.   

Историко-теоретическому исследованию административной преюдиции в 
уголовном праве посвящены труды О. И. Маминой, И. Н. Мосечиной, В. И. Ан-
тонова, Е. В. Антонова, М. О. Акопджанова, А. Г. Пушечникова. В работах этих 
авторов отражены уникальные результаты исследования административной 
преюдиции. 

Слово praejudicium состоит из двух соединительных слов: praecedo (идти 
вперед, предшествовать) и praeiudico (судить предварительно») [1]. Согласно 
другому источнику преюдиция в переводе с латинского языка praejudicium оз-
начает «предрешение вопроса, заранее принятое решение, обстоятельство, по-
зволяющее судить о последствиях» [2].  

А. В. Карданец рассматривает преюдицию как правило доказывания, со-
гласно которому вступившее в законную силу правоприменительное решение 
уполномоченного органа, принятое в установленном законом процессуальном 
порядке о наличии или отсутствии юридического факт, обязательно для всех 
правоприменительных органов, разрешающих юридическое дело, связанное 
с ранее разрешенным по поводу этого факта [3].  

Одна из современных тенденций развития уголовно-правовой политики 
заключается в постепенном снижении репрессивности уголовного закона, что 
достигается в том числе посредством внесения в уголовный закон изменений, 
связанных с увеличением количества составов преступлений с административ-
ной преюдицией.  

Проблема заключается в том, что законодатель использует различные 
формулировки, указывающие на субъект преступления с административной 
преюдицией.  

Отсутствие общего подхода к конструированию уголовно-правовых норм 
с административной преюдицией порождает проблему, связанную в том числе 
с соотношением терминов «лицо, подвергнутое административному наказа-
нию» и «лицо, привлеченное к административной ответственности».  

В целях обеспечения единства судебной практики в рассматриваемом во-
просе полагаем целесообразным использовать во всех составах преступлений 
с административной преюдицией единую формулировку специального субъек-
та преступления: «…лицо, подвергнутое административному наказанию за дея-
ние, предусмотренное ст. … Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях», которая является теоретически верной, исключает 
вероятность неверного толкования исследуемых уголовно-правовых норм, бу-
дет способствовать эффективности уголовно-правовых норм с административ-
ной преюдицией, поскольку улучшит качество из юридической конструкции. 

Таким образом, представленное исследование позволило выявить 
проблемe в действующем уголовном законодательстве и разработать путь ре-
шения, направленный на совершенствование законодательной регламентации и 
повышение эффективности применения административной преюдиции в сфере 
уголовного права России.  

Перспективность усовершенствованных уголовно-правовых норм с админи-
стративной преюдицией видится в возможности дальнейшего реформированного 
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уголовного закона на их основе путем криминализации некоторых деяний и дек-
риминализации части преступлений с помощью административной преюдиции, 
что позволит занять ей достойное место в арсенале технико-юридических средств 
реализации современной уголовной политики, что в свою очередь требует прове-
дение дальнейших теоретических и практических исследований.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУДЕБНОГО  
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА:  

ЗАКОНЫ НОВЫЕ, ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ 
 

LEGAL REGULATION OF JUDICIAL CONTROL IN THE SPHERE  
OF CRIMINAL PROCEEDINGS: NEW LAWS, OLD PROBLEMS 

 
В статье рассмотрены проблемные вопросы нормативно-правового регулирования 

судебного контроля в сфере уголовного судопроизводства. 
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The article is dedicated to the problematic issues of legal regulation of judicial control in 
the field of criminal proceedings. 

 
Прокурор, суд, контроль, судопроизводство, следственное действие, срок, процедура, 

преступление. 
 
Prosecutor, court, control, legal proceedings, investigative action, term, procedure, crime. 
 
Согласно легенде, выдающегося древнегреческого законодателя Солона 

как-то спросили, наилучшие ли законы он установил для граждан Афин. «Да, – 
ответил Солон, – лучшие из тех, которых они сами согласились соблюдать» 
[2, c. 163]. Вряд ли подобное можно утверждать применительно к современной 
законодательной регламентации уголовного судопроизводства, в частности, су-
дебного контроля в этой сфере. Поскольку, как по количеству критических за-
мечаний, так и по количеству внесенных в последнее время изменений и до-
полнений, положения УПК РФ продолжают диссонировать не только с совре-
менными международными стандартами, а и, не без иронии можно констатиро-
вать, даже с древнегреческими. 

Учитывая весомое количество пробелов и недостатков, характеризующих 
современное состояние регламентации судебного контроля в сфере уголовного 
судопроизводства, очевидна необходимость в совершенствовании его норма-
тивно-правового обеспечения. 

Во-первых, по нашему мнению, в законодательстве отсутствует систем-
ный подход к соотношению контрольной деятельности суда с прокурорским 
надзором за соблюдением прав граждан при проведении следственных дейст-
вий. Статья 165 УПК РФ закрепляет процедурную модель получения разреше-
ния суда на производство следственного действия без предварительного согла-
сования представления следователя с прокурором.  

Если придерживаться положений ч. 2 ст. 165 УПК РФ, согласно кото-
рой в судебном заседании при рассмотрении представления следователя 
вправе (но не обязан) участвовать прокурор, следователь и дознаватель, то, 
очевидно, что судье, принимающему решение, неизвестна позиция прокуро-
ра по поводу запланированного следственного действия в случае его отсут-
ствия. В то же время прокурор, учитывая его правовой статус, имеет больше 
полномочий в части проверки законности и обоснованности следственных 
действий, а следовательно, больше возможностей выявить безосновательное 
проведение следственного действия, ограничивающего права граждан, и пре-
дотвратить его. Определенный интерес для решения этой проблемы состав-
ляет мнение В. С. Зеленецкого и И. М. Козьякова, которые отмечают, что 
данная область, будучи той частью уголовного судопроизводства, «где риск 
незаконного ограничения прав и свобод граждан, …является наиболее веро-
ятным... требует строгого, всестороннего и принципиально-объективного 
надзора прокуратуры» [9, c. 14–15].  

В научной литературе аргументируется мнение, что, поскольку проведе-
ние следственных действий в состязательном уголовном процессе относится к 
функции обвинения (преследования), то совсем нелогичным является то, что 
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следователь, минуя прокурора, как главного носителя этой функции, получает 
разрешение на проведение следственных действий самостоятельно в суде, 
а прокурору лишь сообщает об этом.  

Соглашаясь с приведенными аргументами, отметим, что более целесооб-
разным представляется закрепление в УПК РФ процедуры, в соответствии с ко-
торой для получения разрешения суда на производство следственного действия, 
ограничивающего конституционные права граждан, требуется предварительное 
согласование его проведения с соответствующим прокурором. 

Во-вторых, рассмотрение национального законодательства через призму 
решений Европейского Суда по правам человека позволяет утверждать, что от-
дельные положения УПК РФ содержат также ряд других недостатков, к кото-
рым, прежде всего, следует отнести отсутствие указания на сроки проведения 
следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан. За-
кон устанавливает лишь, что ограничение прав граждан имеет исключительный 
и временный характер, не конкретизируя при этом, на какой именно срок могут 
вводиться такие ограничения. Очевидно лишь то, что сроки подобных ограни-
чений не должны превышать сроков производства предварительного следствия 
по уголовным делам. Итак, на какой срок судом могут устанавливаться указан-
ные ограничения, остается непонятным. 

Детализируются сроки проведения рассматриваемых следственных 
действий некоторыми ведомственными нормативно-правовыми актами, но, 
по нашему мнению, это не соответствует положениям Конституции РФ 
и УПК РФ о том, что каждому гражданину предоставляется право знать свои 
права и обязанности. Считаем, что это право заключается в гарантированной 
возможности знать не только свои субъективные права и обязанности, но 
и пределы, порядок, продолжительность и другие обстоятельства их ограни-
чения. Каким образом гражданин, поняв, что в отношении него проводится, 
например, контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ), может обжало-
вать неправомерные действия следователя, если ему неизвестно, какие дей-
ствия данного должностного лица (а также, срок) являются правомерными, 
а какие нет. В этом контексте уместно привести выводы Европейского Суда 
по делу «Мэлоун против Соединенного Королевства» от 2 августа 1984 г.: 
«Положения закона должны быть сформулированы достаточно четко, для то-
го чтобы дать гражданам надлежащее указание относительно обстоятельств и 
условий, при которых государственные органы вправе прибегнуть к скрыто-
му и потенциально опасному вмешательству в осуществление права на ува-
жение частной жизни и корреспонденции» [8, c. 142].  

Справедливой представляется также позиция И. А. Покровского о том, 
что одно из первых и самых существенных требований, предъявляемых к праву 
человеческой личностью, является требование определенности правовых 
норм... Индивид, поставленный лицом к лицу с обществом, государством, впра-
ве требовать, чтобы ему было точно указано, чего от него хотят, и в какие рам-
ки его ставят. Логично, что это право на определенность правовых норм пред-
ставляет собой одно из самых неотъемлемых прав человеческой личности, ко-
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торое только можно себе представить; без него, по сути, вообще ни о каком 
«праве» не может быть и речи» [6, c. 89]. 

Никоим образом не изменилась ситуация с внесением изменений в уго-
ловно-процессуальное законодательство в последние годы. Напротив, УПК со-
держит и другие недостатки, которые касаются вопросов ограничения прав 
граждан в уголовном судопроизводстве. Так, апеллируя к соответствующей 
практике Европейского суда по правам человека, полагаем, в уголовно-
процессуальном законе четко должны быть предусмотрены:  

1) виды преступлений, которые могут быть основанием для ограничения 
права на уважение частной и семейной жизни, неприкосновенности жилища 
или тайны переписки;  

2) категории лиц, в отношении которых могут вводиться соответствую-
щие ограничительные мероприятия;  

3) срок ограничения соответствующего права;  
4) процедура по проверке, использованию и хранению полученной ин-

формации и доказательств;  
5) меры предосторожности при передаче данных другим лицам;  
6) внешний независимый контроль (в том числе, судебный) за соблюде-

нием прав человека при хранении, использовании и уничтожении собранной 
доказательственной информации;  

7) механизм реального обеспечение права человека на обращение в суд 
с жалобой на незаконность соответствующих следственных действий и получе-
ния возмещения вреда, причиненного незаконными действиями следователя 
или лица, производящего дознание. 

Итак, «устаревших» проблем правового регулирования судебного кон-
троля в сфере уголовного судопроизводства, действующий закон не решает, 
добавляется еще и ряд новых. Справедливо отметить, что правовая природа 
проблем, связанных с применением УПК РФ, делает невозможным правовое 
регулирование и разъяснения в постановлениях Пленума Верховного Суда по 
всем вопросам, возникающим в соответствующей следственной и судебной 
практике. 

Для удобства исследования порядка получения следователем судебного 
разрешения на проведение отдельных следственных действий попробуем ус-
ловно разделить эту процедуру на три этапа:  

1) подготовка документов следователем и их внесение в суд;  
2) рассмотрение указанных документов судом;  
3) вынесения судом решения на основании рассмотрения представления 

следователя о даче соответствующего разрешения или отказе в этом. 
Так, на первом этапе, согласно существующему порядку, для получе-

ния разрешения суда следователь (или дознаватель), в производстве которого 
находится уголовное дело, вносит на рассмотрение суда представление о по-
лучении разрешения, согласованное в определенных законом случаях с про-
курором. 
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Представление составляется в трех экземплярах и подписывается следо-
вателем, в производстве которого находится дело. В случае проведения следст-
венного действия в отношении нескольких лиц представление составляется на 
каждое лицо. Первый экземпляр представления доставляется в суд. Второй эк-
земпляр прилагается к делу, а третий, в случае выдачи разрешения, – направля-
ется прокурору в надзорное производство. 

Характерными чертами второго этапа, а именно рассмотрения судом вне-
сенного следователем представления, является следующее:  

1) рассмотрение внесенного представления осуществляется безотлага-
тельно;  

2) при рассмотрении представления следователя ведения протокола су-
дебного заседания не предусмотрено. 

При решении вопроса о принятии к рассмотрению представления о даче 
разрешения на проведение следственного действия, связанного с ограничением 
конституционных прав граждан, судом проверяется, содержит ли внесенное 
представление достаточный объем сведений для принятия обоснованного ре-
шения.  

На третьем этапе судья на основании рассмотрения представления и ма-
териалов уголовного дела принимает решение о предоставлении разрешения на 
проведение следственного действия или отказе в этом путем вынесения моти-
вированного постановления. 

Постановление подписывается судьей, скрепляется гербовой печатью и 
оформляется по правилам делопроизводства. Как и представление следователя, 
соответствующее постановление суда о предоставлении разрешения на произ-
водство следственного действия, составляется в трех экземплярах. 

Касательно вышеизложенной процедуры, как уже отмечалось, при рас-
смотрении представления следователя ведения протокола судебного заседания 
законом не предусмотрено. На наш взгляд, при рассмотрении представления 
следователя о проведении следственного действия, ограничивающего права 
граждан, протокол заседания должен вестись. Нельзя не согласиться в этом 
смысле с И. Л. Петрухиным, который указывает, что «желательно придать этой 
процедуре еще более судебный характер» [1, c. 33].  

Целесообразность ведения протокола судебного заседания попробуем 
продемонстрировать следующим образом. Например, при рассмотрении уго-
ловного дела в суде возникают сомнения в законности и обоснованности су-
дебного разрешения на следственные действия, которые были проведены при 
расследовании преступления. Каким образом можно установить, были ли дос-
таточные основания для проведения следственного действия, или оно проводи-
лось по принципу «победителей не судят»? Отсутствие протокола судебного 
заседания по поводу предоставления разрешения делает эти сомнения непре-
одолимыми, а само постановление о предоставлении разрешения наделяется 
неопровержимой преюдициальность. Итак, неустранимые сомнения относи-
тельно законности проведения следственного автоматически, учитывая пре-
зумпцию невиновности («все сомнения относительно доказанности вины лица 
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истолковываются в его пользу»), повлекут недопустимость полученных во вре-
мя следственного действия доказательств. 

Но правила преюдиции должны соотноситься с требованиями, выте-
кающими из оценки доказательств, то есть преюдиции не должны носить 
характера заранее установленных, сковывать убеждение судьи [4, c. 63; 
7, c. 10]. Следовательно, для обеспечения возможности проверки законно-
сти и обоснованности предоставленного разрешения и устранения сомнений 
относительно законного происхождения сведений, полученных в ходе след-
ственного действия, следовало бы закрепить правило о ведении протокола 
во время судебного рассмотрения представления следователя. Это требова-
ние сделает процедуру предоставления разрешения более прозрачной для ее 
последующей проверки. 

Итак, познавательная ценность результатов следственных действий и со-
ответствующий этому процесс более активного их использования в судопроиз-
водстве требует создания условий для проверки законности и обоснованности 
получения указанных сведений. Одним из очевидных шагов на этом пути явля-
ется закрепление обязанности ведения протокола судебного заседания при ре-
шении вопроса о предоставлении разрешения на проведение следственного 
действия, ограничивающего конституционные права граждан. 

По-разному в науке решается вопрос об объеме материалов, предостав-
ляемых в суд: судья изучает материалы уголовного дела, при необходимости 
выслушивает субъекта внесения представления и выносит мотивированное 
постановление об удовлетворении представления или отказе в таком удовле-
творении. Объемы предоставления материалов дела определяются судьей. 
Итак, необходимо подавать все дело или только отдельные документы? Если 
подавать все дело, то такой подход приведет к определенным сложностям 
для следователя. В следственной практике результаты расследования иногда 
фиксируются в многотомных делах, где, кроме сведений, касающихся факти-
ческих оснований для проведения следственных действий, содержится дру-
гая информация, которая не нужна судьи для принятия взвешенного решения 
о предоставлении разрешения. Анализируя правило о необходимости пре-
доставления всех материалов дела, сразу следует задать несколько вопросов. 
Если предоставлять судье все дело, состоящее, например, из 3–5 томов, 
сколько времени требуется для его тщательного изучения? Как обеспечить 
его хранение в помещении суда? Зачем предоставлять судьи подробные све-
дения о всех соучастниках преступления, если следственное действие, пла-
нируется в отношении одного лица? Понятно, что подобное правило продик-
товано стремлением установить более прочный барьер перед злоупотребле-
ниями со стороны следователя, но получится, как у Ш. Монтескье: «Часто 
законодатель, желая прекратить какое-либо зло, только и думает о достиже-
нии этой цели. Он видит только одну сторону дела и не замечает связанных 
с этим неудобств [3, c. 233]. 

Обращает на себя внимание, прежде всего своей экспрессивностью, ут-
верждение И. Л. Петрухина о том, что «тайны, скрываемые от суда, являются 
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оскорбительными для правосудия» [5, c. 33]. Но, учитывая вышеописанное раз-
личие между судебным контролем и правосудием, этот эмоциональный лозунг 
должен иметь некоторые уточнения относительно контрольных полномочий 
суда в сфере уголовного судопроизводства. Предметом рассмотрения, полага-
ем, должны быть только те материалы, которые свидетельствуют о наличии ос-
нований, с которыми закон связывает возможность проведения следственного 
действия, ограничивающего конституционные права граждан. Обязательно при 
этом должны исследоваться судом следующие материалы:  

1) представление следователя, правильность, законность и обоснован-
ность его составления;  

2) постановление о возбуждении дела;  
3) материалы, свидетельствующие о наличии фактических оснований для 

проведения следственного действия;  
4) материалы, подтверждающие проживание конкретного лица в помеще-

нии, в котором планируется проведение обыска (при предоставлении разреше-
ния на обыск в жилище или другом владении);  

5) материалы, подтверждающие принадлежность конкретному лицу или 
использование им канала связи (при предоставлении разрешения на контроль 
и запись переговоров или ареста почтово-телеграфных отправлений). 

Учитывая большое количество замечаний, которые вызывает действую-
щий уголовно-процессуальный закон, считаем, что регламентация контрольных 
полномочий суда требует кардинальных изменений.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 
PROBLEMATIC ISSUES OF MULTIPLE CRIMES IN CRIMINAL L AW 

 
В настоящей статье затрагиваются проблемные вопросы множественности пре-

ступлений по уголовному праву России. Отсутствие легальной дефиниции множественно-
сти преступлений, неоднократные изменения ее законодательной регламентации формиру-
ют потребность в научном осмыслении состояния правового регулирования ответственно-
сти за различные проявления (формы) повторяемой преступной деятельности. Актуаль-
ность множественности преступлений как темы научных исследований обусловлена сле-
дующими причинами: а) несовершенством законодательства (в нормах неточно отража-
ются возможные фактические обстоятельства, содержание норм о множественности не 
всегда учитывает специфику иных норм уголовного права); б) неверным толкованием уго-
ловно-правовых норм правоприменителем; в) слабой связью законотворческого процесса 
и теоретического опыта, накопленного правоведами; г) отсутствием отработанного ме-
ханизма для оперативного изменения закона на основе анализа практики его применения. 

 
This article touches upon the problematic issues of the multiplicity of crimes under the 

criminal law of Russia. The absence of a legal definition of the multiplicity of crimes, repeated 
changes in its legislative regulation form the need for a scientific understanding of the state of legal 
regulation of responsibility for various manifestations (forms) of repeated criminal activity. The 
relevance of the multiplicity of crimes as a topic of scientific research is due to the following rea-
sons: a) imperfection of legislation (the norms inaccurately reflect possible factual circumstances, 
the content of the norms on plurality does not always take into account the specifics of other norms 
of criminal law); b) incorrect interpretation of criminal law norms by the law enforcer; c) weak 
connection of the legislative process and theoretical experience accumulated by legal scholars; d) 
lack of a well-developed mechanism for rapid change of the law based on the analysis of the prac-
tice of its application. 
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Множественность, неоднократность, совокупность, рецидив, систематичность, 
преступная деятельность, дифференциация уголовной ответственности, общественная 
опасность. 

 
Multiplicity, repetition, totality, recidivism, systematic nature, criminal activity, differentia-

tion of criminal responsibility, public danger. 
 

Зачастую лицо совершает не одно, а несколько преступлений, в большин-
стве случаев, свидетельствует не только о большей общественной опасности 
содеянного, но и о повышенной опасности человека, его предрасположенности 
к совершению преступлений, занятию противозаконной деятельностью. Со-
вершение одним лицом двух и более преступлений, сохраняющих свою юриди-
ческую силу, в теории получило название множественности преступлений. 
В роли самостоятельного института уголовного права множественность пре-
ступлений стала выступать в качестве не так давно – лишь с конца 60-х годов 
прошлого века. 

Данный институт является одним из самых обсуждаемых в теории уго-
ловного права. Связано это как с недостатком определения множественности 
преступлений и ряда других категорий данного института в УК РФ 1996 года, 
так и с отсутствием четких пояснений относительно их применения в постанов-
лениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

В теории уголовного права нет точного ответа насчет определения тер-
мина «множественность преступлений», хотя в статьях 17–18 УК РФ зафикси-
рованы два вида множественности преступлений – совокупность преступлений 
и рецидив преступлений.  

Первоначально действовавшее уголовное законодательство не содержало 
такие понятий, ограничиваясь описанием лишь отдельных разновидностей по-
следних (особо опасный рецидив, повторность преступлений против собствен-
ности и др.). 

Множественность преступлений – это совершение одним и тем же лицом 
нескольких единичных преступлений, из которых как минимум два имеют уго-
ловно-правовое значение для квалификации любого из них или для назначения 
наказания за них. Из приведенного определения следует, что множественности 
преступлений не образуется в любом случае, если действие виновного охваты-
вает менее двух составов преступлений, если лицо, совершившее два обособ-
ленных преступления, хотя по одному из них освобождено от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ), примирением 
с потерпевшим (ст. 7 6 УК РФ), истечением установленных уголовным законом 
сроков давности (ст. 78 УК РФ), амнистией (ст. 84 УК РФ), требованиями, пря-
мо указанными в статьях Особенной части УК РФ. Присутствие в российском 
уголовном праве института множественности преступлений обусловлено необ-
ходимостью реализации принципа неотвратимости уголовной ответственности 
за каждое преступление.  

Фактически действующее уголовное законодательство РФ включает не-
малое число исключений из этого принципа (ст. ст. 75–78, 51, 64, прим. к статье 
205 и др.), правильнее его называть принципом законной ответственности, 
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т. е. обязательной ответственности за каждое преступление, если иное прямо не 
предусмотрено уголовным законом. 

Обеспечения социальной справедливости (ст. 6 УК РФ) посредством до-
полнительного правового обоснования более сурового наказания лицу, совер-
шившему несколько преступлений, в сравнении с наказанием для лица, совер-
шившего одно преступление. Преступный профессионализм часто выступает 
как источник или как обязательный признак преступной организованной дея-
тельности. 

Повышенный уровень профессионализма организационных преступных 
групп косвенно подтверждается тем, что на одного участника подобной группы 
приходится менее одного выявленного преступления, в то время на одного пре-
ступника – более двух преступлений. 

Понимать значение изучаемого института в отечественном уголовном за-
конодательстве, следует учитывать, что в множественности преступлений про-
являться более высокая степень общественной опасности не столько личности 
преступника, совершившего два и более преступления, сколько, собственно, 
двух и более общественно опасных деяний. 

Совсем не всегда исполнение нескольких преступлений одним и тем 
же лицом свидетельствует о росте его криминального профессионализма 
(особенно в случаях по поводу частого привлечения к ответственности) или 
о стойкости его антиобщественной установки (совершение преступления 
в силу долгого пребывания в неблагоприятных жизненных условиях). Одна-
ко отсутствие данных негативных свойств личности преступника, по суще-
ству, не снижает повышенной общественной опасности двух и более пре-
ступлений. 

Как уже говорилось, видами множественности преступлений в соответст-
вии со ст. 17, 18 УК РФ является совокупность преступлений и рецидив пре-
ступлений. 

Множественность преступлений как социально-правовое явление не мо-
жет существовать без определенной формы (вида). Форма – это выражение со-
держания, она определяет фактические границы, в которых заключено и функ-
ционирует содержание. Содержание вида множественности составляет единст-
во двух или более единичных преступлений, совершенных одним лицом. Раз-
личия в видах множественности преступлений определены различиями в про-
цессе образования такой совокупности в целое социально-правовое явление. 
В конкретной действительности множественность преступлений проявляется 
в трех основных видах: 

1)  совокупность преступлений; 
2)  рецидив преступлений; 
3)  повторность преступлений. 
Вышеперечисленные виды множественности преступлений значительно 

отличаются между собой по характеру и степени общественной опасности пре-
ступлений, их образующих, а кроме того, по юридическим признакам и особым 
правовым последствиям, предусмотренным уголовным законом. 
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О понятии множественности преступлений в российском уголовном пра-
ве существует дискуссия. Анализ монографических источников и научных пуб-
ликаций позволяет систематизировать все многообразие подходов к определе-
нию множественности преступлений на две важные группы: «узкий подход» 
и «широкий подход». Сторонники узкого подхода главный акцент делают на 
объективном содержании множественности преступлений, в частности, количе-
ственном критерии – совершении одним лицом двух и более преступлений. Не-
сколько авторов в рамках этого подхода указывают на такое свойство, как на-
личие кратности единичных составов преступлений, образующих множествен-
ность [1, с. 27]. К множественности преступлений в свою очередь относятся 
случаи, когда в одном из двух, или в обоих деяниях имеются признаки неокон-
ченного преступления» [6, с. 264]. Оригинальным преподносится определение 
множественности, предлагаемое Г. С. Досаевой, потому что она вводит в него 
дополнительный критерий – назначение и отбывание наказаний за совершен-
ные преступления. 

Сторонники широкого подхода к пониманию множественности престу-
плений исходят от соединения ее количественных и качественных характе-
ристик. В отношении количественного критерия указывается на совершение 
лицом двух или более единичных преступлений. Трактование же качествен-
ного критерия различается разнообразием научных подходов, но все они 
сводятся к отсутствию уголовно-правовых препятствий для осуществления 
уголовной ответственности [7, с. 6]. Преимущественно широкий подход 
к пониманию множественности преступлений характерен для трудов 
В. П. Малкова, который, помимо уголовно-правовых критериев рассматри-
ваемой категории включает в ее толкование и уголовно-процессуальный, 
а именно отсутствие «процессуальных препятствий к возбуждению уголов-
ного дела» [4, с. 12]. 

Изучение приведенных научных позиций дает основание говорить 
о необходимости выработки единой научной позиции касательно критериев 
множественности преступлений. Необходимо согласиться, что она характе-
ризуется двумя группами признаков: количественными и качественными. 
К количественным признакам множественности нужно приписывать: крат-
ность (два и более) самостоятельных единичных преступлений; кратность 
(два и более) составов преступлений; к качественным признакам: наличие 
уголовно-правовых последствий, т. е. не истечение (непогашение) установ-
ленных уголовным законом сроков давности официального реагирования 
в отношении совершенных деяний. 

Одновременно, думается, что более конструктивный путь связан с поня-
тием криминологической и уголовно-правовой составляющих множественно-
сти преступлений. Первоначально рассматриваемая категория связывалась 
с необходимостью усиления уголовной ответственности при наличии повтор-
ности преступных деяний, свидетельствующих о высокой криминальной ак-
тивности личности субъекта, их совершившего. Поэтому при определении пра-
вовых последствий отдельных форм множественности преступлений следует 
иметь в виду такой качественный признак множественности, как общественная 
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опасность личности преступника. Таким образом, представляется необходимым 
закрепить учет личностных особенностей субъектов, допускающих криминаль-
ную повторность, при конструировании законодательной трактовки множест-
венности преступлений. 

Особенно дискуссионным в уголовно-правовой теории является вопрос 
о формах множественности преступлений. В гл. 3 Общей части УК РФ выде-
ляются две формы множественности – совокупность преступлений и рецидив. 
Тем не менее, в доктринальных источниках выражается позиция о необходимо-
сти их дополнения и соответствующей оптимизации уголовного закона. В нау-
ке уголовного права наблюдаются и достаточно «радикальные» оценки относи-
тельно форм множественности преступлений, к примеру, утверждается, что 
«учету подлежит только одна форма множественности – рецидив». Этот подход 
едва ли приемлем, так как и законодательные установки, и объективное прояв-
ление множественности говорят о многообразии ее форм. Действительно их 
разнообразие образует основные споры насчет научной классификации этого 
явления. 

В основном учеными обсуждается вопрос об отнесении к формам мно-
жественности преступлений такого сочетания мер уголовно-процессуального 
характера как совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ). Несколько авторов 
высказывают мнение против признания совокупности приговоров множест-
венностью преступлений [3, с. 9]. Тем временем часть ученых-правоведов 
убеждены, что совокупность приговоров есть не что иное, как самостоятель-
ная форма множественности. Более того, потому что, верной является первая 
из предложенных точек зрения, поскольку при совокупности приговоров 
осуществляется законодательное предписание о порядке назначения оконча-
тельного наказания, при этом дифференциация уголовной ответственности 
не осуществляется. 

Другие авторы ограничивают упомянутую классификацию двумя форма-
ми множественности – идеальной и реальной совокупностью преступлений. 
При этом в последней выделяется четыре вида: неоднократность, систематич-
ность, преступный промысел и рецидив. Впрочем, в заданном случае складыва-
ется вопрос об отграничении систематичности, равно как и преступного про-
мысла, от рецидива. Кроме этого, не соответствует объективному содержанию 
и законодательной конструкции множественности вывод об отнесении рециди-
ва к реальной совокупности преступлений. 

Согласно мнению В. П. Малкова, следует отличать такие формы множе-
ственности, как идеальная совокупность и повторение преступлений (реальная 
совокупность и рецидив). В последующем, развивая свою концепцию, ученый в 
рамках повторения выделил следующие виды множественности: реальную со-
вокупность; совершение двух и более преступлений, предусматриваемых зако-
ном в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание; рецидив 
преступлений; совокупность приговоров и совершение преступления при нали-
чии у лица судимости, не учитываемой при признании рецидива [5, с. 31]. Сле-
дует признать, что такая классификация отличается избыточностью, к тому же 
она носит не вполне системный характер. 
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Новое мнение на проблему форм множественности высказано Е. В. Бла-
говым, который подразделяет множественность фактическую, определяемую 
реальным совершением нескольких преступных деяний, и юридическую, обу-
словленную не реальным фактом совершения нескольких преступлений, а их 
уголовно-правовой оценкой (регулированием) [2, с. 27].  

Более того, представляется, что при выделении форм множественности 
необходимо иметь в виду комплексный критерий, а именно: учитывать как 
юридический аспект множественности, так и криминологический – степень 
общественной опасности лиц, повторно совершивших преступное деяние. 

Похожие выводы представлены в работах целого ряда отечественных ав-
торов. Так, Э. Г. Шкредова классифицирует множественность преступлений на 
формы, основываясь из двух критериев: юридического и социального [8, с. 54]. 
Близкая с вышесказанной точкой зрения концепция предложена Т. Г. Черненко, 
которая в зависимости от наличия или отсутствия судимости лица за предыду-
щее преступление выделяет:  

1) множественность преступлений, не соединенную с предыдущим осуж-
дением (идеальная и реальная совокупность);  

2) множественность преступлений, соединенную с предыдущим осужде-
нием (рецидив и совершение преступления лицом, имеющим судимость, при 
отсутствии признаков рецидива).  

Невзирая на критику вышеприведенной классификации, высказываемую 
различными авторами [8], во многом представленная точка зрения представля-
ется обоснованной. 

Деление форм множественности на основе критерия судимости имеет 
под собой логическое и объективное обоснование. Несомненно, это важная 
характеристика не только деяния, но и субъекта, совершающего повторное 
преступление. Судимость в качестве основы подразделения множественно-
сти преступлений на формы приводит также Н. Н. Коротких. Наряду с этим 
она образует несколько иной подход к структурированию форм множест-
венности преступлений, определяя к первой группе совокупность и пре-
ступный промысел, а ко второй – рецидив и неоднократность преступлений. 
Данный подход является дискуссионным, потому что, неоднократность вряд 
ли стоит относить к множественности преступлений, связанной с наличием 
судимости у субъекта. Для неоднократности определяющим критерием вы-
ступает не судимость, а характер совершаемых преступлений, которые 
должны быть тождественными или однородными. О том отчетливо свиде-
тельствует диспозиция ч. 1 и 2 ст. 180 УК РФ. Довольно спорно отнесение 
к первой группе форм множественности преступного промысла, поскольку, 
думается, что он вообще не может быть признан формой множественности, 
так как по своей объективной сущности выступает лишь как средство видо-
вой дифференциации ответственности в нормах Особенной части уголовно-
го закона. 

Вышеуказанные аргументы свидетельствуют о том, что при справедливо-
сти концептуального подхода позиции Т. Г. Черненко и Н. Н. Коротких нужда-
ются в уточнении. В этой связи считаем, что к форме множественности престу-
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плений, не связанной с фактом предыдущего осуждения лица, следует отно-
сить: совокупность преступлений, подразделенную на два вида – идеальную и 
реальную (ст. 17 УК РФ); неоднократность преступлений (ст. 154, 180 УК РФ); 
систематичность преступного поведения (ст. 117, 151 УК РФ). К другой форме 
множественности преступлений, связанной с предыдущим осуждением лица, 
следует относить: рецидив преступлений (ст. 18 УК РФ), который можно под-
разделить на два вида – рецидив после отбытия наказания (ст. 68 УК) и рецидив 
до отбытия наказания за первое преступление (ст. 70 УК), последний в свою 
очередь целесообразно поделить на две разновидности – общий и пенитенциар-
ный; совершение преступления лицом, ранее судимым, при отсутствии рециди-
ва (ч. 4 ст. 18 УК РФ). 

В результате проведенного исследования мы считаем необходимым пред-
ложить выделение в структуре Общей части УК РФ отдельной главы о множе-
ственности преступлений и соответствующего видового института; закрепле-
ние в ней легальной дефиниции множественности преступлений; регламента-
ция в законе неоднократности и систематичности преступлений; корректировка 
юридических признаков и правовых последствий рецидива преступлений. Под-
водя итоги, следует свидетельствовать, что уголовно-правовое учение о множе-
ственности преступлений нуждается в дальнейшей разработке, так как уровень 
доктринальной обоснованности во многом определяет проблемы законодатель-
ной регламентации того или иного уголовно-правового института. Вполне это 
относится и к проблеме множественности преступлений. 

 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. Агаев И. Б. Совокупность преступлений: понятие, виды, наказуемость. 
М., 2018. 200 с. 

2. Благов Е. В. О множественности преступлений в связи с концепцией 
профессора В. П. Малкова // Юридический вестник самарского университета. 
2020. Т. 6, № 1. С. 21–28. 

3. Бражник Ф. С. Множественность преступлений – отражение их сово-
купной общественной опасности // Уголовное право. 2016. № 3. С. 6–10. 

4. Малков В. П. Множественность преступлений и ее формы по совет-
скому уголовному праву. Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1982. 173 с. 

5. Малков В. П. К вопросу о формах и видах множественности преступ-
лений по уголовному праву России // Уголовное право. 2017. № 1. С. 30–38. 

6. Новик О.О. К вопросу об унификации понятия «множественность пре-
ступлений» // Наука – образованию, производству, экономике : материалы XIX 
регион. науч.-практ. конф. Витебск, 2014. С. 263–264. 

7. Плотникова М.В. Множественность преступлений: соотношение ее 
разновидностей. М. : МПСИ, 2015. 80 с. 

8. Шкредова Э. Г. Формы множественности преступлений в современной 
уголовно-правовой доктрине // Журнал российского права. 2014. № 9. С. 50–54. 
 



 

317 

УДК 343.1 
Шамхалова Анна Шахнавазовна,1 

студент, Костромской государственный университет, г. Кострома 
Shamhalovaa1@mail.ru 

 
Shamkhalova Anna Shakhnavazovna 

student, Kostroma State University, Kostroma 
 

Мельников Иван Николаевич, 
кандидат юридических наук, доцент,  

Костромской государственный университет, г. Кострома 
melnik44@gmail.com 

 
Melnikov Ivan Nikolaevich, 

candidate of law, associate professor, Kostroma State University, Kostroma 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
INDIVIDUAL ISSUES OF IMPROVING CRIMINAL PROCEEDINGS  

 
Право каждого на справедливое судебное разбирательство является важнейшим 

международным правовым стандартом, который необходимо учитывать при отправлении 
правосудия российскими судами. В данной статье рассматриваются вопросы усовершенст-
вования судебной системы России. На сегодняшний день юридическая наука и практика 
фиксирует значительное количество недочетов в работе профессиональных судов России. 
В настоящей работе рассмотрены отдельные проблемы действующего уголовного судопро-
изводства, а именно: обвинительный уклон и низкий стандарт доказанности российских 
профессиональных судов, а также неэффективность реализации принципа презумпции не-
виновности. На основании исследования исторической типологии уголовного процесса, уго-
ловно-процессуальных норм, а также статистических данных Судебного департамента 
при Верховном суде РФ, были выявлены актуальные проблемы, препятствующие эффектив-
ной реализации прав подсудимых на защиту и справедливое судебное разбирательство. 
В ходе проведенного исследования получилось изложить предложения по совершенствова-
нию судебной системы России. 

 
The right of everyone to a fair trial is the most important international legal standard that 

must be taken into account in the administration of justice by Russian courts. This article discusses 
the issues of improving the judicial system in Russia. Today, legal science and practice fixes a sig-
nificant number of shortcomings in the work of professional courts in Russia. This paper considers 
certain problems of the current criminal proceedings, namely: the accusatory bias and the low 
standard of proof of Russian professional courts, as well as the ineffectiveness of the implementa-
tion of the principle of the presumption of innocence. Based on a study of the historical typology of 
the criminal process, criminal procedure rules, as well as statistical data from the Judicial De-
partment at the Supreme Court of the Russian Federation, urgent problems were identified that im-
pede the effective implementation of the rights of defendants to defense and a fair trial. In the 
course of the study, it was possible to present proposals for improving the judicial system in Russia. 

                                           
1© Шамхалова А. Ш., Мельников И. Н., 2022 
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Уголовный процесс, справедливость, сторона защиты, доказательства, презумпция 
невиновности, суд присяжных, оправдательный приговор. 

 
Criminal procedure, justice, defense, evidence, presumption of innocence, jury trial, acquittal. 

 
Российская Федерация – социальное государство, политика которого на-

правлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. Принятая всенародным голосованием Конституция РФ про-
возгласила Россию правовым государством. Помимо этого, высшей ценностью 
основной закон провозгласил права и свободы человека, а признание, соблюде-
ние и защиту прав и свобод – обязанностью государства. Закрепив гарантии го-
сударственной защиты прав и свобод человека и гражданина, Конституция РФ 
определила важнейшие элементы правового механизма обеспечения и охраны 
данных ценностей, которые нашли свое развитие в нормах различных отраслей 
права, в том числе и уголовно-процессуального [4, c. 94–95]. Принципы уго-
ловного процесса непосредственно связаны с такими общеправовыми консти-
туционными принципами, как верховенство закона, равенство всех перед зако-
ном и судом, неприкосновенность личности, презумпция невиновности и др. 
Защита личности – идея, которой пронизано действующее уголовно-
процессуальное законодательство. Статья десятая уголовно-процессуального 
кодекса РФ (далее – УПК РФ) декларирует принцип неприкосновенности лич-
ности, положения которой имеют целью конкретизировать закрепленное в ста-
тье 22 Конституции РФ право каждого на свободу и личную неприкосновен-
ность. Данный принцип нашел свое отражение в большинстве положений УПК 
РФ. Согласно ст. 108 УПК РФ, заключение под стражу в качестве меры пресе-
чения применяется при невозможности применения иной, более мягкой, меры 
пресечения, но названная мера пресечения является одной из наиболее приме-
няемых. Согласно статистике, опубликованной Судебным департаментом при 
Верховном суде РФ за 2021 год, в 89,6 % случаев постановления о возбуждении 
ходатайства следователей о применении меры пресечения в виде заключения 
под стражу подлежат удовлетворению, в 98 % случаев срок содержания под 
стражей продляется [3].  

Практика Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) на про-
тяжении многих лет продолжает фиксировать целую группу повторяющихся 
нарушений права обвиняемых на обоснованность и разумность сроков содер-
жания под стражей (п. 3 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод), которая в целом может быть охарактеризована, как шаблонность по-
становлений следователей о продлении срока содержания под стражей. Закреп-
ленная в статье 14 УПК РФ презумпция невиновности является одним из осно-
вополагающих принципов уголовного процесса. Презумпция невиновности 
рассматривается ЕСПЧ в качестве одного из элементов справедливого судебно-
го разбирательства. В настоящее время порядка десяти процентов подсудимых 
не признают свою вину полностью, и именно эта категория подсудимых реаль-
но нуждается в защите, которая должна отстоять их позицию о невиновности. 
Но зачастую сторона защиты сталкивается с серьезнейшей проблемой: на сего-
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дняшний день в профессиональных судах нашей страны, как правило, правосу-
дие без оправдания.  

Данный факт можно обосновать, как «дурное наследие» советского ин-
квизиционного уголовного процесса, во время действия которого оправда-
тельные приговоры практически исчезли [5, c. 137]. Розыскная форма уголов-
ного процесса была направлена на защиту общественных интересов 
и публичного начала, которое в уголовном судопроизводстве поглощает нача-
ло частное и приносит права, свободы и интересы отдельного человека 
в жертву на благо всего государства. В инквизиционном процессе судебная 
власть сосредотачивает в себе сразу несколько функций: функцию обвинения 
и функцию рассмотрения уголовного дела по существу, он должен установить 
объективную истину и на ее основе вынести решение. Модель розыскного 
(инквизиционного) процесса сменилась состязательным, при котором функ-
ции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от дру-
га, а в законе устанавливается запрет на соединение в руках одного участника 
двух процессуальных функций. К сожалению, ожидания от перехода к состя-
зательному типу уголовного процесса не оправдались, доля оправдательных 
приговоров по-прежнему ничтожно мала. По данным Судебного департамента 
при Верховном суде РФ в 2021 году суды признали невиновными 2256 чело-
век, или 0,27 % от всех подсудимых [3]. 

Состязательный уголовный процесс не может существовать отдельно 
от конституционного принципа презумпции невиновности, согласно которо-
му обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении 
преступления не будет доказана и установлена вступившим в законную силу 
приговором суда. Из принципа презумпции невиновности совершенно точно 
следует правовое правило-последствие: если вина обвиняемого не доказана – 
должен выноситься оправдательный приговор, так как недоказанная винов-
ность приравнивается к доказанной невиновности. Случаи, когда виновность 
подсудимого не доказана, когда не получено достоверное доказательство его 
вины, ушли в «не оправдание». Повышенная доля условного осуждения го-
ворит о том, что в таких случаях принимаются гуманные решения, так как 
профессиональным судьям неловко выносить оправдательный приговор, 
критикуя собранные в ходе предварительного расследования доказательства, 
а тем самым «дискредитируя» государство. Обратимся к статистике назначе-
ния наказания, представленной Верховным судом Российской Федерации за 
2021 год. Так, за 2021 год к условному лишению свободы приговорили 
165162 человек [3]. На сегодняшний день российскими судами достаточно 
востребовано применение статьи 73 Уголовного кодекса РФ, регламенти-
рующей условное осуждение, и это неслучайно. Ведь тем самым они прини-
мают наиболее человечные решения, не ставя под угрозу карьерный интерес 
следователей и прокуроров.  

Оправдание в российских профессиональных судах возможно достичь 
только тогда, когда полностью разрушено обвинение, но это по природе своей 
практически невозможно. Отрицательные факты в отличие от положительных 
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позитивному обоснованию очень редко подлежат, одним из немногих примеров 
такого рода фактов является алиби.   

Следует обратить внимание, что количество оправдательных приговоров 
в профессиональных судах не достигает и одного процента, а в судах присяж-
ных он варьируется от 25 до 35. Исходя из статистики, озвученной Председате-
лем Верховного суда РФ, в 2021 году суды присяжных оправдали треть подсу-
димых: с участием присяжных заседателей рассмотрено 1019 уголовных дел 
в отношении 1150 лиц, из которых осуждено 68 %, оправдано 32 % обвиняемых 
[3]. На наш взгляд, в профессиональных судах снижен стандарт доказанности 
виновности, по сравнению со стандартом, который должен быть. Не по консти-
туции толкуются сомнения, которые остаются в результате расследования дела. 
Природа судебных доказательств – показания свидетелей, соответственно, при 
самом объективном и честном расследовании есть категории дел, по которым 
не удается рассеять все сомнения и достоверно установить ни виновность, ни 
невиновность. В таких случаях судам следует поступать по Конституции, по 
традиции, которая уже во всех цивилизованных странах установилась, когда 
недоказанная виновность приравнивается к доказанной невиновности. Лучше 
ошибиться в милосердии, чем в казни [2, c. 67–69].  

Присяжные заседатели – люди неутомленные юридическими знанием и 
опытом, которые приходят для рассмотрения только одного дела, безукориз-
ненно следуют наставлению судьи, а именно: если остались сомнения – тол-
куйте в пользу обвиняемого. В России к компетенции суда присяжных отнесено 
небольшое количество преступлений, из-за чего большинство обвиняемых не 
могут рассчитывать на рассмотрение их дел с участием присяжных заседателей. 
Зачастую для недопущения оправдания судом присяжных, органы предвари-
тельного следствия умышленно изменяют квалификацию с преступления, под-
судного суду присяжных на преступление, при котором такая возможность от-
сутствует.  

Единственным решением данной проблемы видится расширение подсуд-
ности судов присяжных, так как надежды, что профессиональные суды будут 
выносить оправдательный приговор, нет [1, c. 55]. На наш взгляд, к компетен-
ции суда присяжных необходимо отнести те категории преступлений, по кото-
рым достаточно высок риск провокаций и оговора: дела о государственной из-
мене, о взяточничестве, а также дела об изнасилованиях и о посягательстве на 
половую неприкосновенность несовершеннолетних.  

Таким образом, предлагаем текст пункта 2 части 2 статьи 30 УПК РФ из-
ложить в следующей редакции: судья верховного суда республики, краевого 
или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной об-
ласти, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда и колле-
гия из восьми присяжных заседателей – по ходатайству обвиняемого уголовные 
дела о преступлениях, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 31 настоящего Кодекса. К под-
судности коллегии из шести присяжных заседателей предлагаем добавить рас-
смотрение уголовных дел, предусмотренных ст. 131 частями 1–4, ст. 132 частя-
ми 1–4, ст. 133, ст. 134 частями 1–5, ст. 135.  
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Стоит обратить внимание на проблему формирования коллегии присяж-
ных заседателей. В настоящее время российские суды сталкиваются с нежела-
нием граждан участвовать в качестве присяжных заседателей. Данная проблема 
вызвана прежде всего низким уровнем правовой культуры населения, а также 
непопулярностью института суда присяжных. Низкая осведомленность граждан 
об отправлении правосудия присяжными заседателями, как и все неизведанное 
пугает Россиян. На наш взгляд, решение указанной проблемы видится в пропа-
ганде важности суда присяжных и его влияния на справедливое рассмотрение 
уголовного дела.  

Предлагаем, в рамках ст. 10 ФЗ «О рекламе», в целях воздействия на 
формирование у граждан правосознания, а также информирования о деятельно-
сти суда присяжных, распространение различных видов социальной рекламы. 
Государству необходимо создать такую общественную среду, в которой выпол-
нение обязанностей присяжного заседателя – почетный долг гражданина 
[6, c. 135.] Также считаем необходимым внести изменения в Федеральный за-
кон «О присяжных заседателях судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации» с целью расширения перечня льгот для присяжных заседателей. Пред-
лагаем в статье, регламентирующей материальное обеспечение присяжных за-
седателей, закрепить за присяжным заседателем на время исполнения им обя-
занностей по осуществлению правосудия право получения медицинских услуг 
на льготных основаниях, а также обеспечение питанием в ходе заседания. Рас-
смотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей должно стать 
нормой жизни, а не частным случаем.   
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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕДОВ  
В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 
THE MECHANISM OF TRACE FORMATION  

IN INFORMATION SYSTEMS 
 

Данная статья посвящена исследованию механизма образования электронно-
цифровых следов в информационных системах, изучению закономерностей возникновения 
следов в информационных (компьютерных) системах. 

 
This article is devoted to the study of the mechanism of formation of electronic digital traces 

in information systems, the study of the patterns of the appearance of traces in information (com-
puter) systems. 

 
Информационная система, электронно-цифровые следы, механизм образования элек-

тронно-цифровых следов, закономерность возникновения цифровых следов. 
 

Information system, electronic digital traces, mechanism of formation of electronic digital 
traces, pattern of occurrence of digital traces. 

 
При рассмотрении факторов механизма формирования электронно-

цифровых следов необходимо понимать информационную (компьютерную) 
систему, а также электронно-цифровые следы. 

Информационная (компьютерная) система – это сложный объект, вклю-
чающий аппаратные, программные, информационные и сетевые компоненты 
[7, с. 113]. 

Существует большое количество определений понятия электронно-
цифровых следов. Также в научной деятельности мнения ученых о самом на-
звании следов в информационных системах разделились. Так, например, 
Е. Р. Россинская определяет следы как «информационные технологии», что оз-
начает следы, формирование которых обусловлено внедрением формационных 
технологий [6, с. 112]. Б. К. Давлетов назвал эти следы виртуальными, под ни-
ми он подразумевает изменения в файловой системе, несущие определенную 
информационную нагрузку, вызванную путем взаимодействия человека (его 
командной системы) через аппаратное обеспечение с программным обеспече-
нием, которое отображается на компьютерных информационных носителях 
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[3, с. 46]. В. А. Милашев является автором термина «двоичные следы», опреде-
ляя их как «результаты логических и математических операций с двоичным ко-
дом» [5, с. 18]. В. Б. Вехов назвал следы электронными, которые он определил 
как любую криминалистически значимую компьютерную информацию, т. е. 
информацию (сообщения, данные), представленную в виде электрических сиг-
налов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи [2, с. 17]. Не-
зависимо от множества мнений о самом названии следов в информационных 
системах, об определении понятия, большинство ученых сходятся в едином 
мнении, озвученном Ж. Ю. Кабанова в своих научных работах, которая указы-
вает на основное отличие электронных и цифровых следов от других, это отли-
чие заключается в механизме формирования следов, в котором в качестве сле-
дообразующего объекта выступает аналого-цифровой преобразователь (матри-
ца), а в качестве следообразующего объекта выступает цифровой носитель 
[4, с. 123]. 

Стоит обратить внимание на существующую проблему природы следов 
в информационных (компьютерных) системах, большое количество ученых от-
носят вышеуказанные следы к материальным невидимым следам. У этих следов 
есть особенность, которая заключается в том, что этот тип следов недоступен 
для непосредственного восприятия и наблюдения человеком. Электронные 
цифровые следы доступны для восприятия только косвенно, через их интерпре-
тацию определенным программным обеспечением и визуализацию с помощью 
устройств вывода. На самом деле никакого следа, в традиционном криминали-
стическом понимании этого, нет, есть только цифровое изображение (цифровое 
значение параметров математической модели, описывающей реальный объект), 
на основе которого (при определенных условиях) можно сформировать сигнал 
или какой-то физический процесс (звук, изображение, набор компьютерных 
данных), аналогичный (с определенной степенью сходства) исходному следо-
образующему объекту. 

Чтобы дополнительно прояснить механизм формирования электронных 
цифровых следов, необходимо обратиться к понятию механизма образования. 

Механизм следообразования можно определить как специфическую кон-
кретную форму процесса, заключительной фазой которого является формиро-
вание следового образа, где участниками этого процесса являются следообра-
зующие и следопринимающие объекты, результатом чего является вещество 
следа. При рассмотрении факторов формирования следа, помимо физических 
свойств объекта, не стоит забывать о событии – действии или бездействии 
в виртуальной среде. Отражающий объект в данном случае представляет собой 
компьютерную систему, на которую воздействует отраженный объект (пользо-
ватель). 

С точки зрения следовой картины преступления компьютерная система 
может действовать как: 

– средства совершения преступления; 
– носитель следов преступной деятельности или орудий преступления; 
– предмет преступного посягательства; 
– носитель иной уголовно значимой информации. 
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Например, при построении модели следообразования электронных следов 
В. Ю. Агибалов указывает на физическую реализацию (внешнее проявление) 
свойств следообразующих объектов на начальных этапах [1, с. 45-46], хотя 
в комментарии к этому этапу он указывает, что объект, уже представленный в 
цифровой форме может выступать в качестве следообразующего объекта, что 
противоречит его же словам. 

Отражающий объект в данном случае представляет собой компьютерную 
систему, на которую воздействует отраженный объект (пользователь). 

Когда пользователь воздействует на компьютерную систему, именно мас-
сив памяти компьютерной системы является объектом, воспринимающим объ-
ектом, который фиксирует изменение. 

Выполнение одних и тех же команд в компьютерной системе, направлен-
ной на интерпретацию зафиксированного в памяти следа, приводит к одному и 
тому же результату, тогда как воспроизведение идеального следа абсолютно 
субъективно и зависит от многих факторов, влияющих на память человека. 

Если механизм создания цифрового изображения адекватен механизму 
интерпретации при его воспроизведении (визуализации), то электронная циф-
ровая форма представления следа также не является основанием для выделения 
отдельного класса следов. Адекватность механизмов создания изображений и 
их интерпретации достигается в современном мире за счет стандартизации 
форматов файлов и протоколов передачи данных. Таким образом, в этом аспек-
те виртуальный след также ничем не отличается от традиционного. 

Рассматривая массив памяти как объект, воспринимающий след, необхо-
димо предположить, что объект, формирующий след, то есть объект, непосред-
ственно взаимодействующий с массивом памяти, является программным обес-
печением информационной (компьютерной) системы. 

Итак, механизм формирования следа можно построить следующим обра-
зом: пользователь, как отражаемый объект, косвенно воздействует на компью-
терную систему, которая является отражающим объектом. Средством отраже-
ния является набор команд (логический уровень), сигналов электромагнитной 
природы (физический уровень). Компьютерные команды могут быть иниции-
рованы как самим объектом отражения (пользователем), так и переведены 
с помощью прикладного программного обеспечения, которое является элемен-
том инструмента отражения на логическом уровне. Системное программное 
обеспечение действует как следообразующий объект, а следовоспринимающий 
объект представляет собой массив памяти устройства. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для понимания ме-
ханизма формирования следов в информационных системах необходимо опре-
делить изменения, произошедшие в результате электромагнитных взаимодей-
ствий цифрового сигнала и среды, в которой происходила обработка сигнала, 
а также какие факторы повлияли на процесс электромагнитных взаимодействий 
цифрового сигнала. 

Механизм формирования электронных и цифровых следов будет отли-
чаться в зависимости от конструкции информационной среды, в которой они 
расположены, несмотря на существование единых стандартов обработки ин-
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формации. Количество вариаций отображения следов, характеризующих ре-
зультат взаимодействия в интернет-пространстве, будет увеличиваться, в связи 
с постоянным развитием информационных технологий. 

Таким образом, для того, чтобы найти, зафиксировать и установить связь 
между электронно-цифровыми следами и электромагнитными взаимодействия-
ми в информационной (компьютерной) системе и Интернете, необходимо уста-
новить пересекающуюся связь между указанной системой, Интернетом и собы-
тием или действием, представляющим интерес для следствия, оставившего свое 
отражение. 
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