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К 220-летию Минюста России

Научная статья
УДК 340; 378
https://doi.org/10.33874/2072-9936-2023-0-1-10-17

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ

Ольга Ивановна Александрова
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 
117638, Россия, г. Москва, ул. Азовская, д. 2, корп. 1

rpa@rpa-mjust.ru

Аннотация
В статье рассматриваются особенности и основные этапы развития юридичес-

кого образования в России, напрямую связанные с созданием Министерства юс-
тиции. Подготовка профессиональных кадров для Министерства юстиции и Пра-
вительствующего Сената была одной из самых важных задач. И таким высшим 
юридическим учебным заведением, способным успешно готовить юристов, ста-
ло Императорское училище правоведения. Новое время поставило новые зада-
чи. Так, создавались Всесоюзная правовая академия, Правовая академия Минис-
терства юстиции СССР, Российская правовая академия Министерства юстиции РФ, 
переименованная во Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста России). Сегодня Университет создал систему, которая позволяет пройти 
все этапы обучения: от довузовского образования до программ повышения ква-
лификации для подготовки компетентных и высокообразованных юристов ново-
го поколения, отвечающих современным требованиям.

Ключевые слова: Минюст России; образование в системе юстиции; Российс-
кая правовая академия; квалифицированные юристы; Всероссийский государс-
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Введение
8 сентября 2022 г. исполнилось 220 лет министерской реформе Александра I,  

в результате которой было создано восемь министерств, в том числе и Минис-
терство юстиции. На Министерство юстиции возлагались функции подготовки за-
конодательных актов, а также управления деятельностью судов и прокуратуры. 
Оно должно было заниматься вопросами назначения, перемещения, увольнения 
чинов судебного ведомства, учреждения и упразднения судов, осуществлять над-
зор за их работой. После Судебной реформы 1864 г., в подготовке и проведении 
которой Минюст принимал особое участие, ведомство стало обладать достаточ-
ными полномочиями, чтобы не только влиять на формирование судейского кор-
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пуса Империи, но и определять и проводить в жизнь правовую политику страны 
[1, с. VIII–IX]. Одним из немаловажных вопросов для Министерства юстиции явля-
лась подготовка профессиональных кадров. И. Ю. Остапович и П. А. Мусинов под-
черкивают, что «юридическое образование – это не только форма передачи необ-
ходимых профессиональных знаний и навыков, но и трансляция правового опыта, 
правовых ценностей и идеалов» [2].

1. Подготовка профессиональных кадров для Министерства юстиции в XIX в.
Первые попытки организовать подготовку профессиональных юристов были 

сделаны еще Петром I. Уже в первой половине XIX в. сложилась единая отрасль 
государственного управления юридическим образованием, в том числе универ-
ситетским (юридические факультеты) и ведомственным.

Основной целью создания законодательной системы юридического образо-
вания, по мнению Д. И. Ахметовой и Е. В. Лазаревой, было «обеспечить юристами 
укрепление права крепостного самодержавного строя на основе систематизиро-
ванного законодательства России» [3, с. 154–158].

Развитие юридического образования в системе юстиции ведет свое начало 
с 1835 г., когда при министре юстиции Д. В. Дашкове было открыто Императорское 
училище правоведения. Училище правоведения создано для подготовки юристов-
практиков, обязанных не только хорошо знать законы, но и осуществлять практи-
ческую работу в суде.

Устав учебного заведения определял, что оно «имеет целью образование бла-
городного юношества на службу по части судебной» [4]. Училище являлось закры-
тым заведением. Официально это объясняли необходимостью особого отношения 
к нравственному воспитанию юношества, для чего требовались бдительный непос-
редственный надзор и время, достаточное для того, чтобы оказать глубокое вли-
яние на освоение принципов права и добра. Обучение в училище завершалось за 
шесть лет. По окончании обучения проводились «строгие публичные испытания во 
всех предметах», и по итогам этих испытаний решался вопрос, кто и с каким чином 
должен быть направлен на государственную службу. После успешного обучения вы-
пускники должны были шесть лет служить преимущественно в канцелярии Минис-
терства юстиции и Правительствующего Сената, а остальные – в судебных местах по 
губерниям Российской империи [5]. Уровень получаемых знаний был высок – в сред-
нем 18% заканчивали курс с золотой и серебряной медалями [6, с. 104–107].

За более чем 80-летнее существование Училище закончили 2317 юристов, из 
них 46 стали членами Государственного совета, 168 – сенаторами, 64 правоведа 
были губернаторами. В среднем каждый год количество выпускников составляло 
25–27 человек. Наименьшее число пришлось на первый выпуск в 1840 г. – 14 че-
ловек, наибольшее – в 1883 г. – 39 [7].

Среди его выпускников много выдающихся юристов и государственных дея-
телей, сыгравших важную роль в крестьянской и судебной реформах, в проведе-
нии в жизнь судебных уставов: Н. И. Стояновский, Д. А. Ровинский, В. А. Арцимо-
вич, А. Г. Булыгин, И. Г. Щегловитов, В. Н. Герард, К. П. Победоносцев, Д. Н. Набоков, 
Н. Б. Якоби и др.
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Э. А. Анненкова утверждает, что «Училище правоведения благодаря своим пи-
томцам очистило и подняло судебное ведомство» [7]. Воспитанные в духе правды 
и законности, они явились достойными представителями правосудия и по мере 
сил боролись с привычками и нравами дореформенного суда.

Училище правоведения оставило яркий след также в культуре, искусстве и на-
уке. Его воспитанниками были поэты А. М. Жемчужников, А. Н. Апухтин, писатель, 
художественный критик В. В. Стасов, писатель И. С. Аксаков, либреттист М. И. Чай-
ковский, композиторы А. Н. Серов, П. И. Чайковский, доктор медицины Н. Я. Кет-
чер; палеонтолог, доктор философии, переводчик знаменитой книги Брема «Жизнь 
животных» В. О. Ковалевский.

Решением Народного комиссариата просвещения правительства большеви-
ков от 18 июня 1918 г. Училище правоведения было ликвидировано, а его здание 
передано Агрономическому институту.

2. Юридическое образование в системе юстиции в России в советский период
Во второй половине 1920-х гг. начинается новый этап в становлении системы 

юридического образования в России. Данный этап характеризуется модернизаци-
ей системы высшего профессионального образования. До начала 30-х гг. высшее 
юридическое образование можно было получить, в основном, обучаясь на юри-
дических факультетах университетов. С 1931 г. юридическое образование стано-
вится прерогативой самостоятельных учебных заведений. Законодательные акты 
советского периода стимулировали развитие юридического образования как са-
мостоятельной структуры в системе высшего образования, способствовали ук-
реплению материально-технической базы учебных заведений, регламентировали 
единообразие в подготовке юридических кадров, расширение связи вузов с пра-
воохранительными органами, развитие юридической науки.

В целом к 1933 г. в стране существовала следующая система юридической под-
готовки и переподготовки сотрудников юстиции:

1) низшее звено: юридические курсы по подготовке рабоче-крестьянского ак-
тива с шестимесячным сроком обучения без отрыва от производства; трехмесяч-
ные курсы для подготовки секретарей судов, судебных исполнителей и нотариусов; 
шестимесячные курсы по переподготовке работников надзора исправительно-
трудовых учреждений;

2) среднее звено: дневные рабфаки при институтах советского права с трехго-
дичным обучением; вечерние рабфаки при тех же вузах с четырехгодичным курсом 
обучения; краткосрочные курсы по подготовке национальных кадров в правовые 
вузы; межрайонные одногодичные национальные школы по подготовке районных 
работников юстиции для автономных областей и республик с судебно-прокурорс-
ким и следственным, а также исправительно-трудовым отделениями; одногодичные 
областные (краевые) курсы по подготовке районных работников юстиции с такими 
же отделениями; шестимесячные областные (краевые) юридические курсы по пере-
подготовке той же группы работников с теми же двумя отделениями [8, с. 1–12].

В советское время в системе профессиональной подготовки юристов высшей 
квалификации особое место занимала Всесоюзная правовая академия, созданная 
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на базе существовавших курсов руководящих работников Народного комиссариа-
та юстиции РСФСР (в дальнейшем переданная в его ведение и получившая назва-
ние Всесоюзная правовая академия Наркомата юстиции СССР – ВПА) с двухгодич-
ным сроком обучения. За период 1920–1930-х гг. численность юридических кадров 
в стране удвоилась, однако удельный вес работников органов юстиции, имевших 
высшее юридическое образование, практически не изменился.

В 1970 г. организован Всесоюзный институт усовершенствования работников 
юстиции; Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законода-
тельства передан в непосредственное подчинение Министерства юстиции СССР. 
В 1990 г. на базе двух институтов была создана Правовая академия Министерства 
юстиции СССР. Позднее юридический вуз был преобразован в Российскую право-
вую академию Министерства юстиции РФ. С созданием юридического факультета 
в 1998 г. вуз стал заниматься не только повышением квалификации, но и подготов-
кой специалистов. В год 45-летия вуза академия была переименована во Всерос-
сийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) [9].

3. Развитие юридического образования в системе юстиции на современ-
ном этапе

Сегодня Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России) – один из ведущих юридических вузов России, который готовит специалис-
тов для юридических служб и правоохранительных органов. Является централь-
ным образовательным и научным учреждением Министерства юстиции РФ.

С первого дня своего существования, располагая штатом квалифицированных 
преподавателей, многие из которых имеют практический опыт работы в органах 
юстиции, возможности сотрудничества с самим Министерством, подведомствен-
ными ему службами и учреждениями, Университет обладает высоким потенциалом 
в деле подготовки выпускников с уникальной специализацией для работы в орга-
нах юстиции, исполнения судебных решений, адвокатуре и нотариате, владеющих 
навыками работы с регистрами федеральных, региональных и муниципальных ак-
тов. Важное место в процессе подготовки выпускников принадлежит воспитанию 
у них корпоративной этики поведения, безусловной верности духу и букве зако-
на, ответственности за дело, которому их обучают [10].

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) – 
это отличная возможность получить качественное юридическое образование. Уни-
верситет создал систему, которая позволяет пройти все этапы обучения: от дову-
зовского образования до программ повышения квалификации.

В настоящее время в Университете проходят обучение более 20 тыс. студентов 
по очной, очно-заочной и заочной формам обучения, в том числе с применением 
дистанционных технологий в 15 филиалах по всей стране.

Обучающиеся на юридическом факультете по очной форме обучения имеют пра-
во на получение стипендии. Все учебные занятия имеют практикоориентированный 
характер, большинство преподавателей являются практикующими юристами.

Вместе со студентами головного вуза учащиеся из филиалов участвуют в выез-
дных мероприятиях и международных программах, принимают у себя делегации 
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из других филиалов и столицы. Студенты имеют возможность обучаться не толь-
ко в России, но и за рубежом.

Лицам, получающим высшее образование по очной форме обучения, предо-
ставляется отсрочка от призыва в Вооруженные Силы РФ на весь срок обучения. 
В 2016 г. при Всероссийском государственном университете юстиции (РПА Минюс-
та России) был создан Военный учебный центр, осуществляющий подготовку по 
программам военной подготовки офицеров запаса и программам военной под-
готовки солдат запаса в интересах Министерства обороны РФ.

Учащиеся имеют возможность заниматься собственными научными исследо-
ваниями, а также принимать участие в различных студенческих кружках и клубах. 
В Университете множество студенческих объединений: студенческий совет, тан-
цевальные коллективы и спортивные команды. Студенты Университета принима-
ют активное участие в научных конференциях, конкурсах, фестивалях, спортив-
ных состязаниях, военно-патриотических сборах.

Одним из важных социально-правовых проектов является юридическая кли-
ника, осуществляющая прием граждан на безвозмездной основе. Бесплатная юри-
дическая помощь оказывается студентами старших курсов под руководством 
преподавателей в виде правового консультирования в устной или письменной 
форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правово-
го характера.

Кроме того, студенты в течение обучения проходят обязательную практику по 
юридической профессии.

Заключение
Юридическое образование – важнейшая часть правового пространства госу-

дарства, механизм обеспечения правового здоровья нации, укрепления законнос-
ти и правопорядка, а также основа для воспитания и формирования юридического 
самосознания граждан. Сохраняя и приумножая лучшие традиции отечественно-
го образования и науки, Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России) вносит значительный вклад в дело воспитания компетен-
тных и высокообразованных юристов нового поколения, отвечающих современ-
ным требованиям.
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Аннотация
В статье подробно рассматриваются историко-правовые основы становления 

и развития понятия объективной истины в уголовном процессе, проблемы разви-
тия института объективной истины в современный период. Сложившаяся в Рос-
сии система материального и процессуального права имеет глубокие историчес-
кие корни. Она создавалась эволюционным путем и, двигаясь постепенно от этапа 
судебной реформы середины XIX в., пройдя советский этап формирования права, 
сформулировала определенные правовые постулаты. Автор считает, что Уголовно-
процессуальный кодекс РФ явился продуктом своего времени, ориентированным 
на прозападные стандарты, вступающие в противоречие с традиционным россий-
ским мировоззрением. По мнению автора, необходимо исправить существующее 
положение в направлении укрепления правового суверенитета отечественного 
уголовного судопроизводства, поставив во главу угла истину в качестве цели до-
казывания. Должностные лица, олицетворяющие государственную власть в следс-
твенной, прокурорской, судебной сферах, обязаны принимать все меры к поиску 
истины по уголовному делу. В этом и состоят смысл и назначение уголовного су-
допроизводства, его нравственные начала.

Ключевые слова: объективная истина; уголовный процесс; УПК РФ; Следствен-
ный комитет РФ; англо-американская модель уголовного процесса; континенталь-
ная правовая система.
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Abstract
The article examines in detail the historical and legal foundations of the formation 

and development of the concept of objective truth in criminal proceedings, the prob-
lems of the development of the institution of objective truth in the modern period. The 
system of substantive and procedural law that has developed in Russia has deep histor-
ical roots. It was created in an evolutionary way and, moving gradually from the stage 
of judicial reform in the middle of the 19th century, having passed the Soviet stage of 
law formation, formulated certain legal postulates. The author believes that the Crimi-
nal Procedure Code of the Russian Federation was a product of its time, focused on pro-
Western standards that contradict the traditional Russian worldview. According to the 
author, it is necessary to correct the existing situation in the direction of strengthening 
the legal sovereignty of domestic criminal proceedings, putting the truth as the goal 
of proof at the forefront. Officials representing state power (investigative, prosecuto-
rial, judicial) are obliged to take all measures to find the truth in a criminal case. This is 
the meaning and purpose of criminal proceedings, its moral principles.

Keywords: objective truth in criminal proceedings; Criminal Procedure Code of the 
Russian Federation; Investigative Committee of the Russian Federation; Anglo-Ameri-
can model of criminal proceedings; continental legal system.
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Введение
Философия права как научная дисциплина исследует смысл и сущность права, 

его основания и место в мире, его ценность и значимость, роль в жизни человека, 
общества и государства, в судьбах народов и человечества.

Истина, о которой идет речь, имеет глубокое общественное звучание и соот-
ветствующим образом находит отклик у представителей различных сфер деятель-
ности, в том числе в области уголовного процесса.
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В уголовно-процессуальной сфере она, безусловно, носит прикладной харак-
тер и должна пониматься как цель, достижение которой обеспечивает справедли-
вое решение по делу, в том числе обвинительный приговор лицу, виновному в со-
вершении преступления.

1. Историко-правовые основы становления и развития понятия объек-
тивной истины в уголовном процессе

Эта цель имеет прочные исторические корни. В Соборном уложении 1649 г. 
уже содержалось требование о том, что суд в Московском государстве будет вес-
ти расправу «в правду», иначе говоря, рассматривать судебные тяжбы с целью ус-
тановления истины.

В «Кратком изображении процессов или судебных тяжб» Петра I (1715) судье 
вменялось «знать права и разуметь правду, ибо не разумеющий правды не может 
рассудить ее» [1].

Перед Следственным комитетом РФ стоит ответственная задача по разработ-
ке мер государственной политики в сфере уголовного судопроизводства, кото-
рую мы реализуем в том числе посредством участия в процессе совершенствова-
ния законодательства.

Один из вопросов, остро волнующих сегодня наших граждан, – это проблема 
обеспечения справедливого правосудия, объективного предварительного 
и судебного следствия.

Тема эта не нова. Достаточно сказать, что уже в процессе судебно-правовой ре-
формы 1860-х гг. в Российской империи был четко обозначен такой правовой ин-
ститут, как установление судом истины по уголовному делу.

Устав уголовного судопроизводства, наряду с другими уставами (Уставом граж-
данского судопроизводства, Уставом о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 
Учреждением судебных установлений), принятыми в 1864 г., вне всякого сомнения, 
является образцом отечественного законотворчества и правовой культуры.

Так, сравнивая Устав уголовного судопроизводства 1864 г. с соответствующи-
ми актами Европы, известный немецкий правовед того времени Карл Миттер-
майер писал, что «он (устав) стоит выше даже многих новейших законодательных 
работ» [2, с. 16].

И действительно, в ходе этой великой реформы суд стал гласным и открытым. 
Появилась состязательность (но не как самоцель процесса, а как способ позна-
ния истины), при которой стороны получили равные права на предоставление 
и опровержение доказательств. Введено судебное следствие, на котором про-
верялись данные предварительного расследования. Судебная власть была пол-
ностью отделена от административной, а судебное следствие – от следствия по-
лицейского и стало процессуально независимым. Судьи общих судов сделались 
несменяемыми, а мировые судьи – выборными. В ходе реформы кроме суда были 
реформированы прокуратура, нотариат, создано сословие присяжных поверен-
ных (адвокатура).

Но самое главное – в той реформе был четко обозначен такой важный право-
вой институт, как установление судом истины по уголовному делу.
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Вот дословная цитата того, что говорится о введении в российское судопроиз-
водство состязательных начал в книге «Судебные уставы 20 ноября 1864 г. с изложе-
нием рассуждений, на коих они основаны»: «Начало судебного состязания сторон 
не исключает самодеятельности суда в уголовном судопроизводстве и не обязы-
вает его решать дела только по тем данным, которые предъявлены сторонами, но 
требует единственно того, чтобы по всем сведениям, относящимся к делу, сторо-
нам предоставлена была возможность судебного состязания. Задача уголовного 
суда есть открытие в каждом деле безусловной истины. В стремлении к этой 
цели суд уголовный не может принимать в уважение желание сторон, – ни того, 
что сам подсудимый не хочет оправдывать свою невиновность, ни того, что сам 
обвинитель потворствует ему. Поэтому, если стороны не предъявили всех тех све-
дений, которые должны служить данными для основательного разрешения дела, 
то суд не может удовлетвориться одними их заявлениями, но обязан потребовать 
дополнительных сведений» [3, с. 244].

Как видно из этого фрагмента, основоположники судебной реформы 1864 г. 
четко понимали состязательность не как самоцель процесса, а как вспомога-
тельный инструмент познания объективной истины по делу.

Эти цель и назначение уголовного процесса позже были увековечены изре-
чением, высеченным по личному указанию императора Александра II на здании 
Старого Арсенала (в нем располагался окружной суд): «Правда и милость да царс-
твуют в судах».

Анатолий Федорович Кони в работе «Памяти Н. И. Стояновского» в связи с этим пи-
шет: «В светлый весенний день… с горельефа, украшающего ворота Старого Арсена-
ла на Литейном, спала завеса, и впервые заблистали слова «Правда и милость да царс-
твуют в судах», слова, получавшие с этого дня возможность обратиться в дело» [4].

Именно с того времени в народном сознании укоренилось стремление «ис-
кать правду в суде».

И нам остается только сожалеть, что важнейшие идеи и ценности уголовно-
го судопроизводства, определившие последующие правовые традиции не толь-
ко российского, но и европейского уголовного процесса, а также тот величайший 
опыт проведения реформы, который был передан нам ее отцами в дошедших до 
нас изданиях, не был востребован составителями Уголовно-процессуального ко-
декса РФ (далее – УПК РФ) 2001 г.

2. Проблемы развития института объективной истины в современный 
период

За 20-летний период работы Кодекса было принято порядка 300 федеральных 
законов (291), которыми внесено в него около двух тысяч тех или иных дополне-
ний и изменений (1951).

Вместе с тем краеугольный камень в основание современного отечественного 
уголовного судопроизводства так и не положен. Речь идет о введении в уголовный 
процесс правового института объективной истины как цели доказывания.

Крайне досадно, что принятие кодекса, лишенного определения цели доказы-
вания, стало попыткой отказаться от традиционных ценностей в пользу чуждой 
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нам англо-американской модели уголовного процесса путем механического ее на-
саждения в отечественную правовую систему.

В результате этого действующий УПК РФ тяготеет к чистой состязательности, 
в которой суду отведена роль пассивного наблюдателя за противоборством 
сторон, где судья выносит приговор, основываясь на тех доказательствах, кото-
рые ему предоставлены, и, проще говоря, в пользу той стороны, которая была на 
суде более убедительной.

В итоге по большому счету истина в уголовном процессе оказалась на заднем 
плане: ведь закон не предписывает познавать ее и позволяет быстро разрешить 
спор между сторонами без ее установления.

Кстати, в уголовном процессе США широко применяются различного рода фор-
мальные правила доказывания: презумпции, сделки с правосудием, в том числе 
в вопросах об оценке доказательств. Иными словами, то или иное обстоятельс-
тво может считаться для суда доказанным по соглашению сторон, без его провер-
ки, даже в ущерб истине.

Сторонники подобной правовой идеологии состязательного процесса утверж-
дают, что суд, ориентированный на инициативный сбор доказательств, невольно 
утратит объективность, встав на позицию какой-либо из сторон, как бы подыгры-
вая ей и нарушая баланс их равенства. В связи с этим утверждается, что концеп-
ция истины как ориентира в доказывании противоречит принципу состязательнос-
ти. Отдельные ученые в пылу полемики даже утверждают, что истина в уголовном 
процессе – это порождение исключительно социалистического правосознания, 
которое желало прикрыть ею обвинительные репрессии.

Однако чем же плоха чистая состязательность, закрепленная в американском 
уголовно-процессуальном законодательстве? И почему она не подходит для на-
шего, российского процесса?

Дело в том, что справедливость правосудия в условиях такой состязательнос-
ти может быть обеспечена только тогда, когда противоборствующие стороны (об-
винения, защиты) изначально имеют равные возможности по собиранию дока-
зательств и отстаиванию своей позиции в суде, т.е. находятся в равной «весовой 
категории».

Но российский уголовный процесс на досудебных стадиях традиционно не яв-
ляется состязательным.

Здесь доминирующим субъектом доказывания выступает орган предваритель-
ного расследования (следователь, дознаватель). Таким образом, на стороне об-
винения находится вся мощь следственных действий, носящих принудительный 
и оперативно-розыскной и поэтому часто негласный характер.

Сторона же защиты на этом этапе фактически обладает лишь возможностями 
заявить ходатайство о производстве следственного действия, представить доку-
менты, которые могут быть отклонены стороной обвинения, а также опросить (до-
просить) лицо с его согласия.

В итоге на стадии судебного разбирательства сторона обвинения изначально 
находится в более выгодном положении, чем сторона защиты, так как обладает 
всей полнотой изобличающих доказательств.
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На деле мы имеем поединок неравных соперников в суде. Поэтому неудиви-
тельно, что в подавляющем большинстве случаев стороне защиты не удается пре-
взойти по аргументам обвинение, особенно если подсудимый пользуется бесплат-
ным защитником.

В отличие от этого в англо-американском процессе нет как такового предвари-
тельного расследования, а судопроизводство на всех стадиях проходит в состяза-
тельной форме в условиях сбалансированного равенства сторон.

Именно поэтому в уголовном процессе континентальной правовой системы, 
где традиционно представлено полноценное досудебное производство (предва-
рительное расследование), предусмотрена система противовесов, при которой 
следователь является не обвинителем, а независимым исследователем, а суд, раз-
решающий дело, обязан быть судом активным – в целях полного, объективного 
и всестороннего исследования всех имеющихся доказательств с главной целью – 
установления истины.

Эти позиции в том или ином виде заложены во все уголовные процессы стран 
континентального права. Так, ст. 81 УПК Франции гласит, что «следственный судья 
производит в соответствии с законом любые следственные действия, которые он 
сочтет необходимыми для установления истины. Он расследует дело как в сторо-
ну обвинения, так и в сторону защиты».

Параграф 244 УПК ФРГ устанавливает, что «для выяснения истины суд должен 
по своей инициативе распространить исследование доказательств на все факты, 
имеющие значение для принятия решения».

В 2022 г. мы торжественно отметили 11-ю годовщину создания новой федераль-
ной структуры – Следственного комитета РФ.

С момента образования ведомства мы нацеливаем своих подчиненных на ус-
тановление истины по уголовному делу.

Благодаря активному развитию наших следственных и криминалистических 
подразделений, оснащению Следственного комитета новейшим криминалисти-
ческим оборудованием в 2021 г. раскрываемость превысила уровень 95% (95,4%), 
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исхо-
дом – 98%, а изнасилований – 99%.

При этом в 2021 г. раскрыто почти семь тысяч (6913) преступлений по уголов-
ным делам, приостановленным в прошлые годы. Более половины (57%) из них со-
ставили тяжкие и особо тяжкие преступления (3912), в том числе 768 убийств.

А всего за время работы ведомства более 11 лет наши следователи смогли рас-
крыть свыше 74 тыс. преступлений прошлых лет, уголовные дела по которым 
были в свое время приостановлены.

За этот же период в суды передано 1 млн 107 тыс. 168 уголовных дел о преступ-
лениях различных категорий в отношении 1 244 930 обвиняемых. При этом удельный 
вес оправданных судом лиц по делам Следственного комитета составляет не более 
0,6%. Потерпевшим от преступлений в ходе следствия возмещено 635 млрд руб. 
Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 416 млрд руб.

В целом же в ходе упомянутой мной реформы следственных органов органи-
зационное и функциональное разделение предварительного следствия и проку-
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рорского надзора позволило как следователю, так и прокурору быть более объ-
ективным и беспристрастным.

Но окончательно уйти от обвинительного уклона позволит лишь шаг, о кото-
ром мы давно и настойчиво говорим, – введение в уголовный процесс истины как 
ориентира доказывания для всех участников уголовного судопроизводства, госу-
дарство через закон четко и однозначно поставит перед следователем, прокуро-
ром и судом задачу полно, объективно и всесторонне разобраться в произошед-
шем событии и принять все меры, направленные на отыскание истины.

Ведь цель уголовного судопроизводства для этих его участников, несмотря 
на различия их функций в состязательном процессе, едина. Она сформулирова-
на в ст. 6 УПК РФ – это защита прав потерпевших от преступлений, защита личнос-
ти от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, назначение винов-
ным справедливого наказания, отказ от уголовного преследования невиновных. 
А эта цель может быть достигнута только тогда, когда правовая оценка содеянно-
го основывается на истинных данных о событии преступления и когда судьба че-
ловека не зависит от красноречия сторон, а судья обладает всем арсеналом пра-
вовых средств постановления справедливого приговора.

Это невозможно без выяснения фактических обстоятельств уголовного дела 
такими, какими они были в действительности, т.е. установления по делу объек-
тивной истины. Ведь принятие итогового решения на основании недостоверных 
данных приводит к неправильной уголовно-правовой оценке деяния, осуждению 
невиновного или оправданию виновного.

Таким образом, ориентированность процесса доказывания по уголовному делу 
на достижение объективной истины является необходимым условием правильно-
го разрешения уголовного дела и отправления справедливого правосудия.

Однако действующий УПК РФ не содержит требования о принятии публично-
правовыми субъектами доказывания всех возможных мер, направленных на ее 
отыскание.

В связи с этим мы предлагали ранее и вновь предлагаем сейчас возродить 
в уголовном судопроизводстве отечественные традиции истины, нашедшие свое 
воплощение в судебных преобразованиях 1860 г., о которых мы сказали в нача-
ле этой статьи.

В связи с этим нельзя не отметить, что ст. 613 Устава уголовного судопроиз-
водства 1864 г., а также ст. 257 УПК РСФСР 1922 г. предписывали председательс-
твующему в суде принимать меры и направлять ход дела к тому, чтобы была 
раскрыта истина.

Но наиболее последовательно и системно этот принцип был реализован в УПК 
РСФСР 1960 г., который установил полноту, объективность и всесторонность в ка-
честве основного принципа уголовного судопроизводства.

При этом для восполнения неизвестных обстоятельств дела допускалось ус-
тановление их не только прямыми, но и косвенными доказательствами, которые 
в своей совокупности также приводили к истинному знанию.

Традиционно в российском уголовном судопроизводстве суду отводилась ак-
тивная роль в доказывании. В целях обеспечения полноты, объективности и всес-
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торонности УПК РСФСР позволял председательствующему собирать доказательс-
тва и устранять пробелы в доказательственной базе.

Анализ разработанной отечественными учеными доктрины объективной исти-
ны, которая легла в основу кодекса 1960 г., позволяет утверждать, что она не была 
оторвана от реальности.

Эта доктрина учитывала то обстоятельство, что уголовно-процессуальное ис-
следование фактов преступного события объективно ограничено возможностя-
ми человеческого познания, опосредованным характером изучения преступле-
ния, которое является событием прошлого, свойствами следовой информации со 
временем видоизменяться и уничтожаться, а также многими иными факторами 
объективного и субъективного характера.

При активном участии Следственного комитета в Государственную Думу де-
путатом Александром Ремезковым в январе 2014 г. был внесен законопроект 
(№ 440058-6) «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в связи с введением института установления объективной 
истины по уголовному делу» [5], который в июле 2018 г., к сожалению, был снят 
с рассмотрения.

В законопроекте предлагается модель сбалансированной состязательнос-
ти, ориентирующая публично-правовых субъектов доказывания (не только суд, 
но и дознавателя, следователя и прокурора) на активную и беспристрастную роль 
в познании истины по делу.

Одним из элементов такой модели должно было стать наделение судьи обя-
занностью проявлять активность в сборе доказательств при их недостаточнос-
ти для обеспечения правильного разрешения дела на основе достоверных зна-
ний. Это бы укрепило независимость судебной власти, так как позволило бы суду 
не связывать себя мнением сторон и выйти за пределы представленных ими до-
казательств по своему усмотрению.

Законопроект широко обсуждался в обществе. Многие его поддержали. Так, 
был получен положительный отзыв Верховного Суда РФ, и позиция Следственно-
го комитета совпала с позицией Верховного Суда.

Но есть и остаются оппоненты, которые считают, что эта предложенная нами ини-
циатива – происки следственных органов, направленные на облегчение их работы.

Это совершенно ложное утверждение. Следователи знают жизнь уголовного 
судопроизводства, что называется, изнутри, поэтому хорошо видят его реальные 
недостатки. На самом деле обязанность принимать все меры к установлению дейс-
твительных обстоятельств уголовного дела (т.е. установление истины) только до-
бавит забот следственным органам, но никак не упростит их деятельность. Про-
цесс доказывания усложнится, но тем не менее мы ратуем за объективную истину, 
ее присутствие в уголовно-процессуальном законодательстве, так как это полно-
стью отвечает интересам наших граждан и их конституционному праву на объек-
тивный и справедливый приговор.

Следует особо отметить, что законопроект вызвал бурную реакцию прежде 
всего адвокатского сообщества как якобы посягающий на конституционные при-
нципы состязательности сторон, презумпцию невиновности.
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На самом деле законопроект нисколько не противоречит состязательности уго-
ловного судопроизводства. Объясним почему.

Справедливость правосудия в России, как уже было отмечено, традиционно 
связывалась с истиной. Российские юристы всегда исходили из того, что невоз-
можно вынести справедливый приговор, основываясь на недостоверных или не-
полных данных. Такой приговор будет ущемлять либо права потерпевшего, либо 
права обвиняемого.

Наши предки исходили из того, что истина в уголовном процессе будет достиг-
нута тогда, когда положительные или отрицательные ответы на вопросы об об-
стоятельствах, подлежащих доказыванию, будут соответствовать тому, что имело 
место в действительности. В первом случае результатом этого будет обвинитель-
ный приговор, а во втором – оправдательный. То же самое относится и к предва-
рительному следствию.

Об этом еще в 1886 г. замечательно емко и очень образно выразился прокурор 
Московской судебной палаты, будущий генерал-прокурор и министр юстиции Ни-
колай Валерианович Муравьев: «следователь кладет фундамент, на котором сто-
роны, обвинение и защита, возводят стены… Следователь в значительной степени 
держит в своих руках судьбу уголовной истины» [6, с. 327]. И мы стараемся сделать 
так, чтобы этот фундамент был прочным.

Как уже отмечалось, своих следователей мы всегда нацеливаем на поиск исти-
ны. Но процессуальная обязанность поиска правды по уголовному делу должна 
быть и у суда, так как именно он обязан обеспечить справедливость правосудия.

Думаю, ясно и то, что судебный приговор должен быть основан на полном, 
всестороннем и объективном исследовании всех обстоятельств совершенного 
деяния, а состязательность в данном случае может выступать необходимым под-
спорьем к этому.

В качестве цели доказывания истина определена, как я уже говорил, в уголов-
но-процессуальных кодексах Германии и Франции. В том или ином виде она при-
сутствует в уголовно-процессуальных кодексах большинства стран СНГ (Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Молдова, Грузия и другие).

Вместе с тем некоторые ученые говорят нам о том, что в условиях, когда органы 
предварительного следствия недоработали, представили неполные доказательс-
тва, суд не обязан устранять такие недоработки предварительного следствия, 
а просто должен оправдать подсудимого. Именно в этом, по их мнению, и заклю-
чается принцип презумпции невиновности.

Полагаем, что такое понимание этого незыблемого принципа не соответству-
ет ни нашей Конституции, ни нормам международного права.

Конституционный Суд, определяя конституционно-правовой смысл выводов, 
сделанных на досудебной стадии уголовного судопроизводства, неоднократно от-
мечал, что они носят предварительный характер, а само досудебное производство 
призвано служить целям полного и объективного разбирательства дела в суде.

Поэтому суд должен исправить ошибки, допущенные на досудебной стадии. 
На возможность исправления следственных ошибок в части квалификации соде-
янного по менее тяжкой статье направлено вынесенное в июле 2013 г. Постанов-
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ление Конституционного Суда по проверке конституционности ст. 237 УПК РФ, со-
гласно которому эта статья признана неконституционной, а за судом закреплено 
право в целях обеспечения справедливого правосудия ухудшать положение под-
судимого посредством возвращения уголовного дела прокурору для предъявле-
ния более тяжкого обвинения [7].

Об этом говорит и ст. 13 Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод, согласно которой «каждый, чьи права и свободы нарушены, должен иметь 
право на эффективные средства правовой защиты перед государственным орга-
ном даже в том случае, если такое нарушение совершено лицами, действовавши-
ми в официальном качестве».

Из сказанного следует единственно возможный вывод: институт объективной 
истины не только не противоречит принципу презумпции невиновности, но 
и делает ее реально работающей, обеспечивая защиту интересов обвиняемо-
го, а также права потерпевшего.

Еще раз подчеркнем: законопроект об объективной истине направлен прежде 
всего на то, чтобы вернуть российскому судье высокую роль независимого вер-
шителя правосудия, что позволит значительно повысить доверие наших граждан 
к судебной системе.

Заключение
Но вернемся еще раз к отечественной юриспруденции и вспомним, что во мно-

гих произведениях знаменитых российских юристов и судебных деятелей, особен-
но в трудах Анатоля Федоровича Кони и Сергея Аркадьевича Андреевского, пос-
ледовательно отстаивались институты правды и истины для правосудия.

Так, например, в очерке «Нравственные начала в уголовном процессе» Анато-
лий Федорович Кони справедливо заметил: «Судья, решая дело, никогда не имеет 
ни права, ни нравственного основания говорить: «Я так хочу». Он должен говорить: 
«Я не могу иначе». «Не могу», потому что и логика вещей, и внутренне чувство, и жи-
тейская правда, и смысл закона твердо и неуклонно подсказывают мне мое реше-
ние, и против всякого другого заговорит моя совесть как судьи и человека» [8].

Сергей Аркадьевич Андреевский (товарищ прокурора Петербургского окруж-
ного суда, а позднее – адвокат) отмечал: «В правде есть что-то развязывающее руки, 
естественное и прекрасное. Если вы до нее доищетесь, то какой бы лабиринт неле-
пых взглядов и толкований ни опутывал дело, вы всегда будете чувствовать себя 
крепким и свободным. Если даже дело проиграется, то вы испытаете лишь нечто 
вроде ушиба от слепой материальной силы».

А прославленный российский юрист Федор Никифорович Плевако в одну из го-
довщин издания Судебных уставов 1864 г. справедливо отмечал, что уставы созда-
ны не для карьеры судей и прокуроров, они – для водворения правды на Руси.

Сложившаяся в России система материального и процессуального права имеет 
глубокие исторические корни. Она создавалась эволюционным путем и, двигаясь 
постепенно от этапа судебной реформы середины XIX в., пройдя советский этап 
формирования права, сформулировала определенные правовые постулаты.

Оглядываясь на 20 лет назад, представляется вполне очевидным, что УПК РФ 
явился продуктом своего времени, ориентированным на прозападные стандар-
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ты, вступающие в противоречие с традиционным российским мировоззрением. 
Полагаем, что настала пора исправить существующее положение в направлении 
укрепления правового суверенитета отечественного уголовного судопроизводс-
тва, поставив во главу угла истину в качестве цели доказывания.

Должностные лица, олицетворяющие государственную власть (следственную, 
прокурорскую, судебную), обязаны принимать все меры к поиску истины по уго-
ловному делу. В этом и состоят смысл и назначение уголовного судопроизводс-
тва, его нравственные начала.

Пристатейный библиографический список

1. Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. Т. 4. М. : Юрид. лит., 1986.
2. Миттермайер К. Новый проект русского уголовного судопроизводства // 

Журнал Министерства юстиции. 1864. Т. 22.
3. Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих 

они основаны. СПб., 1866.
4. Речь, посвященная памяти Н. И. Стояновского, 1901 год. Опись дел фонда  

А. Ф. Кони за 1880–1931 гг. // Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина.
5. Законопроект № 440058-6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации в связи с введением института установления 
объективной истины по уголовному делу» // СПС «КонсультантПлюс».

6. Муравьев Н. В. О судебной службе : беседы с кандидатами на судебные долж-
ности / Муравьев Н. В. Из прошлой деятельности. СПб., 1900. Т. 1.

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июля 2013 г. № 16-П «По делу 
о проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Рес-
публики Узбекистан Б. Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда» // СПС 
«КонсультантПлюс».

8. Кони А.  Ф.  Избранные произведения. М. : Госюриздат, 1956.

References

1. Russian Legislation of the 10th–20th Centuries. In 9 vols. Vol. 4. Moscow: Iuridi-
cheskaia literatura, 1986. (In Russ.)

2. Mittermeier K. A New Project of Russian Criminal Justice Proceedings. Journal of 
the Ministry of Justice, 1864, vol. 22. (In Russ.)

3. Judicial Statutes of 20 November 1864 with a Statement of the Reasoning on 
Which They Are Based. St. Petersburg, 1866. (In Russ.)

4. Speech Dedicated to the Memory of N. I. Stoianovskii, 1901. Inventory of the Affairs 
of the A. F. Koni Foundation for 1880–1931. Presidential Library named after B. N. Yeltsin. 
(In Russ.)

5. Draft Law No. 440058-6 “On Amendments to the Criminal Procedure Code of the 
Russian Federation in Connection with the Introduction of the Institution of Establish-
ing Objective Truth in a Criminal Case” (SPS “ConsultantPlus”). (In Russ.)



К 220-летию Минюста России

29

6. Muraviev N. V. On the Judicial Service: Conversations with Candidates for Judicial 
Positions. In Muraviev N. V. From Past Activities. St. Petersburg, 1900. Vol. 1. (In Russ.)

7. Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation of 2 July 2013 
No. 16-P “On the Case of Checking the Constitutionality of the Provisions of Part One 
of Article 237 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation in Connection 
with the Complaint of a Citizen of the Republic of Uzbekistan B. T. Gadaev and the Re-
quest of the Kurgan Regional Court” (SPS “ConsultantPlus”). (In Russ.)

8. Koni A. F. Selected Works. Moscow: Gosiurizdat, 1956. (In Russ.)

Сведения об авторе:
А. И. Бастрыкин – доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 

РФ, Председатель Следственного комитета РФ, генерал юстиции РФ.

Information about the author:
A. I. Bastrykin – Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, 

Chairman of the Investigative Committee of the Russian Federation, General of Justice 
of the Russian Federation.

Статья поступила в редакцию 07.12.2022; одобрена после рецензирования 
09.01.2023; принята к публикации 27.02.2023.

The article was submitted to the editorial office 07.12.2022; approved after review-
ing 09.01.2023; accepted for publication 27.02.2023.



30

Научная статья
УДК 340
https://doi.org/10.33874/2072-9936-2023-0-1- 30-39

ПОЛИТИКО-ПРАВОВыЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
НАРОДНых КОМИССАРИАТОВ ЮСТИЦИИ РСфСР И СССР 
(1917–1946 гг.)

Василий Николаевич Бабенко
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 
117638, Россия, г. Москва, ул. Азовская, д. 2, корп. 1
vasbabenko@mail.ru

Аннотация
В статье рассматриваются основные направления деятельности народных ко-

миссариатов юстиции РСФСР и СССР в 1917–1946 гг. В период Гражданской войны 
и иностранной интервенции, в годы проведения новой экономической политики, 
индустриализации, коллективизации и культурной революции, во время массовых 
политических репрессий 1930-х гг. и Великой Отечественной войны вносились соот-
ветствующие изменения в структуру и полномочия данных государственных органов. 
Целью исследования является выявление особенностей правовой регламентации 
организации и функционирования народных комиссариатов юстиции в контексте 
государственно-правовых преобразований, происходивших в РСФСР и Советском 
Союзе в исследуемый период. Методологию исследования составляют сравнитель-
но-правовой и историко-правовой методы. В работе освещается вклад отдельных на-
родных комиссаров юстиции в совершенствование структуры и основных направле-
ний деятельности народных комиссариатов юстиции РСФСР и СССР в 1917–1946 гг. 
Выводы и результаты настоящей работы могут быть использованы при подготовке 
исследований и учебных пособий в области истории государства и права.
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Abstract
The article discusses the main activities of the People’s Commissariats of Justice of 

the RSFSR and the USSR in 1917–1946. During the Civil War and foreign intervention, 
during the years of the new economic policy, industrialization, collectivization and cul-
tural revolution, during the mass political repressions of the 1930s and the Great Pa-
triotic War, corresponding changes were made to the structure and powers of these 
state bodies. The purpose of the study is to identify the features of the legal regulation 
of the organization and functioning of People’s commissariats of justice in the context 
of state-legal transformations that took place in the RSFSR and the Soviet Union dur-
ing the period under study. The methodology of the study consists of comparative le-
gal and historical legal methods. The paper highlights the contribution of individual 
People’s Commissars of Justice to the improvement of the structure and main activi-
ties of the People’s Commissariats of Justice of the RSFSR and the USSR in 1917–1946. 
The conclusions and results of this work can be used in the preparation of studies and 
textbooks in the field of the history of state and law.
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Введение
После победы Октябрьской революции партии большевиков пришлось решать 

вопросы создания новой формы государства, его устройства и политического ре-
жима. Установление диктатуры пролетариата и оформление республики Советов 
происходило в тяжелых условиях Гражданской войны и иностранной интервен-
ции. Для успешного решения этих задач необходимо было ликвидировать инсти-
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туты существовавшей до революции политико-правовой системы (высшие органы 
государственной власти во главе с Временным правительством, прежнюю судеб-
ную систему, органы земского и городского управления).

На II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов были уч-
реждены центральные органы нового государства. Высшим органом государствен-
ной власти был провозглашен Съезд советов, а в период между его заседаниями – 
Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК). На данном съезде 
было также создано Временное рабоче-крестьянское правительство – Совет на-
родных комиссаров (СНК), которое возглавил В. И. Ленин. В составе 13 народных 
комиссариатов был учрежден и Народный комиссариат юстиции.

1. Народный комиссариат юстиции РСФСР (1917–1936 гг.)
Первым народным комиссаром юстиции стал Г. И. Оппоков (псевдоним А. Ло-

мов). Он был активным участником Октябрьской революции в Петрограде, деле-
гатом II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. В связи 
с тем, что Г. И. Оппоков выступал против формирования однопартийного состава 
правительства, он практически не принимал участия в создании первого советс-
кого наркомата юстиции, формально занимая эту должность с 26 октября до 3 но-
ября 1917 г. Летом 1937 г. Г. И. Оппокова арестовали, обвинив его во вредительстве 
и участии в деятельности контрреволюционной террористической организации. 
В сентябре 1937 г. его приговорили к высшей мере наказания. 30 декабря 1938 г. 
Г. И. Оппоков был расстрелян.

П. И. Стучка занимал дважды пост наркома юстиции РСФСР – с 16 ноября по 9 де-
кабря 1917 г., а затем с 18 марта по 22 августа 1918 г. В связи с активным участием 
в переговорах по заключению мира между Россией и Германией 9 декабря 1917 г. 
П. И. Стучка был освобожден от обязанностей наркома юстиции. А затем 18 марта 
1918 г. наркомом юстиции РСФСР был вновь назначен П. И. Стучка, исполнявший 
эти обязанности до 22 августа 1918 г. Работа П. И. Стучки в Народном комиссариате 
юстиции РСФСР «оказала, – указывают М. В. Жиков и В. А. Ковалев, – большое вли-
яние на его воззрения в отношении действовавшего в то время законодательства 
и господствующей правовой теории» [1, с. 29]. Под его руководством разрабатыва-
лись основы советского правосудия. П. И. Стучка принимал участие в подготовке 
декрета «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» и Декрета о суде № 1. 
Следует отметить, что в Декрете о суде «было формально предоставлено право ис-
пользовать действовавшие ранее законы, если они не были до этого отменены ор-
ганами Советской власти и не противоречили «революционному правосознанию»» 
[2, с. 253]. П. И. Стучка являлся составителем «Руководства для устройства револю-
ционных трибуналов», Декрета СНК РСФСР «О революционных трибуналах», а так-
же инструкции НКЮ РСФСР «Об организации и действии местных народных судов». 
Он принимал активное участие в подготовке Конституции РСФСР 1918 г., а затем 
в разработке Конституции СССР 1924 г. и Конституции РСФСР 1925 г.

И. З. Штейнберг, занимавший пост наркома юстиции РСФСР с 26 ноября 1917 г. 
до 18 марта 1918 г., в то же время руководил отделом личного состава и управле-
нием тюрем. В этот период наркомат юстиции разработал и ввел в действие важ-
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ные правовые акты: «О мерах заключения задержанных и об учреждении при 
тюрьмах следственных комиссий, проверяющих правильность и законность арес-
та», «О производстве арестов, обысков, выемок и всяких иных следственных дейс-
твий только по ордерам следственных и судебных учреждений», «Об учреждении 
тюремной коллегии при Народном комиссариате юстиции», «О тюремных коман-
дах», Декрет «О комиссиях для несовершеннолетних».

И. З. Штейнберг был одним из организаторов создания в стране системы за-
гсов. После принятия в 18 декабря 1917 г. Декрета «О гражданском браке, о детях 
и о введении книг актов состояния» было утверждено постановление «Об органи-
зации отделов записей браков и рождений» и соответствующая инструкция. В них 
предлагалось создать отделы записей браков и рождений при органах местного 
самоуправления во главе с председателем управы. «Издание Декрета о суде № 2 
от 15 февраля 1918 г., подготовленного под руководством наркома юстиции лево-
го эсера И. З. Штейнберга, продолжило, – отмечает С. А. Колунтаев, – развитие об-
щей судебной системы…» [3. с. 24]. Однако утвержденная 19 декабря 1917 г. нар-
коматом юстиции Инструкция революционному трибуналу содержала требование 
прекратить репрессии против отдельных лиц, государственных учреждений и пе-
чати. В связи с этим у И. З. Штейнберга возникли противоречия с Всероссийской 
чрезвычайной комиссией (ВЧК). Кроме того, 31 декабря 1917 г. Совет народных ко-
миссаров (СНК) по его инициативе принял решение о разграничении полномочий 
ВЧК и Следственной комиссии при Петроградском Совете. В марте 1918 г. возникла 
прямая конфронтация между наркомом юстиции и председателем ВЧК Ф. Э. Дзер-
жинским. Все это способствовало тому, что И. З. Штейнберг в знак протеста против 
подписания Брестского мира объявил о выходе из состава СНК.

В начале 20-х гг. ХХ в. на территории бывшей Российской империи происхо-
дил процесс межгосударственного размежевания, что привело в конечном итоге 
к образованию 30 декабря 1922 г. СССР. В целом это способствовало расширению 
компетенции и функций Народного комиссариата юстиции РСФСР. В этот период 
в Советской России проводилась новая экономическая политика, а также судеб-
ная реформа. В то же время возникла необходимость осуществить кодификацию 
законодательства.

Назначенный 22 августа 1918 г. народным комиссаром юстиции РСФСР Д. И. Кур-
ский занимал этот пост почти 10 лет (до 16 января 1928 г.), являясь одновременно 
первым советским прокурором. В 1922 г. было принято Положение о судоустройс-
тве РСФСР, в соответствии с которым упразднялись революционные трибуналы 
и создавались народные суды. Д. И. Курский принимал активное участие в кодифи-
кации советского законодательства, в разработке Уголовного и Гражданского ко-
дексов РСФСР. Он участвовал также в подготовке других кодифицированных пра-
вовых актов. Наркомат юстиции РСФСР принимал активное участие в подготовке 
Конституции СССР 1924 г. и Конституции РСФСР 1925 г. Д. И. Курский фактически 
«был одним из создателей советской юстиции, основанной не на следовании зако-
нам, а на «революционной необходимости»» [4. с. 26].

1 февраля 1923 г. было принято Положение о Народном комиссариате юстиции 
РСФСР. На него возлагались следующие полномочия: а) общее руководство, орга-
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низация и инструктирование всех действующих на территории РСФСР судебных 
учреждений, прокуратуры, органов следствия, нотариата и судебных исполните-
лей; б) наблюдение за законностью; в) наблюдение за деятельностью земельных 
комиссий, арбитражных комиссий при Совете Труда и Обороны и экономических 
совещаний, примирительных камер, третейских судов и других аналогичных уч-
реждений, наделенных судебными функциями; г) наблюдение за деятельностью 
коллегий защитников и организация юридической помощи населению; д) рассмот-
рение спорных вопросов о разграничении компетенции органов юстиции с од-
ной стороны и органов прочих ведомств, с другой; е) наблюдение за ведением за 
границей уголовных и гражданских дел, в коих заинтересовано Правительство 
РСФСР, и переписка по сношениям судебных мест РСФСР с иностранными судами; 
ж) предварительное рассмотрение всех вносимых во Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров и Совет Труда и Обороны 
законодательных предложений; з) толкование действующих законов по запросам 
центральных и местных органов и по поручениям Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета, Совета Народных Комиссаров и Совета Труда и Оборо-
ны; и) публикование законов и распоряжений Правительства и наблюдение за час-
тными изданиями упомянутых законов и распоряжений; к) разработка совместно 
с Народным Комиссариатом Внутренних Дел правил об исправительно-трудовой 
системе в отношении лиц, приговоренных к лишению свободы или принудитель-
ным работам без лишения свободы, и надзор за правильным функционировани-
ем мест лишения свободы и исправительно-трудовых учреждений; наблюдение 
за деятельностью комиссий по делам о несовершеннолетних; л) общее руководс-
тво и наблюдение за проведением в жизнь отделения церкви от государства;  
м) участие в разработке программы по подготовке советских юристов в юридичес-
ких школах и правовых отделениях факультетов общественных наук; организация 
краткосрочных курсов для судебных работников [5].

Народный комиссариат юстиции РСФСР включал шесть отделов, охватывав-
ших основные направления его деятельности: 1) Отдел судоустройства и надзора;  
2) Административно-финансовый отдел; 3) Отдел законодательных предположений 
и кодификации; 4) Отдел Прокуратуры; 5) Отдел культов; 6) Издательский отдел.

Считая Д. И. Курского талантливым советским юристом, В. Н. Кудрявцев и А. И. Тру- 
сов в то же время отмечали, что «позиции Д. И. Курского были часто непоследова-
тельны: он допустил немало ошибок, например, выдвинул и активно пытался ре-
ализовать содержащую немалую долю утопизма идею «единого народного суда», 
недооценивал гарантии правосудия в уголовном судопроизводстве» [6. с. 213].

В условиях проведения форсированной индустриализации, коллективизации 
и культурной революции Народный комиссариат юстиции РСФСР выполнял свои 
функции в рамках реализации государственных планов развития народного хо-
зяйства. Начавшиеся массовые политические репрессии оказали существенное 
влияние на деятельность органов юстиции в стране. «Местные репрессивные ор-
ганы с одной стороны были активно вовлечены в процесс переустройства советс-
кого государства и активно участвовали в государственных кампаниях, а с другой 
стороны они были вписаны, – как указывают А. Я. Кодинцев и Д. Н. Шкаревский, – 
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в региональные структуры и должны были учитывать интересы провинциальных 
элит» [7, с. 181]. Кроме того, на структуру и деятельность наркомата юстиции РСФСР 
оказало большое воздействие образование в июле 1936 г. общесоюзного народ-
ного комиссариата юстиции.

16 января 1928 г. народным комиссаром юстиции РСФСР и прокурором респуб-
лики стал Н. М. Янсон. В связи с необходимостью обеспечения единства руководс-
тва деятельностью судебными органами и учреждениями прокуратуры надо было 
внести изменения в структуру наркомата юстиции. В Положении о Народном ко-
миссариате юстиции РСФСР от 3 июня 1929 г. к компетенции наркомюста были от-
несены: вопросы проведения единой судебной политики на территории РСФСР; 
надзор за законностью действий органов власти, хозяйственных органов и обще-
ственных организаций; руководство деятельностью органов юстиции и расследо-
вания; надзор совместно с НКВД за деятельностью исправительно-трудовых учреж-
дений; дача заключений по всем вносимым в законодательные органы проектам 
постановлений, имевшим законодательный характер; разработка законопроек-
тов и др. [8]. Н. М. Янсон был инициатором использования труда заключенных для 
освоения отдельных территорий, привлекая их на заготовки леса и тяжелые зем-
ляные работы, а также на крупные стройки. Он совместно с народным комисса-
ром внутренних дел РСФСР В. Н. Толмачевым и заместителем председателя ОГПУ 
Г. Г. Ягодой предложил руководству страны заменить действовавшую в то время 
структуру мест заключения на систему концентрационных лагерей, широко при-
менявшейся тогда в ОГПУ. В декабре 1937 г. Н. М. Янсон был арестован. Его обвини-
ли в участии в антисоветских эстонской и правотроцкистской организациях и при-
говорили к расстрелу. 20 июня 1938 г. приговор был приведен в исполнение.

С 5 мая 1931 г. до 20 июля 1936 г. народным комиссаром юстиции РСФСР являл-
ся Н. В. Крыленко. Находясь на этом посту, он участвовал в политических репрес-
сиях, часто выступая против так называемых «классовых врагов». В качестве госу-
дарственного обвинителя Н. В. Крыленко выступал до середины 1930-х гг. на всех 
крупных политических процессах: «Шахтинское дело», процесс «Промпартии», по 
делу «тактического центра» и др. Н. В. Крыленко являлся автором около ста науч-
ных работ, посвященных советскому праву: «Судоустройство РСФСР», «Суд и пра-
во в СССР» (в трех частях), «Теоретический и практический комментарий к осно-
вам судоустройства, судопроизводства и материального уголовного права СССР», 
«Что такое революционная законность» и др.

В связи с необходимостью усиления массовых политических репрессий воз-
никла потребность в осуществлении централизации управления исправительно-
трудовыми учреждениями в рамках Союза ССР. 10 ноября 1934 г. было принято 
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О передаче исправительно-трудовых учреж-
дений Народного комиссариата юстиции РСФСР в ведение Народного комиссари-
ата внутренних дел СССР» [9].

20 июля 1936 г. был образован Народный комиссариат юстиции СССР. При этом 
Прокуратура была выделена в самостоятельное учреждение. В его структуру вклю-
чались: судебные органы, отделы судебной защиты и юридической помощи насе-
лению, нотариата, кодификации законодательства СССР и юридической консульта-
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ции, а также отдел кадров и административно-финансовые подразделения. Кроме 
того, в состав общесоюзного наркомата юстиции входили: справочно-кодифика-
ционная часть, управление учебными заведениями, специальный сектор, секрет-
но-шифровальная часть, Центральное бюро судебно-бухгалтерской экспертизы 
и Всесоюзный институт юридических наук (ВИЮН).

В июле 1936 г. Н. В. Крыленко был назначен народным комиссаром юстиции 
СССР. Однако в конце 1937 г. в ЦК ВКП (б) начали поступать письма, заявления и до-
носы, в которых подвергалась резкой критике его деятельность. 31 января 1938 г. 
он был арестован по обвинению в принадлежности к антисоветской организации. 
29 июля 1938 г. Н. В. Крыленко был приговорен Военной коллегией Верховного суда 
к высшей мере наказания, и в тот же день приговор был приведен в исполнение.

2. Народный комиссариат юстиции РСФСР и народный комиссар юстиции 
СССР (1936–1946 гг.)

20 июля 1936 г. народным комиссаром юстиции РСФСР был утвержден И. Л. Бу-
лат, совмещавший эту должность с постом председателя Верховного Суда РСФСР. 
Он принимал участие в политических репрессиях, давая указания судам на их 
усиление. И. Л. Булат был сторонником идеи Н. В. Крыленко об упрощенном судо-
производстве. 28 декабря 1937 г. он был арестован по обвинению в организации 
вредительской работы на железнодорожном транспорте, а также в создании ан-
тисоветской группы в Верховном Суде РСФСР и проведении вредительской рабо-
ты по развалу судебной системы. 20 июня 1938 г. И. Л. Булат был расстрелян.

15 сентября 1937 г. наркомом юстиции РСФСР был назначен В. А. Антонов-Ов-
сеенко, который 12 октября того же года был арестован. Суд обвинил его в сотруд-
ничестве с польской разведкой и в участии в деятельности троцкистской терро-
ристической организации. 10 февраля 1938 г. он был расстрелян.

Я. П. Дмитриев, являвшийся народным комиссаром юстиции РСФСР с 18 октяб-
ря 1937 г. до 26 января 1940 г., принимал активное участие в проведении массовых 
политических репрессий. Он, в частности, рекомендовал судьям применять в отно-
шении подозреваемых более жесткие меры наказания. Ему не удалось переориен-
тировать функционирование органов юстиции после некоторого ослабления массо-
вых репрессий, и он был освобожден от должности народного комиссара юстиции 
РСФСР. 15 июня 1939 г. было утверждено Положение о Народном комиссариате юс-
тиции СССР. К его полномочиям были отнесены: наблюдение за применением судеб-
ными органами законов и направление им общих указаний по установлению еди-
нообразия судебной практики в стране; руководство судебной системой, а также 
организацией избрания судей и хозяйственным обеспечением судов; руководство, 
надзор и проверки деятельности судебных учреждений; руководство работой кол-
легий защитников и нотариата; управление учебными заведениями юридического 
образования и научно-исследовательскими институтами; осуществление кодифи-
кации законодательства, а также подготовка заключений для СНК СССР [10].

В период Великой Отечественной войны в условиях приостановки действия от-
дельных правовых норм и применения чрезвычайного законодательства органы юс-
тиции должны были оперативно реагировать на решения высших органов власти 
и управления СССР и вносить соответствующие изменения в свою деятельность.



К 220-летию Минюста России

37

С 26 января 1940 г. до 12 ноября 1943 г. Народным комиссариатом юстиции 
РСФСР руководил К. П. Горшенин. В этот сложный период истории для нашей стра-
ны ему удалось повысить эффективность деятельности органов юстиции и судеб-
ных учреждений республики. ЦК ВКП (б) и СНК СССР высоко оценили его работу 
и 13 ноября 1943 г. он был назначен Прокурором СССР.

Народный комиссариат юстиции РСФСР (с 5 января 1944 г. до 15 марта 1946 г.),  
а затем Министерство юстиции РСФСР (с 15 марта 1946 г. до 5 октября 1949 г.) воз-
главлял И. А. Басавин. На заключительном этапе Великой Отечественной войны и в 
период восстановления народного хозяйства страны наркоматом юстиции были 
разработаны и приняты следующие постановления: «О прекращении практики 
социалистического соревнования в юридических школах и средних учебных за-
ведениях по вопросам учебной работы» (1944), «Об организации контроля за ка-
чеством работы адвокатов» (1944), «Об улучшении организации работы органов 
юстиции» (1945), «Об улучшении работы по рассмотрению кассационных жалоб 
и протестов на постановления и решения народных судов» (1945), «Об обеспече-
нии народных судов помещениями» (1946) и др. Уделялось также большое внима-
ние вопросам рассмотрения жалоб на факты злоупотребления служебным поло-
жением, осуществления незаконных арестов и задержаний, проблемам нарушения 
порядка судопроизводства и судебным ошибкам.

Народным комиссаром юстиции СССР (с 19 января 1938 г. до 15 марта 1946 г.), а за-
тем министром юстиции СССР (с марта 1946 г. до 29 января 1948 г.) был Н. М. Рычков, 
сменивший на этом посту подвергшегося резкой критике на 1-й сессии Верховного 
Совета СССР народного комиссара юстиции СССР Н. В. Крыленко. Н. М. Рычков ут-
верждал приказы и другие правовые акты о применении жестких мер наказания по 
делам о контрреволюционных преступлениях. В то же время он рекомендовал су-
дам соблюдать при этом действовавшие процессуальные нормы, предвидя в буду-
щем возможные обвинения в чрезмерной жестокости. В годы Великой Отечествен-
ной войны наркомат юстиции СССР занимался преобразованием народных судов 
в военные трибуналы. Он издавал много предписаний и приказов, в которых требо-
вал навести порядок в исполнении судебных решений, а также добивался справед-
ливого отношения к обращениям военнослужащих и членов их семей. Кроме того, 
был подготовлен сборник правовых актов о пособиях, пенсиях и льготах семьям во-
еннослужащих рядового и начальствующего состава. При непосредственном участии 
Народного комиссариата юстиции СССР в июле 1941 г. были подготовлены важней-
шие указы и постановления Президиума Верховного Совета СССР: «Об ответствен-
ности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих трево-
гу среди населения», а также «Об ответственности за разглашение государственной 
тайны или за утрату документов, содержащих государственную тайну».

В этот период важное значение имела Директива Народного комиссара юстиции 
и Прокурора СССР от 31 июля 1942 г. «О квалификации действий командиров, комисса-
ров и политработников, привлеченных к суду за самовольное отступление с боевой по-
зиции без приказа вышестоящих командиров и пропаганду дальнейшего отступления 
Красной Армии и сроках расследования этой категории дел». В ней был определен по-
рядок исполнения Приказа Народного комиссара обороны № 227 от 28 июля 1942 г.
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Заключение
Таким образом, период с октября 1917 г. по март 1946 г. в истории Советской 

России и СССР характеризовался рядом эпохальных событий, определивших даль-
нейшее развитие Советского Союза. Гражданская война и иностранная интер-
венция, индустриализация, коллективизация и культурная революция, массовые 
политические репрессии 1930-х гг., Великая Отечественная война советского на-
рода оказали огромное влияние на деятельность государственных органов влас-
ти и управления. Этим были обусловлены и особенности деятельности народных 
комиссариатов юстиции РСФСР и СССР. Они были вынуждены функционировать 
в условиях радикальных общественно-политических преобразований, внося свой 
заметный вклад в развитие страны. Они принимали активное участие в создании 
и совершенствовании органов советской юстиции, в кодификации законодатель-
ства, в развитии системы советского правосудия.

Наркомы юстиции нередко проявляли принципиальность в решении постав-
ленных задач, рискуя при этом не только лишением должности, но и судебным 
преследованием. Пять из 12 действовавших в данный период народных комис-
саров юстиции подверглись незаконным политическим репрессиям и были рас-
стреляны. Справедливости ради следует отметить, что абсолютное большинство 
народных комиссаров юстиции в той или иной мере принимали участие в массо-
вых политических репрессиях. «Единственным наркомом юстиции РСФСР, не за-
пятнавшим себя участием в репрессиях, нарушениях законности, был Константин 
Петрович Горшенин, ставший впоследствии доктором юридических наук, профес-
сором, министром юстиции Советского Союза» [4, с. 63].

Тем не менее эта страница в истории Министерства юстиции России по-пре-
жнему сохраняет свою актуальность и служит примером для профессионально-
го воспитания молодых работников юстиции с учетом опыта данного историчес-
кого периода.
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Введение
Государственная поддержка – это комплекс государственных управленческих 

решений и действий экономико-правового, социального, финансового, информа-
ционного характера, направленных на развитие некоммерческого сектора, укреп-
ление социальной направленности деятельности НКО. Концептуальные основы со-
здания и функционирования НКО, системных связей с государством и бизнесом, 
управленческие аспекты, вопросы целевой направленности деятельности НКО – 
это те вопросы, которые разожгли не только академический интерес. Острый ин-
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терес к проблематике государственной поддержки некоммерческих организаций, 
в первую очередь социально ориентированных НКО, продиктован целым комп-
лексом факторов, обусловлен той весомой ролью, которую играют НКО в диалоге 
государства и гражданского общества. Сложилась устойчивая тенденция возрас-
тания роли третьего сектора, усложнился и увеличился спектр услуг, оказывае-
мых НКО [1, с. 22–33]. По количеству зарегистрированных НКО Россия не входит 
в число лидеров-государств: так, количество НКО в США почти в 40 раз превыша-
ет российскую численность НКО. Но существенна динамика прироста социально 
ориентированных НКО, особенно в жизненно важных сегментах волонтерской де-
ятельности, благотворительности. Стремительно растет та ниша, которую отводят 
НКО средства массовой информации, в том числе электронные ресурсы, освеща-
ющие противоречивые процессы, связанные с функционалом и с финансовыми 
основами деятельности НКО.

НКО имеют потенциал влияния на качество жизни населения [2, с. 224–231], уче-
ными отмечается динамичный процесс институционализации социально ориен-
тированных НКО в различных российских регионах [3, с. 161–167].

Проблематика НКО – одна из тех важных, общегосударственных проблем, ко-
торую невозможно решать исключительно в формально-юридической плоскости, 
ибо самые острые вопросы возникают в политико-идеологической области, обла-
дая к тому же и серьезной финансовой подоплекой.

В последние 10–15 лет в глобальных масштабах неоднократно подтверждал-
ся парадоксальный разрыв между относительно скромной ролью, которую игра-
ют НКО в экономической жизни различных государств, особенно развивающих-
ся стран, и разрушительными последствиями действия «мягкой силы» НКО, если 
только управленческие и финансовые рычаги оказываются в ведении зарубеж-
ных эмиссаров и «доноров».

Именно НКО, финансируемые из различных зарубежных фондов, стали инстру-
ментом «бульдозерной революции» в Сербии, «революции роз» в Грузии, «оран-
жевой революции» на Украине, «тюльпановой» в Киргизии, «жасминовой» в Туни-
се, «финиковой» в Египте и, наконец, украинского «Евромайдана», кощунственно 
названного организаторами этого государственного переворота «революцией до-
стоинства» [4, с. 207].

Как следствие, как никогда остро осознается необходимость развития сбалан-
сированной российской национальной модели управления НКО, исключающая 
саму возможность иностранного вмешательства, прежде всего недружественных 
государств, в любую область и в первую очередь в сферу деятельности самого тре-
тьего сектора и его финансовой поддержки.

Исходная предпосылка при формировании национальной модели НКО – при-
знание той значимой роли, которую играют НКО в жизни общества. Президент РФ  
В. В. Путин неоднократно отмечал чрезвычайно важную роль, которую играют НКО [5].

Разумеется, национальная модель НКО может быть успешной при системном 
подходе к ее становлению и развитию, при учете и частноправовых, и публично-
правовых начал ее функционирования, внедрении лучших практик эффективно-
го взаимодействия государства и НКО.
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В российской правовой системе утвердились оборот «некоммерческая организа-
ция» и аббревиатура «НКО». Такая же терминология применяется и в ряде дружествен-
ных государств, например в Республике Казахстан [6] и в Республике Беларусь [7].

Многие государства оперируют терминологией Всемирного банка «неправи-
тельственная организация» (НПО) [8, р. 701–713]. В качестве ключевых принципов 
организации НПО Всемирный банк выделяет гуманитарную миссию организаций, 
термин «НПО» в интерпретации Всемирного банка понимается расширительно 
и охватывает множество различных типов организаций, таких как крупные благо-
творительные организации, научно-исследовательские институты, церкви, про-
фессиональные ассоциации и лоббистские группы.

Заметим, что вопросы финансирования НПО стали одним из важнейших пун-
ктов повестки Всемирного банка начиная с 1970-х гг. Если на протяжении 15 лет, 
с 1973 по 1988 г., было задействовано только шесть процентов проектов НПО, фи-
нансируемых Банком, то уже в 1993 г. более трети всех утвержденных проектов 
включали некоторые формы участия НПО, а в 1994 г. этот процент увеличился до 
одной половины. Эти цифры показывают частоту сотрудничества Банка и НПО, но 
мало указывают на качество или глубину этого взаимодействия.

Во многих случаях роль НПО весьма незначительна и часто ограничивается 
реализацией проекта. Достижение полной потенциальной выгоды от сотрудни-
чества с НПО подразумевают повышение роли НПО в начале проектного цикла 
[9, р. 13–14].

Всемирный банк с самого начала взаимодействует с двумя основными катего-
риями НПО: с НПО, чей основной целью является разработка и внедрение социаль-
ных проектов, и с правозащитными НПО, продвигающими политику Всемирного 
банка. С начала 1990-х гг. официальные лица Всемирного банка во многих странах 
настаивали на том, чтобы их государственные заемщики включали неправительс-
твенные организации в качестве партнеров по стратегическому развитию. Как ви-
дим, вопросы финансовой поддержки с самого начала формирования доктрины 
НПО международными финансовыми кругами рассматриваются в единстве с за-
данной ими парадигмы НПО.

При любом подходе существенными для целей развития НКО являются вопро-
сы правовой регламентации организационно-правовых форм, отбора социально 
значимых форм деятельности, решение проблемы финансирования в единстве 
с социальной ориентацией финансируемой некоммерческой организации, выбо-
ра перечня НКО для целей государственной поддержки, для решения проблем, 
лежащих в плоскости учета, налогообложения, отбора инструментов стимулиро-
вания социально ориентированных НКО.

Вместе с тем без решения общих проблем невозможно решать более частные 
проблемы государственной поддержки НКО. К такого рода общим проблемам от-
носятся вопросы правового регулирования видов деятельности НКО, классифи-
кации НКО, отбора социально ориентированных НКО для целей государственно-
го финансирования.

Целью данной работы является определение приоритетных направлений раз-
вития НКО в единстве с мерами государственной поддержки социально значимо-
го некоммерческого сектора.
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Результаты исследования
Отечественная доктрина некоммерческого сектора, его роли в правовой, эко-

номической, политической сфере находится в стадии становления, накопления ин-
теллектуальных ресурсов развития. В этом случае можно констатировать, что до-
ктрина скорее следует за законодательными изменениями. Логика законодателя, 
проложенная Федеральный законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерчес-
ких организациях», закрепленная в 2010 г. вводом положения о социально ориен-
тированных НКО, была усилена и уточнена в 2016 г. введением п. 2.2 данного Зако-
на: «под некоммерческой организацией – исполнителем общественно полезных 
услуг понимается социально ориентированная некоммерческая организация, ко-
торая на протяжении одного года и более оказывает общественно полезные услуги 
надлежащего качества, не является некоммерческой организацией, выполняющей 
функции иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и сборам, 
иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным 
платежам» [10]. В Законе были определены, в частности, меры экономической под-
держки, в том числе посредством закупок, предоставления лицам, оказывающим 
НКО материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов; четко зафикси-
рован приоритет в поддержке социально ориентированных НКО.

В 2013 г. вводится новый инструмент государственной поддержки – субсиди-
рование социально ориентированных НКО из региональных бюджетов [11]. Это 
послужило мощным стимулом для развития лучших региональных практик. По-
добные подходы применены и в Республике Казахстан. Однако проявились и про-
блемные моменты в данной связи: отсутствие у НКО надежных стимулов, недоста-
точный уровень трудовой и управленческой культуры.

С 2010 по 2021 г. прослеживается последовательный процесс формирования 
концепции приоритетов государственной политики по 18 установленным законо-
дателем видам деятельности [10].

В 2019 г. были закреплены основные правила проведения конкурсов прези-
дентских грантов [12].

Президент РФ В. В. Путин отмечал, что, используя ресурсы Фонда президентских 
грантов, Фонда культурных инициатив, Института развития интернета, других инстру-
ментов, государство будет поддерживать все формы творческого поиска – современ-
ное и традиционное искусство, реализм и авангард, классику и новаторство [13].

1 января 2022 г. – точка отсчета для старта нового Единого реестра социаль-
но ориентированных НКО. В Реестре социально ориентированных некоммерчес-
ких организаций, сформированном в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 30 июля 2021 г. № 1290, по состоянию на 15 марта 2023 г. насчитывалось 
47 587 НКО [14].

Два новых критерия необходимы для включения в него НКО региональными 
властями: имущественная поддержка (передача помещения НКО по договору или 
соглашению на постоянной основе). Региональные власти также могут включить 
в Реестр успешно работающие НКО, которые никогда не обращались за государс-
твенной поддержкой и не попадают ни под один из уже установленных критери-
ев вхождения в реестр.
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Утверждение этих критериев – прерогатива высших органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. Как следствие такой мотивации регио-
нов, стало возможным проведение рейтинговых оценок регионов по девяти на-
правлениям: по экономической значимости и устойчивости существования НКО, 
по активности, в том числе медиа-активности, по критерию поддержки региональ-
ной властью НКО, по онлайн-доступности поддержки, по результатам экспертного 
опроса, по социальной значимости и значимости ресурсных центров. Эту работу, 
поддержанную Администрацией Президента РФ, проводит Рейтинговое агентство 
RAEX совместно с Общественной палатой РФ.

Сравнительный анализ в региональном разрезе показал лидерство пяти рос-
сийских регионов: Ханты-Мансийского АО – Югры, Ямало-Ненецкого АО, Красно-
ярского края, Челябинской и Ленинградской областей [15]. Так, в Югре к оказанию 
социальных услуг подключили негосударственных поставщиков, появились сти-
мулирующие нормы для развития услуг в секторе НКО.

В 2022 г. прошел специальный конкурс, по итогам которого 121 из 493 подде-
ржанных проектов будет реализовываться непосредственно на территориях До-
нецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Таким образом, в этот процесс постепенно вовлекаются регионы, в первую 
очередь регионы-доноры, но и в остальных регионах ведется планомерный по-
иск оптимальных практик.

Масштаб происходящих изменений требует усиленного внимания к сектору 
НКО со стороны государства, применения мер административного надзора и фи-
нансового контроля.

В настоящее время прекратил действие мораторий на проверки некоммер-
ческих организаций Минюстом России и его территориальными управлениями, 
введено обязательное соблюдение досудебного порядка обжалований решений 
проверяющего органа.

Налоговые преференции установлены для поощрения волонтерской деятель-
ности, волонтерам (их семьям) установлены компенсация за счет средств феде-
рального бюджета, если причинен вред их жизни или здоровью, возможность 
перечисления денежных средств в бюджет без детализации в разрезе налогов, 
которые подлежат уплате налогоплательщиком путем перечисления налогов на 
автоматически открытый единый налоговый счет в Казначействе; новая понижен-
ная ставка страховых взносов в 7,6% будет распространяться на благотворитель-
ные организации, применяющие УСН, а также НКО, фактически осуществляющие 
деятельность по социальному обслуживанию граждан; проводящие научные ис-
следования и разработки; работающие в сфере образования, здравоохранения; 
культуры и искусства, массового спорта. Есть и ограничения, связанные с финан-
совыми источниками, их происхождением.

Основные результаты и выводы
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что сектор некоммерчес-

ких организаций – это площадка для развития надлежащего диалога между госу-
дарством, НКО и бизнес-структурами, заинтересованными в укреплении Россий-
ского государства, совершенствования его функций.
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Развитие социально ориентированных НКО – это существенный ресурс для ук-
репления социального государства, для построения новых социальных лифтов, 
для развития волонтерской и благотворительной деятельности, для формирова-
ния плеяды управленцев, способных работать наводчиками мостов благополучия 
между государством и гражданским обществом.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные идеи частного нотариата, предложенные 

А. И. Тихенко, которые легли в основу закона о нотариате. Основная цель исследо-
вания – проанализировать предложения первого частного нотариуса. При подго-
товке и написании статьи использовались как общетеоретические, так и практичес-
кие методы. А. И. Тихенко отстаивал необходимость введения частного нотариата, 
основанного на принципах латинского типа. А. И. Тихенко заложил прочный фун-
дамент для построения современного нотариата, правозащитного и правоохра-
нительного института, действующего от имени государства, занимающего достой-
ное место в системе юстиции.
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Abstract
The article discusses the main ideas of a private notary, proposed by A. I. Tikhenko, 

which formed the basis of the law on notaries. The main purpose of the study is to ana-
lyze the proposals of the first private notary. During the preparation and writing of the 
article, both general theoretical and practical methods were used. A. I. Tikhenko de-
fended the need for the introduction of a private notary based on the principles of the 
Latin type. The ideas of A. I. Tikhenko laid a solid foundation for building a modern no-
tary, a human rights and law enforcement institution acting on behalf of the state, oc-
cupying a worthy place in the justice system.
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Введение
Уже более 20 лет прошло с момента смерти Анатолия Ивановича Тихенко. А. И. Ти-

хенко – человек, который оказал значительное влияние на развитие современного 
частного нотариата.

Анатолий Иванович Тихенко родился 21 марта 1959 г. в г. Сумы на Украине. 
В 1981 г. окончил Казанский государственный университет. В начале 1990-х гг. Ана-
толий Иванович являлся главным специалистом отдела нотариата Министерства 
юстиции РФ и принимал участие в разработке проекта закона о свободном част-
ном нотариате. Заметим, что Основы законодательства о нотариате [1], принятые 
еще в 1993 г., действуют и в настоящее время. Став государственным нотариусом 
нотариальной конторы в г. Москве, он «быстро понял, что существующая систе-
ма государственного нотариата так же далека от потребностей общества, как и от 
своего истинного предназначения»[2].
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Тихенко обозначил в качестве цели своей деятельности развитие нотариата по 
новому типу. В своих воззрениях он опирался на построение нотариата латинского 
типа, свободного, частного, небюджетного. Анатолий Иванович первым в России 
получил лицензию на ведение частной нотариальной практики и стал нотариусом 
№ 1. В 1996 г. был избран президентом Федеральной нотариальной палаты.

А. И. Тихенко верил в потенциал нотариата и видел необходимость его разви-
тия как ответственного публичного института защиты прав граждан и законных 
интересов собственника [3], настаивал на ликвидации государственного нотари-
ата, утверждал, что именно нотариат является институтом, который может защи-
тить имущественные права граждан. Основные передовые идеи А. И. Тихенко лег-
ли в основу развития нового российского нотариата.

1. История развития отечественного нотариата
Нотариат всегда был под пристальным вниманием руководителей государства 

и выдающихся юристов. Много общего у нотариусов и площадных подъячих, де-
ятельность которых приобрела публичных характер благодаря Указу царя Федора 
Иоанновича от 15 февраля 1597 г. А начиная с 1649 г. акты, составленные ими, при-
знавались бесспорными и заносились в Поместные, Земские, Холопьи приказы.

В период проведения Судебной реформы 1864 г. и вплоть до 30-х гг. XX столе-
тия нотариат представлял собой правозащитный и правоохранительный институт, 
тесно связанный с судебной системой. Назначение на должность нотариуса и ос-
вобождение от должности осуществлялось окружным судом, а регистрация сде-
лок с недвижимостью – старшим нотариусом, который был служащим суда.

После провозглашения советской власти руководство нотариатом в стране пе-
решло к органам юстиции. Это, по мнению А. И. Тихенко, «послужило причиной пре-
вращения нотариата в бюрократический государственный орган исполнительной 
власти» [4]. Нотариусы стали техническими сотрудниками, функции которых своди-
лись к свидетельствованию подлинности подписей и верности копий документов. 
Они были своего рода «начальниками гербовой печати», и не более того [4].

Экономические реформы и развитие гражданского оборота в постсоветской 
России поставили перед нотариусами новые задачи. Возникновение частной собс-
твенности способствовало увеличению сделок с ней и расширению круга нотари-
усов. Однако это не повлияло на качество их деятельности, нотариусы по-прежне-
му были не заинтересованы в своей работе. Техническое оснащение нотариальных 
контор оставалось достаточно скудным.

Примером успешного решения данной проблемы могло служить реформи-
рование нотариата в бывшей Германской Демократической Республике и других 
странах Восточной Европы. Главным элементом реформы стало возрождение но-
тариата латинского типа. В России законодатель пошел по мягкому прогрессив-
ному пути: не отвергая государственный нотариат, он ввел новый, основанный на 
принципах латинского нотариата. По мнению А. И. Тихенко, «частнопрактикующий 
нотариат показал свое бесспорное преимущество… это единственный публич-
но-правовой институт в нашей стране, действующий на беззатратной основе» [4]. 
Именно нотариальное удостоверение договоров, являющееся своего рода кон-
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вертируемым правовым явлением, признавалось и принималось всеми, не нуж-
даясь в дополнительных доказательствах. Основы о нотариате в Российской Фе-
дерации учредили новое профессиональное сообщество – нотариальные палаты 
для объединения частнопрактикующих нотариусов и контроля за исполнением 
нотариусами профессиональных обязанностей. Эти проблемы нашли отражение 
в работе А. В. Маренина «Становление частного нотариата в Российской Федера-
ции» [7, с. 147–149].

Таким образом, в России был создан институт предупредительного правосудия, за-
щищающий основные права и свободы граждан в сфере бесспорной юрисдикции.

2. Предложения А. И. Тихенко по реформированию нотариата
Опасаясь, что нововведения в области нотариата могут превратиться в крат-

косрочный социальный эксперимент, А. И. Тихенко предложил внести ряд изме-
нений в законодательство. В первую очередь Тихенко считал важным переход 
нотариата под юрисдикцию судебной системы с тем, чтобы все кадровые вопро-
сы в нем решались на уровне республиканских, краевых и областных судов. Он 
был уверен, что надзор за нотариатом должен осуществлять исключительно суд. 
С принятием Основ законодательства о нотариате суд уже осуществлял контроль 
за правильностью совершения нотариальных действий. Тихенко же предлагал 
расширить полномочия судов по освобождению нотариусов от должности на ос-
новании рассмотрения исковых дел, подтверждающих наличие противоправных 
действий со стороны нотариуса.

А. И. Тихенко считал, что при Судебном департаменте необходимо создать стра-
ховой фонд коллективной ответственности нотариального сообщества. Надеял-
ся, что будет создана Академия правосудия под патронажем Верховного Суда РФ 
и Федеральной нотариальной палаты.

Понимая опасность резких изменений в области нотариата, Анатолий Ивано-
вич предлагал эволюционный путь преобразований. Так, на первых порах он пред-
лагал ввести смешанный контроль за деятельностью нотариусов со стороны суда 
и органов юстиции. 

А. И. Тихенко предлагал установить более жесткие требования к получению 
статуса нотариуса и расширить основания для освобождения от должности, кол-
лективной ответственности за деятельность каждого нотариуса.

В Гражданский кодекс предлагалось внести нормы, восстанавливающие статус 
и функции нотариата, а также усиливающие регулятивные функции государства 
в имущественных отношениях. Эта регулятивная функция должна была отражать-
ся в Федеральном законе «Об акционерных обществах», в котором следовало пре-
дусмотреть обязательное участие нотариуса как независимого и беспристрастно-
го представителя государства в собрании акционеров и ведении им протокола.

Анатолий Иванович предлагал осуществлять добровольный раздел имущест-
ва супругов в случае развода при отсутствии детей. 

Государственные фискальные функции нотариата предлагалось отразить в На-
логовом кодексе. Изменения в Уголовный кодекс должны были отражать более точ-
ный состав правонарушений и усиление мер ответственности нотариуса. 
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Предлагалось внести также ряд изменений в Федеральный закон «Об испол-
нительном производстве» и другие процессуальные законы. Кроме того, предпо-
лагалось привлечение нотариата к активному участию в создании системы учета 
недвижимости и сделок с ней.

Закрепление положений, способствующих эффективному развитию нотариа-
та, должно было иметь системный и последовательный характер, дабы избежать 
противоречий в системе законодательства, снизить возможность возникновения 
проблем в правоприменительной практике.

Заключение
Тихенко искренне верил в свое дело. Нотариат был миссией для Анатолия Ива-

новича [2].
Коллеги А. И. Тихенко отмечают его высокий профессионализм. О нем говорят 

как о харизматичном лидере, который обладал даром убеждения и был искрен-
не предан своему делу [3].

Афоризм Артура Шопенгауэра, который как нельзя кстати описывает личность 
Анатолия Ивановича Тихенко, гласит: «Преодоление трудностей – вот истинное 
наслаждение человеческого бытия: будут ли эти трудности материального свойс-
тва, как в практической жизни, или духовного, как при изучении и исследовании, – 
борьба с ними и победа приносит счастье… Опасен при досуге покой» [5, с. 394].

По поводу обаяния А. И. Тихенко ходят легенды в нотариальном сообществе. 
Он не владел иностранными языками, но легко мог найти общий язык с иностран-
ными коллегами. Когда его спрашивали, как он это делает, Анатолий Иванович от-
вечал просто: «Их глаза мне обо всем говорят» [2].

Еще один удивительный факт. Анатолий Иванович Тихенко не имел ученой сте-
пени, но признавался научным мировым сообществом как выдающийся профес-
сионал. Звание «Лучшего юриста России» и статуэтку Фемиды Анатолий Тихенко 
получил за достижения в области реформирования нотариальной системы. Вы-
сшую награду Латинского нотариата, присвоенную ему бесспорным единоглас-
ным голосованием Международного Совета, получили родственники после ги-
бели А. И. Тихенко.

Непродолжительная жизнь Анатолия Ивановича Тихенко оказалась счастли-
вой, представляя собой симбиоз любимой семьи и работы.

Наиболее достойные нотариусы, которые внесли важный вклад в развитие оте-
чественного нотариата, отличающиеся высокими морально-этическими нормами 
поведения и принципиальностью, с 2003 г. отмечаются Федеральной нотариаль-
ной палатой золотой медалью им. А. И. Тихенко.

В настоящее время российский нотариат представляет собой сплоченный ин-
ститут из высокопрофессиональных лиц, цель которых – защита прав и основных 
свобод человека и гражданина, а не извлечение прибыли. Все это, безусловно, за-
слуга Анатолия Ивановича Тихенко.

«День памяти Анатолия Ивановича – это каждый раз точка отсчета нового нотари-
ального года. Именно в этот день наш нотариат начинает очередной виток в истории, 
оживает, расцветает, вдохновляясь единством сердец и душ, которые помнят…» [6].
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Введение
Министерством юстиции РФ осуществляется нормативно-правовое регулиро-

вание деятельности государственных судебно-экспертных учреждений Минюста 
России (далее – СЭУ Минюста России), организационное и методическое руководс-
тво их деятельностью, устанавливаются территориальные сферы экспертного об-
служивания СЭУ, а также курируемые федеральным центром судебной экспертизы 
региональные центры судебной экспертизы и лаборатории судебной экспертизы 
(приказ Минюста России от 30 августа 2021 г. № 151) [1].
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Перечень родов (видов) выполняемых судебных экспертиз и экспертных спе-
циальностей, по которым экспертам представляется право самостоятельного про-
изводства судебных экспертиз в СЭУ Минюста России, определен приказом Ми-
нюста России от 27 декабря 2012 г. № 237 [2].

Для реализации Стратегических приоритетов в сфере государственной про-
граммы Российской Федерации «Юстиция» Минюстом России принято решение 
о создании в 2022 г. 23 филиалов СЭУ.

С целью создания современной, высокотехнологичной и эффективной госу-
дарственной судебно-экспертной системы Минюста России и обеспечения пот-
ребностей современного судопроизводства основное внимание всеми СЭУ Ми-
нюста России сосредоточено на разрешении следующих вопросов:

– кадровое обеспечение; 
– сокращение сроков производства судебных экспертиз;
– принятие необходимого комплекса мер, направленных на выполнение го-

сударственного задания по производству судебных экспертиз и экспертных 
исследований;

– развитие новых направлений судебно-экспертной деятельности;
– увеличение объемов финансового обеспечения учреждений за счет прино-

сящей доход деятельности от производства платных судебных экспертиз и экспер-
тных исследований, включая сокращение дебиторской задолженности за выпол-
ненные без оплаты судебные экспертизы.

Вопросы кадрового обеспечения позволяют сохранить имеющиеся направле-
ния СЭУ по выполнению тех либо иных родов (видов) судебных экспертиз, а так-
же обеспечить выполнение установленного государственного задания, сократить 
сроки производства экспертиз и развивать новые направления судебно-экспер-
тной деятельности.

1. Кадровое обеспечение
Требования, предъявляемые к государственному судебному эксперту, установ-

лены Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ [3], которым помимо нали-
чия высшего образования предусмотрено получение экспертом дополнительно-
го профессионального образования по конкретной экспертной специальности 
и его аттестация на право самостоятельного производства судебной экспертизы 
экспертно-квалификационными комиссиями каждые пять лет.

Процесс подготовки государственных судебных экспертов, установленный 
в СЭУ Минюста России, предусматривает длительный период их обучения (в сред-
нем 12–16 месяцев), поэтому в случае увольнения эксперта сложно своевремен-
но принять на работу нового сотрудника.

Сегодня Минюстом России взят на контроль и прорабатывается вопрос коррек-
тировки системы подготовки и аттестации работников СЭУ Минюста России, а так-
же обеспечения «круглогодичного» приема работников на обучение по дополни-
тельным программам профессиональной переподготовки.
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2. Сроки производства судебных экспертиз
Сокращение сроков производства судебных экспертиз также напрямую зави-

сит от кадрового обеспечения СЭУ – наличия нескольких экспертов, аттестован-
ных по одной специальности, а также увеличения штатной численности.

СЭУ Минюста России являются федеральными бюджетными учреждениями, ко-
торым устанавливается государственное задание по основному виду деятельнос-
ти – производству судебных экспертиз по уголовным, гражданским, арбитражным 
делам и по делам об административных правонарушениях (в случаях, когда в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации расходы возмещаются 
(отнесены) за счет средств федерального бюджета), а также судебных экспертиз 
и экспертных исследований при проверке сообщения о преступлении (в порядке 
ст. 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ).

Устанавливаемое для СЭУ государственное задание формируется и утвержда-
ется Минюстом России. 

С 1 января 2022 г. расчет государственного задания по производству экспер-
тиз осуществляется из расчета минимальной штатной численности экспертов (ра-
ботников, аттестованных на право самостоятельного производства судебных экс-
пертиз) – 70 % и 49 ед. госзадания на 1 ед. эксперта.

Выполнение установленного государственного задания по производству экспер-
тиз является одной из приоритетных задач деятельности СЭУ Минюста России.

На фоне увеличившегося объема государственного задания необходим посто-
янный мониторинг количества поступающих в СЭУ заданий на производство судеб-
ных экспертиз, анализ их выполнения по соответствующим родам (видам) экспер-
тиз, а также взаимодействие с органами дознания, предварительного следствия 
и судами по вопросам их назначения.

В настоящее время актуальным для всех СЭУ Минюста России является разви-
тие строительно-технических и землеустроительных экспертиз по определению 
рыночной стоимости объектов недвижимого имущества и объектов землеустройс-
тва в рамках оспаривания или установления их кадастровой стоимости.

Данные виды экспертиз включены в перечень, утвержденный распоряжением 
Правительства РФ от 16 ноября 2021 г. № 3214-р [4], об утверждении перечня ви-
дов экспертиз, проводимых исключительно государственными судебно-эксперт-
ными организациями.

Минюстом России всем СЭУ поставлена задача обеспечить выполнение судеб-
ных экспертиз в рамках реализации данного распоряжения Правительства РФ.

В рамках выполнения Перечня поручений Министра юстиции РФ К. А. Чуйчен-
ко по данному вопросу был проработан следующий комплекс мероприятий:

– разработан проект «дорожной карты» по подготовке государственных су-
дебных экспертов по новым экспертным специальностям (16.2 «Исследование 
строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, с целью 
определения их рыночной и иной стоимости» и 27.2 «Исследование объектов зем-
леустройства с целью определения их рыночной и иной стоимости»);

– разработаны и утверждены методические рекомендации по решению экс-
пертных вопросов, связанных с определением рыночной стоимости строитель-
ных объектов и земельных участков;
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– всеми СЭУ проведены соответствующие мероприятия по установлению вза-
имодействия с органами государственной власти субъектов по вопросу органи-
зации производства данных экспертиз.

По результатам проведенных мероприятий планируется рост производства 
данных экспертиз в Краснодарской ЛСЭ, а также начало их производства в Крым-
ской и Севастопольской ЛСЭ.

С 2023 г. изменится механизм досудебного оспаривания кадастровой стоимос-
ти земельных участков, а затем и объектов недвижимости. Вводится администра-
тивный механизм установления кадастровой стоимости объекта в Государственном 
бюджетном учреждении с упрощением процедуры исправления «ошибок» и прежде 
всего установлением ответственности учреждения за принимаемые решения.

С учетом этого возможен спад количества подобных судебных дел, что позво-
лит всем СЭУ Минюста России обеспечить производство экспертиз по разным рас-
сматриваемым судом делам данной категории.

Финансовое обеспечение СЭУ Минюста России осуществляется за счет средств 
федерального бюджета (субсидия, выделяемая на выполнение государственного 
задания) и приносящей доход деятельности (производство платных судебных эк-
спертиз и экспертных исследований).

3. Дебиторская задолженность
Ситуация с финансовым обеспечением СЭУ Минюста России за счет принося-

щей доход деятельности от производства платных судебных экспертиз и исследо-
ваний неоднозначна.

В основном это связано с наличием долга от имеющейся дебиторской задол-
женности за выполнение без оплаты судебных экспертиз по гражданским делам, 
что обусловлено имеющимися в гражданском процессуальном законодательстве 
противоречиями в сфере оплаты судебных экспертиз, назначенных по инициати-
ве сторон судебного процесса.

На основании ст. 96 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) 
[5], если ходатайство о производстве экспертизы заявлено стороной по делу, де-
нежные средства, подлежащие выплате экспертам, признанные судом необходи-
мыми, предварительно вносятся на счет, открытый в соответствующем суде, в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством РФ.

Статьей 85 ГПК РФ предусмотрено, что СЭУ не вправе отказываться от прове-
дения порученной ему экспертизы, мотивируя это отказом стороны произвести 
оплату экспертизы до ее проведения.

Как правило, судьи при разрешении вопроса о назначении судебной экспер-
тизы следуют исключительно положениям ст. 85 ГПК РФ без учета взаимосвязан-
ных положений ст. 96 ГПК РФ, которыми предусмотрено внесение денежных сумм 
на счет суда.

Такой законодательный подход не позволяет мотивировать стороны на пред-
варительную оплату назначаемых по их ходатайствам судебных экспертиз.

Вопрос оплаты экспертизы ставится в зависимость от добросовестности сто-
рон процесса.
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В результате СЭУ, выполнив судебную экспертизу по гражданскому делу, не по-
лучает оплату за ее производство и вынуждено в дальнейшем самостоятельно вес-
ти работу по взысканию подлежащих выплате сумм задолженности, в связи с чем 
несет дополнительные расходы. Также СЭУ обязано произвести исчисление и уп-
лату налогов (НДС и налог на прибыль) в бюджет в том отчетном квартале, в кото-
ром была выполнена экспертиза, вне зависимости от фактического поступления 
денежных средств.

Получение СЭУ исполнительного листа на взыскание денежных средств с долж-
ника не гарантирует их возмещения в будущем при уплаченных за выполненную 
экспертизу налогах.

Судебные экспертизы по арбитражным делам назначаются судом одновремен-
но с разрешением опроса о внесении денежных средств за экспертизу на депо-
зитный счет суда. В данном случае судебно-экспертное учреждение имеет гаран-
тию получения денежных средств за выполненную экспертизу.

Несмотря на это, СЭУ зачастую не получает оплату за экспертизу по итогу вы-
полнения своих обязанностей.

Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 апреля 2014 г. 
№ 23 [6] судам даны разъяснения о том, что судебный акт, на основании которо-
го финансовой службой суда производится перечисление денежных средств СЭУ 
с депозитного счета суда, выносится судом по окончании судебного заседания, 
в котором исследовалось заключение эксперта.

На практике решение о перечислении СЭУ денежных средств за выполненную 
экспертизу принимается судом по окончании рассмотрения дела и принятии ре-
шения по делу. 

При включении данного вопроса в итоговое решение по делу перечисление 
денежных средств СЭУ будет произведено только по вступлении принятого судом 
решения в законную силу. С учетом подаваемых сторонами апелляционных и кас-
сационных жалоб перечисление СЭУ денежных средств за выполненную экспер-
тизу растягивается в некоторых случаях на годы.

В настоящее время перед СЭУ стоит выбор расширения приносящей доход де-
ятельности за счет производства судебных экспертиз без оплаты, что, соответс-
твенно, приводит к росту дебиторской задолженности, либо ее снижения за счет 
отказа (различными способами) от производства экспертиз при их неоплате или 
проблематичности взыскания оплаты в будущем.

25 июля 2022 г. вступил в силу Федеральный закон № 318-ФЗ «О внесении из-
менений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» [7], ос-
новной целью которого является совершенствование правового регулирования 
механизма оплаты судебных экспертиз, назначаемых по инициативе сторон, и обес-
печение права на вознаграждение эксперта за выполненную работу.

Уточнение положений ГПК РФ в части оплаты экспертиз безусловно позволит 
решить данный вопрос, поскольку предварительное внесение сторонами денеж-
ных средств на соответствующий счет будет служить гарантией их получения СЭУ 
по выполнении экспертизы.
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Расширение приносящей доход деятельности без возникновения дебиторской 
задолженности может быть достигнуто путем увеличения количества выполняе-
мых экспертных исследований для граждан.

Этому может способствовать организация проведения экспертных исследова-
ний по обращениям граждан для нотариата в рамках наследственных дел.

4. Новые направления судебно-экспертной деятельности в условиях 
цифровизации

В Ростовской области совместно с Нотариальной палатой Ростовской области 
в 2022 г. проводится реализация пилотного (тестового) проекта по проведению 
экспертных исследований по определению стоимости (оценки) транспортного 
средства, маломерного судна и оружия в рамках наследственных дел в дистанци-
онном формате.

Даная работа проводилась с несколькими нотариусами г. Ростова-на-Дону 
и была построена по следующему принципу.

Нотариусам были направлены бланки заявлений на проведение экспертных ис-
следований, заполнение которых предусматривает указание в них только Ф.И.О. 
заявителя, номера наследственного дела и его подписание заявителем.

Цифровые изображения заполненных и подписанных заявлений и необходи-
мых документов (их количество минимально: свидетельство о смерти собствен-
ника; свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства либо судо-
вой билет маломерного судна; документ, подтверждающий право собственника 
оружия на его приобретение, хранение и ношение и сам паспорт оружия, а при 
его отсутствии – сведения о сроке эксплуатации оружия) направлялись нотариу-
сами на отдельную электронную почту, созданную Южным региональным цент-
ром судебной экспертизы Минюста России для взаимодействия при проведении 
подобных исследований.

Поступившие заявления регистрировались и принимались к производству со 
сроком выполнения до пяти рабочих дней с момента подтверждения оплаты ис-
следования заявителем.

Выполненный акт экспертного исследования направлялся на электронную 
почту нотариуса (с которой поступило заявление) в виде электронного докумен-
та, подписанного квалифицированной электронной подписью руководителя Юж-
ного РЦСЭ, и открепленного файла для проверки данной подписи.

Результаты проведенной работы показали отсутствие технических сложнос-
тей и иных проблем, которые бы препятствовали развитию сотрудничества в дан-
ном направлении.

Преимущества подобного взаимодействия очевидны и заключаются в следующем:
– у нотариусов отсутствует необходимость проверки компетентности лиц, прово-

дящих оценку, поскольку исследования проводятся государственными экспертами;
– у нотариусов, территориально расположенных за пределами г. Ростова-на-

Дону, появляется возможность получения результатов экспертных исследований, 
выполненных государственными экспертами;
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– срок получения итоговых документов минимален, учитывая дистанционный 
формат взаимодействия;

– у заявителей отсутствует необходимость поиска учреждений (организаций), 
проводящих подобную оценку, их посещения, как первичного, так и последующе-
го, для получения итогового документа, его дальнейшей передачи нотариусу (что 
особо затруднительно для граждан пенсионного возраста и лиц с ограниченны-
ми возможностями);

– стоимость подобного исследования в СЭУ Минюста России существенно ниже 
стоимости оценки, выполняемой иными лицами, что особенно актуально для ма-
лообеспеченных граждан в реалиях сегодняшнего времени.

Результаты подобного взаимодействия должны быть положительно восприняты 
нотариусами, для которых подобные исследования ранее никогда не выполнялись.

Все СЭУ Минюста России также смогут обеспечить выполнение подобных ис-
следований для нотариусов на территории их обслуживания, поскольку облада-
ют необходимой кадровой, материально-технической и информационной базой 
для выполнения данных исследований, проведение которых не требует значи-
тельных временны́х затрат.

Заключение
Подводя итог, следует отметить, что при производстве исследования по опре-

делению рыночной стоимости (оценки) объекта для органов нотариата государс-
твенный судебный эксперт пользуется своими специальными знаниями и методи-
ками, используемыми в системе государственных судебно-экспертных учреждений 
Минюста России, и не является субъектом оценочной деятельности. Деятельность 
оценщика является субъектом оценочной деятельности, регулируется Федераль-
ным законом от 29 июля 1998 г. № 135 «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», предусматривающим использование федеральных стандартов оцен-
ки и проведение следующих обязательных процедур:

– анализ рынка объекта оценки и рынка товаров, работ, услуг, производимых с его 
использованием, а также других внешних факторов, влияющих на его стоимость;

– анализ состояния экономического положения в стране, отрасли и регионе, 
а также иных факторов, влияющих на рынок объекта оценки и рынка продукции, 
производимой и реализуемой с использованием объекта оценки;

– идентификация объекта оценки, включая права, привилегии, иные экономи-
ческие выгоды, связанные с объектом оценки:

– анализ текущего использования, прогнозных показателей производства и ре-
ализации продукции с использованием объекта оценки.

Данные процедуры, а также обязательность использования оценщиком при 
проведении оценки всех подходов, а при невозможности их использования при-
ведение необоснованного отказа, значительно увеличивают временны́е затраты 
на проведение оценки объекта и его стоимость.

По результатам проведенного исследования государственным судебным экс-
пертом составляется акт экспертного исследования (оценки), а оценщиком отчет 
об оценке, требования к составлению которого установлены законодательством, 
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требующим больших временны́х затрат, в отличие от составления акта экспертно-
го исследования (оценки).

Сегодня в законодательстве не урегулированы требования к учреждениям, 
осуществляющим судебные экспертизы. Создание единого реестра судебных эк-
спертов также позволит отстаивать интересы экспертного сообщества и оказы-
вать поддержку населению.
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Аннотация
Актуальность предлагаемой статьи состоит в анализе мотивирующих социаль-

ных обстоятельств и аргументов в выдвижении новых, так называемых нейроправ 
человека, связанных со стремительным прогрессом нейротехнологий. Мы поста-
вили себе задачей исследовать эти новые предлагаемые права на предмет их не-
обходимости в современной ситуации и в отношении к уже имеющимся. Для этого 
нам понадобилась методология категориально-критериального анализа и крити-
ческого дискурс-анализа. Это позволило рассмотреть предлагаемые «нейропра-
ва» – как в контексте современности, так и в сопоставлении с наличными право-
выми обстоятельствами, что и составляет новизну предлагаемой статьи. Исходя 
из проведенного анализа, мы полагаем, что предлагаемые «нейроправа» являют-
ся отчасти контекстными конкретизациями или вариациями уже существующих 
прав человека, но вместе с тем некоторые из них представляют собой перспек-
тивную тему для дальнейшего продуктивного обсуждения. 

Ключевые слова: нейротехнологии; «нейроправа человека»; право на психи-
ческую конфиденциальность; право на личную идентичность; право на равный до-
ступ к умственным аугментациям; право на защиту от алгоритмической предвзя-
тости; право на свободу воли.
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Abstract
In the proposed article, we analyze the motivating social circumstances and argu-

ments in the promotion of new, so-called “human neuro-rights” associated with the rap-
id progress of neurotechnologies. We have set ourselves the task of examining these 
new proposed rights in terms of their necessity in the current situation and in relation 
to those already available. To do this, we used the methodology of categorical-criteria 
analysis and critical discourse analysis. We have considered the proposed “neuro-rights” 
both in the context of modernity and in comparison with existing legal circumstances. 
We believe that the proposed “neuro-rights” are, in part, contextual concretizations or 
variations of already existing human rights, but at the same time, some of them repre-
sent a promising topic for further productive discussion.
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Введение
Долгое время именно разум являлся последним прибежищем личной свободы 

и самоопределения. В то время как тело может быть легко подчинено господству 
и контролю со стороны других, наш разум, наряду с нашими мыслями, верования-
ми и убеждениями, в значительной степени находился за пределами внешних ог-
раничений. Тем не менее благодаря последним достижениям в области нейронной 
инженерии, нейровизуализации и широко распространенных нейротехнологий 
разум может перестать быть такой неприступной крепостью.

Наше самопознание радикально расширяется. Нейровизуализация дает воз-
можности понимания реального функционирования человеческого мозга, обна-
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ружения нейронных коррелятов психических состояний и поведения. Клиничес-
кие применения визуализации мозга, а также других нейротехнологий значительно 
улучшают самочувствие пациентов, страдающих неврологическими расстройства-
ми, предлагая новые профилактические, диагностические и терапевтические инс-
трументы1. За пределами клиник широко распространенные коммерческие при-
ложения быстро предоставляют новые возможности для самоанализа, улучшения 
когнитивных функций, персонализированного общения и развлечений для обыч-
ных пользователей.

И хотя эти достижения могут быть очень полезными для отдельных людей и об-
щества, ими также можно злоупотреблять, создавать беспрецедентные угрозы сво-
боде разума, способности людей свободно управлять своим поведением.

В отечественной этико-правовой исследовательской литературе тема нейро-
технологий в самое последнее время уже не является редкостью, хотя и далека 
от изобилия [1; 2; 3].

Но вот идея нейроправ, новых фундаментальных прав человека, следующих 
из проблем столкновения нейротехнологий с человеческой психикой и мозгом, 
лишь относительно недавно привлекла внимание юристов, специалистов по эти-
ке, политиков и прессы.

Публичная история всего этого началась, похоже, с объявленной в 2013 г. пре-
зидентом Б. Обамой инициативы «BRAIN» (исследование мозга через продвижение 
инновационных нейротехнологий), призванной разработать динамическое пони-
мание человеческого мозга2. Программа была спланирована до 2025 г., продолжа-
ется и по сей день [4]. В ней участвуют десятки крупнейших научных подразделе-
ний США и ряда других стран, крутятся многомиллиардные бюджеты.

Однако история с новыми правами человека как неизбежными следствиями ра-
дикальных технологических и социальных изменений имеет своего отдельного акто-
ра, весьма инициативного и энергичного. Речь идет о профессоре биологии Колум-
бийского университета Рафаэле Юсте, который хотя и не значится в списках главных 
персон проекта «BRAIN», но позиционирует себя как одного из духовных отцов иници-
ативы. Как бы то ни было, но он действительно создал в 2017 г. общественные струк-
туры, такие как Международная инициатива по изучению мозга (IBI) и Morningside 
Group, «глобальный консорциум междисциплинарных экспертов, выступающих за 
этичное использование нейротехнологий и искусственного интеллекта». В том же 
году он, во главе многочисленного коллектива соавторов, опубликовал в авторитет-
ном «Nature» статью о необходимости дополнения фундаментальных прав человека 
новыми «нейроправами» [5], чем, естественно, привлек большое внимание.

1  Методы функциональной магнитно-резонансной томографии применяются для различных целей, 
включая предоперационную оценку риска и функциональное картирование областей мозга для вы-
явления аномалий или для наблюдения за восстановлением после инсульта или после операции, 
а также эффекты фармакологической и поведенческой терапии.

2  Другие международные научные проекты, направленные на исследования в области нейронных свя-
зей человеческого мозга: BIOS, Blue Brain Project, Human Brain Project и т.д. Также и в России в 2021 г.  
В. В. Путиным было дано поручение Минобрнауке разработать новую федеральную программу 
«Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 гг.» [6].
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Он же создал веб-сайт «Фонд нейроправ» (NRF), где сформулировал задачи 
внедрения в общественное сознание, а затем и в международную (и националь-
ную) правовую практику этих самых «нейроправ» [7].

И он не остался неуслышанным. В декабре 2020 г. сенат Чили единогласно одоб-
рил законопроект о внесении поправки в Конституцию, направленной на защиту 
«нейроправ»1 [8]. Это впечатлило, в свою очередь, Международный комитет ЮНЕСКО 
по биоэтике, который в январе 2021 г. предложил рекомендации по усилению вни-
мания к обсуждению и тщательной проработке проблемы обозначенных прав [9].

И хотя многие еще с большим скепсисом относятся к предлагаемым новым 
правам, актуальность их междисциплинарного обсуждения становится все более 
и более очевидной. Однако это скорее напоминает стадии принятия нового в из-
вестном анекдоте: сначала все говорят что «это (нечто новое) – чепуха», затем от-
мечают, что «в этом что-то есть», и, наконец, «это всем известно и банально».

Значит, пока еще не поздно, обратимся к обозначенной теме. Делаются первые 
подступы к ней и в нашей философско-правовой литературе. Говорят, правда, бо-
лее о «цифровых правах»: праве на доступ к информации; праве на персональные 
данные; праве на забвение; цифровых финансовых активах как возможном компо-
ненте имущественных прав; праве на тайну геномной информации; правах систем 
искусственного интеллекта, роботов и киборгов [10; 11].

1. Предлагаемые права
Как уже отмечалось выше, концептуализированы и манифестированы новые 

права довольно-таки небольшой группой ученых и юристов. Вместе с тем их взгля-
ды не следует считать маргинальными, учитывая произведенный недавно резо-
нанс (Конституция Чили и рекомендации комитета по этике ЮНЕСКО) и первые ре-
акции научного сообщества [12; 13].

Содержание предлагаемых новых нейроправ представлено:
– в статье в «Nature» – описания четыре проблемных областей человеческой 

жизни, порождаемых внедрением нейротехнологий [5];
– в статье журнала «Нейроэтика» – как «Рекомендации по ответственному раз-

витию и применение нейротехнологий» [14];
– на сайте NRF в разделе «Миссия» – в виде манифеста пяти «нейроправ» [15].
Обсудим их представленные версии и реакции на них.
Несомненно, предлагаемое понимание содержания нейроправ претерпело из-

вестную эволюцию, даже чисто формально: от четырех проблемных областей – до 
имеющих более категоричный характер пяти тезисов. Обратимся же к их анализу.

Право на психическую конфиденциальность (и (или) неприкосновенность) (The 
Right to Mental Privacy)

Сегодняшняя инфосфера более навязчива, чем когда-либо в истории. Веб-сай-
ты регулярно используют файлы cookie для записи информации о посетителях ма-

1  Он содержит такие аспекты как: защита нейроданных; определение ограничений на нейротехноло-
гии чтения и письма в мозге; выработка основ распределения и доступа к ним; правовые ограниче-
ния на разработку нейроалгоритмов.
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газина, об их действиях в Интернете, предпочтениях, личных данных, посещенных 
страницах, паролях, номерах кредитных карт и т.д. Большие и малые корпорации 
собирают огромные объемы данных о пользователях, большая часть которых от-
носится к повседневной деятельности: что было куплено, когда, где и сколько было 
заплачено. Учетные записи электронной почты забиты рекламой и нежелательны-
ми предложениями. Телефонные номера и личные адреса фиксируются в базах дан-
ных, продаются как корпорациям, так и «инициативным личностям». Кроме того, 
видеонаблюдение, технологии распознавания лиц, шпионское ПО открывают пов-
седневную деятельность людей для всеобщего обозрения.

Таким образом, из «цифровых следов» людей (в Интернете, социальных сетях) 
может быть получен экстраординарный уровень личной информации о большинс-
тве из нас, кто участвует в современной медийной среде. Многие в этом уже убеди-
лись, столкнувшись с таргетингом рекламы, которая уже рассчитана именно на вас 
и создана на основе ваших прошлых запросов в поисковиках, представляя собой 
персонализованную информацию, которая используется без вашего на то согласия. 
Мы круглые сутки подключены через наши смартфоны к Интернету, что открывает 
возможность для отдельных лиц или организаций (хакеров, корпораций или прави-
тельственных учреждений) отслеживать или даже манипулировать нашим менталь-
ным опытом. Вполне резонно предложить, что граждане должны иметь возможность 
и право сохранять конфиденциальность своих личных данных, которые в последнее 
время дополняются и данными человеческого разума или же нейроданными.

Речь идет о нейромаркетинговых исследованиях мозга для медицинских и ком-
мерческих целей1, которые проводятся многими компаниями [16], равно как и о 
большом интересе последних к данным медучреждений.

Нейронные данные в сочетании с огромным количеством не-нейронных дан-
ных – из интернет-поиска, фитнес-мониторов и т.д. – можно использовать для по-
лучения довольно-таки интересных выводов о людях, которыми бы те предпочи-
тали не делиться с окружающими. Чтобы решить эту проблему, необходимо строго 
регулировать продажу, коммерческую передачу и использование нейронных дан-
ных. Также следует ограничить возможности добровольной передачи людьми сво-
их нейронных данные за финансовое вознаграждение, к примеру по аналогии с не-
давно принятыми отечественными законодательными актами, регулирующими 
порядок трансплантации органов и (или) тканей человека [17].

Вместе с тем следует указать на уже наработанный международный потенци-
ал в области прав человека в ответ на схожие вызовы, связанные с генетическими 
технологиями. С конца 1990-х гг. международное сообщество предприняло зна-
чительные усилия для решения самых разных проблем, возникающих в результа-

1  Речь идет о восьми видах биометрии, которые используются для сканирования и измерения пара-
метров эмоциональной активности людей. В него входят: кожно-гальваническая реакция, частота 
дыхания, пульс, направление центрального зрения, мимика, электромиография или анализ движе-
ния мышц лица, электрическая активность мозга, функциональная магнитно-резонансная томог-
рафия. Ряд специализированных нейромаркетинговых компаний, включая EmSense, Neurosence, 
MindLab International и Nielsen, регулярно применяют методы нейровизуализации для изучения, ана-
лиза и прогнозирования поведения потребителей.
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те расширения доступа к генетическим данным человека. В 1997 г. была принята 
Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека для предотвраще-
ния сбора и использования генетической информации способами, несовмести-
мыми с соблюдением прав человека, а также для защиты генома человека от не-
правомерных манипуляций, которые могут нанести вред будущим поколениям 
[18]. Принципы, содержащиеся в этом документе, получили дальнейшее развитие 
в Международной декларации о генетических данных человека (2003), в которой 
излагались более конкретные правила сбора биологических образцов и генети-
ческих данных человека [19].

Наконец, в 2016 г. Европейским Парламентом и Советом Европейского Союза был 
принят «Общий регламент о защите физических лиц при обработке персональных 
данных и о свободном обращении таких данных». В нем есть особая категория кон-
фиденциальных данных, включая генетические данные и данные о здоровье (ст. 9) 
[20]. Однако к последней категории данных вполне можно отнести и сведения о го-
ловном мозге, полученные в результате его медицинских обследований («нейродан-
ные»). Обработка таких данных запрещена, за перечисленными исключениями. И если 
некоторые формы нейроданных не относимы прямо к здоровью, но должны быть ох-
вачены, то, может, имеет смысл прямо добавить «нейроданные» в ст. 9, рядом с «гене-
тическими данными». Тогда и не потребуется разработки отдельных положений и ак-
тов. Впрочем, понятно, что это вопрос, открытый для дальнейших обсуждений.

Право на психическую преемственность (и (или) личную идентичность) (The 
Right to Personal Identity)

Неадекватное использование новых нейротехнологий помимо возможных на-
рушений психической неприкосновенности может привести и к нарушениям вос-
приятия людьми собственной идентичности.

Нейронные устройства можно использовать не только для мониторинга сигна-
лов мозга, но и для стимуляции или модуляции функций мозга. Например, устройс-
тва транскраниальной стимуляции вызывают изменения в функциях мозга, которые 
потенциально полезны для пациентов. Его глубокая стимуляция открывают возмож-
ности еще более существенного вмешательства в работу мозга. Учитывая их возрас-
тающую терапевтическую эффективность, а также быстрое развитие технологий, уст-
ройства для стимуляции мозга, вероятно, будут распространяться на более широкие 
психиатрические группы, и, скорее всего, на все население в целом [21].

Однако изменения в работе мозга, вызванные стимуляцией мозга, также мо-
гут вызывать непреднамеренные изменения психических состояний, критичес-
ки важных для личности, и тем самым влиять на личную идентичность человека. 
В частности, было замечено, что стимуляция мозга может влиять на психическую 
преемственность личности, т.е. на важнейшее требование личной идентичности, 
состоящее в том, чтобы ощущать себя сохраняющимся во времени как один и тот 
же человек. Изредка могут возникать изменения, такие как повышенная импуль-
сивность и агрессивность или изменения в сексуальном поведении. Могут воз-
никать чувства странности и незнакомости с собой после операции [22]. Парал-
лельно с этим, технологии инженерии памяти могут влиять на личность человека, 
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выборочно удаляя, изменяя, добавляя или заменяя отдельные воспоминания, ко-
торые имеют отношение к чувству его самотождественности.

Таким образом, право на психическую преемственность направлено, в конеч-
ном счете, на сохранение личной идентичности и ее защиту от воздействий со сто-
роны недружественного окружения. Оно защищает преемственность привычных 
мыслей, предпочтений и выбора человека, защищая лежащие в их основе ней-
ронные функции. Мы воспринимаем себя как личностные единства, как субъекты 
и источник установок до тех пор, пока эти установки имеют минимальный уровень 
внутренней согласованности. Соответственно, серьезное отсутствие связности де-
лает невозможным понимание себя [23].

Право на психическую преемственность тесно связано с правом на психичес-
кую неприкосновенность и может фактически пересекаться с ним. Оба права за-
щищают людей от оскорбительных и несанкционированных изменений их психи-
ки. Однако они отличаются тем, что право на психическую преемственность также 
применяется к возникающим сценариям, которые не связаны непосредственно 
с нервным или психическим повреждением. Напротив, наличие вреда является 
необходимым условием для того, чтобы действие квалифицировалось как оскор-
бление психической неприкосновенности человека.

Чтобы оценить эту разницу, важно учитывать, что психической непрерывнос-
ти может угрожать не только неправильное использование стимуляции мозга, но 
и менее инвазивные, даже незаметные вмешательства. Хорошим примером явля-
ется бессознательная нейронная реклама с помощью нейромаркетинга. Так ком-
пании, занимающиеся нейромаркетингом, тестируют методы внедрения подсозна-
тельных стимулов с целью вызвать реакции, которые люди не могут сознательно 
зарегистрировать [24].

Потенциальные угрозы, которые можно предотвратить с помощью права на 
психологическую преемственность, также включают новые формы «промывания 
мозгов». Так, получило большой резонанс исследование группы добровольцев  
(38 человек), в котором использовали транскраниальную магнитную стимуляцию 
для нейромодуляции областей мозга, ответственных за социальные предрассуд-
ки, политические и религиозные убеждения. Их результаты показали, что, времен-
но отключив заднюю медиальную лобную кору с помощью ТМС, можно было сде-
лать участников более позитивными в отношении критики в адрес их страны, чем 
у участников, чей мозг не подвергся воздействию. Используя ту же технику, они мог-
ли усилить веру участников в загробную жизнь. Хотя их эксперимент был разработан 
для картирования точных нейронных механизмов установок и убеждений высокого 
уровня, их результаты показывают, что один и тот же метод можно использовать для 
запуска широкого спектра изменений установок и убеждений человека [25].

Соответственно, легко себе представить, что нейромодуляция может быть ис-
пользована для осуществления злонамеренных форм контроля над разумом. К ним 
потенциально относятся религиозные лидеры экстремистских толков и коорди-
наторы религиозно вдохновленных террористических групп, которые хотят до-
биться эффективной идеологической обработки и вербовки молодежи, а также 
и секретные службы.
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Итак, имеет ли смысл говорить о новом праве человека? Скорее всего право 
на психическую преемственность можно рассматривать как особый вариант про-
явления права на идентичность. Последнее, по сути, было разработано Европей-
ским судом по правам человека исходя из права на частную жизнь, включенно-
го в ст. 8 Европейской конвенции о правах человека [26]. Эта статья защищает от 
нежелательного вторжения и обеспечивает уважение личного пространства че-
ловека. Вместе с тем ясно, что следует различать конфиденциальность и личную 
идентичность. Право на психическую преемственность призвано предотвратить 
бесконтрольный доступ к мозговой информации и индуцированное изменение 
функционирования нервной системы.

Всеобщая декларация прав человека также обращает внимание на личност-
ный аспект. Ее ст. 22 гласит: «Каждый человек, как член общества, имеет право на 
социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его 
достоинства и для свободного развития его личности прав», а в ст. 29 (п. 1) мы мо-
жем прочитать: «Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором 
только и возможно свободное и полное развитие его личности» [27]. Права лич-
ности и можно определить как права, выражающие квинтэссенцию человеческой 
личности, его «душу». Однако сомнительно, хорошо ли эти, довольно абстрактно 
сформулированные права подходят для решения проблемы изменений личнос-
ти, вызванных нейростимуляцией. Таким образом, и это проблемное поле остает-
ся открытым для дальнейшего обсуждения.

Право на равный доступ к умственным аугментациям (The Right to Equal Access 
to Mental Augmentation) 

Важным проявлением развития нейротехнологий являются так называемые 
когнитивные усилители или применение различных средств: психологических 
(к примеру, техник гипноза и самогипноза) и медицинских (фармакологических) 
средств – для улучшения человеческой ментальности. Речь идет о повышении 
мощности интеллекта, активизации ключевых свойств сознания – через совер-
шенствование и увеличение скоростей обработки информации.

Перечень подобных методов и технологий, приводящих к эффектам когнитив-
ного усовершенствования, довольно широк. Однако пока, как правило, термин 
«умственные аугментации» подразумевает использование прежде всего фармацев-
тических средств – в целях улучшения когнитивных функций у человека со сред-
нестатистическими способностями. В общественном сознании расцветают мифы 
о чудо-таблетках, неимоверно усиливающих ментальные способности: повыша-
ющих концентрацию внимания, обеспечивающих интенсивный и продолжитель-
ный умственный труд – с соответствующими впечатляющими результатами1. При 

1  Наиболее впечатляющими художественными иллюстрациями подобных социальных мифов явля-
ются «Цветы для Элджернона», научно-фантастический рассказ Дэниела Киза и триллер Н. Бергера 
«Области тьмы» (2011). В фильме писатель, находящийся в творческом кризисе начинает принимать 
засекреченный препарат NZT, который включает его мозг на эволюционный максимум, превращая 
его в гения во всех возможных аспектах, и, соответственно, в мультимиллионера. Но расплата на-
ступает также быстро – в виде побочных эффектов.
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том современная медицина еще отнюдь не убеждена в эффективности и безопас-
ности подобных средств [28].

Так вот, The NeuroRights Foundation предлагает установить принципы, регулиру-
ющие разработку и применение нейротехнологий умственного развития, которые 
должны быть справедливыми, гарантировать всем равный доступ к ним [15].

Однако помимо того, что просто нет еще таких «чудо-таблеток» и нет необхо-
димости, вероятно, еще довольно долго устанавливать справедливые права на их 
распределение, уже существуют правила использования активных психотропных 
веществ. Их использование в значительной степени регулируемо тремя междуна-
родными договорами, за соблюдением которых наблюдают несколько междуна-
родных агентств с офисами во многих странах. Это Единая конвенция ООН о нарко-
тических средствах [29], Конвенция о психотропных веществах (Венская конвенция 
1971 г.) [30], Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ [31]. Реальный вопрос скорее в другом, а именно 
следует ли и в каких направлениях эти правила можно реформировать.

Право на защиту от алгоритмической предвзятости (The Right to Protection 
from Algorithmic Bias)

Все происходящее с нами сейчас находится под наблюдением искусственных 
новообразований. И вряд ли пока стоит говорить о каком-то действительно ав-
тономном и самодостаточном искусственном интеллекте человеческого уровня 
и выше («сильном»), или «Скайнете» [32]. Время «восстания машин», по-видимому, 
пока еще не пришло. То, что сейчас называется «искусственным интеллектом», – 
это «слабый ИИ», скорее набор методов, которыми алгоритмы определяют и фор-
мулируют предположительные рекомендации и могут осуществлять тот или иной 
выбор, если это предусмотрено программой. Эти рекомендации и выборы осно-
вываются на мгновенном переборе и анализе «больших данных» (Big Data). И это 
порождает большие качественные изменения в различных сферах жизни.

Алгоритмы, или пошаговые процедуры решения проблем, и были призваны 
нейтральным образом профилировать и прогнозировать поведение людей. Ясно, 
однако, что их пишут люди-программисты и они вполне могут быть «инфицирова-
ны» нашими неявными (или явными) предубеждениями, всерьез влиять на обще-
ственную жизнь, приводить к тем или иным формам дискриминации.

Интернет представляет собой необъятный резервуар общедоступной инфор-
мации, созданный и создаваемый ежеминутно миллионами людей. Основная про-
блема в достоверности или качестве данных, мере и масштабах их возможных ис-
кажений. Последние и влияют на алгоритмы машинного обучения, разработанные 
для оптимизации взаимодействия с пользователем. И далее эта проблема услож-
няется предвзятостью, которая, заметим, вовсе не всегда является производной 
от «ограниченной субъективности» разработчика. Ярчайший и нашумевший при-
мер предвзятости произошел в 2015 г., когда сервис Google Photo маркировал фото 
двух афроамериканцев тегом «гориллы» [33]. В данном случае речь шла скорее 
о технологических недоработках сервисов в восприятии и классификации пола, 
лиц и цвета кожи. Однако помимо технических сложностей существует, так сказать, 
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«объективная предвзятость» – как «слепок» с существующей реальной социаль-
ной предвзятости: практик дискриминации в социуме. Обрабатывая, к примеру, 
большие данные рекрутинговых и брачных агентств, динамики выдачи и возвра-
та кредитов банков или рекламных объявлений о сдаче жилья, алгоритмы, настро-
енные на самообучение в соответствии с ними (общественными реалиями), усваи-
вают именно как «объективную данность» – характерные запросы и потребности 
работодателей, искателей семейного счастья, финансистов и собственников жи-
лья, строя затем на их основе соответствующие схемы.

И дело приобретает неприятный оборот, когда возникают дискриминации 
в принятии решений по поводу найма жилья, поиска брачного партнера, трудо-
устройства или кредитования – в отношении социально уязвимых групп населе-
ния: семей с низкими доходами, мигрантов, пожилых людей, лиц с ограниченными 
физическими возможностями, бездомных, этнических меньшинств и т.п. Но ведь 
таково общество, в котором мы живем, алгоритмы же только их воспроизводят, 
и это следует учитывать.

В сфере развлечений, цифровом маркетинге, биомедицинской индустрии, но-
востных лентах и пр., алгоритмическая предвзятость проявляется в функциониро-
вании так называемых «рекомендательных технологий», призванных на основе ин-
формации о профилях пользователя предложить ему соответствующие продукты 
и услуги или же определенным образом отформатированные новости [34].

Проблема алгоритмической предвзятости, таким образом, вполне актуальна. 
Ясно, что даже у самых лучших алгоритмов нет здравого смысла, способности са-
мостоятельного обобщения – для постоянных корректировок меняющихся ситу-
аций, как то заведено у людей.

И нельзя сказать, что разработчики соответствующих технологий не принима-
ют необходимых мер для возможных форм купирования этих проблем. Однако их 
решение только в техническом модусе не будет достаточным. Ведется серьезная 
разработка этических принципов, устанавливающих справедливые форматы в ис-
пользовании ИИ для принятия решений в разных социальных сферах.

Так, в рамках Глобальной инициативы IEEE по этике автономных и интеллек-
туальных систем недавно была разработана программа сертификации этики для 
автономных и интеллектуальных систем (ECPAIS), направленная на создание спе-
цификаций для процессов сертификации и маркировки, которые повышают про-
зрачность, подотчетность и уменьшают алгоритмическую предвзятость в автоном-
ных и интеллектуальных системах [35]. Также уже принята «Европейская этическая 
хартия об использовании искусственного интеллекта в судебных системах и окру-
жающих их реалиях» [36].

Мы тоже движемся в данном направлении, Россия в январе 2021 г. приняла ряд 
Национальных стандартов систем искусственного интеллекта в некоторых отрас-
лях (клиническая медицина, сельское хозяйство, образование и т.д.) [37].

Таким образом, для преодоления предвзятости алгоритмов ИИ важна прежде 
всего нормативная регламентация этического принципа справедливости (честнос-
ти) применительно к функционированию этих систем. И, как мы видим, она после-
довательно осуществляется. Нужно ли особо выделяемое «право человека» имен-
но в отношении алгоритмической предвзятости?
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Можно предположить, что в предстоящей перспективе стремительное раз-
витие ИИ вызовет целый ряд проблем с правами человека, помимо лишь пред-
взятости. На горизонте маячит целая их когорта: право на полную информиро-
ванность в отношении развития ИИ (как «слабого», так и, особенно, «сильного»); 
право на надежные формы человеческого контроля и управления системами ИИ; 
право на защиту от несанкционированного использования ИИ; право людей на 
рабочие места; право на использование ИИ для всех или, наоборот, право на не-
цифровую жизнь и мн. др. И это все следует обсудить, прежде чем принимать ско-
ропалительные решения.

Право на свободу воли (The Right to Free-Will)
Вероятно, это самое экзотическое и дискуссионное из пяти нейроправ, предло-

женных The NeuroRights Foundation: «люди должны иметь полный контроль над при-
нятием собственных решений, без неизвестных манипуляций со стороны внешних 
нейротехнологий» [15]. Оно скорее праздник для философов, но отнюдь не для су-
дов. Концепция свободы воли – независимо от того, существует ли ее субстрат, – 
обсуждается на протяжении столетий, причем сложились три основных подхода: 
индетерминизм (либертарианизм), детерминизм и компатибилизм [38]. Можно 
лишь задаться вопросом, какие из множественных вариаций интерпретаций сво-
боды воли в этих трех основных подходах должны иметь отношение к закону, или 
же закон должен разработать какое-то консенсуальное минимальное определе-
ние свободы воли? Так или иначе, в отечественной правовой литературе это по-
нятие не обойдено интересом [39; 40; 41; 42].

Что касается сути дела, то утверждение о «полном контроле над приняти-
ем собственных решений» вызовет, как минимум, лишь недоумение. Ведь это-то 
(полный контроль) и является камнем преткновения большинства исторических 
дебатов о свободе воли. Люди никогда не обладают окончательным контролем, 
поскольку каждое решение можно либо проследить до длинной цепочки детер-
министически вызванных событий, простирающихся за пределы нашего сущест-
вования, либо в какой-то момент неизбежно возникает столь же неконтролируе-
мая неопределенность.

Более подходящая характеристика роли свободы воли в праве состоит в том, 
что первая является предпосылкой второй, по крайней мере в отношении ответс-
твенности. Действительно, в некоторых случаях правовые системы не в полной 
мере защищают фактические условия ответственности. Поэтому, закон может – 
как предполагает рассматриваемое пятое предложение – предусматривать право 
против манипулирования [43]. Но обратите внимание, что интерес против мани-
пулирования признается рядом правовых норм, вращающихся вокруг таких идей, 
как неправомерное влияние. Тем не менее правовая защита от манипуляций мо-
жет быть бессистемной и иметь лазейки. Таким образом, возможно, стоит систе-
матически проанализировать и, возможно, пересматривать правовые доктрины 
о манипулировании [44].

Итак, подытожим, широкое право на свободу воли по сути своей неясно, его 
принятие пока несвоевременно.
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2. Актуальность новых прав человека и проблема их инфляции
Для правового сообщества призыв к включению не менее пяти новых прав в меж-

дународные списки может показаться радикальным. Права человека являются на-
иболее фундаментальными, абстрактными и универсальными правовыми гаранти-
ями. Существующие права вращаются вокруг экзистенциальных вопросов, таких как 
жизнь и свобода, равное обращение, доступ к минимальным ресурсам. Хотя списки 
прав неуклонно росли за последние 70 лет, их все еще мало и по уважительным при-
чинам. Основное беспокойство вызывает инфляция прав и их возможная девальва-
ция. Права человека – это мощные инструменты, они меняют правовой ландшафт, 
являются своего рода «твердой валютой» в политической борьбе. Если каждый важ-
ный интерес или законная забота станет вопросом прав человека, они могут поте-
рять свое отличие, значение и эффективность, чего многие опасаются [45].

Права человека фиксируют базисные начала общечеловеческой морали, вмес-
те с тем зачастую те или иные социальные группы начинают борьбу за признание 
правами человека своих частных интересов. Существующие права человека утвер-
дились в результате многолетних тщательных размышлений (и часто политичес-
кой борьбы), и большинство из них все еще ждут полной реализации. Постоянно 
расширяя списки прав человека, их исключительный статус, мы можем ослабить 
их требовательность и категорический приоритет их выполнения, они рискуют 
превратиться в символы и пустую риторику.

На протяжении многих лет в этой области ведутся дискуссии о том, какие ин-
тересы заслуживают доступа к пантеону прав человека. Широко распространен-
ная позиция состоит в том, что перечень прав человека должен ограничиваться 
наиболее важными фундаментальными и общеприменимыми ценностями.

В добавление к рассмотренному, сейчас обсуждают такие новые поколения 
и классификации прав человека, как цифровые права, коммуникативные права, 
экологические права, репродуктивные права, соматические права, информацион-
ные права, образовательные права и пр. Многие из них существовали ранее в ка-
честве одного базисного права, но потом стали исходником складывания новых 
поколений прав человека и вследствие этого нуждаются в теоретическом фунди-
ровании, правовой фиксации и типологическом регламентировании.

Это, в свою очередь, привело к спорам о критериях качества новых прав че-
ловека. Подходящие кандидаты должны, среди прочего, манифестировать некие 
фундаментально важные ценности; быть значимыми для самых разных систем 
культурных норм; коррелировать с имеющимся сводом законов о правах челове-
ка, а не вариативно дублировать его; обладать большим консенсусным ресурсом 
для повсеместного международного признания; иметь потенциал четкой узнава-
емости и маркировки, достаточный для формулировки идентифицируемых прав 
и обязанностей [46]. Вместе с тем трудно оспаривать и то, что предложенные пра-
ва заслуживают более глубокого рассмотрения.

Вместо заключения. Когнитивная нейробиология и право
Когнитивная нейробиология и право пересекаются на многих уровнях и по 

разным вопросам. И это неудивительно. В то время как нейробиология изучает 
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мозговые процессы, лежащие в основе человеческого поведения, правовые сис-
темы занимаются его регулированием. Поэтому разумно утверждать, что обеим 
дисциплинам суждено стать естественными партнерами. Основная идея новой 
области под названием «нейроправо» как раз и состоит в том, что лучшее знание 
мозга приведет к более продуманным законам и более справедливым юридичес-
ким процедурам. Примеры потенциально юридически значимых применений ней-
ротехнологии многочисленны. Некоторые записи (снимки) мозга могут исполь-
зоваться в качестве уникального биометрического идентификатора, аналогично 
отпечаткам пальцев или ДНК. Методы визуализации мозга, например, могут спо-
собствовать принятию более обоснованных решений в уголовном правосудии, от 
расследования и оценки уголовной ответственности до наказания, реабилитации 
правонарушителей и оценки их риска рецидивизма. Инструменты, предлагаемые 
нейронаукой, потенциально могут также играть роль в гражданско-правовых про-
цедурах, например, при оценке способности человека заключать контракты или 
«масштабах страданий» истца в требованиях о компенсации. Новые и более на-
дежные технологии обнаружения лжи, основанные на наших знаниях о функцио-
нировании мозга, могут помочь оценить надежность свидетелей. Стирание памяти 
преступников-рецидивистов и жертв особо травмирующих преступлений (напри-
мер, сексуального насилия) также можно упомянуть в качестве возможности, от-
крываемой нашими новыми знаниями о мозге [1].

И, собственно, начало использования достижений нейронаук в правоохрани-
тельной деятельности уже положено. Так, в п. 1.5.2 «Дорожной карты Националь-
ной технологической инициативы «Нейронет»», принятой в 2021 г., предусмотрено 
«поэтапное совершенствование нормативной правовой базы в целях устранения 
барьеров для использования передовых технологических решений и создания 
системы стимулов для их внедрения» [47].

Итак, в последние десятилетия когнитивная нейробиология совершила, можно 
сказать, «коперниканский переворот» в исследованиях человеческого мозга, сде-
лав его доступным для почти «прочтения» и научного изучения. В предстоящие де-
сятилетия они станут всепроникающими и внедряемыми во многие аспекты нашей 
жизни, все более эффективными в моделировании нейронных коррелятов нашей 
психологии и поведения. Соответственно, следует заранее, в упреждающей мане-
ре, рассмотреть этические и юридические последствия этой революции в области 
нейротехнологий. Правовая система должна быть адекватно подготовлена к этим 
новым вызовам, в частности и в контексте прав человека.
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Аннотация
В работе поднимается проблема отсутствия единого подхода к пониманию закон-

ности в юридической науке. Отмечается, что выработка такого подхода способству-
ет развитию правосознания и правовой культуры граждан, преодолению правового 
нигилизма. Рассматриваются генезис понятия «законность» и эволюция представ-
лений об этой категории в отечественной юридической науке в дореволюционный, 
советский и современный российский периоды, констатируется их связь с типами 
правопонимания. Дается характеристика представлений о законности в западной 
юридической мысли. Выявляются основные противоречия в приведенных теорети-
ческих подходах. Поднимается проблема обеспечения законности в правоприме-
нительной деятельности, рассматриваются точки зрения сторонников позитивиз-
ма и юснатурализма. Отмечается, что противоречия между ними отчасти способна 
сгладить концепция естественно-позитивного права. Рассматриваются теоретичес-
кие подходы к понятию «законность» с точки зрения современных концепций право-
понимания. Констатируется, что реальную значимость сохраняет практическая де-
ятельность субъектов права, прямо направленная на обеспечение законности.
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Abstract
This study raises the problem of the lack of a unified approach to the understanding 

of legality in legal science. It is noted that the development of such an approach con-
tributes to the development of legal consciousness and legal culture of citizens, over-
coming legal nihilism. A genesis of the concept “legality” and evolution of ideas of this 
category in a domestic juridical science in pre-revolutionary, Soviet and modern Rus-
sian periods are considered, their connection with types of legal understanding is stat-
ed. Description of the notions of legality in Western legal thought is given. The main 
contradictions in the given theoretical approaches are revealed. The problem of ensur-
ing legality in law enforcement activity is raised, the points of view of positivism and 
natural law theory supporters are considered. It is noted that the contradictions be-
tween them can partially smooth out the concept of natural positive law. Theoretical 
approaches to the concept of “legality” from the point of view of modern concepts of 
legal understanding are considered. It is stated that practical activities of the subjects 
of law, directly aimed at ensuring legality, retain real importance.
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Введение
Практически любому гражданину известно понятие «законность», однако мало 

кто на обыденном уровне может дать определение этому феномену. Чаще всего 
законность интерпретируется как соблюдение законов. При этом сразу возникает  
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вопрос: может ли столь многогранное явление сводиться к выполнению формаль-
ных предписаний нормативных правовых актов?

Категория законности находит отражение в российском законодательстве 
в формах внешнего выражения материального1 и процессуального2 права. Отсутс-
твие единого понимания в рамках существующего законодательства порождает 
противоречия3, которые требуют изучения и осмысления как в рамках отраслевой 
юридической науки, так и в границах предмета теоретической юриспруденции в це-
лом. В этих условиях задача выработать единую дефиницию законности «ложится 
на плечи» всего юридического научного сообщества и прежде всего, конечно, те-
оретиков права. При этом не следует забывать об ориентации науки на практику, 
что, в свою очередь, актуализирует практическую значимость законности как до-
минанты правовой культуры. Известно, что одним из аспектов правовой культуры 
является правосознание. Оно, впрочем, может быть подвержено деформации, од-
ной из форм такой деформации выступает правовой нигилизм [1, с. 122]. Наиболь-
шую опасность данное явление представляет для правоприменителя. Правовой 
нигилизм является антиподом, т.е. полной противоположностью, позитивной пра-
вовой культуры. В условиях деформированной правовой культуры законность как 
принцип правовой жизни подменяется неправовым принципом, а, именно, целе-
сообразностью [2, с. 7–8]. Избежать подобной подмены понятий позволит выра-
ботка единого теоретического подхода к пониманию законности.

1. Эволюция категории «законность» в дискурсивных практиках
Исследуя понятие законности, необходимо проследить становление данной ка-

тегории, а также ее эволюцию в отечественной и зарубежной юридической доктри-
не. А. Б. Лисюткин констатирует, что определить точное время возникновения идеи 
законности в историческом аспекте затруднительно. Поскольку становление этой 
идеи начинается одновременно с правогенезом, то, судя по всему, уже в родовом 
обществе эта идея отражалась в религиозно-мифологических памятниках [3].

Первые упоминания о законности встречаются в античной культуре. Принцип 
власти закона нашел отражение в учениях Платона и Аристотеля [4, с. 33; 5, с. 77]. 
Античные философы отождествляли законность и справедливость, считая данные 
понятия практически эквивалентными. «Что законно, – по выражению Сократа, – 
то справедливо» [6, с. 134]. Следует отметить теоцентричность таких взглядов. По 

1  В формах материального права законность находит отражение, например, в ст. 3 Уголовного кодек-
са РФ (далее – УК РФ), согласно которой под принципом законности понимается установление пре-
ступности и наказуемости деяния, иных уголовно-правовых последствий только УК РФ, недопусти-
мость применения уголовного закона по аналогии.

2  В формах процессуального права законность находит отражение, например, в ст. 7 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ), в соответствии с которой правоприменителю запреща-
ется применять федеральный закон, противоречащий УПК РФ.

3  Противоречие встречается, например, в вопросах допустимости применение закона по аналогии: 
если в уголовном праве применение закона по аналогии не допускается, то в гражданско-право-
вых отношениях аналогия права и аналогия закона являются допустимыми способами устранения 
пробелов в правовом регулировании.
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воззрению Сократа законы могут быть дифференцированы на писаные, легитими-
рованные полисом, и неписаные, данные богами [6, с. 284]. И те, и другие в равной 
мере могли рассматриваться как отвечающие идеалам справедливости. Очевид-
но, что такой подход исключал критику законодательства1. Поэтому любая крити-
ка рассматривалась общественным сознанием афинян как проявление морального 
нигилизма и богохульства. Правовая мысль Древнего Рима, в основном, разделяет 
древнегреческие представления о законности. Здесь также находит отражение мак-
сима «право, как справедливость»: широко известно латинское изречение, в кото-
ром право называется «искусством добра и справедливости» (лат. jus est ars boni et 
aequi). При этом господствует догматическая методология: «закон суров, но это за-
кон» (лат. dura lex, sed lex). Законность как принцип правовой жизни прошла длитель-
ный путь в своем развитии, но в качестве современной доминанты правовой жиз-
ни сформировалась только, как отмечает Н. П. Герасимова, в XVII–ХVIII вв. [5, с. 77]. 
И причины этого, в целом, понятны. Развитие капитализма требовало единообра-
зия применения закона, принцип формального равенства должен был сформиро-
вать конкурентную среду, а формальная определенность – закрепить четкие пра-
вила игры, не предполагающие широкого плюрализма в применении закона.

При рассмотрении подходов к пониманию законности в отечественной юри-
дической науке видится обоснованным ввести периодизацию: выделить дорево-
люционный, советский и современный российский этапы.

Необходимо отметить, что российское общество неоднозначно восприняло идеи 
законности. Критически высказывались по этому поводу П. Я. Чаадаев и А. И. Герцен 
[4, с. 33]. В то же время для дореволюционного этапа характерна дискуссия по воп-
росу содержания понятия законности. Одни авторы понимали под ним следование 
формальным предписаниям власти. Так, Н. М. Коркунов писал, что «каждый закон 
имеет обязательную силу, независимо от его содержания» [7, с. 301], при этом, од-
нако, отмечая необходимость отделения законодательства от управления [8, с. 628]. 
Другие рассматривали законность с точки зрения естественных прав человека, вклю-
чали в это понятие критику действующих законов. Так, Б. А. Кистяковский отмечал, 
что «законность предполагает строгий контроль и полную свободу критики всех 
действий власти, а для этого необходимо признание за личностью и обществом их 
неотъемлемых прав» [9, с. 478]. Таким образом, в этот период очевидна полемика 
между сторонниками юридического позитивизма и сторонниками юснатурализма 
в вопросе понимания законности.

Октябрьская революция оказала значительное влияние на развитие представле-
ний о рассматриваемом феномене в отечественной юридической науке. Интересно, 
что если первоначально В. И. Ленин говорит о законности как об идеале «подлых 
оппортунистов» [10, с. 101], то позднее он указывает на необходимость установле-
ния единой законности [11, с. 449]. В период становления советского государства 
формируется доктрина «революционной законности». Идею «революционной за-

1  В этом смысле понятие «законодательство» не сводится к нормативным правовым актам и исполь-
зуется в более широком смысле, под ним понимаются все формы внешнего выражения права, в том 
числе религиозные нормы и обычаи.
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конности» развивали такие ученые как П. И. Стучка, Н. В. Крыленко, Д. И. Курский,  
Е. Б. Пашуканис и другие. Необходимость обоснования нового социального мироус-
тройства в лице Советской России побудила идеологов нового строя связать «рево-
люционную законность» с целесообразностью. Так, например, В. П. Антонов-Сара-
товский, А. А. Сольц поддержали идею господства целесообразности над формой 
права [12, с. 60]. Целесообразность же, как известно, чаще всего подменяет идею 
права, хотя и не всегда.

В процессе государственного строительства термин «революционная закон-
ность» уходит с авансцены советских дискурсивных юридических практик и его 
место занимает «социалистическая законность»1, под которой понимается точное 
и неуклонное исполнение законов и основанных на них других правовых актов 
социалистического государства. А. А. Чечулина видит в таком превращении закон-
ности отход от «духовной сути права» [13, с. 20]. Стоит отметить, что если в период 
с 1930-х по 1960-е гг. «социалистическая законность» рассматривалась преимущес-
твенно в позитивистском ключе, то к концу 1970-х – 1980-м гг. данный термин обрел 
более широкое значение, хотя полностью не мог освободиться от своей классовой 
сущности и жесткой привязки к аппарату принуждения. В работах С. С. Алексеева, 
М. И. Байтина, Н. В. Витрука, В. Н. Кудрявцева, М. Н. Марченко, Л. И. Спиридонова,  
Р. О. Халфиной, В. Е. Чиркина, Л. С. Явича и других законность рассматривается с раз-
личных позиций. Поэтому у одних исследователей данного периода законность вы-
ступает как принцип деятельности субъектов права, у вторых – как принцип права, 
у третьих – как соответствие правовой деятельности закону, у четвертых – как пра-
вовой режим, пятые же начинают усматривать состояние правомерности челове-
ческой деятельности, шестые – как конституционную обязанность [14, с. 33].

В целом же, характеризуя советский правовой дискурс, стоит отметить, что 
право сводилось к совокупности норм, закрепленных в формах внешнего выра-
жения права. При этом практически не обсуждался вопрос о том, каким по свое-
му содержанию должны быть нормативные предписания – достаточно лишь того, 
чтобы они введены в действие в установленном порядке. В этом обнаруживается 
противоречие позитивистской концепции идее «законности как справедливос-
ти». Рассматриваемый подход к пониманию законности является государствоцен-
тристским, но у него есть значительное достоинство: он содержит в себе критерий 
формальной определенности. Перед правоприменителем, впрочем, как и перед 
любым другим субъектом права, не стоит задача определять, является ли тот или 
иной нормативный акт «правовым» в конкретной ситуации. Законность в этом слу-
чае выступает в качестве системы четких, недвусмысленных требований, которые 
надлежит исполнять.

Для позднесоветского периода характерной чертой стало отступление от юри-
дического позитивизма. Пересматривая свои первоначальные взгляды, С. С. Алек-
сеев обращается к понятию «законность», наполняя его уже другим содержанием, 
а именно демократическим, без привязки к классовой сущности [15, с. 116]. Чуть 

1  Следует отметить, что в советской юридической науке (в учебной и научной литературе, в словарях) 
понятие «законность» не мыслилось без прилагательного «социалистическая».
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позже на либерально-демократической почве расцветают демократические кон-
цепции законности. К законности начинают предъявляться требования. Все чаще 
и чаще появляются идеи о соблюдении лишь «правового» закона, общественно 
полезного, уважающего права человека и общеправовые принципы, отвечающе-
го идеалам справедливости и нравственности. Соблюдение «неправового» закона, 
не отвечающего данным критериям, не может рассматриваться как законное пове-
дение. Данные идеи понимания законности может и выглядели прогрессивно, но 
проблема заключалась в том, что перечисленные категории являются оценочны-
ми. Поэтому возникал вопрос: кто будет рассматривать соответствие той или иной 
нормы условию ее «правового» характера? Если относить данную деятельность 
к компетенции правоприменителя, то неизбежно нарушение принципа единства 
законности. Кроме того, в некоторых случаях компетентность правоприменителя 
может вызывать сомнения. Законодатель также не может рассматривать вопрос 
о соответствии нормы критерию ее «правового» характера: возникает конфликт 
интересов, ведь он же ее и устанавливает. Следовательно, такой подход к понима-
нию законности является трудно применимым на практике.

Юснатурализм, воплощенный в либертарную теорию1, акцентирует внимание на 
«правовой законности» или «правозаконности», т.е. неукоснительного соблюдения 
и исполнения положений только правовых законов. В основу юридического либер-
таризма были положены естественно-правовые представления о правовом законе 
и правовом государстве. Западные конструкты «rule of law» и «Rechtsstaat» нашли 
самое активное воплощение в либертарных концепциях права начала 1990-х гг.  
Кроме того, в западной юридической мысли законность обретает смысл через 
конструкт «legality». В работе, имеющей одноименное название, С. Шапиро фор-
мулирует правовую теорию планирования, при этом отмечая особую социальную 
ценность законности [16]. Стоит отметить, что исследователь не считает обосно-
ванным рассматривать мораль в качестве критерия законности [17, с. 326]. Впро-
чем, данный подход не безупречен в силу ряда причин и прежде всего из-за его 
чрезмерной идеологичности.

2. Синтез позитивистского и естественно-правового подхода
Вместе с тем стоит отметить, что невозможно отделить «позитивную законность» 

от «естественно-правовой законности», равно как она не может быть «калужская или 
казанская» [11, с. 449]: как уже было отмечено, должен соблюдаться принцип единс-
тва законности. В известной мере преодолеть противоречия двух концепций поз-
воляет естественно-позитивная теория права, в рамках которой, по В. М. Шафирову, 
право является возведенной в закон волей большинства людей, провозглашающей 
права и свободы человека как высшую ценность [18, с. 94]. Естественно-позитивный 
закон общеобязателен и должен беспрекословно соблюдаться лишь постольку, пос-
кольку наполнен демократическим содержанием, идеями справедливости и други-
ми критериями «правового» закона. Такая теория является по своей сути идеалисти-
ческой, ведь существование «неправовых» законов можно рассматривать в качестве 

1  Хотя сторонники либертарной теории права отрицают связь своей концепции с юснатурализмом.
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объективной реальности [19, с. 20]. Нет ничего плохого в законности как в идеале, 
на достижение которого должны быть направлена не только научная дискуссия, но 
и правотворческая деятельность. Но что делать правоприменителю? Остается руко-
водствоваться позитивным законом, при этом в каждом конкретном случае оцени-
вая его с точки зрения соответствия не только нормам высшей юридической силы, 
но и конституционным, а также общеправовым принципам, в которых заложены 
«правовые» ценности, «дух права». Здесь велика роль конституционной юстиции: 
так, механизм проверки конституционности норм позитивного права Конституци-
онным Судом РФ делает возможной их критическую оценку.

Со сходных позиций трактует законность В. В. Лазарев. Развивая интегральную 
теорию права, ученый в большей степени придерживается социолого-правовых 
воззрений и поэтому вполне обоснованно ставит проблему о соотношении нор-
мативно-правовых актов соответствию интересам общества [20, с. 268].

3. Постклассический подход понимания законности
Весьма интересный ракурс понимания законности представлен в посткласси-

ческих теориях права, среди которых наибольший интерес представляет диало-
гическая концепция И. Л. Честнова. Рассматривая право в контексте его реально-
го существования, профессор приходит к следующим выводам: 

во-первых, правовое явление имеет разные формы существования «в виде мас-
сового поведения, знаковой формы и ментального образа, включая индивидуаль-
ные, групповые и коллективные (социальные, общественные) формы проявления», 
причем все они непрерывно взаимодействуют друг с другом;

во-вторых, правовое явление – это всегда итог накопленной данным обще-
ством практики;

в-третьих, правовое явление по определению не может выступать в качестве 
окончательно завершенного факта, оно непрерывно трансформируется, приспо-
сабливаясь к новой практической данности [21, с. 492−493].

Поэтому в рамках представленной концепции законность следует рассматри-
вать как процесс, в котором закон воплощается в реальность, начиная от его фик-
сации в общественной потребности и до его практического применения упол-
номоченным на то органом. При этом закон – это не догма, а правило, которое 
корректируется социальными практиками, исходя из реальных потребностей об-
щества. Подобный способ создания правовой нормы, по мнению авторов, является 
наиболее эффективным способом гарантии соблюдения режима законности, кото-
рый не может поддерживаться исключительно мерами репрессивного характера. 
В то же время необходимо учитывать, что предложенная схема является в опре-
деленной степени идеалом, так как все последствия введения в действие той или 
иной нормы права предусмотреть невозможно. Однако с этих позиций законность 
выступает как требовательный партнер правопорядка [22, с. 34].

Можно констатировать, что в современных дискурсивных правовых практиках 
продолжается дискуссия о понимании законности. Нередко законность рассмат-
ривается в рамках отдельных юридических дисциплин – в частности, уголовного 
и гражданского процесса, прокурорского надзора. Чаще всего для них она высту-
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пает в качестве одного из принципов и изучается именно как принцип. В отрасле-
вых подходах к пониманию законности нередко встречаются противоречия: здесь 
можно вернуться к уже поднятому вопросу о допустимости применения аналогии 
права и аналогии закона. Можно говорить о том, что каждая отраслевая юриди-
ческая теория наполняет понятие законности собственным, часто различным, со-
держанием. При этом отраслевые подходы зачастую не соотносимы друг с другом 
или с общеправовым пониманием рассматриваемого феномена.

Отметим, что особую важность представляет обеспечение законности в про-
цессе реализации права, т.е. в правоприменительной деятельности. И здесь воз-
никает главное противоречие: если, соглашаясь с позицией О. П. Сауляка, рассмат-
ривать законность в аспекте соответствия правореализационной деятельности 
требованиям правовых предписаний, установленных государством [23, с. 9], то за-
конно ли применение неправового, дефектного закона? Ведь, как констатируют 
С. В. Бирюков, Т. А. Бирюкова, «проблемные» законы встречаются и в российской 
действительности [19, с. 20]. Сторонники различных подходов к пониманию пра-
ва отвечают на затронутый вопрос по-разному.

Заключение
Подводя итог, следует отметить, что законность относится к числу базовых ка-

тегорий юриспруденции. Исследованию данного феномена посвящено большое 
количество научных работ как в области теории права, так и в отдельных отрас-
левых юридических науках. Однако вопрос содержания понятия «законность» до 
сих пор остается дискуссионным. В основном, это обусловлено множественнос-
тью концепций правопонимания. Противоречия между юридическим позитивиз-
мом и юснатурализмом в некоторой мере способна сгладить естественно-пози-
тивная теория права.

Появление постклассического подхода можно считать новой вехой в осмыс-
лении рассматриваемого феномена, так как он предлагает разрабатывать модель 
воплощения закона в реальность, начиная от фиксации общественной потреб-
ности в нем и до практической реализации в правоприменении, что предпола-
гает возможность корректировки содержания, исходя из изменений в указанной 
потребности. Подобный способ создания правовой нормы является наиболее эф-
фективным способом гарантии соблюдения режима законности, который не может 
поддерживаться исключительно мерами репрессивного характера, о чем говори-
лось выше. И все же в условиях продолжающейся дискуссии реальную значимость 
сохраняет практическая деятельность субъектов права, прямо направленная на 
обеспечение законности. И ведущая роль среди них, исходя из уровня полномо-
чий, значимости нормативных предписаний, организационных возможностей, 
продолжает принадлежать органам государственной власти.

Представляется очевидной необходимость дальнейшего изучения проблем, свя-
занных с интерпретацией исследуемого феномена, выработки определения закон-
ности, которое бы отвечало потребностям современной российской правовой систе-
мы. Выработка единого подхода к пониманию законности способствует укреплению 
представления о данной категории как о доминанте правовой культуры общества.
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Аннотация
Судебные системы как ветви государственной власти, действующие в рамках 

определенных моделей правосудия, часто становятся объектом исследования. 
Анализ сходных и отличительных черт судебных систем, выделение их преиму-
ществ и недостатков помогает определить пути возможного развития отечествен-
ной правовой системы, особенно в современном мире в рамках цифровизации 
и глобализации. Предметом исследования являются особенности судебных сис-
тем и моделей правосудия в современном мире. Целью работы выступает анализ 
особенностей судебных систем и моделей правосудия в современном мире. Ме-
тодология проведенного исследования включает формально-юридический, срав-
нительный правовой, а также общенаучные методы познания. Автором проана-
лизированы романо-германская, англосаксонская или общая, социалистическая 
и религиозно-правовая модели правосудия, выделены их отличительные черты, 
а также особенности судебных систем в рамках данных правовых семей. Выделе-
ны структурные особенности судебных систем. Определены возможные пути раз-
вития судебных систем в условиях цифровизации.

Ключевые слова: правовая система; модель правосудия; судебная система; 
цифровизация; гласность; транспарентность.
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Abstract
Judicial systems as branches of state power, operating within certain models of jus-

tice, often become the object of research. Analysis of similar and distinctive features 
of judicial systems, highlighting their advantages and disadvantages helps to deter-
mine the ways of possible development of the domestic legal system, especially in the 
modern world in the framework of digitalization and globalization. The subject of the 
study is the features of judicial systems and models of justice in the modern world. The 
aim of the work is to analyze the features of judicial systems and models of justice in 
the modern world. The methodology of the conducted research includes: formal-le-
gal, comparative legal, as well as general scientific methods of cognition. The author 
analyzes the Romano-Germanic, Anglo-Saxon or general, socialist and religious-legal 
models of justice, highlights their distinctive features, as well as the features of judi-
cial systems within these legal families. Structural features of judicial systems are high-
lighted. Possible ways for the development of judicial systems in the context of digita-
lization are identified.
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Введение
Под судебной системой понимается самостоятельная ветвь власти в целой 

системе ветвей власти, где кроме судебной власти представлены законодатель-
ная и исполнительная власть. Судебные системы в современном мире в основном 
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сформировались в рамках двух правовых семей: англосаксонской и романо-гер-
манской. Ключевым отличием данных правовых семей являются способы закреп-
ления моделей правосудия в источниках права. Традиционно модели правосудия 
выделяют исходя из моделей сформировавшихся правовых семей [1].

1. Романо-германская модель
В романо-германскую правовую семью входят те страны, в которых юридичес-

кая наука развивалась на основе римского гражданского права. Здесь нормы пра-
ва понимаются как правила поведения, тесно связанные с идеями справедливос-
ти и морали. Установление и формулирование этих правил возлагается главным 
образом на ученых-юристов, которые, поглощенные этой задачей изложения до-
ктрины по какому-либо аспекту права, несколько меньше заинтересованы в его 
фактическом и практическом применении. Эти вопросы находятся в ведении ад-
министрации и практикующих юристов. Другой особенностью этой правовой се-
мьи является то, что право развивалось, прежде всего по историческим причинам, 
по существу как частное право, как средство регулирования частных отношений 
между отдельными гражданами; другие отрасли права были разработаны позже, 
но менее совершенны, в соответствии с принципами гражданского права, кото-
рое сегодня все еще остается основной отраслью юридической науки. Начиная 
с девятнадцатого века, отличительной чертой вышеуказанной семьи является тот 
факт, что различные ее страны-члены придают особое значение принятому в фор-
ме кодексов законодательству [2].

Романо-германская система законов возникла в Европе. Благодаря колониза-
ции европейскими народами романо-германская семья завоевала обширные тер-
ритории, где правовые системы либо принадлежат этой семье, либо связаны с ней. 
Феномен добровольного принятия данной правовой системы привел к тому же ре-
зультату в других странах, которые не были колонизированы, но где потребность 
в модернизации привела к проникновению европейских идей.

2. Континентальная модель
Континентальная модель судебной системы, сформированная в рамках рома-

но-германской модели правосудия, распространена во многих странах. Основ-
ные характеристики континентальной модели судебной системы представлены 
на рисунке 1.
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Основные характеристики 
континентальной модели судебной 

системы

1. Определяющая в организации и деятельности судов высоко развитая 
законодательная база

2. Формальный отказ от признания судебного прецедента в качестве 
источника права

3. Использование наряду с апелляционным кассационного и ревизионного 
надзорного производства

4. Судье законодательно предписано принимать активные действия
в процессе

5. Участие в процессе наряду с судьей в определении наказания 
непрофессиональных судьей

6. Сочетание судейских органов полного или частичного самоуправления 
с кадровыми полномочиями и функциями

Рис. 1. Основные характеристики континентальной модели  
судебной системы [3]

3. Англосаксонская модель
Правовая семья общего права или англосаксонская имеет характеристики моде-

ли правосудия, совершенно отличные от романо-германской семьи. Данные харак-
теристики формировались в основном судьями, которые должны были разрешать 
конкретные споры. Правовая норма общего права направлена на обеспечение ре-
шения судебного разбирательства, а не на формулирование общего правила по-
ведения на будущее. Правовые нормы в рамках данной модели правосудия менее 
абстрактны, чем характерные для романо-германской семьи. Вопросы, касающи-
еся отправления правосудия, процедуры, доказательств и исполнения судебных 
решений, имеют для юристов общего права значение, равное или даже превосхо-
дящее материально-правовые нормы, поскольку исторически их непосредствен-
ным занятием было восстановление мира, а не формулирование моральной ос-
новы общественного порядка.

И, как в случае с романо-германской семьей, общее право пережило значи-
тельное распространение по всему миру по тем же причинам: колонизация или 
добровольный прием. В то же время необходимо провести различие между об-
щим правом в Европе (Англия и Ирландия) и правом за пределами Европы. В не-
которых не европейских странах общее право могло быть воспринято лишь час-
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тично, как, например, в некоторых мусульманских странах или Индии, и там, где 
оно было принято, необходимо уделить внимание его преобразованию или при-
нятию по причине его сосуществования с традицией предыдущих цивилизаций. 
В любом случае другая культурно-историческая среда привела к различиям меж-
ду общим правом стран, в которых она возникла, и правом тех которыми она была 
заимствована [4].

Основные характеристики англосаксонской модели судебной системы пред-
ставлены на рисунке 2.

Основные характеристики англосаксонской модели 
судебной системы

1. Большая степень устойчивости судебной системы к изменениям 
законодательства

2. Главенствующая роль судебного прецедента, правотворчество судов

3. Разделение судебных органов по уровню компетенции в принятии решений

4. Разрешение в уголовном процессе сделок о соглашении признании вины

5. Транспарентность судебного разбирательства

Рис. 2. Основные характеристики англосаксонской модели  
судебной системы

На протяжении веков существовали многочисленные контакты между страна-
ми романо-германской семьи и странами англосаксонского права, и две модели 
правосудия имели тенденцию, особенно в последние годы, сближаться. В обоих 
случаях закон находился под влиянием христианской морали, а начиная с эпохи 
Возрождения философские учения придавали большое значение индивидуализму, 
либерализму и правам личности. Общее право, безусловно, сохраняет свою собс-
твенную особую структуру, сильно отличающуюся от романо-германской систе-
мы, но методы, используемые в каждой из них, не совсем различны. Прежде всего 
формулировка правовой нормы все больше и больше воспринимается в странах 
общего права, как это происходит в странах романо-германской семьи. Что каса-
ется существа закона, то общее видение правосудия часто приводило к очень схо-
жим ответам на общие проблемы правосудия [5].
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4. Социалистическая модель
Социалистическая правовая система образует третью модель правосудия, от-

личную от первых двух. На сегодняшний день членами социалистического лагеря 
являются те страны, которые ранее принадлежали к романо-германской семье, 
и сохранили некоторые особенности романо-германского права. Таким образом, 
правовая норма по-прежнему понимается в форме общего правила поведения; 
и подразделения права и юридическая терминология также в значительной сте-
пени остались продуктом юридической науки, построенной на основе римского 
права европейскими университетами.

Но помимо точек сходства существуют такие различия, что представляется 
уместным рассматривать социалистические законы как отделенные от романо-
германской семьи – социалистические юристы, безусловно, так и делают, и как 
составляющие отдельную правовую семью, по крайней мере в настоящее время. 
Оригинальность социалистического права особенно очевидна из-за его револю-
ционной природы; в противовес несколько статичному характеру романо-гер-
манских законов провозглашенная цель социалистических юристов состоит в том, 
чтобы перевернуть общество и создать условия для нового социального порядка, 
при котором исчезнут сами понятия государства и права. Таким образом, единс-
твенный источник социалистических правовых норм находится в революцион-
ной работе законодательной власти, которая выражает народную волю, строго 
направляемую Коммунистической партией. Однако юридическая наука, как та-
ковая, принципиально не рассчитана на создание нового порядка: право в соот-
ветствии с марксизмом-ленинизмом – научной истиной – строго подчинено за-
даче создания новой экономической структуры. Во исполнение этого учения все 
средства производства были коллективизированы. В результате поле возможных 
частноправовых отношений между гражданами чрезвычайно ограничено по срав-
нению с домарксистским периодом; частное право утратило свое превосходство – 
все право теперь стало публичным правом. Эта новая концепция выводит из са-
мой сферы права целый ряд норм, которые юристы буржуазных стран сочли бы 
правовыми нормами [6].

Семейство социалистических законов возникло в Союзе Советских Социалис-
тических Республик, где эти идеи преобладали, и после революции 1917 г. был раз-
работан новый закон. Однако законы социалистических или народных республик 
Европы и Азии должны быть отнесены к группам, отличным от советского законо-
дательства. Эти законы принадлежат к социалистической семье. Но в тех, кто от-
носится к первой группе, обнаруживается большее сохранение характеристик, 
присущих собственно романо-германским, в то время как во второй полезно вы-
яснить, как эти новые концепции согласуются на практике с принципами дальне-
восточной цивилизации, которые управляли такими обществами до социалисти-
ческой эры.

В настоящее время большинство правовых систем, некогда входивших в со-
циалистическую правовую семью, в результате определенных преобразований 
вошли в правовую семью романо-германского права или же имеют смешанную 
модель правосудия.
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В рамках социалистической модели правосудия судебная система имела свои 
особенности, заключающиеся в таких характеристиках законодательства как:

– низкий уровень или полное отсутствие состязательности сторон в процессе;
– высокий уровень полномочий прокурора и органов следствия;
– практическое отсутствие в законодательстве положений, поддерживающих 

презумпцию невиновности;
– ориентация уголовного законодательства не на защиту основного закона го-

сударства, а на защиту верховенства органов власти.
Рассмотренные модели правосудия, каждая из которых представляет собой 

многочисленные варианты, несомненно, являются тремя основными семьями пра-
ва, существующими в современном мире. Строго говоря, сегодня в мире нет зако-
на, который не заимствовал бы определенные свои элементы из этих семей.

5. Религиозно-правовая модель
К данной модели правосудия относятся мусульманская, индуистская и еврей-

ская правовые семьи.
Отношение мусульманской, индуистской и еврейской общин к закону основа-

но на концепции «естественного закона», но включает ряд исходных предпосы-
лок других моделей правосудия. В мусульманских странах больше внимания уде-
ляется типовому закону, связанному с исламской религией, чем местным обычаям 
(рассматриваемым как факт) или законам и указам суверена (рассматриваемым 
как просто административные меры), и ни один из них не считается обладающим 
полным достоинством закона. То же самое можно сказать о еврейском праве и в 
совершенно ином контексте об индуистском праве [7].

6. Обсуждение
Таким образом, закон независимо от того связан ли он с религией или соответс-

твует определенному образу мышления об общественном устройстве, не всегда 
обязательно соблюдается частными лицами или применяется судами. Тем не ме-
нее это может оказать значительное влияние на то, как «праведные» люди могут 
пытаться управлять своей собственной жизнью в соответствии с тем, что они счи-
тают истинным законом. Изучающий западные общества вполне может в позити-
вистском восприятии сосредоточить внимание на правилах, принятых законода-
тельными органами и применяемых судом, или, альтернативно, с социологической 
точки зрения, классифицировать как закон только те правила, которые действи-
тельно соблюдаются на практике. Это различие в подходе не является источни-
ком каких-либо реальных неудобств, потому что в западных обществах существует 
большая степень эквивалентности между справедливостью, позитивным правом 
и социальными манерами. Однако то же самое нельзя сказать о не западных обще-
ствах, где нормы права (в западном смысле) остаются неорганизованными, фраг-
ментарными и нестабильными, и где обычно считается, что истинный закон сле-
дует искать где-то еще, кроме законодательства, обычаев или судебных решений. 
Не принимая чью-либо сторону в дебатах между позитивистами и сторонниками 
естественного права, мусульманское и индуистское право, следовательно, долж-
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ны быть включены в основные современные правовые системы. Еврейский закон, 
несмотря на его исторический и философский интерес, должен быть опущен, по-
тому что его сфера влияния несравнимо меньше, чем у двух других.

Наряду с отличительными особенностями судебных систем по закреплению 
норм в источниках права в рамках различных моделей правосудия, можно клас-
сифицировать судебные системы и по различиям в структуре (рис. 3).

Типология судебных систем в зависимости от особенностей структуры 
судебных органов

Централизованные 
(единую систему 

возглавляет высший 
судебный орган)

Децентрализованные 
(параллельное 

действие основных 
подсистем и высших 
судебных органов)

Смешанные 
(автономность 

подсистем 
и наличие высшего 
судебного органа)

Рис. 3. Типология судебных систем в зависимости от особенностей  
структуры судебных органов

7. Результаты
Наиболее распространенной судебной системой в мире в рамках всех моде-

лей правосудия в настоящее время является смешанная система.
Глобализация и цифровизация усиливают взаимное проникновение норм пра-

вовых семей, требуют модернизацию организации действия судебных систем. Тех-
нологии играют неоспоримо центральную роль в современной жизни, и в судеб-
ной работе также прослеживается влияние. Наряду с огромными преимуществами 
это влечет за собой существенные новые проблемы, которые все больше влияют 
на суды, стороны тяжбы, свидетелей и т.д. Такие проблемы, как онлайн-протоколы 
судебных заседаний и конфиденциальность, электронное общение, непреднаме-
ренные проекты решений, отправленные по электронной почте, и проблема не-
зависимости судебной системы, создаваемая государственными и управляемыми 
судебными серверами, возникают все чаще. Эти проблемы побудили суды пере-
смотреть традиционное построение фундаментальных концепций, таких как рас-
крытие информации, подотчетность и тонкий баланс между основополагающими 
ценностями, такими как прозрачность и конфиденциальность [8].

Развитие цифровизации судебного процесса невозможно без развития глас-
ности и транспарентности правосудия. Принцип транспарентности судебного раз-
бирательства является гарантией реализации другого важного принципа спра-
ведливого правосудия – принципа независимости и беспристрастности судей, 
рассматривающих дело, от какого-либо влияния со стороны других лиц и подчи-
нение их только закону [9].
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В настоящее время требования гласности и транспарентности правосудия ши-
роко реализованы на практике. Например, в США нормы права предусматрива-
ют право доступа к правительственной информации, если в конечном счете раз-
глашение этой информации не противоречит общественным интересам. Можно 
запросить доступ к судам для поиска сторон по разбирательству (список дел) или 
записи разбирательств (файлы дел). Также можно получить доступ к информации 
через Министерство юстиции и генерального прокурора данной страны. Как фе-
деральное правительство, так и правительство штата определяют публичный до-
ступ к правительственным файлам, таким как судебные протоколы. На федераль-
ном уровне закон о свободе информации в целом защищает право любого лица 
запрашивать доступ к записям или информации. Существует несколько исключе-
ний и специальных исключений для правоохранительных органов, таких как ин-
формация о национальной безопасности или коммерческая тайна. Законы шта-
тов, касающиеся свободы информации, различаются.

Благодаря свободе информации и доступа, граждане получают доступ к судеб-
ной системе и другим государственным учреждениям. Общественное мнение и ин-
тересы могут иногда влиять на конфиденциальность и беспристрастность судеб-
ных разбирательств и судебных протоколов. С другой стороны, публичный доступ 
к записям и судебным разбирательствам делает суды подотчетными, обеспечивая 
полную прозрачность любых ошибок, упущений и несправедливостей [10].

В Новой Зеландии доступ к судебным документам в Верховном суде, Апелля-
ционном суде и Высоком суде регулируется высшими судами (доступ к судебным 
документам). Правила 2017 г. применяются к любому документу, пока он находит-
ся на хранении и контроле суда, как по гражданским, так и по уголовным делам.

В российской практике гласность при судопроизводстве ограничена низким 
уровнем информатизации основных процессов в деятельности судебной системы. 
Публикация судебных решений проводится в ограниченном объеме и на нерегу-
лярной основе. Кроме того, в недостаточной степени осуществляется контроль за 
соблюдением законодательно установленного перечня категорий дел, подлежа-
щих публикации в открытых источниках. Также отечественные суды, на наш взгляд, 
не в должной степени на практике реализуют возможности аналитической рабо-
ты по результатам полученного обобщения судебной статистики с точки зрения, 
например, автоматического выявления тех дел, из одной категории, по которому 
принято выбивающиеся из общего «потока» решение. На территории СНГ, а имен-
но в Республике Казахстан уже внедрен аналог отечественной системы анализа 
статистических данных и на данном этапе система автоматически анализирует ре-
зультат работы суда по более чем пятистам параметрам, однако такая форма «пос-
мертного» учета хоть и является инновационной, но все-таки позволяет контро-
лировать не работу суда, а ее результат [11].

Заключение
В целом для модернизации судебной системы Российской Федерации в рам-

ках цифровизации судебного процесса требуется реализация таких мероприя-
тий, как:
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1) реформирование законодательства в данной сфере с целью решения вопро-
сов безопасности, быстроты доступа к информации, принятие регламентирующих 
процесс получения информации по судебному спору нормативных правовых актов 
ведомственного характера (суды общей юрисдикции, арбитражные суды и т.д.);

2) транспарентность судебной власти в целом, так как именно единое инфор-
мационное пространство по судебной системе РФ позволит обеспечить реализа-
цию права на доступ к правовой и судебной информации;

3) дальнейшая автоматизация основных процессов в области документацион-
ного и информационно-аналитического обеспечения деятельности отечественных 
судов позволит повысить эффективность судебной системы в полном объеме. 

Показательно, что воплощение информационных технологий в процессе судо-
производства далеко не всегда требует выделения значительных дополнительных 
бюджетных средств ввиду наличия возможности расширенного функционально-
го использования уже эксплуатируемого оборудования. Кроме того, одна из перс-
пектив внедрения информационно-коммуникационных технологий представляет 
собой снижение роли как человеческого фактора, так и бюрократизации в судеб-
ном процессе и, что не менее важно, создание условий для более эффективного 
использования высвобожденного рабочего времени у самого ценного элемента 
судебной системы – судьи и сотрудников суда.
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Аннотация
Нелегальная трудовая деятельность иностранных граждан является существен-

ной проблемой для нашей страны ввиду большого числа таких лиц. Ученые провели 
значительное количество исследований, посвященных правовому регулированию 
противодействия незаконному труду иностранцев. Однако работы, рассматриваю-
щие соотношение норм трудового и административного права в контексте указан-
ного противодействия, практически отсутствуют, что обусловливает актуальность 
проведенного исследования. Цель работы заключается в установлении содержа-
ния незаконной трудовой деятельности по нормам трудового права, а также выяв-
лении возможных пробелов и коллизий в нормах трудового и административного 
права применительно к ответственности за незаконный труд иностранных граж-
дан. Исследование проводилось на основе методов системного анализа и синтеза, 
структурно-функционального анализа, формально-логического анализа. Научная 
новизна работы заключается в сформулированных предложениях по совершенс-
твованию действующего законодательства с целью устранения конкуренции ч. 3 
ст. 5.27 и ч. 1, 2 ст. 18.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В час-
тности, предлагается скорректировать нормы КоАП РФ с тем, чтобы при фактичес-
ком допуске иностранного гражданина к трудовой деятельности ответственность 
наступала не за нарушение трудового права, а за нарушение в сфере обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан. Также утверждается, что при фактичес-
ком допуске к работе иностранного гражданина неуполномоченным на то лицом 
ответственность должна возлагаться и на работодателя, а не только на виновного 
работника, как это сейчас закреплено в нормах трудового права.
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Abstract
Illegal labor activity of foreign citizens is a significant problem for our country due to 

the large number of such persons. Scientists have conducted a significant amount of re-
search on the legal regulation of combating the illegal labor of foreigners. However, there 
are practically no works that consider the relationship between labor and administrative 
law in the context of this opposition, which determines the relevance of the study. The 
purpose of the work is to establish the content of illegal labor activity according to the 
norms of labor law, as well as to identify possible gaps and conflicts in the norms of labor 
and administrative law in relation to liability for illegal labor of foreign citizens. The study 
was carried out on the basis of the methods of system analysis and synthesis, structural-
functional analysis, formal-logical analysis. The scientific novelty of the work lies in the for-
mulated proposals for improving the current legislation in order to eliminate competition, 
Part 3 of Art. 5.27 and Part 1, 2 Art. 18.15 Administrative Code of the Russian Federation. 
In particular, it is proposed to amend the norms of the Code of Administrative Offenses 
of the Russian Federation so that when a foreign citizen is actually admitted to work, lia-
bility does not arise for violation of labor law, but for a violation in the sphere of ensuring 
the regime of stay of foreign citizens. It is also argued that when a foreign citizen is actu-
ally admitted to work by an unauthorized person, responsibility should also be placed on 
the employer, and not only on the guilty employee, as is now enshrined in labor law.
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Введение
На международном уровне закреплен термин «неформальная экономика». Так, 

согласно рекомендации МОТ № 204 «О переходе от неформальной к формальной 
экономике» под ним понимается вся экономическая деятельность работников и ра-
ботодателей, которые в силу законодательства или на практике полностью или час-
тично не охватываются формальными отношениями, исключая, однако, незакон-
ную деятельность, как то, например, отмывание денег или торговля людьми.

Однако в отечественном трудовом праве не закреплен термин, который харак-
теризовал бы незаконную трудовую деятельность, вследствие чего доктринальные 
толкования указанного понятия различаются. В этой связи справедливо замечание 
К. С. Раманкулова, который указывает, что в российской правовой системе «не ле-
гализованы базовые понятия о неформальной занятости» [1, с. 298].

Вместе с тем выявление содержания незаконной трудовой деятельности чрез-
вычайно важно, особенно в контексте правового регулирования труда иностран-
ных граждан1. По данным МВД России в последние годы число незаконно находя-
щихся в нашей стране иностранцев варьировалось от 800 тыс. до 2 млн человек 
[2; 3; 4]. Очевидно, что указанные лица не только незаконно находятся в нашей 
стране, но и нелегально работают. Однако неформальная занятость иностранных 
граждан, как правило, исследуется в рамках административного или конституцион-
ного права. Комплексные работы, анализирующие незаконную трудовую деятель-
ность, в том числе с участием иностранных граждан, в рамках отрасли трудово-
го права практически отсутствуют. В связи с изложенным актуальным становится 
вопрос определения содержания незаконной трудовой деятельности иностран-
ных граждан применительно к нормам трудового права. Научная новизна прове-
денного исследования заключается в установлении содержания незаконной тру-
довой деятельности иностранных граждан, выявлении связанных с этим правовых 
проблем и формулировании предложений по совершенствованию законодатель-
ства в данной сфере.

Следует отметить, что в последние годы было проведено несколько диссерта-
ционных исследований, касающихся различных аспектов правового регулирова-
ния борьбы с незаконной миграцией. Соответствующие работы подготовили, на-
пример, К. Ю. Архипова [5], Н. И. Орешкина [6], Т. Б. Смашникова [7] и другие ученые. 
Однако вопросам соотношения норм трудового и административного права в кон-

1  В настоящей статье термин «иностранный гражданин» распространяется и на лиц без гражданства.
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тексте ответственности за незаконное привлечение иностранных граждан к тру-
довой деятельности не было уделено практически никакого внимания. Изложен-
ное доказывает научную новизну проведенного исследования.

1. Признание трудовых отношений незаконными применительно к нор-
мам трудового права

Согласно ч. 1 ст. 15 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) под термином «трудо-
вые отношения» понимаются отношения, основанные на соглашении между ра-
ботником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 
функции в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении 
работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении рабо-
тодателем условий труда, предусмотренных актами, содержащими нормы трудо-
вого права. Таким образом, сутью трудового отношения является выполнение тру-
довой функции, т.е. трудовая деятельность. Следовательно, для ответа на вопрос 
о содержании незаконной трудовой деятельности по нормам трудового права не-
обходимо выяснить, когда незаконным признается трудовое отношение.

В этой связи следует упомянуть, что трудовое законодательство в первую оче-
редь направлено на защиту прав работников, как более слабой стороны соответс-
твующих правоотношений. Поэтому трудовое отношение, если оно существует, не-
льзя признать недействительным, а значит, далеко не всякое нарушение в сфере 
труда делает трудовое отношение незаконным.

Формально-логический анализ норм ТК РФ, посвященных прекращению трудо-
вого договора и особенностям регулирования труда работников без российского 
гражданства, позволяет прийти к выводу о том, что незаконность трудового отно-
шения следует рассматривать через закрепленную в ТК РФ обязанность прекра-
тить трудовой договор. Иными словами, трудовое отношение незаконно, если сто-
роны заключили трудовой договор в нарушение соответствующего запрета, либо 
не прекратили трудовой договор, хотя по закону обязаны были это сделать.

Таким образом, для признания трудового отношения незаконным необходимо 
два условия. Первое – трудовая деятельность осуществляется в нарушение зако-
нодательного запрета. Второе – нарушение признается настолько серьезным, что 
влечет невозможность сохранения трудовых отношений.

Случаи, когда трудовой договор должен быть прекращен в связи с нарушени-
ем правил его заключения, перечислены в ч. 1 ст. 84 ТК РФ. Однако закрепленный 
в данной статье перечень не является исчерпывающим, отсылая и к иным случаям, 
установленным федеральными законами. Кроме того, в ст. 83 Трудового кодекса РФ 
перечислены случаи, когда трудовой договор должен быть прекращен по обстоя-
тельствам, не зависящим от воли сторон. К таким обстоятельствам относятся, на-
пример, применение к работнику уголовного или административного наказания, 
исключающего возможность продолжения работы (п. 4, 8 ч. 1 ст. 83 ТК РФ).

Применительно к работникам с иностранным гражданством ст. 83, 84 ТК не ус-
танавливают специальных оснований прекращения трудового договора, однако 
таковые содержатся в ст. 327.6 ТК РФ. Указанная норма обязывает стороны пре-
кратить трудовой договор, если истек срок действия либо аннулирован разре-
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шительный или иной специальный документ, необходимый для работы иност-
ранного гражданина, либо если при чрезвычайных обстоятельствах невозможно 
перевести его на другую работу или предоставить прежнюю должность по окон-
чании срока такого перевода. Кроме того, ст. 14 Федерального закона от 22 июля 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской» 
(далее – Закон № 115-ФЗ) предусматривает существенные ограничения на заня-
тие иностранными гражданами отдельными видами деятельности. Следовательно, 
если у иностранного гражданина и работодателя есть необходимые документы, 
но иностранец назначен на запрещенную для него должность, трудовое отноше-
ние будет незаконным.

Вышеизложенное позволяет заключить, что трудовое отношение с иностран-
ным гражданином незаконно в следующих случаях:

– иностранный гражданин начал выполнять трудовую функцию при отсутствии 
обязательного для любой из сторон трудового договора документа;

– стороны не прекратили трудовой договор в установленный срок после того, как 
обязательный для работы документ был аннулирован или истек срок его действия;

– стороны не прекратили трудовой договор после того, как иностранного 
гражданина привлекли к ответственности, исключающей продолжение прежней 
работы;

– стороны не прекратили трудовой договор, хотя из-за чрезвычайного обстоя-
тельства иностранного гражданина надо было перевести на работу, не указанную 
в разрешении на работу или патенте, но перевести на данную работу не представ-
лялось возможным, либо по окончании срока такого перевода нельзя было пре-
доставить иностранному гражданину прежнюю работу.

– трудовой договор предусматривает выполнение запрещенной для иностран-
ных граждан работы.

2. Законность трудовых правоотношений при фактическом допуске к ра-
боте иностранного гражданина с ведома или по поручению работодателя

Также необходимо проанализировать законность трудового отношения с инос-
транным гражданином в контексте соблюдения сторонами формы договора. Пос-
ледний должен заключаться в письменной форме и, как правило, вступает в силу 
со дня подписания (ч. 1 ст. 67, ч. 1 ст. 61 ТК РФ). При наличии электронного кад-
рового документооборота в организации трудовой договор может быть оформ-
лен в виде электронного документа с соблюдением правил, установленных ч. 1, 4 
ст. 22.3 ТК РФ. Несоблюдение установленной формы трудового договора не влечет 
его недействительность. Фактически никакие негативные последствия для работ-
ника не наступают вовсе, не считая вероятных сложностей по доказыванию фак-
та наличия трудовых отношений в суде, если работодатель и в дальнейшем будет 
отказываться оформлять трудовой договор письменно. Данный вывод следует 
из ч. 1 ст. 61 ТК РФ, согласно которой трудовой договор признается заключенным 
и вступившим в силу со дня фактического допуска работника к работе с ведома 
или поручению работодателя либо его уполномоченного представителя. Как ука-
зано в ч. 4 ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – 
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КоАП РФ), ответственность за несоблюдение письменной формы трудового дого-
вора возлагается исключительно на работодателя и его должностных лиц. Кроме 
того, по мнению Верховного Суда РФ, оформление трудового договора в устной 
форме является злоупотреблением правом со стороны работодателя [8].

Относительно фактического допуска к работе иностранного гражданина следу-
ет указать, что трудовое отношение будет законным, если у обеих сторон есть не-
обходимые документы, а выполняемая работа не является запрещенной для инос-
транцев. В рассматриваемой ситуации трудовой отношение незаконно, если хотя 
бы одно из двух перечисленных выше условий не соблюдено.

3. Ответственность за фактический допуск иностранного гражданина к ра-
боте неуполномоченным лицом и проблемы правоприменения

Иностранца может допустить к работе и лицо, которое не имеет права прини-
мать сотрудников на работу. Такое действие признается нарушением трудового 
законодательства и влечет ответственность, в том числе, по ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ. 
Если в такой ситуации работодатель отказывается признать наличие трудовых 
отношений, он обязан оплатить физическому лицу отработанное им время (ч. 1 
ст. 67.1 ТК РФ). Таким образом, при фактическом допуске к работе неуполномо-
ченным на то лицом работа выполняется в отсутствие трудового правоотноше-
ния. Данный случай является, пожалуй, единственным, когда трудовую деятель-
ность и трудовое отношение нельзя отождествлять, поскольку первая существует 
в отсутствие второго.

К сожалению, на практике распространена ситуация, когда иностранные граж-
дане выполняют трудовую функцию без письменного трудового договора. К тому 
же нередко их допускают к работе лица, не являющиеся уполномоченными пред-
ставителями работодателя. В итоге иностранные граждане оказываются уязвимы 
с правовой точки зрения, ведь они не станут обращаться в надзорные органы или 
суды для установления факта наличия трудовых отношений и понуждения работо-
дателя к надлежащему оформлению трудового договора, опасаясь, что сами могут 
стать субъектами административной ответственности за незаконный труд.

Кроме того, при допуске иностранца к работе без оформления письменно-
го трудового договора крайне сложно установить работодателя. Такая ситуация 
часто возникает, например, на строительных площадках или в бизнес-центрах, 
когда на одной территории трудятся сотрудники разных организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, в итоге при отсутствии кадровых документов опре-
делить, кто именно является работодателем данного иностранного гражданина, 
весьма непросто.

В связи с изложенным важность применения мер ответственности к работо-
дателям и иным лицам, привлекающим иностранцев к работе без оформления 
документов, сложно переоценить. Следует отметить, что нормы трудового и ад-
министративного законодательства, направленные на наказание лиц, допустив-
ших граждан РФ к труду без соответствующего полномочий, хорошо согласованы. 
В силу ч. 2 ст. 67.1 ТК РФ виновный работник может быть привлечен, в том числе, 
к административной ответственности по ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ. Санкция данной нор-



Вестник РПА № 1 / 2023

112

мы предусматривает возложение ответственности на граждан и должностных лиц, 
но не на юридическое лицо, поскольку в рассматриваемой ситуации работодатель 
(организация) не заключал трудовой договор и не давал такое поручение, а зна-
чит, требования законодательства не нарушил.

При фактическом допуске к работе иностранца объектом противоправного по-
сягательства выступают не только трудовые отношения, но также отношения в сфе-
ре миграционного контроля и обеспечения реализации единой государственной 
политики привлечения иностранной рабочей силы. Ответственность за незакон-
ное привлечение иностранных работников установлена ст. 18.15 КоАП РФ. При 
этом, в силу примечания 1 к указанной статье под привлечением к работе пони-
мается допуск к выполнению работ или оказанию услуг в любой форме, а не толь-
ко заключение трудового или гражданско-правового договора. Однако исходя из 
положений ст. 67.1 ТК РФ трудовой договор при фактическом допуске к работе не-
уполномоченным на то лицом не считается заключенным. Часть 3 ст. 18.15 КоАП РФ 
предусматривает ответственность в том числе за неуведомление органа МВД Рос-
сии о заключении трудового договора с иностранцем, субъектом такой ответс-
твенности может стать и работодатель – юридическое лицо. Однако ч. 3 ст. 18.15 
КоАП РФ сформулирована таким образом, что привлечь работодателя – юриди-
ческое лицо к ответственности за неуведомление органа МВД России о фактичес-
ком допуске иностранного гражданина к работе неуполномоченным на то лицом 
невозможно. Ведь в силу п. 8 ст. 13 Закона № 115-ФЗ такая обязанность возлага-
ется лишь на работодателей и заказчиков работ или услуг, коим неуполномочен-
ное лицо признать нельзя.

Кроме того, следует отметить, что иные статьи КоАП РФ, в частности ст. 18.10, 
18.16–18.20, хотя и закрепляют различные составы правонарушений, связанных 
с несоблюдением отдельных правил, касающихся трудовой деятельности иност-
ранных граждан в РФ, но тем не менее не позволяют разрешить проблему привле-
чения работодателя и виновного работника к административной ответственности 
при фактическом допуске иностранного гражданина к работе неуполномочен-
ным на то лицом. В связи с изложенным представляется, что нормы администра-
тивного законодательства нуждаются в совершенствовании в целях обеспечения 
возможности привлечения к ответственности работников, которые, не обладая 
полномочиями по заключению трудовых договоров, фактически допустили инос-
транцев к работе.

Заключение
Таким образом, предлагается, во-первых, скорректировать ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ, 

закрепив, что ответственность по ней наступает только при фактическом допус-
ке гражданина в РФ к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем, 
в случае, если работодатель или его уполномоченный на это представитель отка-
зывается признать отношения, возникшие между лицом, фактически допущенным 
к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями. 

Во-вторых, следует зафиксировать в актах Роструда, что в случае выявления 
фактически допущенных к работе неуполномоченными лицами иностранных граж-
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дан инспекторы Государственной инспекции труда не должны привлекать винов-
ных к ответственности по ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ, а обязаны информировать орган 
МВД России для незамедлительного проведения мероприятий по соблюдению 
миграционного законодательства.

В-третьих, следует дополнить ст. 18.15 КоАП РФ ч. 3.1, в которой закрепить от-
ветственность за фактический допуск иностранца к работе лицом, не уполномо-
ченным на это работодателем, в случае, если работодатель или его уполномочен-
ный на это представитель отказывается признать отношения, возникшие между 
лицом, фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми 
отношениями. Представляется, что в данном случае ответственность для граждан 
и должностных лиц должна быть такой же, как и при совершении иных правона-
рушений, предусмотренных ст. 18.15 КоАП РФ.

Еще одной актуальной проблемой является возложение ответственности на 
работодателя – юридическое лицо при фактическом допуске иностранца к работе 
неуполномоченным работником. Как уже указывалось, в настоящее время ответс-
твенности подлежит только виновное физическое лицо, а не работодатель – юри-
дическое лицо (ч. 2 ст. 67.1 ТК РФ, ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ). В связи с этим возникает 
обоснованный вопрос о необходимости привлечения к ответственности и рабо-
тодателя – юридического лица, если фактически допущенный к работе иностра-
нец выполняет работу в его пользу или в его интересах.

На первый взгляд логичным было бы установить, что при фактическом допуске 
иностранного гражданина к работе неуполномоченным на то лицом, ответствен-
ность несет только виновный работник. Однако с практической точки зрения ос-
вобождение юридического лица от административной ответственности при фак-
тическом допуске иностранного гражданина к работе неуполномоченным на то 
работником нецелесообразно. В противном случае работодатели всегда утверждали 
бы, что не допускали иностранца к работе, перекладывая ответственность на свое-
го работника. Последний брал бы вину на себя, ведь штраф для граждан в сотни раз 
ниже, чем для юридических лиц, и его сумму работодатель впоследствии мог бы ком-
пенсировать работнику, например, выплачивая премию. В итоге могла бы сформи-
роваться практика, при которой привлечь юридическое лицо к ответственности по 
ст. 18.15 КоАП РФ было бы практически невозможно, поскольку всегда находились 
бы якобы виновные работники, утверждающие, что это они фактически привлекли 
иностранного гражданина к работе, а работодатель ничего не знал.

В этой связи необходимо учитывать, что работодатель вправе требовать от ра-
ботников соблюдения дисциплины труда, а значит, должен контролировать тру-
довой процесс и принимать иные меры, необходимые для соблюдения работ-
никами дисциплины труда (абз. 4, 5 ч. 1 ст. 22, ч. 4 ст. 91, ч. 1, 2 ст. 189 ТК РФ и др.). 
Вследствие изложенного допуск к работе иностранного гражданина без ведома 
работодателя свидетельствует о неисполнении последним своих обязанностей по 
контролю за работниками и территорией организации. То есть усматривается не-
осторожная форма вины работодателя, что может стать основанием для привле-
чения юридического лица к административной ответственности. Таким образом, 
ответственность за фактический допуск иностранного гражданина к работе не-
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уполномоченным лицом должно нести и юридическое лицо, являющееся работо-
дателем работника, совершившего указанное деяние.
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Аннотация
В работе рассматриваются социально-этические нормы поведения и орга-

низационные особенности туристических поездок в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. Актуальность исследуемых в статье вопросов подтверждается 
неоднократными инцидентами, вызывающими нарастание напряженности в меж-
национальных и межконфессиональных взаимоотношениях приезжих лиц и мест-
ного населения в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Цели работы: 
привлечение внимания к проблеме; обобщение сведений о ставших известными 
конфликтных ситуациях и региональном (окружном) опыте их предупреждения; 
формирование унифицированных рекомендаций (памяток), адресованных субъ-
ектам оказания и потребителям туристских услуг, иным лицам, как средств обес-
печения общественного порядка в Северо-Кавказском федеральном округе. Ме-
тодологическую основу работы составили общенаучные и частнонаучные методы 
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исследования, такие как: анализ, синтез, дедукция, индукция, системный, формаль-
но-юридический, логический и другие методы в их сочетании. В работе сделан вы-
вод о том, что доведение указанной информации до граждан Российской Федера-
ции и иностранцев, намеревающихся посетить Северный Кавказ, позволит снизить 
вероятность возникновения конфликтов туристов с местными жителями, а также 
сотрудниками правоохранительных органов, что будет способствовать развитию 
туризма, обеспечению общественного порядка и безопасности на территории Се-
веро-Кавказском федеральном округе.

Ключевые слова: социально-этические нормы поведения на Северном Кавка-
зе; организационные особенности туристических поездок в регионах Северо-Кав-
казского федерального округа; предупреждение правонарушений и обеспечение 
общественного порядка в Северо-Кавказском федеральном округе.
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Abstract
The paper considers the social and ethical norms of behavior and organizational 

features of tourist trips in the North Caucasian Federal District. The relevance of the is-
sues studied in the article is confirmed by repeated incidents that cause an increase in 
tension in interethnic and interfaith relations between visitors and the local population 
in the regions of the North Caucasus Federal District. Objectives of the work: drawing 
attention to the problem; generalization of information about conflict situations that 
have become known and regional (district) experience in their prevention; the forma-
tion of unified recommendations (memos) addressed to the subjects of the provision 
and consumers of tourist services, other persons, as a means of ensuring public order 
in the North Caucasus Federal District. The methodological basis of the work was made 
up of general scientific and particular scientific methods of research, such as: analysis, 
synthesis, deduction, induction, systemic, formal legal, logical and other methods in 
their combination. The paper concludes that bringing this information to citizens of the 
Russian Federation and foreigners intending to visit the North Caucasus will reduce the 
likelihood of conflicts between tourists and local residents, as well as law enforcement 
officers, which will contribute to the development of tourism, ensuring public order 
and security in the North Caucasian Federal District.

Keywords: socio-ethical norms of behavior in the North Caucasus; organizational 
features of tourist trips in the regions of the North Caucasian Federal District; preven-
tion of offenses and ensuring public order in the North Caucasus Federal District.

For citation: Abdulgaziev R. Z., Kudaev S. A., Shcherbakova L. M. Compliance by Tour-
ists with Social and Ethical Standards of Behavior and Prevention of Violations of Public 
Order in the North Caucasian Federal District. Herald of the Russian Law Academy, 2023, 
no. 1, pp. 116–126. (In Russ.) https://doi.org/10.33874/2072-9936-2023-0-1-116-126

Введение
Известно, что в настоящее время в условиях установленных ограничений на 

выезд за пределы Российской Федерации и по иным объективным причинам зна-
чительно возрос интерес населения к внутреннему туризму, в том числе на тер-
ритории Северо-Кавказского федерального округа (далее – СКФО). К примеру, за 
три летних месяца 2022 г. количество туристов, посетивших горнолыжные курорты 
«Эльбрус», «Архыз», «Ведучи», составило 264 тыс. человек, что на 47% больше по-
казателей прошлого года [15]. Аналогичная тенденция наблюдается в 2022 г. в об-
ласти санаторно-курортного и так называемого событийного туризма [18]. В це-
лом за последние пять лет популярность туристических поездок в СКФО выросла 
в два с половиной раза [14].

В этих условиях приобретает повышенную актуальность проблема взаимоотно-
шений приезжающих лиц и местных жителей, в ряде случаев порождающих конф-
ликтные ситуации, а в целом обусловливающих нарастание напряженности в меж-
национальных и межконфессиональных отношениях.
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1. Соблюдение туристами социально-этических норм поведения как мера 
профилактики нарушений общественного порядка в Северо-Кавказском фе-
деральном округе

Нельзя не принимать во внимание то обстоятельство, что Северный Кавказ – это 
территория с особыми, самобытными обычаями и традициями, существенно отли-
чающимися от других регионов России. Субъектам СКФО присуще этническое, язы-
ковое и конфессиональное многообразие, обусловленное большим количеством 
титульных народностей, проживающих на сравнительно небольшой площади.

Непонимание приезжими, особенно туристами, этой специфики нередко ста-
новится причиной их поведения, идущего вразрез с традиционным укладом мес-
тной жизни, которое оскорбляет коренных жителей региона.

В социальных сетях и мессенджерах регионального сегмента сети Интернет пе-
риодически вызывают широкий общественный резонанс громкие скандалы, вы-
званные инцидентами с туристами, происходящими из-за несоблюдения приез-
жими правил этикета северокавказских республик.

Кроме того, отдельные приезжие совершают «ради хайпа» провокационно-демонс-
тративные поступки, сопровождающиеся нарушением общественного порядка.

Так, в январе 2021 г. широкий общественный резонанс и большое количество 
негативных откликов пользователей социальных сетей регионального сегмента 
сети Интернет вызвала эпатажная выходка туриста на курорте «Архыз».

Московский блогер Дмитрий Зайцев в стрингах прокатился на сноуборде по 
трассе горнолыжного спуска. Опубликованное им в Интернете видео моменталь-
но разлетелось по соцсетям. Большинство пользователей раскритиковало мужчи-
ну за грубое нарушение этических норм ради пиара.

Оштрафованный за хулиганство, Д. Зайцев под давлением общественности из-
винился за свое поведение и удалил указанную видеозапись из своего блога [10].

После удаления автором нашумевшего видео, представители национальных об-
щественных организаций Карачаево-Черкесской Республики потребовали ввести 
на местных курортах единые этические правила для туристов и всех участников ту-
ристического процесса. С соответствующим письмом они обратились к министру 
курортов, туризма и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики.

Письмо подписал руководитель региональной общественной организации по 
содействию защите прав и законных интересов карачаевского народа «Къарачай 
Алан Халкъ». Он подчеркнул, что на курорте «Архыз» некоторые приезжие не соб-
людают нормы Глобального этического кодекса, обязывающего туристов уважать 
менталитет местных жителей [8].

Громкий скандал в апреле 2021 г. вызвала в Дагестане размещенная в сети Ин-
тернет фотосессия двух девушек-туристок, которые, не обращая внимания окру-
жающих (среди них вполне могли быть и несовершеннолетние), сфотографирова-
лись топлес на фоне озера в Сулакском каньоне.

Замглавы Унцукульского района М. Хамзатов потребовал возбудить против них 
уголовное дело за оскорбление чувств верующих.

Через некоторое время на территории всех туристических объектов в Сулакс-
ком каньоне появились таблички, призывающие к соблюдению дресс-кода: ника-
ких шорт и купальников [17].
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Между тем наибольший общественный резонанс вызвал проступок туристки во 
время посещения в июле 2021 г. архитектурно-этнографического комплекса – не-
крополя «Город мертвых», расположенного у селения Даргавс в Пригородном райо-
не Республики Северная Осетия – Алания: девушка достала из склепа череп и кос-
ти, сфотографировалась с ними и разместила фотографии в социальной сети.

Спустя неделю пресс-служба МВД по Республике Северная Осетия – Алания 
сообщила о возбуждении в ее отношении уголовного дела по ст. 244 Уголовного 
кодекса РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»), 
а сама виновница неоднократно жаловалась в социальных сетях о поступающих 
угрозах физической расправы [7].

В целях недопущения конфликтных ситуаций туристов с местным населением, 
департаменты (министерства) туризма ряда национальных республик в составе 
СКФО (Республика Дагестан, Республика Ингушетия и Чеченская Республика) раз-
работали специальные буклеты и памятки, в которых доступно и конкретно, наря-
ду с другой полезной для туриста информацией, также изложены рекомендации 
об основах приемлемого поведения приезжих [11; 12; 16].

В обобщенном виде указанные рекомендации заключаются в следующем:
1. Форма одежды:
– для мужчин нежелательно ношение шорт и брюк с длиной штанин выше щи-

колотки, а также маек без рукавов, открывающих плечи;
– женщинам не рекомендуется носить вещи из «просвечивающей» ткани, юбки 

выше колена, сильно облегающую одежду с глубоким декольте, а также короткие 
майки, обнажающие живот. Также женщинам стоит носить с собой платок, посколь-
ку в некоторые заведения без него могут не пустить.

2. Табакокурение и употребление алкогольных напитков:
– женщинам курить в публичных местах строго запрещается, мужчинам реко-

мендуется при появлении старших тактично убирать сигарету за спину;
– в большинстве национальных республик Северного Кавказа употребление 

спиртных напитков не имеет ограничений, в том числе в заведениях обществен-
ного питания. Исключение составляет Чеченская Республика: алкоголь можно ку-
пить только два часа в день – с 8:00 до 10:00; при этом, недопустимо употребление 
алкогольных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах. 

3. Посещение достопримечательностей и культовых заведений:
– при входе в мечеть или молельную комнату требуется облачиться в длинную 

одежду, скрывающую руки и ноги, а также разуться (обувь можно взять с собой 
в пакете либо оставить ее в специально предусмотренных для этого ящиках, пол-
ках), женщинам, наряду с этим, необходимо покрыть голову платком; 

– мечеть может иметь два отдельных входа: для мужчин и женщин. В зависимос-
ти от внутреннего архитектурного устройства мечети, женщинам для совершения 
молитвы предоставляется балкон или место в глубине помещения, отделенное от 
остального пространства ширмой;

– находясь в культовых учреждениях и некрополях, следует воздержаться от куре-
ния, смеха, громкого разговора и иного шума, употребления еды и напитков. Мобиль-
ные устройства связи и иные гаджеты желательно перевести в беззвучный режим.
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4. Посещение жилищ местных жителей:
– желательно ходить в гости не с пустыми руками;
– при входе в жилище всегда разуваются, хозяева предложат гостю домаш-

нюю обувь;
– с женщинами здороваться за руку не принято, при рукопожатии между муж-

чинами первым руку подает старший;
– местные жители очень гостеприимны и всегда предложат еду или напитки. 

Даже если гость сыт, полностью отказываться от угощения невежливо;
– считается вежливым встать, когда входит в комнату старший;
– публичное проявление страсти между супругами в гостях неприемлемо. Так-

же крайне желательно воздержаться от объятий и поцелуев в общественных мес-
тах [11; 12; 16].

Разработку подобных памяток для туристов нельзя не признать целесообраз-
ной. При этом распространением среди туристов, намеревающихся посетить Се-
верный Кавказ, таких памяток должны заниматься не только местные органы влас-
ти, но и, в частности, члены ассоциации туроператоров России непосредственно 
при оформлении путевок.

2. Учет особенностей организации туристических поездок как мера про-
филактики нарушений общественного порядка в Северо-Кавказском феде-
ральном округе

Нередко недовольство лиц, посещающих регионы Северного Кавказа с турис-
тическими и иными целями, проистекает из необоснованно, по их мнению, услож-
ненных процедур контроля при перемещении на средствах автотранспорта.

В этом отношении турагентствам в процессе планирования и осуществления 
перевозок туристических и экскурсионных групп на автотранспортных средствах 
необходимо учитывать особенности организации контроля за передвижением по 
дорогам общего пользования на территории СКФО.

С этой целью целесообразно следовать специально разработанным Главным 
управлением МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу методи-
ческим рекомендациям для организаторов перевозок туристических и экскурси-
онных групп (пассажиров) на транспортных средствах (автобусах, маршрутных 
такси), пересекающих зону ответственности объектов учетно-заградительной сис-
темы МВД России в СКФО [9].

В рамках реализации Стратегии развития туризма в СКФО до 2035 года [5], Вре-
менной оперативной группировкой органов и подразделений Министерства внут-
ренних дел РФ проводятся мероприятия по обеспечению безопасности туристов, 
в том числе при их перемещении через объекты учетно-заградительной системы 
МВД России (далее – объекты УЗС ВОГОиП МВД России) к месту проведения отды-
ха и экскурсионных туров.

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О транспортной безопаснос-
ти» (далее – Закон о транспортной безопасности), в целях обеспечения устойчи-
вого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты инте-
ресов личности, общества и государства в сфере транспорта от актов незаконного 
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вмешательства, создана единая государственная информационная система обес-
печения транспортной безопасности [3].

Информационные базы данных формируются при осуществлении перевозок 
автомобильным транспортом, в том числе в междугородном сообщении между на-
селенными пунктами, расположенными на территориях разных субъектов Россий-
ской Федерации (п. 4 ч. 2 ст. 11 Закона о транспортной безопасности).

Согласно ч. 5 ст. 11 Закона о транспортной безопасности, при оформлении про-
ездных документов (билетов) и формировании персонала (экипажей) транспорт-
ных средств, в автоматизированные централизованные базы персональных дан-
ных в обязательном порядке передаются следующие сведения:

– Ф.И.О., пол, дата рождения и гражданство;
– вид и номер документа, удостоверяющего личность, по которому приобре-

тается проездной документ (билет);
– дата поездки, пункт отправления, пункт назначения, вид маршрута следова-

ния (беспересадочный, транзитный).
В соответствии с п. 5.2 ч. 5 ст. 11 Закона о транспортной безопасности и п. 75 

Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом [6] при осуществлении перевозок пасса-
жиров по заказу, в том числе туристических и экскурсионных групп, должны фор-
мироваться списки пассажиров с отображением всех указанных данных.

Кроме того, согласно п. 5.3 ч. 5 ст. 11 Закона о транспортной безопасности в до-
полнение к сведениям, предусмотренных для пассажиров, в обязательном поряд-
ке подлежит отображение в списках занимаемой должности персонала (экипажа), 
в данном случае – экскурсоводов либо уполномоченных лиц, сопровождающих 
пассажиров [9].

Следует особо отметить, что информация о пассажирах и персонале должна 
быть сформирована не позднее, чем за 24 часа до момента отправления транс-
портного средства. В случае изменений участников передвижения, дополнения 
вносятся незамедлительно, но не позднее момента отправления транспортного 
средства (п. 5.4 и 5.5 ч. 5 ст. 11 Закона о транспортной безопасности).

Поэтому в целях сокращения времени проверочных мероприятий на объектах 
УЗС ВОГОиП МВД России в отношении граждан и транспортных средств, осущест-
вляющих организованную перевозку туристических и экскурсионных групп, экс-
курсоводам либо иным уполномоченным лицам не позднее, чем за сутки до от-
правления транспортного средства необходимо предоставлять списки туристов 
и сопровождающих их лиц со всеми предусмотренными ч. 5 ст. 11 Закона о транс-
портной безопасности сведениями в отдел дежурной службы ВОГОиП МВД России 
по факсимильной связи на абонентский номер 8 (8712) 66-88-48 [9].

Полученные списки сотрудниками отдела дежурной службы ВОГОиП МВД Рос-
сии незамедлительно направляются на контрольно-пропускные пункты учетно-за-
градительной системы МВД России в СКФО, расположенные по маршруту движе-
ния туристических автобусов, для проверки по информационным базам данных 
и осуществления идентификации.

При въезде на территорию субъектов Северо-Кавказского региона транспор-
тных средств, осуществляющих организованную перевозку туристических и экс-
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курсионных групп, сотрудники объектов УЗС ВОГОиП МВД России обязаны обес-
печить проверку указанных транспортных средств и участников экскурсионного 
тура в первоочередном порядке. В случаях пересечения зоны ответственности 
объектов УЗС ВОГОиП МВД России транспортными средствами, осуществляющи-
ми организованную перевозку туристических и экскурсионных групп, без заранее 
направленных списков пассажиров и сопровождающих их лиц, проверочные ме-
роприятия проводятся на общих основаниях. В этом случае проверка может за-
нять весьма продолжительное время.

Мероприятия осуществляются в два этапа:
1) визуальный осмотр транспортного средства, перевозимого багажа и груза, 

сверка номерных узлов и агрегатов с имеющимися у водителя документами – про-
водится на подъезде к объекту УЗС ВОГОиП МВД России. При наличии оснований 
для применения специальных технических средств или служебных животных, ав-
тотранспорт может быть перемещен к месту их нахождения;

2) проверка документов водителя на транспортное средство и удостоверяю-
щих личность документов пассажиров – проводится уполномоченными сотруд-
никами в специализированном модуле, расположенном на территории объекта 
УЗС ВОГОиП МВД России [9].

При выявлении фактов фото- и видеосъемки на объекте УЗС ВОГОиП МВД Рос-
сии сотрудники полиции разъясняют гражданам правомерность обнародования 
и распространения фото- и видеоматериалов с изображением сотрудников орга-
нов внутренних дел и их персональных данных.

В соответствии со ст. 53 Федерального закона «О полиции» действия (бездейс-
твие) сотрудника полиции, нарушающие права и законные интересы членов ту-
ристической (экскурсионной) группы и сопровождающих их лиц, могут быть об-
жалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, а также 
в органы прокуратуры либо в суд [1]. По вопросам, не связанным с заявлениями 
о преступлениях и административных правонарушениях, граждане имеют право 
письменно обратиться в территориальный орган МВД России в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» [2].

После проведения проверочных мероприятий старшим дежурной смены про-
ставляется в списке членов туристической (экскурсионной) группы и сопровожда-
ющих их лиц отметка с датой и временем проведенных мероприятий.

В последующем, на объектах УЗС ВОГОиП МВД России, расположенных по мар-
шруту следования туристической (экскурсионной) группы, сотрудники полиции 
ограничиваются сверкой пассажиров с указанным списком, а при наличии в нем 
отметок – только проведением опроса водителя и экскурсовода о составе турис-
тической группы и маршруте ее следования.

Заключение
Полагаем, что доведение изложенной выше информации до граждан Российс-

кой Федерации и иностранцев, намеревающихся посетить Северный Кавказ, поз-
волит снизить вероятность возникновения конфликтных ситуаций между турис-
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тами и местными жителями, а также с сотрудниками правоохранительных органов 
на объектах УЗС ВОГОиП МВД России, что будет способствовать развитию туризма, 
обеспечению общественного порядка и безопасности на территории СКФО.

Не можем не обратить внимание еще на один криминологический аспект рас-
сматриваемой проблемы. Изложенные выше предложения по соблюдению соци-
ально-этических норм поведения и учету организационных особенностей пере-
мещения в Северо-Кавказском регионе не являются попыткой ущемления прав 
и законных интересов туристов.

Напротив, если считать туризм формой миграции [13, с. 64–66], предложенные 
рекомендации в полной мере соответствуют целям, задачам и принципам Концеп-
ции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–
2025 годы, предусматривающей поддержание межнационального и межрелигиоз-
ного мира и согласия в российском обществе, учет многообразия региональных 
и этнокультурных укладов жизни населения, защиту и сохранение историко-куль-
турного наследия народов Российской Федерации [4].
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Russian “anti-sanctions” legislation. The purpose of the work: to identify the main trends 
of the mentioned legislation, to carry out a comprehensive study of them and to de-
velop recommendations for its improvement. General scientific, as well as formal-dog-
matic, comparative-legal, historical-legal methods were used. The main trends are in-
vestigated: public law, private law and ensuring a balance between them, a number of 
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Введение
За последний, сравнительно небольшой период времени, в нарушение норм 

и принципов международного права, а также внутреннего законодательства Ев-
росоюза, в отношении России, многих субъектов предпринимательства, а также 
ряда граждан странами Запада было введено более 13 тыс. экономических и иных 
санкций (девять пакетов), что обусловило необходимость осуществления доста-
точно серьезных изменений в российском законодательстве с целью обеспече-
ния устойчивого развития российской экономики, товарного рынка, защиты прав 
и законных интересов субъектов предпринимательства, а также граждан. Только 
за один 2022 г. в России было принято 653 закона. В условиях жестких экономи-
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ческих и иных санкций, введенных странами Запада, выстраивание законодательс-
тва в сфере обеспечения предпринимательства, а также формирование основных 
тенденций его дальнейшего развития, связано с осмыслением целого ряда про-
блем организационно-политического, экономического, финансового, социально-
го, правового и иного характера.

Однако прежде чем непосредственно говорить об указанных тенденциях, пред-
ставляется необходимым обратить внимание на один момент методологического 
характера. Соответствующие изменения в российском законодательстве, как пред-
ставляется, обусловлены не закономерностями развития отечественной правовой 
системы, ее национальными, экономическими, историческими, культурными тради-
циями, а вызваны политически мотивированными акциями западных стран, и в этом 
контексте они (изменения) являются лишь ответными («защитными») мерами, кото-
рые не отражают глубинных, субстанциональных (сущностных) процессов, действи-
тельно характерных для нормального развития российской экономики и законода-
тельства, в том числе в сфере обеспечения предпринимательской деятельности.

По мысли известного теоретика права М. Н. Марченко, тенденции развития 
права есть не что иное, как намечающиеся или наметившиеся направления раз-
вития права, характеризующие эволюцию правовой материи в целом (на глобаль-
ном или ином уровне) или отдельных ее составляющих частей – в виде отраслей 
права, институтов и т.д. [1, с. 93].

Такое фундаментальное понимание тенденций развития права, безусловно, 
имеет под собой соответствующие основания. Однако, думается, при этом нельзя 
упускать из внимания и то, что семантический смысл категории «тенденция» до-
статочно неоднозначен; им охватываются, в том числе и такие понятия, как опре-
деленная направленность развития какой-либо сферы жизни, как устойчивая от-
личительная особенность развития явления и т.д. С учетом этого, несмотря на то, 
что трансформации законодательства, связанные с экономическими санкциями, 
все же не затрагивают фундаментальных (сущностных) основ отечественного за-
конодательства – самой парадигмы российской правовой системы – происходя-
щие современные изменения в российском законодательстве можно именовать 
«тенденциями» – как относительно устойчивые, конкретные направления в его 
развитии в условиях «санкционного» режима.

Говоря в целом о характеристике российского законодательства в сфере обес-
печения предпринимательской деятельности в условиях «санкционного» режима 
представляется необходимым обратить внимание на следующее.

С целью обеспечения стабильности товарного рынка, охраны прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательства, а также граждан, принято доста-
точно большое количество законодательных, иных нормативных правовых актов, 
а также актов ведомственного уровня, в том числе ненормативного характера, за-
трагивающие самые различные сферы экономики, социальной жизни, прав и сво-
бод граждан и т.д.

«Антисанкционное» законодательство, обычно, оценивается в целом как нося-
щее публичный характер [2]. Однако думается, что такие оценки нуждаются в не-
котором уточнении.



Вестник РПА № 1 / 2023

130

Действительно, значительная часть нормативного массива современного «ан-
тисанкционного» законодательства является, по своей форме, публично-право-
вой, что вполне объяснимо с позиций, обозначенных российским государством 
целей и задач, касающихся необходимости обеспечения стабильности российской 
экономики, товарного рынка, защиты прав и законных интересов субъектов пред-
принимательства, а также граждан, в условиях «санкционного» режима. И здесь 
публичное законодательство с его многочисленным оперативным «инструмента-
рием» императивного воздействия на общественные отношения может и должно 
выступать в качестве важнейшего правового средства («инструмента») для дости-
жения обозначенных публичных целей и задач.

Вместе с тем следует обратить внимание и на то, что нормативный массив «анти-
санкционного» законодательства, помимо различных публично-правовых установ-
лений, включает в свое содержание также немало норм, регулирующих отношения, 
относящиеся к сфере предмета частного (гражданского) права, что представляет 
собой отдельную (обособленную) тенденцию в его современном развитии, о чем 
более подробно будет отмечено ниже.

Исходя из анализа содержания законодательства, принятого в условиях эконо-
мических санкций, устойчивых направлений его функционирования, можно выде-
лить ряд характерных для него тенденций развития, среди которых в качестве ос-
новных выступают следующие социально-правовые факторы.

1. Значительное усиление публично-правового регулирования в эконо-
мической, социальной и иных сферах жизни общества

Публично-правовое регулирование в условиях «антисанкционного» режима 
устанавливает различные правовые предписания, запреты, ограничения и т.д., ка-
сающиеся разных сфер, – экономики, в том числе предпринимательской деятель-
ности, финансов, инвестиций, социальных областей и др. В связи с этим открыва-
ется ряд аспектов, которые заслуживают научного внимания как с теоретической, 
так и практической точек зрения.

Прежде всего указанные предписания, запреты и ограничения, установленные 
для участников предпринимательской деятельности и иных субъектов, нельзя ква-
лифицировать как нарушения действующего законодательства, прав и законных 
интересов соответствующих лиц. В связи с этим нужно иметь в виду положение, за-
крепленное в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, в соответствии с которым права и свобо-
ды человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только 
в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. Именно в целом для достижения 
указанных целей и предусмотрено введение различного вида публично-правовых 
нормативных и иных установлений в экономической, в том числе предпринима-
тельской, и иных сферах жизнедеятельности субъектов.

Следует иметь в виду также и то, что указанные императивные установления 
во многом тесно связаны с правами и законными интересами в частноправовой 
сфере, направлены прямо либо иначе на обеспечение необходимых условий для 
их реализации, охраны и защиты в условиях экономических санкций.
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Относительно институциональной организации (построения) нормативного 
массива публичного законодательства в условиях экономических санкций в за-
рубежной и отечественной литературе исследователями высказаны разные со-
ображения. Так, по мысли немецких авторов Дж. Керстена и С. Риксена, законода-
тельство в условиях экономических санкций представляет собой особую (новую) 
разновидность права в правовой системе страны [3, с. 4]. Указанную позицию под-
держивает в отечественной литературе В. И. Шувалов [4, с. 106].

Напротив, по словам немецкого правоведа А. Сшвердтфегера, антикризисное 
законодательство не образует новой разновидности права и сочетает источники 
национального и международного права [5, с. 2, 3].

В связи с этим, думается, необходимо заметить, что нормы, содержащиеся в «ан-
тисанкционном» законодательстве, не представляют собой какого-то специфичес-
кого (нового) институционально обособленного правового образования в систе-
ме российского права (института, подотрасли права), как это отмечают отдельные 
авторы, поскольку предметно и функционально они связаны с различными отрас-
лями права – предпринимательским, административным, гражданским, финансо-
вым и другими структурными подразделениями и полностью распределяются по 
соответствующим их институтам.

Нормы «антисанкционного» публичного законодательства устанавливаются 
посредством ряда различных видов нормативных правовых актов (форм источ-
ников права) – законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, 
ведомственных актов, а также соответствующих нормативных правовых актов, из-
даваемых органами государственной власти субъектов РФ и органами местного са-
моуправления (муниципальными органами власти). В связи с этим возникает такой 
аспект для научного и практического осмысления, как то, что необходимо обеспе-
чить соблюдение «предметной» и иерархической дифференциации и соотношения 
установленных для различных видов нормативных правовых актов – федеральных 
законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, ведомственных 
актов и т.д. Так, к предмету регулирования федеральных законов как актов, име-
ющих высшую юридическую силу, относятся наиболее важные общественные от-
ношений. В соответствии с положениями Конституции РФ, федеральных законов 
указами Президента РФ регулируются общественные отношения, отнесенные за-
конодательством к его компетенции, а также в случаях, прямо предусмотренных 
законом, может осуществляться конкретизация (детализация) отдельных положе-
ний законодательных актов либо регламентироваться не урегулированные зако-
ном отношения до того момента, пока не будет принят соответствующий закон. Что 
касается постановлений Правительства РФ, то в соответствии с действующими за-
коноположениями они издаются на основании и во исполнение Конституции РФ, 
федеральных законов и нормативных указов Президента РФ.

Отмеченное выше приобретает особую актуальность в условиях реализации 
«антикризисного» законодательства, когда в некоторых случаях подвергаются ос-
париванию положения отдельных нормативных правовых актов как изданных с на-
рушением компетенции соответствующего органа публичной власти. Так, Верхов-
ный Суд РФ 21 июня 2022 г. рассмотрел административное дело № АКПИ22-28 по 
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административному исковому заявлению К. А. Д. о признании недействительным 
п. 1 постановления Правительства РФ от 26 марта 2022 г. № 479 (в ред. от 17.05.2022) 
как противоречащего ряду положений действующего законодательства и, кроме 
того, истцом оспаривались также полномочия Правительства РФ на издание дан-
ного Постановления. Отказывая в удовлетворении искового заявления, Верховный 
Суд РФ в своем решении указал, в частности, на то, что исключение применения 
к ответчику санкций по договору обусловлено особенностями применения спо-
собов защиты прав участников долевого строительства, на установление которых 
(особенностей) Правительство РФ наделено соответствующей компетенцией.

Анализ публичного законодательства в условиях экономических санкций поз-
воляет сделать вывод о том, что имеется необходимость в осуществлении консо-
лидации многих положений, содержащихся в разных нормативно-правовых актах, 
относящихся к одному и тому же их виду (актов), и регулирующих однотипные об-
щественные отношения. Так, применение специальных экономических мер в финан-
совой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями 
некоторых иностранных государств и международных организаций регламентиру-
ется по меньшей мере четырьмя указами Президента РФ: от 30 июня 2022 г. № 416; 
от 5 августа 2022 г. № 520; от 7 октября 2022 г. № 723; от 5 декабря 2022 г. № 876.  
И, кроме того, существуют дополнительно и отдельные «разъяснения» о примене-
нии соответствующих указов Президента РФ. Такое обстоятельство может создавать 
не только «технические» трудности в правоприменительной деятельности, но так-
же сложности в интерпретации, уяснении взаимного соотношения и взаимодейс-
твия указанных мер, условиях и порядке их реализации на практике и т.д.

В ряде случаев тесная взаимосвязь предметов правового регулирования (об-
щественных отношений) обусловливает взаимодействие соответствующих положе-
ний, закрепленных в различных нормативных правовых актах «антисанкционного) 
законодательства – федеральных законах, указах Президента РФ, постановлени-
ях Правительства РФ и др. В частности, правовое регулирование корпоративных 
отношений, связанных с прекращением зарубежными компаниями совместной 
с российскими субъектами предпринимательства деятельности на территории РФ, 
регламентируется рядом указов Президента РФ. Кроме того, Государственной Ду-
мой РФ подготовлен проект федерального закона № 104796-8 «О внешней адми-
нистрации по управлению организацией». В целях обеспечения национальных ин-
тересов России, финансовой безопасности, прав и законных интересов российских 
компаний, кредиторов, работников предприятий в законопроекте предложен ме-
ханизм назначения внешней администрации по управлению организациями, пре-
кратившими свою деятельность на территории РФ.

В связи с этим представляется необходимым обратить внимание на следующее.
Во-первых, поскольку в российском правопорядке действует Федеральный закон 

от 26 октября 2002 г. № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», то решение всех 
вопросов, относящихся к компетенции внешней администрации, связанных с лик-
видацией указанных компаний или введением процедуры конкурсного производс-
тва, полномочиями ликвидатора или конкурсного управляющего должны быть тесно 
увязаны с предметом регулирования выше названного Федерального закона.
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Во-вторых, в связи с недобросовестными действиями зарубежных компаний, 
прекративших свою деятельность на территории РФ, а также возможными ины-
ми критически важными ситуациями, представляется целесообразным разработ-
ка и принятие специального законодательного акта «Об основах национализации 
в Российской Федерации», проект которого за № 692092-7 был разработан и пред-
ставлен в Государственную Думу РФ, однако, к сожалению, не получил дальней-
шего развития.

Однако особое внимание обращают на себя случаи, когда в правовом регули-
ровании отношений, относящихся к предмету законодательной регламентации, 
используются формы, которые не являются источниками права. Так, Федеральной 
антимонопольной службой РФ (ФАС России) принято письмо от 11 июля 2022 г. 
№ ПИ/66119/22 «О рассмотрении обращения», в котором (Письме) ФАС России 
не просто излагает соответствующую информацию, а, по существу, формулирует 
нормативные установления. В частности, в случае, если заказчик или комиссия по 
осуществлению закупок (в сфере обеспечения потребностей для государственных 
или муниципальных нужд) обнаружит, что участник закупки не соответствует ус-
тановленным требованиям или предоставил недостоверную информацию в отно-
шении своего соответствия установленным требованиям, такой участник закупки 
подлежит отстранению от участия в определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) или заказчиком может быть принято решение об отказе от заключе-
ния контракта с таким участником, признанным победителем закупки, в любой мо-
мент до заключения контракта.

В случае выявления несоответствия участника закупки в ходе исполнения кон-
тракта заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполне-
ния контракта и т.д.

Приведенные, по существу, нормативные указания, которые не в полной мере 
соответствуют, в частности, положениям Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» (п. 1 (подп. «а», «б») ч. 15 ст. 95), 
а также Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (ст. 7), а главное такие норма-
тивные указания должны относиться к предмету регулирования названных зако-
нодательных актов.

Иногда при использовании подобных «ненормативных» форм устанавливают-
ся, по сути, нормативные предписания, которые, как представляется, не в полной 
мере сообразуются с антимонопольным законодательством. Так, Протоколом за-
седания правления ОАО «РЖД» от 29 ноября 2022 г. были утверждены на 2023 г. 
ставки договорных сборов за отдельные работы и услуги, предусмотренные в Еди-
ном перечне основных работ и услуг, оказываемых ОАО «РЖД» при организации 
перевозок грузов.

Представляется, что утверждение таких ставок договорных сборов субъектом, 
обладающим монопольным статусом, для своих контрагентов в предприниматель-
ских правоотношениях, вряд ли соответствует требованиям антимонопольно-
го законодательства. С целью исключения конфликта интересов более целесо-
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образным было относить утверждение названных «ставок» к сфере компетенции 
Правительства РФ.

В этом контексте современное «антисанкционное» законодательство нужда-
ется, как представляется, в некоторых мерах по его совершенствованию, в том 
числе, устранению отдельных моментов внутренней несогласованности, а также 
с действующим законодательством, более четкому его структурированию. А глав-
ное, чтобы весь массив мер «антисанкционного» законодательства функциони-
ровал в качестве единого, слаженного экономико-правового механизма проти-
водействия экономическим санкциям, обеспечивающего достижение главной 
цели, – устойчивого развития российской экономики, в том числе предпринима-
тельской деятельности, поддержки социальной сферы, охраны прав и законных 
интересов субъектов предпринимательства, граждан и других участников обще-
ственных отношений.

В целом, как представляется, деятельность, связанная с принятием, изменением, 
пролонгацией, отменой мер в условиях противодействия экономическим и иным 
санкциям, нуждается в упорядочении, приведении ее в определенную систему с тем, 
чтобы соответствующие меры вводились не в порядке «ручного» управления, а опи-
рались на законодательную основу. С этой целью представляется целесообразным 
принятие рамочного Федерального закона «Об основах правового регулирования 
в Российской Федерации в условиях глобальных внешнеэкономических вызовов», 
в котором были бы четко прописаны права, обязанности, ответственность федераль-
ных и иных органов исполнительной власти в подобного рода экстремальных усло-
виях; порядок, формы, сроки их реагирования на недружественные действия инос-
транных государств и международных организаций и т.д.

2. Вторая тенденция связана с использованием специальных мер по ней-
трализации либо уменьшению вредного воздействия экономических санкций 
в сфере правового регулирования частных отношений, в том числе осущест-
влением предпринимательской деятельности, а также охраной прав и закон-
ных интересов граждан и иных субъектов общественных отношений

Частноправовое и публично-правовое регулирование, с одной стороны, про-
тивоположные категории, а с другой – они неразрывно взаимосвязаны между со-
бой таким образом, что одно из этих явлений объективно не может существовать 
без другого. Поэтому публично-правовое воздействие в условиях экономических 
санкций предполагает необходимость применения специальных соответствующих 
мер правового регулирования в частноправовой сфере, где совершается граждан-
ский оборот, осуществляется удовлетворение материальных, социально-культур-
ных и иных потребностей субъектов предпринимательства, граждан и иных учас-
тников общественных отношений.

Рассматриваемая тенденция проявляется в ряде конкретных форм (направле-
ний) применения специальных мер регулирования в частноправовой сфере в свя-
зи с недружественными действиями иностранных государств и международных 
организаций. И здесь прежде всего необходимо указать на те поправки, которые 
были внесены в ряд статей Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), а также на ус-
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тановленные особенности регулирования имущественных отношений в услови-
ях экономических санкций.

Федеральным законом от 25 февраля 2022 г. № 20-ФЗ внесены изменения в по-
ложения ряда статей ГК РФ, в частности, наделив правом, помимо учредителей 
(участников) юридического лица, также, в случаях, предусмотренных законом, его 
органы, утверждать внутренние документы, не являющиеся учредительными, ре-
гулирующие корпоративные отношения (абз. 1 п. 5 ст. 52 ГК РФ).

Несколько изменена редакция положения абз. 2 п. 1 ст. 53 ГК РФ, которое в на-
стоящее время предусматривает, что порядок образования и компетенция орга-
нов юридического лица определяется настоящим Кодексом, другим законом и уч-
редительным документом, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или 
другим законом.

Думается, что такая редакция указанного положения вряд ли может вносить 
в правовое регулирование данных корпоративных отношений стабилизирующий 
фактор. Из приведенного положения в «новой» редакции следует, что порядок об-
разования и компетенция органов юридического лица, определяемые ГК РФ, мо-
гут быть изменены не только самим ГК РФ, но также и «другим законом». Однако 
в связи с этим возникает вопрос: каким «другим законом» могут быть внесены ука-
занные изменения в ГК РФ? Логически, поскольку при этом отсутствуют какие-ли-
бо оговорки, можно предположить, что здесь под «другим законом» имеется ввиду 
любой иной законодательный акт. Однако такое, вполне допустимое, предположе-
ние будет противоречить положению, закрепленному в п. 2.1 ст. 3 ГК РФ, в том, что 
внесение изменений в положения ГК РФ может осуществляться только отдельными 
(и в этом смысле специальными) законами, направленными непосредственно на 
изменение текста в содержании ГК РФ, а не любыми «другими законами», в качес-
тве предмета правового регулирования которых выступают иные отношения.

Незначительные, в сущности, изменения, касающиеся лишь требования об обя-
зательном отражении в уставе акционерного общества прав акционеров – вла-
дельцев привилегированных акций каждого типа, внесены в положение абзаца 
второго п. 3 ст. 98 ГК РФ.

Аналогично, несущественные изменения в соответствии с Федеральным зако-
ном от 16 апреля 2022 г. № 99-ФЗ внесены в редакции п. 4 и 5 ст. 67.1 ГК РФ, в час-
тности касающиеся того, что аудиторская организация или индивидуальный ау-
дитор должны быть «независимыми в соответствии с законом об аудиторской 
деятельности».

Представляется, вряд ли указанные и подобные поправки заслуживают того, 
чтобы они получали отражение в положениях ГК РФ – важнейшего законодатель-
ного акта, призванного регулировать сущностные моменты в системе рыночных 
отношений.

Достаточно много поправок также внесено в положения части четвертой ГК РФ, 
касающихся права на результаты интеллектуальной деятельности и средства инди-
видуализации. Однако такие поправки носят фрагментарный («точечный»), в том 
числе процедурный, характер и не затрагивают правового регулирования сущ-
ностных моментов частноправовых отношений.
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В целом, говоря об изменениях, вносимых в текст ГК РФ, необходимо еще раз 
обратить внимание на требование о недопустимости «опосредованного» внесе-
ния в ГК РФ поправок, касающихся так или иначе его положений, когда такие поп-
равки вносятся законами в ГК РФ не «напрямую», а через посредство иных зако-
нов, вносящих изменения в другие законы, как это сделано в Федеральном законе 
от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (ч. 3 ст. 18).

В российском законодательстве, регулирующем корпоративные отношения 
в условиях экономических санкций, в соответствии с Федеральным законом от 
14 июля 2022 г. № 320-ФЗ появилась такая специфическая юридическая конструк-
ция, как преобразование на основе акта арбитражного суда филиала, представи-
тельства иностранного юридического лица в хозяйственное общество (в форме 
общества с ограниченной ответственностью) при наличии предусмотренных за-
коном оснований и условий. Такому преобразованному хозяйственному обще-
ству подлежат передаче объекты гражданских прав, а также права и обязанности 
иностранного лица, связанные с ведением его деятельности на территории Рос-
сийской Федерации.

Однако, как представляется, в связи с реализацией указанных положений Фе-
дерального закона № 320-ФЗ необходимо внести поправку в положение абзаца 
первого п. 1 ст. 57 ГК РФ, сформулировав его следующим образом: «Реорганиза-
ция юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преоб-
разование) может быть осуществлено по решению его учредителей (участников) 
или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными докумен-
тами, а в случаях, предусмотренных законом, реорганизация иностранного юри-
дического лица, осуществляющего свою деятельность на территории Российской 
Федерации, в форме преобразования в хозяйственное общество может быть осу-
ществлена на основе судебного акта».

Рядом указов и распоряжений Президента РФ установлен специальный поря-
док в отношении соответствующих хозяйственных обществ совершения ими сде-
лок с иностранными юридическими и физическими лицами недружественных го-
сударств. Так, в последнее время был издан указ Президента РФ от 27 декабря 
2022 г. № 961, в соответствии с которым только по специальному разрешению Пре-
зидента РФ может осуществляться поставка российской нефти и нефтепродуктов 
иностранным юридическим и физическим лицам, в контрактах с которыми прямо 
или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предель-
ных цен на такие поставки.

Согласно несколько ранее изданному указу Президента РФ от 5 декабря 2022 г. 
№ 876 запрещается совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо 
и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав 
владения, пользования и (или) распоряжения ценными бумагами российских юри-
дических лиц, долями (вкладами) в уставных (складочных) капиталах этих лиц, до-
лями участия, правами и обязанностями, принадлежащими участникам согла-
шений о разделе продукции, участникам договоров о совместной деятельности 
и иных договоров, на основании которых реализуются инвестиционные проекты 
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на территории РФ, при условии, что данные ценные бумаги, доли (вклады), права 
и обязанности принадлежат иностранным лицам, связанным с иностранными го-
сударствами, совершающими недружественные действия в отношении Российс-
кой Федерации, российских юридических и физических лиц. 

Названные выше сделки также могут быть совершены только на основании 
специального решения Президента РФ. Сделки (операции), совершенные в нару-
шение положений названного Указа, являются ничтожными. В качестве правовых 
последствий совершения таких сделок (операций) предусмотрено то, что цен-
ные бумаги российских юридических лиц, доли (вклады), составляющие уставные 
(складочные) капиталы российских юридических лиц, доли участия, принадлежа-
щие участникам соглашения о разделе продукции, не предоставляют их владель-
цам прав, предусмотренных законодательством РФ, соглашениями о разделе про-
дукции и иными договорами.

В связи с этим представляется необходимым обратить внимание на один, как 
представляется, важный момент. В указе Президента РФ от 5 декабря 2022 г. № 876 
предусмотрено лишь такое последствие ничтожной сделки, как то, что такая сдел-
ка не порождает у приобретателей ценных бумаг, долей (вкладов) и т.д. прав, пре-
дусмотренных законодательством, а также соответствующими договорами, в от-
ношении указанных объектов.

Вместе с тем на практике могут возникнуть такие ситуации, когда становится 
невозможным в силу тех или иных обстоятельств возвращение обратно ценных 
бумаг, долей (вкладов) и т.д., отчужденных в результате совершения ничтожной 
сделки иностранными юридическими или физическими лицами, и в таких случаях 
возникает вопрос о возмещении причиненных российскому юридическому лицу 
убытков, – о чем, к сожалению, в Указе Президента РФ ничего не говорится, – одна-
ко об этом упоминается лишь в общих положениях ГК РФ о последствиях недейс-
твительности сделки (п. 2 ст. 167 ГК РФ).

В контексте обеспечения противодействия в частноправовой сфере экономи-
ческим санкциям недружественных государств представляется необходимым об-
ратить внимание на положение, закрепленное в п. 1 ст. 7 ГК РФ, согласно которому 
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются в соответствии с Конституцией РФ со-
ставной частью правовой системы РФ.

В связи с этим необходимо заметить следующее.
Во-первых, принципы и нормы международного права, а также международ-

ные договоры вряд ли корректно считать составной частью правовой системы РФ, 
поскольку они принимаются не российскими правотворческими органами власти 
в установленном законом порядке и призваны регулировать иные – международ-
ные – отношения. То, что указанные нормы и принципы, а также международные 
договоры, применяются на территории РФ, однако это отнюдь не дает основания 
относить их к части правовой системы РФ.

Во-вторых, если в отношении правил международных договоров содержится 
указание на то, что они не подлежат применению в их истолковании, противоре-
чащем Конституции РФ (абз. 2 п. 2 ст. 7 ГК РФ), то применительно к нормам и при-
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нципам международного права такого требования не установлено, что вряд ли 
можно признать релевантным, особенно в условиях жесткого «санкционного» ре-
жима, введенного со стороны недружественных государств, в отношении Россий-
ской Федерации, многих ее юридических лиц, а также граждан.

3. Третья тенденция выражается в необходимости обеспечения эффек-
тивного сочетания публично-правового и частноправового регулирования 
в условиях экономических санкций

Проблемы понимания, соотношения и взаимодействия публично-правовой 
и частноправовой сфер, публичных и частных интересов – всегда в той или иной 
форме привлекали внимание ученых-правоведов и иных исследователей, а также 
правоприменительной практики [6, с. 5, 6]. Указанные проблемы приобрели осо-
бую актуальность в связи с необходимостью обеспечения защиты прав и закон-
ных интересов российского государства и общества, а также граждан, стабильно-
го развития экономики, в том числе в сфере предпринимательской деятельности, 
в условиях экономических санкций.

Безусловно, только поиск «баланса», сбалансированного правового обеспече-
ния публичных и частных интересов, сможет создать необходимые условия для 
стабильного развития российской экономики, в том числе в сфере предпринима-
тельской деятельности, охраны прав и законных интересов граждан и иных субъ-
ектов в условиях экономических санкций.

В настоящее время в системе российского законодательства формируется та-
кой механизм, включающий в свое содержание достаточно большое количество 
различных правовых и иных средств (мер, способов и других «инструментов»), 
призванных обеспечить сбалансированное регулирование публичных и частных 
отношений в условиях экономических санкций. И здесь прежде всего возникает 
проблема методологического и практического характера, связанная с тем, как сле-
дует понимать категорию «баланс» применительно к соотношению публично-пра-
вовой и частноправовой сфер.

Европейский суд по правам человека в одном из своих решений, обсуждая воп-
рос о допустимости вмешательства государства в имущественные права частных 
лиц, сформулировал такой критерий: «...Суд должен установить, было ли соблюдено 
справедливое равновесие между требованиями общественного интереса и требо-
ваниями защиты основных прав частных лиц [выделено мной. – М. С.]» [7, с. 71].

В правопорядках стран Европейского Союза широко используется принцип 
пропорциональности, сущность которого, кратко, выражается в том, что органы 
власти не могут возлагать на граждан, юридических лиц и других субъектов обяза-
тельства, превышающие разумные пределы необходимости, обусловленные пуб-
личными интересами, для достижения соответствующей публичной цели.

В правовой системе США при анализе соотношения публично-правового и час-
тноправового регулирования используется так называемый метод взвешивания 
интересов, который по своей субстанциональной сущности, как представляется, 
мало чем отличается от европейского принципа пропорциональности [8, с. 60].

Безусловно, проблема соотношения публично-правового и частноправового ре-
гулирования общественных отношения неоднократно выступала в качестве пред-
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мета обсуждения, в том числе, на уровне высших судебных инстанций в правовой 
системе РФ. Так, Конституционный Суд РФ, анализируя пределы вмешательства го-
сударства в предпринимательскую деятельность, в своем постановлении от 16 июля 
2004 г. № 14-П сформулировал правовую позицию, в соответствии с которой огра-
ничение федеральным законом права владения, пользования и распоряжения иму-
ществом, а также свободы предпринимательской деятельности, возможно, только 
если оно отвечает требованиям справедливости, адекватно, пропорционально, со-
размерно и необходимо для защиты конституционно значимых ценностей, в том 
числе частных и публичных прав и законных интересов других лиц, и не затрагива-
ет само существо конституционных прав, т.е. не ограничивает пределы и примене-
ние основного содержания соответствующих конституционных норм.

В другом своем постановлении от 25 декабря 2020 г. № 49-П Конституционный 
Суд РФ, анализируя условия допустимого ограничения при коронавирусной пан-
демии прав субъектов, предусмотренных положением ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, 
сформулировал те требования (критерии), при наличии которых это возможно:

а) наличие конституционно значимой цели;
б) соблюдение требований пропорциональности и соразмерности ограничения;
в) форма ограничения – федеральный закон. 
Верховный Суд РФ при рассмотрении 21 июня 2022 г. административного дела 

№ АКПИ22-28, в котором оспаривалась в том числе компетенция Правительства РФ 
по поводу исключения начисления санкций в отношении субъектов предпринима-
тельства за ненадлежащее исполнение договорных обязательств, указал, что оспа-
риваемые положения нормативного правового акта учитывают баланс интересов 
участников долевого строительства и застройщиков и направлены на реализацию 
комплекса мер социально-экономического характера в отношении граждан и рос-
сийских юридических лиц в связи с недружественными действиями иностранных 
государств и международных организаций.

В связи с вышеотмеченным представляется необходимым обратить внимание 
на следующее.

Во-первых, категория «баланс» в соотношении и взаимодействии публично-пра-
вового и частноправового регулирования может (и должна) интерпретироваться 
в объективном и субъективном смысловых значениях. По существу, объективное 
смысловое содержание указанной категории образуют те требования (правопо-
ложения), которые сформулированы Конституционным Судом РФ в ряде его соот-
ветствующих постановлений, поскольку эти требования (правоположения) носят 
принципиальный характер и подлежат применению во всех случаях, когда речь 
идет об ограничении прав и законных интересов граждан, субъектов предприни-
мательства и иных участников общественных отношений. Совокупность указанных 
требований (правоположений), изложенных в Постановлениях Конституционно-
го Суда РФ, образуют, своего рода, «стандарт» поведения субъектов при решении 
вопросов, связанных с поиском обеспечения баланса частноправовых и публич-
но-правовых интересов.

Что касается значения обозначенной категории «баланс» в субъективном смыс-
ле, то это следует понимать в контексте того, что сформулированные Конститу-
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ционным Судом РФ требования (правоположения), касающиеся необходимос-
ти обеспечения баланса частных и публичных интересов, подлежат применению 
в конкретных случаях с учетом специфических условий и обстоятельств, характер-
ных для соответствующих ситуаций.

Во-вторых, одна и та же категория «баланс» в обеспечении соотношения и взаи-
модействия частных и публичных интересов, однако если она применяется в при-
нципиально разных социально-экономических условиях и обстоятельствах – при 
регулировании нормального (обычного) рыночного оборота и в условиях гло-
бальных экономических вызовов (глобальных экономических санкций) – приоб-
ретает ряд специфических (особых) признаков (свойств), которые, безусловно, 
необходимо учитывать при разработке и применении различных мер (средств, 
способов и т.д.) противодействия «санкционному» режиму со стороны недружес-
твенных государств.

В-третьих, как представляется, при формировании баланса в соотношении пуб-
лично-правовых и частноправовых элементов в правовом регулировании тех или 
иных общественных отношений необходимо также учитывать то, что здесь не су-
ществует каких-либо, своего рода, констант – постоянных, абсолютно неизменных 
и «вечных» требований (критериев), определяющих «границу» между «частным» 
и «публичным» независимо от тех или иных социально-экономических, полити-
ческих и иных важных факторов. Иначе говоря, при регулировании различных 
предпринимательских отношений в условиях «санкционного» режима соотноше-
ние между публично-правовыми и частноправовыми элементами не является пос-
тоянным (неизменным) и может быть «смещено» («сдвинуто») в сторону публич-
но-правового либо частноправового регулирования в рамках общих требований 
о необходимости соблюдения баланса частных и публичных интересов, учитывая 
установленные законодательством цели и задачи обеспечения устойчивого раз-
вития российской экономики, защиты прав и законных интересов граждан, субъ-
ектов предпринимательства и других участников общественных отношений.

С учетом выше отмеченного представляется возможным сформулировать ряд 
требований (критериев), которые должны учитываться при установлении право-
вых ограничений (запретов, предписаний) в отношении субъектов предпринима-
тельства в условиях экономических и иных санкций со стороны недружествен-
ных государств:

1. Экономические и иные меры противодействия в России западным санкциям 
должны носить прежде всего обоснованный характер – быть экономически, финан-
сово, организационно-логистически и т.д. проработанными, необходимыми и це-
лесообразными, исключающими ситуации, когда на практике они оказываются не-
достаточно эффективными либо отрицательные экономические последствия от их 
введения нивелируют достигаемый при этом положительный эффект.

2. Такие меры должны быть своевременными, адекватными и достаточными для 
решения тех или иных конкретных задач в рамках установленных законодательс-
твом целей по обеспечению устойчивого развития российской экономики, в том 
числе в сфере предпринимательской деятельности, защиты прав и законных ин-
тересов граждан и других субъектов.
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3. Меры противодействия экономическим и иным санкциям со стороны не-
дружественных государств должны носить комплексный и взаимоувязанный ха-
рактер – административные, финансовые, налоговые, гражданско-правовые (час-
тноправовые) и другие средства воздействия должны находиться между собой 
в тесной корреляционной взаимосвязи с тем, чтобы одни из них не нивелирова-
ли действие других, а все вместе (в совокупности) они функционировали как еди-
ный, слаженный механизм для достижения установленных целей.

4. Меры, связанные с ограничением прав субъектов предпринимательства, а в 
соответствующих случаях граждан и иных лиц, должны быть сбалансированными 
(соразмерными, пропорциональными) и не ущемляющими возможности граждан 
по реализации их конституционно значимых прав и законных интересов. Ограни-
чение прав субъектов в условиях экономических санкций должно в той или иной 
форме уравновешиваться предоставлением им соответствующих прав, касающих-
ся в том числе получения необходимых компенсаций, экономической поддержки, 
иных льгот, а также мер защиты, исключения в необходимых случаях применения 
санкций за вынужденное ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

5. Вопрос о приоритете частных и публичных интересов при регулировании 
тех или иных предпринимательских и других отношений в условиях экономичес-
ких санкций относится к дискреции законодателя и должен решаться не априори 
(заведомо отдавая предпочтение публичному либо частному интересу), а исходя 
из особенностей конкретных ситуаций, необходимости обеспечения достижения 
определенного результата в соответствующем секторе экономики, социальной 
сферы в соответствии с поставленными целевыми установками.

6. Поскольку устанавливаемые в настоящее время меры противодействия под-
лежат реализации не при обычных обстоятельствах гражданского оборота, а в 
условиях «санкционного» экономического режима и связаны с теми или иными 
ограничениями прав субъектов, то они (меры) должны быть рассчитаны на опре-
деленный срок их действия, однако с возможностью, при необходимости, после-
дующей их пролонгации.

7. Если в условиях обычных рыночных отношений ограничение прав и закон-
ных интересов субъектов допускается только на основании и в случаях, предус-
мотренных законом, то при сложившихся в настоящее время особых обстоятель-
ствах – противодействия «санкционному» экономическому режиму – введение 
экономических и иных мер защиты возможно не только на основании закона, но 
также и указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ – при делегиро-
вании им соответствующих полномочий.

Исходя из вышеотмеченного следует заметить, что в системе «антисанкцион-
ного» законодательства имеется ряд нормативных правовых актов, в том числе 
законов, отдельные положения которых не в полной мере соответствуют указан-
ным требованиям (критериям) в рамках необходимости обеспечения баланса час-
тноправовых и публично-правовых интересов при регулировании предпринима-
тельских и иных отношений. Однако это уже составляет предмет для отдельного 
научного исследования.
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Заключение
В порядке краткого резюме представляется возможным сделать следующие 

выводы.
Во-первых, «антисанкционное» законодательство обусловлено особенностя-

ми современной политики российского государства на недружественные дейс-
твия ряда западных стран и не отражает, в своей сути, глубинных (субстанцио-
нальных) закономерностей развития российской экономики, правопорядка и в 
более широком плане – в целом российской правовой системы. Поэтому реали-
зация законодательства в условиях глобальных экономических санкций в России 
не направлена на кардинальное (принципиальное) изменение рыночного харак-
тера российской экономики (ее рыночной парадигмы) и законодательства, одна-
ко, безусловно, привносит ряд специфических особенностей в правовое регулиро-
вание предпринимательских отношений, социальной сферы, обеспечение защиты 
прав и законных интересов субъектов.

Во-вторых, «антисанкционное» законодательство нельзя характеризовать в це-
лом как носящее только публичный характер, как это отмечают многие авторы; оно 
включает в свое содержание комплекс различных мер (средств, способов) разно-
отраслевой принадлежности – административно-правовые, финансово-правовые, 
налоговые, частноправовые (гражданско-правовые) и т.д., которые в своей сово-
купности не образуют какого-либо обособленного (отдельного) структурного об-
разования (институт, подотрасль) в системе российского права, а полностью «рас-
пределяются» по соответствующим его отраслям и институтам. Это обстоятельство 
обусловливает необходимость обеспечения его дальнейшего системного совер-
шенствования, исключения противоречий, моментов несогласованности, дубли-
рования в положениях, содержащихся в различных нормативных правовых актах 
«антисанкционного» законодательства с тем, чтобы последнее действовало как 
единая, слаженная синергетическая система, сориентированная на достижение 
поставленных стратегических целей и задач.

В-третьих, для «антисанкционного» законодательства РФ характерен ряд тен-
денций – важных направлений его развития, отражающих особенности (специфи-
ку) правового регулирования соответствующих сфер экономической (в частнос-
ти, предпринимательской) и социальной действительности. В настоящей работе, 
исходя из ограниченности ее объема, выделены и подвергнуты анализу три такие 
основные тенденции – публично-правовая, частноправовая (гражданско-право-
вая) и обеспечение необходимого «баланса» между ними.

В-четвертых, ограничение прав субъектов предпринимательства и иных лиц 
в условиях противодействия экономическим санкциям нельзя рассматривать как 
нарушение действующего законодательства, прав граждан, поскольку такая регла-
ментация направлена на обеспечение конституционно значимых интересов рос-
сийского государства и общества, экономической системы РФ, благополучия лю-
дей. В связи с этим нужно также иметь в виду и то, что указанное ограничение прав 
допустимо только при соблюдении ряда требований (критериев) в рамках обес-
печения соблюдения баланса частноправовых (гражданско-правовых) и публич-
но-правовых интересов при условии, что такое ограничение не будет препятство-
вать реализации конституционных прав и свобод граждан.
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мость усовершенствования не только основ правового регулирования персональ-
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Abstract
The transition to a digital economy gives rise to special relevance and the need to 

improve not only the basics of the legal regulation of personal data (hereinafter – PD), 
but also the practice of applying Russian legislation on PD, since the issues of illegal 
trafficking of PD, improving methods of protecting and defending PD, applying all mea-
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well as the lack of additional effective ways to protect and defend PD.
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Введение
С изменением современных условий развития рыночных отношений и пере-

ходом к цифровой экономике в Российской Федерации (далее – РФ) стали проис-
ходить изменения и смещения классических методов и способов решения многих 
проблем и споров. Подобные изменения затронули также сферу оборота ПД, пра-
вовое регулирование которых является первоочередной необходимостью. Имен-
но переход к цифровой экономике порождает особую актуальность и необходи-
мость усовершенствования российского законодательства о ПД, а также практику 
их применения. В частности, особое внимание обращают на себя на такие вопро-
сы, как: способы охраны и защиты ПД; незаконный оборот ПД; ответственность за 
использование ПД и т.д.
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Особенностью оборота ПД многие эксперты называют его трансграничность. 
Интернет, развитие новых технологий, цифровизация практически всех процес-
сов личной и общественной жизни является реальностью, с которой нельзя не счи-
таться и которая является залогом дальнейшего развития цифровых технологий. 
С этим сложно не согласиться, однако не все так просто как кажется [8]. Одним из 
негативных последствий цифровизации является тотальный переход к современ-
ным технологиям (несовершенных роботов-ботов, слабейшего искусственного ин-
теллекта) со стороны пользователей и лиц, прямо или косвенно обрабатывающих 
ПД граждан, что, в свою очередь, приводит к росту преступлений в отношении 
граждан. На сегодняшний день правовое регулирование ПД осуществляется ба-
зовым Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» (далее – Закон о ПД) [1] и рядом нормативно-правовых актов. 

1. Анализ проблем оборота и правовой охраны ПД
Как справедливо отмечает В. И. Солдатова [10], имеющиеся средства защиты 

ПД являются недостаточными в условиях использования новых технологий. При 
этом Закон о ПД не определяет, какие конкретно данные о физическом лице отно-
сятся к ПД. Однако в связи с этим хочется отметить, что исходя из понятия ПД – это 
информация, а понятие информации заложено в п. 1 ст. 2 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» [2], согласно которому под информацией понимаются сведе-
ния (сообщения, данные) независимо от формы их представления, а вот понятия 
данных в законодательстве не закреплено, исходя из которого можно сделать вы-
вод о том, что законодатель так до конца и не определяет, какие конкретно дан-
ные о физическом лице относятся к ПД, что очень важно. Поэтому, как отмечает  
С. А. Румянцев [9], в п. 1 ст. 3 Закона о ПД содержится логическая ошибка, указыва-
ющая, что «данные – это данные».

В погоне за тотальным применением цифровых технологий и на этом пути при-
нятия огромного массива нормативно-правовых актов, законодатель и правопри-
менительная практика забыли об опасности самих технологий и того вреда, кото-
рый причиняется правам и законным интересам граждан при отсутствии контроля 
за применением этих технологий. Не игнорируя положительные эффекты цифро-
визации, не можем не отметить негативные эффекты, которые не устраняются даже 
несмотря на наличие государственного контроля в некоторых сферах деятель-
ности (например, финансово-банковская сфера). Речь идет, в частности, о такой 
насущной проблеме как кража телефона. На основе обзора судебной практики 
[6] к ПД относятся телефонный номер, однако при потере аппарата телефона или 
его краже становится невозможным защитить свои ПД через мобильные прило-
жения банков России.

К одной их форм злоупотреблений можно отнести то, что в настоящее время 
российские банки осуществляют сбор биометрических данных клиентов в целях 
получения клиентами услуг дистанционно. И хотя указывается, что процедура 
сбора биометрических данных добровольная и осуществляется только с согла-
сия клиента, однако услуга не будет оказана, пока передача данных не будет осу-
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ществлена, и это находится вне правового поля государства и контроля Банка 
России. Внедренная система искусственного интеллекта (роботов-ботов) не поз-
воляет удаленно отключить ПД для пресечения различного рода преступлений 
с использованием ПД.

При потере персональных данных, например утрате телефона, который при-
вязан к банковской карте, существует риск совершения неправомерных действий 
с денежными средствами на банковском счете со стороны третьих лиц. В этом 
случае необходимо немедленно обратиться в кредитную организацию и следо-
вать указаниям сотрудника данной кредитной организации. Однако контакты 
кредитных организаций, перешедших к тотальному использованию роботов-бо-
тов, переправляют вас в само приложение: робот-бот вам говорит, что для ре-
шения вашего вопроса необходимо использовать приложение на вашем смар-
тфоне, хотя переход к приложению невозможен, поскольку телефон утерян. И, 
как мы все знаем, денежные средства, списанные с банковского счета в резуль-
тате несанкционированного использования банковской карты до момента уве-
домления об этом кредитной организации, не возмещаются. Соответственно, 
напрашивается вывод о том, что ПД потребителей со стороны кредитных орга-
низаций не защищены.

Постановлением Правительства РФ от 6 июля 2008 г. № 512 «Об утверждении 
требований к материальным носителям биометрических персональных данных 
и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональ-
ных данных» [7] установлено, что оператор вправе сам установить не противоре-
чащие требованиям законодательства РФ технологии хранения ПД и способы их 
защиты, однако эти способы защиты утратили свою эффективность, даже несмот-
ря на то, что соответствуют требованиям к переходу к тотальной цифровизации. 
Отсутствуют механизмы контроля за тем, какие способы защиты ПД используют 
операторы, кредитные организации и иные лица, кто обрабатывает ПД и насколь-
ко они эффективны. Все это и многое другое, могут привести к установленным 
в подп. 3, 5, 6, 11 ст. 3 Закона о ПД действиям, а именно незаконному обороту, рас-
пространению, предоставлению, трансграничной передаче ПД, а без надлежаще-
го контроля все эти действия содержат в себе риск нарушения цели Закона о ПД, 
а именно, обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, в том чис-
ле защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тай-
ну (ст. 2), а также принципов обработки ПД (ст. 5).

Кроме того, хотим обозначить еще одну проблему. Из Закона о ПД исчезло по-
нятие «общедоступные данные», и оно было заменено на «ПД, разрешенные для 
распространения». Согласно ст. 10.1 Закона о ПД, возможно распространять ПД 
в случае, если имеется согласие субъекта ПД. Согласие субъекта ПД на обработку 
его ПД закреплен в ст. 6 Закона о ПД. На практике это означает, что, например, пе-
ред публикацией сведений в интернете пользователь должен дать согласие на то, 
что его сведения будут опубликованы, и это согласие является достаточно слож-
ным и детальным документом [9]. Но тут возникает вопрос: так ли добровольным 
является такое согласие субъекта, особенно при взаимодействии в сети Интернет 
при обустройстве на работу. Как мы знаем, субъект ПД – это пользователь, а ин-
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тернет-сайт – общедоступный источник информации. У сайта есть владелец, и этот 
владелец должен запросить согласие у субъекта ПД.

С 1 марта 2022 г. вступил в силу приказ Роскомнадзора от 21 июня 2021 г. № 106 
[4], согласно которому согласие на обработку ПД является документом, в котором 
указывается довольно детальная информация о факте предоставления согласия; 
о цели (целях) обработки ПД; об информационных ресурсах оператора, посредс-
твом которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному 
кругу лиц и иные действия с ПД субъекта; о категориях и перечне ПД, на обработ-
ку которых дается согласие и о многом другом, что может быть и не нужна сайту, 
однако у пользователя все же запрашивается больше информации, чем он хотел 
бы предоставить. Но пока он эту информацию не предоставит, опубликовать его 
сведения, допустим, на сайте по поиску работы или в соцсети, не получится [9]. 
И несмотря на то, что в Законе о ПД установлены запреты на обработку ПД неогра-
ниченным кругом лиц, а также то, что по требованию субъекта ПД в любое время 
обработка его ПД должна быть прекращена (хотя практика применения этого по-
ложения тоже отсутствует и даже непонятно, каким образом может быть реализо-
вано), в связи с этим возникает вопрос: кто и как будет контролировать за тем, соб-
людаются ли установленные законодательством условия и ограничения.

2. Особенности практики применения законодательства о ПД
Анализ ст. 22.1 Закона о ПД показывает, что при обработке ПД тем или иным 

оператором должны быть приняты меры для их защиты, а с 1 марта 2023 г. всту-
пит в силу приказ Роскомнадзора от 27 октября 2022 г. № 178 [5] и начнут действо-
вать требования к оператору относительно того, как они будут оценивать вред, 
причиненный гражданам при нарушении Закона о ПД. От оператора потребует-
ся определить высокую, среднюю или низкую степень вероятного вреда, которая 
должна будет быть отражена в акте, однако требования к тому, как будут прово-
дить оценку, отсутствуют, что тоже говорят о несовершенстве системы обработ-
ки ПД граждан.

А согласно п. 7–12 постановления Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 
[3] сложнее всего организовать защиту электронных данных, для чего требуется 
определить тип угрозы ПД и исходя из этого подобрать один из четырех уровней 
защищенности. От уровня защищенности будет зависеть конкретный комплекс 
мер, которые нужно будет предпринимать.

За нарушение законодательства о ПД, а именно, за несоблюдение правовых (со-
здание комплекта документов для защиты ПД), технических и организационных 
(действия для обеспечения безопасности ПД) мер ответственные за это лица могут 
быть привлечены к ответственности, однако тоже не совсем понятно, какой конкрет-
ный перечень мер может быть применен, например, для защиты тех же электронных 
данных, что также, на наш взгляд, является пробелом в законодательстве. 

На основе п. 8 ст. 19 Закона о ПД контроль и надзор за выполнением организа-
ционных и технических мер по обеспечению безопасности ПД при обработке ПД 
в государственных информационных системах ПД осуществляются Федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безо-
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пасности (ФСБ России), и Федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным в области противодействия техническим разведкам и технической 
защиты информации (ФСТЭК России), в пределах их полномочий и без права оз-
накомления с ПД, обрабатываемыми в информационных системах ПД.

Как можно заметить, гл. 5 Закона о ПД посвящена государственному контролю 
(надзору) за обработкой ПД, где в качестве таковых названы Роскомнадзор, ФСБ 
России, ФСТЭК России, однако их полномочия с точки зрения их практической реа-
лизации вызывают множество вопросов. В частности, в ст. 23 Закона о ПД прописа-
но, что Роскомнадзор рассматривает жалобы и обращения граждан или юридичес-
ких лиц по вопросам, связанным с обработкой ПД, а также принимает в пределах 
своих полномочий решения по результатам рассмотрения указанных жалоб и об-
ращений, однако вызывает вопросы относительно этих результатов, когда в боль-
шинстве случаев правоохранительные органы игнорируют обращения граждан 
относительно нарушения их прав на утечку своих ПД. Более того, Роскомнадзор 
обязан осуществлять меры, направленные на совершенствование защиты прав 
субъектов ПД, хотя характер этих мер нигде не прописан.

Заключение
Таким образом, можно констатировать, что современные цифровые технологии 

хоть и стали неотъемлемой частью современной правовой жизни России, однако 
государство обязано обеспечивать безопасность граждан в первую очередь со-
здав надежную систему защиты ПД на примере системы обязательного страхования 
вкладов в российских банках. Необходимо более четко закрепить в законодатель-
стве положение о лицах, привлекаемых к ответственности за нарушение законода-
тельства о ПД, чтобы при обнаружении фактов таких нарушений иметь реальные 
гарантии защиты и возможности получения возмещения убытков. При нынешних 
условиях сложной геополитической ситуации государство само должно быть за-
интересовано в усилении контроля за защитой ПД на разных уровнях оборота от 
несанкционированного использования, от кибератак и угроз; в необходимости 
расширения мер по установлению запрета права доступа неограниченного круга 
лиц к ПД не только граждан, но и юридических лиц, исходя из чего уже насущной 
проблемой становится признание юридического лица субъектом ПД на уровне за-
конодательства о ПД. Более того, век цифровизации требует признания на зако-
нодательном уровне деликтной ответственности за вред, причиненный личности. 
При комплексном решении обозначенных проблем можно говорить о реальных 
и действенных механизмах охраны и защиты ПД на территории РФ.
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемы оценки показаний подозреваемого и обвиня-

емого в уголовном процессе, обусловленные несовершенством законодательно-
го регулирования, что допускает возможность различных злоупотреблений, в том 
числе нарушений права на защиту со стороны органов предварительного рассле-
дования и суда. Актуальность рассмотренных вопросов вызвана отсутствием в за-
конодательстве четких и однозначных критериев определения приоритетов при 
анализе доказательств по делу на предмет их юридической оценки и определения 
степени важности, в особенности тех, которые касаются признательных показаний 
подозреваемого и обвиняемого. Одной из целей, которую авторы статьи сочли не-
обходимым обозначить и решить в настоящем исследовании, является подготовка 
предложений, направленных на совершенствование действующего уголовно-про-
цессуального законодательства в части формирования единой правовой позиции 
при оценке признательных показаний подозреваемого и обвиняемого, которые на 
практике считаются более весомыми доказательствами с юридической точки зре-
ния вопреки декларируемому уголовно-процессуальным законом равенству всех 
доказательств, а также при очевидном несоответствии и противоречии с други-
ми доказательствами, подтверждающих вину рассматриваемых участников в ин-
криминируемом деянии на досудебных и судебной стадиях уголовного процесса. 
Обозначая проблемы, связанные с несовершенством законодательного и право-
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применительного механизма оценки показаний вышеназванных участников уго-
ловного судопроизводства, авторы исследуют проблему в контексте изменений 
уголовно-процессуального законодательства, происходивших с 30-х гг. прошло-
го века по настоящее время. Методология проведенного исследования основана 
на использовании различных методов и методик: исторического, сравнительно-
го и статистического анализа. Новизна рассматриваемой проблемы предопреде-
лена не только проведением теоретико-правового анализа такого среза институ-
та доказательств, как оценки показаний подозреваемых и обвиняемых, но и тем, 
что в течение последних лет рассматриваемой проблеме не уделялось должного 
внимания в контексте реализуемой уголовной политики.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; предварительное следствие; 
подозреваемый; обвиняемый; преступление; суд; доказательство; показания.
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Abstract
The article deals with the problems of evaluating the testimony of the suspect and 

the accused in criminal proceedings, due to the imperfection of legislative regulation, 
which allows for the possibility of various abuses, including violations of the right to 
protection by the preliminary investigation bodies and the court. The relevance of the 
issues considered is caused by the lack of clear and unambiguous criteria in the legis-
lation for determining priorities when analyzing evidence in a case for their legal as-
sessment and determining the degree of importance, especially those relating to the 
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confessions of the suspect and the accused. One of the goals that the authors of the ar-
ticle considered necessary to identify and solve in this study is the preparation of pro-
posals aimed at improving the current criminal procedure legislation in terms of form-
ing a unified legal position in assessing the confessions of the suspect and the accused, 
which in practice are considered more weighty evidence from a legal point of view con-
trary to the equality declared by the criminal procedure law all evidence, as well as in 
case of obvious inconsistency and contradiction with other evidence, confirming the 
guilt of the participants in question in the incriminated act at the pre-trial and judicial 
stages of the criminal process. Identifying the problems associated with the imperfec-
tion of the legislative and law enforcement mechanism for evaluating the testimony 
of the above-mentioned participants in criminal proceedings, the authors investigate 
the problem in the context of changes in criminal procedure legislation that have oc-
curred since the 30s of the last century to the present. The methodology of the research 
is based on the use of various methods and techniques: historical, comparative and sta-
tistical analysis. The novelty of the problem under consideration is predetermined not 
only by conducting a theoretical and legal analysis of such a cross-section of the insti-
tute of evidence as evaluating the testimony of suspects and accused, but also by the 
fact that in recent years the problem under consideration has not been given due at-
tention in the context of the criminal policy being implemented.

Keywords: criminal proceedings; preliminary investigation; suspect; accused; crime; 
trial; evidence; testimony.
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Введение
На протяжении последних десятилетий Россия предприняла целый ряд уси-

лий на пути построения правового государства, закрепив основополагающие де-
мократические принципы и ценности (законность, равенство всех перед законом, 
справедливость, гуманность и т.д.) как в Конституции РФ, так и в каждом федераль-
ном законе, в том числе в уголовном и уголовно-процессуальном. Но одно дело – 
провозгласить такие начала и положения, и совсем другое – реализовать их на 
практике, внедрить их в качестве обязательных и неукоснительных требований 
для правоприменителей.

Нужно признать, что указанные принципы считались значимыми и ранее. Так, 
например, ст. 127 Конституции СССР 1936 г. предусматривалась неприкосновен-
ность личности гражданина, что в свою очередь гарантировало невозможность 
его ареста без постановления суда или санкции прокурора [1]. Хотя в ходе реп-
рессий 30-х–50-х гг. прошлого века указанный принцип нередко подменялся по-
литической целесообразностью и идеологическими целями. 



Вестник РПА № 1 / 2023

156

В контексте исследуемой проблемы примечательны слова, приписываемые  
Генеральному прокурору СССР А. Я. Вышинскому (1935–1939 гг.), о «царице» дока-
зательств, основу которой составляло признание лица в совершенном преступле-
нии. В период сталинских репрессий таким признаниям отчасти был придан вид 
законности, что в итоге отражалось на значительном количестве завершенных «по-
литических» дел, основанных на признаниях, полученных в результате физичес-
кого и психического воздействия (пыток) на подозреваемых и обвиняемых. При-
мечательно, что А. Я. Вышинский в своем труде «Теория судебных доказательств 
в советском праве», высказывая мысль о недооценке показаний обвиняемого, ука-
зывал, что неправильная оценка признаний лица в совершенном деянии не долж-
на являться единственным доказательством и восприниматься за «истину в пос-
ледней инстанции», поскольку такие показания могли быть получены в результате 
грубейших нарушений уголовно-процессуальной деятельности [2, с. 179–180].

1. Современное состояние проблемы защиты прав подозреваемых 
и обвиняемых

В настоящий период уголовно-процессуальное законодательство определя-
ет дольно широкий перечень правовых средств, направленных на обеспечение 
защиты прав участников уголовного судопроизводства, включая подозреваемо-
го и обвиняемого, а также соблюдений гарантий независимости защитников при 
оказании им квалифицированной юридической помощи. В то же время, анализ 
правоприменительной практики показывает, что, указанные гарантии, к сожале-
нию, нивелируются по своей сути ярко выраженным обвинительным уклоном как 
на стадии предварительного расследования, так и при рассмотрении уголовно-
го дела. Это подтверждают и результаты судебной практики последних лет. Шанс 
оправдательного приговора «стремится к нолю» – так можно прокомментировать 
итоги приговоров, выносимых судами РФ в 2020 г. Действительно, 0,36% оправда-
тельных приговоров [3], вынесенных в период активной «фазы» построения пра-
вового государства в сравнении с периодом сталинских репрессий, когда такие 
приговоры выносились более чем в каждом 10-м случае (в 1936 г. – 10,9%, в 1937 г. –  
10,3%, в 1938 г. – 13,4%, в 1939 г. – 11,1%) [4], наводит на мысль либо о повышении 
качества следствия, либо о формальной и весьма поверхностной реализации при-
нципов состязательности и равноправия сторон субъектами правоприменения. 
Кстати, в 2021 г. удельный вес оправдательных приговоров снизился до 0,23% (1147 
человек из 505 523 осужденных).

Судя по всему, с первым тезисом согласиться будет крайне сложно, учитывая 
вал нареканий как самих граждан, так и надзирающих органов к производству доз-
нания и следствия (прокуроры ежегодно выявляет свыше 5 млн нарушений в этой 
сфере) [5, с. 222]. Это подтверждается и результатами обращений граждан к Упол-
номоченному по правам человека в РФ. Так, жалобы по вопросам нарушений уго-
ловно-процессуального законодательства в течение последних трех лет занима-
ют первое место в тематике всех обращений граждан [5, с. 27–28].

Проблема обеспечения прав участников уголовно-процессуально деятельнос-
ти в части соблюдения принципов состязательности и равноправия сторон, по на-
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шему мнению, в большей степени отражает суть и весьма тревожные тенденции 
уголовного судопроизводства в стране, которое должно выступать мерилом и ин-
дикатором равенства и справедливости в обществе. И в большей части эта про-
блема связана с нарушениями прав подозреваемых и обвиняемых.

Следует признать, что действующий уголовно-процессуальный закон (ст. 51, 75, 
77, 276 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ)) [6] не обеспечива-
ет таким участникам всей полноты гарантий и защиты от незаконных методов ве-
дения следствия, в том числе и с целью получения «нужных» стороне обвинения 
показаний. Не решают указанную проблему и факты привлечения к уголовной от-
ветственности сотрудников правоохранительных органов за превышение долж-
ностных полномочий, фальсификацию доказательств, незаконное привлечение 
к уголовной ответственности и другие преступления.

2. От причин к следствиям
Корни указанных проблем отчасти лежат в плоскости до сих пор не изжитой 

«палочной» системы, ориентированной преимущественно только на положитель-
ные показатели раскрываемости преступлений. Как следствие, допускаемые со-
трудниками следствия и дознания нарушения уголовно-процессуального законо-
дательства при собирании доказательств, могут остаться без надлежащей оценки 
судьями и в процессе вынесения решений по делу. Причиной тому, по нашему мне-
нию, является то, что суд перестает выступать в качестве независимого органа го-
сударственной власти, он постепенно превращается в важную, но составную часть 
сложной, но в то же время управляемой правоохранительной системы, в которой 
крайне неудобно проявлять принципиальность и оппонировать представителям 
МВД, ФСБ, СК, прокуратуры и т.п. К тому же общая заинтересованность указанных 
ведомств в отсутствии правоприменительных ошибок, в том числе на выходе (пос-
ле постановления обвинительного приговора) устраивает практически всех.

Следственно-судебная практика показывает, что одним из важных и необходи-
мых доказательств по уголовному делу являются показания подозреваемого и об-
виняемого. Кстати, Свод законов 1857 г. (ст. 316) определял собственное признание 
подсудимого, «...лучшим свидетельством всего света» [7]. Указанное положение от-
части используется и в современном процессе. Так, например, при расследовании 
уголовных дел о кражах доказательственная база зачастую основывается на показа-
ниях подозреваемого и обвиняемого, точнее их признательных показаниях, которые 
необходимо в дальнейшем проверить и сравнить с иными доказательствами, напри-
мер, протоколом проверки показаний на месте, показаниями свидетелей – приоб-
ретателями похищенного имущества, протоколами выемок, обысков и т.п.

Характерным примером такой практики является приговор, вынесенный Про-
летарским районным судом от 16 ноября 2016 г. несовершеннолетнему Б., кото-
рый был признан виновным в краже золотого кольца потерпевшего. Доказатель-
ством его вины послужили не только показания свидетеля П. которого виновный 
попросил сдать золотое кольцо в ломбард, так как сам являлся несовершеннолет-
ним, протокол выемки вещественного доказательства, и материалы проверки по-
казаний на месте обвиняемого Б. Однако анализ собранных по делу доказательств 
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показал, что хронологически в качестве первого доказательства в материалах 
дела фигурирует показания подозреваемого Б., который признался в совершен-
ном преступлении, подробно рассказал о его обстоятельствах, что позволило соб-
рать и другие доказательства по делу. В случае отсутствия признательных показа-
ний Б., отсутствовали бы и другие доказательства по делу, подтверждающие его 
причастность к преступлению [8]. Каким образом получены признательные пока-
зания Б., неизвестно. 

В других случаях практически все обвинение по уголовным делам о незакон-
ном сбыте наркотических средств организованной группой основывалось на пока-
заниях одного из соучастников, изобличавших других членов преступной группы 
в совершении преступлений. Авторы статьи надеются, что в этих и других подоб-
ных случаях сотрудники правоохранительных органов использовали исключитель-
но законные оперативные и криминалистические средства и методы раскрытия 
преступлений. Но стоит ли полностью игнорировать известный постулат о том, что 
«царицей» доказательств является признание лица в совершенном преступлении. 
Ведь согласно ч. 2 ст. 77 УПК РФ показания обвиняемого это лишь одно из доказа-
тельств, и они не могут быть положены в основу обвинения при отсутствии сово-
купности других доказательств.

3. Требования закона и практика его применения
Закон требует, чтобы все доказательства по делу были собраны в строгом со-

ответствии с процессуальными требованиями. При этом должны быть соблюдены 
и требования к признакам самих доказательств, которые должны соответствовать 
критериям относимости, допустимости, достоверности и достаточности. 

Анализ судебной практики показывает, что нарушения при производстве рас-
следования по уголовным делам чаще всего обусловлены несоблюдением требо-
ваний закона при собирании доказательств, а также последующей их неправиль-
ной проверкой и оценкой. Так, сбор и приобщение к материалам уголовного дела 
доказательств, не отвечающих критериям относимости и допустимости, приводит 
к утрате ими юридической силы и возможности использовать их в качестве доказа-
тельств (ст. 75 УПК РФ). Например, такое обстоятельство нередко возникает в слу-
чае с показаниями подозреваемого, обвиняемого, которые он давал при произ-
водстве расследования по уголовному делу в отсутствие защитника, в том числе 
тогда, когда он отказался от него, но потом не подтвердил эти показания в суде.

Несовершенство уголовно-правовой конструкции п. 1 ч. 2 ст. 75 проявляется 
и на уровне положений ст. 51 УПК РФ об обязательном участии защитника. По мне-
нию А. И. Александрова, право на защиту является важным правовым элементом, 
реализация которого осуществляется путем приглашения квалифицированного 
специалиста, коим является адвокат. Вместе с тем, допускаются случаи, когда та-
кие нормы становятся фикцией, в случае, если адвокат состоит в сговоре со сле-
дователем, тем самым фактически действуя в интересах обвинения. Такие адвока-
ты называются как «карманные» [9].

Перечень случаев, когда участие защитника обязательно, согласно ст. 51 УПК РФ 
является исчерпывающим. Из положений данной статьи вытекает безусловное пра-
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во подозреваемого, обвиняемого, или иного лица, в отношении которого осущест-
вляются меры процессуального принуждения, отказаться от услуг защитника, за 
исключением указанных в ст. 51 УПК РФ случаев. Вместе с тем, несовершенство та-
кой законодательной конструкции усматривается в отсутствии упоминания о не-
обходимости выяснения факта, что подозреваемый, обвиняемый реально не нуж-
дается в услугах защитника, и указания на прямой запрет участия защитника, когда 
нуждаемость в нем отсутствует согласно позиции подозреваемого, обвиняемого. 
К тому же анализ следственно-судебной практики показывает, что иногда участие 
защитника – это не благо, а зло, как, например, в уголовном деле известного рос-
сийского актера – М. Ефремова.

Авторы настоящего исследования смеют утверждать, что в настоящее время 
практически по всем уголовным делам публичного и частно-публичного обвине-
ния обеспечивается участие защитника. Однако в контексте мнения, высказанно-
го А.И Александровым, и на основании личного практического опыта одного из 
авторов, можно констатировать факт, что далеко не всегда дознаватели и следо-
ватели руководствуются соображениями законности, обеспечивая обязательное 
участие защитника на досудебной стадии. Конструкция п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, к со-
жалению, способствует такому порядку вещей. 

Как следствие, сотрудники правоохранительных органов стараются «страхо-
вать» себя от тех случаев, когда подсудимый, будучи допрошенным на предвари-
тельном следствии или дознании без защитника, и дав признательные показания, 
затем в суде отказывается от своих показаний, что автоматически исключает такие 
показания из числа допустимых доказательств.

Такая правовая ситуация зачастую порождает другую проблему, связанную 
с реальным обеспечением подозреваемого, обвиняемого права на защиту. По на-
шему мнению, такая проблема связана с так называемыми дежурными адвока-
тами, действующими по назначению на основании постановления дознавателя, 
следователя, суда. Нередки случаи, когда следователями приглашаются для осу-
ществления следственных действий, в том числе допросов подозреваемых, об-
виняемых наиболее лояльных адвокатов, не занимающих активную позицию, на-
правленную на защиту. Мотивации на оказание надлежащей правовой помощи 
и реальную защиту у таких адвокатов, как правило, нет в силу отсутствия согла-
шения с подзащитным и гарантированной оплаты его труда государством (сегод-
ня это 1500 руб. в день) [10]. Работа такой категории защитников может сводиться 
лишь к формальному присутствию при соответствующем процессуальном дейс-
твии и подписанию протокола следственного действия без должного вникания 
в обстоятельства дела. 

Участие в процессе таких защитников является грубейшим и фундаменталь-
ным нарушением права на защиту, поскольку в случае последующего отказа под-
судимого в ходе судебного следствия от показаний, данных в присутствии недоб-
росовестного адвоката на предварительном следствии или дознании, это лишает 
возможности суд признать их недопустимыми, поскольку в ходе досудебного про-
изводства подозреваемый, обвиняемый мог и оговорить себя. В конечном итоге 
это исключает возможность установить истину по делу. 
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Анализ судебной практики также показывает, что нередко подсудимый уже в су-
дебном заседании заявляет о самооговоре. В качестве доводов такие лица часто 
ссылаются на факты принуждения со стороны сотрудников правоохранительных 
органов. На этот случай закон предусматривает возможность оглашения показа-
ний подозреваемого, обвиняемого, данных в ходе расследования по уголовному 
делу, с целью устранения существенных противоречий (ст. 276 УПК РФ). Казалось 
бы, такой подход позволяет судье, исходя из оценки всей совокупности собран-
ных по делу доказательств и по своему внутреннему убеждению, выбрать, какие 
показания подсудимого являются правдивыми и соответствуют критериям допус-
тимости, относимости и достоверности. Но наличие такой возможности, согласно 
ст. 276 УПК РФ, в случае обеспечения подозреваемого, обвиняемого «дежурным» 
защитником, фактически самоустранившего от квалифицированной юридической 
помощи, в большинстве случаев проблему только усугубляет. 

С точки зрения закона оба доказательства – показания подозреваемого, обвиня-
емого, данные при производстве расследования по уголовному делу и оглашенные 
в ходе судебного следствия, и его показания, данные в судебном заседании, равно-
значны. Выбор между ними производится судом в результате оценки их относимости, 
допустимости и достоверности в совокупности с иными собранными по делу доказа-
тельствами. К сожалению, этот выбор в большинстве случае осуществляется в поль-
зу показаний, данных на досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

Более того, в случаях отказа подсудимого от показаний, данных на стадии до-
судебного производства, в судебном заседании ему предъявляется протокол его 
допроса на предварительном следствии. Практически всегда констатируется факт, 
что все подписи в протоколе принадлежат подсудимому, протокол соответствует 
всем предъявляемым требованиям, допрос проводился в присутствии защитни-
ка и т.д. В связи с этим суд подвергает позицию подсудимого критической оценке, 
указывая затем в приговоре, что изменение показаний подсудимого вызвано его 
стремлением избежать уголовной ответственности. Причем, как правило, в случае 
заявления подсудимого о незаконных методах ведения следствия, судом назнача-
ется процессуальная проверка его доводов, которая проводится следователями 
Следственного комитета, но и она практически всегда констатирует факт отсутс-
твия доказательств каких-либо нарушений, указанных подсудимым. 

Вышеизложенное подтверждает и судебная практика. Так, согласно приговору 
Пролетарского районного суда Ростовской области от 15 марта 2016 г. В. и К. были 
осуждены за совершение преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ. Преступление они совершили при следующих обстоятельствах. 8 июня 
2015 г. в 18 часов, находясь на участке местности в районе домовладения Г. п. Про-
токи, с целью кражи, действуя по предварительному сговору, на автомобиле мар-
ки ВАЗ, принадлежащем В., они похитили принадлежащего потерпевшему Г. теле-
нка, чем причинили ему значительный материальный ущерб. 

На предварительном следствии В. и К. дали признательные показания, пояснив, 
что действительно похитили теленка. Однако в ходе судебного заседания от сво-
их показаний они отказались, пояснив, что нашли теленка, подумав, что он никому 
не принадлежит, и забрали его себе. Оценив показания данных лиц на предвари-
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тельном следствии и в суде, суд дал им следующую правовую оценку. Установле-
но, что в ходе расследования по делу подсудимые в процессе допросов в качестве 
подозреваемых с участием их адвокатов дали признательные показания. Показа-
ния их подробны, последовательны и не противоречат друг другу и другим мате-
риалам дела. Из показаний подсудимых на предварительном следствии следует, 
что они в достаточной мере осознавали правовую природу содеянного – именно 
кражи имущества у потерпевшего Г. Основания для признания таких показаний 
в качестве недопустимых доказательств, отсутствуют. Вину В. и К. подтверждает 
совокупность иных добытых в ходе расследования и исследованных судом дока-
зательств. С учетом таких обстоятельств суд не усмотрел правовых оснований для 
квалификации действий подсудимых, как присвоение найденного имущества, со-
гласно положениям Гражданского кодекса РФ [11].

Таким образом, фактически в большинстве случаев противоречия в показани-
ях подозреваемого, обвиняемого и подсудимого не устраняются, тем самым, по-
ложения ч. 3 ст. 14 УПК РФ о неустранимости сомнений, провозглашаются, но иг-
норируются, что не идет в разрез с принятыми Россией обязательствами в связи 
со вступлением в Совет Европы. Так, в своем постановлении от 10 февраля 1995 г. 
№ 308/96 по делу «Аллене Де Рибемон против Франции» Европейский суд по пра-
вам человека прямо указал, что Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод должна трактоваться таким образом, чтобы гарантировать конкретные 
и реальные, а не иллюзорные и теоретические права [12].

Вместо заключения. О необходимости внесения конструктивных изме-
нений в УПК РФ

В целях совершенствования правового механизма, направленного на безуслов-
ное соблюдение прав и гарантий лица, привлеченного к уголовной ответственнос-
ти, необходимо внесение соответствующих изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ, исключающих возможность и целесообразность принятия судом реше-
ния о выборе в качестве доказательств противоречивых показаний подозревае-
мого, обвиняемого, данных в ходе предварительного расследования и показаний 
подсудимого на судебном следствии. В случае наличия существенных противоре-
чий, суду надлежит учитывать только показания, данные в судебном заседании. 

С учетом того, что предварительное следствие не носит публичного характера 
(тот же допрос подозреваемого, обвиняемого осуществляется следователем лишь 
в присутствии защитника), возможность злоупотреблений со стороны лица, про-
изводящего расследование, намного выше, чем при судебном производстве. Поэ-
тому предлагаемые изменения будут в полной мере способствовать соблюдению 
принципа непосредственности исследования судом доказательств, предоставив 
судье право критически оценивать результаты предварительного следствия и доз-
нания в пользу судебного следствия. Полагаем, что в таком случае будут в полной 
мере реализованы положения закона о том, что показания подозреваемого, об-
виняемого – лишь одно из доказательств. А это в свою очередь обяжет сотрудни-
ков правоохранительных органов добросовестно собирать по делу совокупность 
всех необходимых и достаточных доказательств.
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Аннотация
Экспериментальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

введенный в Российской Федерации с 2018 г., создал новые условия для увели-
чения экономической активности населения в легальном поле, предоставил воз-
можность привлекать временный персонал для разовых поручений по упрощен-
ной модели, предоставил возможность цифровым платформам вывести создать 
новые сервисы для организации деятельности самозанятых граждан. Операторы 
электронных площадок или цифровые платформы стали новыми участниками ор-
ганизации взаимодействия самозанятых граждан с иными участниками частных от-
ношений, которые нуждаются в их услугах, а также стали важным элементом в вы-
страивания отношений самозанятых с Федеральной налоговой службой (далее 
также – ФНС РФ). В связи с этим интересной является проблема допустимого пре-
дела алгоритмизации правоотношений с участием самозанятого как формы орга-
низации социальной модели поведения указанного субъекта и лиц, которые об-
ращаются к нему за услугами по выполнению разовых поручений.

Ключевые слова: алгоритмизация правоотношений; налог на профессиональ-
ный доход; самозанятые; оператор электронной площадки; цифровая платформа 
для самозанятых.
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Abstract
The experimental tax regime “Professional Income Tax” introduced in the Russian 

Federation since 2018 has created new conditions for increasing the economic activ-
ity of the population in the legal field, provided an opportunity to attract temporary 
staff for one-time assignments according to a simplified model, provided an opportu-
nity for digital platforms to bring out new services for organizing the activities of self-
employed citizens. Operators of electronic platforms or digital platforms have become 
new participants in organizing the interaction of self-employed citizens with other par-
ticipants in private relations who need their services, and have also become an impor-
tant element in building self-employed relations with the Federal Tax Service of the Rus-
sian Federation. In this regard, the problem of the permissible limit of algorithmization 
of legal relations with the participation of the self-employed, as a form of organization 
of the social model of behavior of the specified subject and persons who turn to him 
for services to fulfill one-time assignments, is interesting.

Keywords: algorithmization of legal relations; professional income tax; self-em-
ployed; electronic platform operator; digital platform for the self-employed.
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Введение
Современный уровень развития технологий предложил обществу новые фор-

мы взаимодействия между субъектами – опосредованное взаимоотношение через 
программы для ЭВМ (далее также – сервисы). Взаимодействие осуществляется либо 
полностью через сервис, без прямого контакта субъектов, либо взаимодействие че-
рез сервис минимизирует этот контакт до выполнения ограниченных операций.

Перевозка пассажиров в такси, доставка еды, аренда жилья – все это примеры 
работы сервисов, которые в настоящий момент исключают прямое взаимодействие 
субъектов, либо существенно снижают уровень прямого взаимодействия субъек-
тов, исключая взаимодействие по вопросам согласования предмета заключаемо-
го договора и условий оплаты. Под прямым взаимодействием субъектов, мы пони-
маем их физический контакт, который сводится к заключению договора в устной 
или письменной формах, с необходимостью согласования, как минимум, условия 
о предмете, а зачастую – и условия о цене. 

Сервисы могу быть формой организации взаимодействия исполнителя со сво-
ими контрагентами, выраженной в виде сайта и (или) мобильного приложения. Та-
кие сервисы были популярны на заре Интернета, когда каждый участник эконо-
мической деятельности пытался подобным образом себя индивидуализировать 
и продвинуть на соответствующем рынке. 

Относительно новой формой сервисов являются программы для ЭВМ, выпол-
няющие функции «связующего звена», «суперсервиса», «супераппа» – системы 
с расширенным функционалом. Подобные сервисы предоставляют возможность 
исполнителю и заказчику найти друг друга и заключить сделку онлайн. Например, 
позволяют пассажиру и перевозчику вступить в отношения по оказанию услуг пе-
ревозки товара; ресторану – продавать и доставлять свою еду без необходимости 
обслуживания посетителя на своей территории. Помимо базовых функций, супер-
сервисы имеют сопутствующие функции оплаты, контроля качества, отзывов и т.п. 
Данные суперсервисы следует идентифицировать как электронные или цифро-
вые платформы, которые объединяют в себя многоженство участников экономи-
ческой деятельности, где каждому отводится роль на выполнение определенной 
функции (организация координационного процесса, продажа, доставка, потреб-
ление), а также предоставляется право на исполнение этой функции с целью по-
лучения дохода в своих интересах. 

Цифровые платформы, на первом этапе их развития, решали задачу выстра-
ивания частных отношений между субъектами. Платформа позволяла субъекту, 
имеющему возможность продать товар, выполнить работу или оказать услугу, 
разместить свое предложение, заявить о себе как о субъекте, который находит-
ся в поиске контрагентов. Цифровая платформа выступала некой классифай плат-
формой или доской объявлений, объявления на которой содержали все сущест-
венные условий договора, который предлагалось заключить. Сам же договор на 
первых этапах мог заключаться без участия платформы. После принятия Федераль-
ного закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и предостав-
ления возможности участникам частных отношений заключать сделки с исполь-
зованием простой электронной подписи, цифровые платформы активно начали 



167

внедрять решения по заключению договоров между исполнителями и заказчика-
ми «внутри» системы.

Некоторые цифровые платформы обеспечили возможность контроля исполне-
ния сделок внутри системы, в зависимости от содержания сделки. Например, пе-
ревозку пассажира стало возможно отследить по GPS/ГЛОНАСС-трекеру автомо-
биля исполнителя, исходя из ранее согласованного в системе предмета договора 
перевозки. Оплату перевозки возможно проконтролировать посредством выпол-
нения оператором цифровой платформы функции агента по переводу денежных 
средств и появлению систем интернет-эквайринга.

Цифровые платформы без прямого, значительного вмешательства в частные 
правоотношения, предоставили возможность участникам вступать в них, масш-
табировать свою деятельность за счет ресурсов цифровых платформ. 

На данном этапе алгоритмизация частных отношений цифровыми платформами 
по выполнению конкретных функций (перевозка пассажиров такси, доставка еды) 
полностью завершилась, системы предоставляли возможность вступить в право-
отношения, изменить их, исполнить – все онлайн. Отношения субъектов, возник-
шие через цифровую платформу, перевели в алгоритм – строго определенные ко-
манды системы, определяющие динамику отношений, определяющие поведение 
субъекта в правоотношении: «заказать», «оплатить», «доставить», «вернуть». Алго-
ритмы позволяют организовать контроль исполнения обязанностей, взятых субъ-
ектами отношений и зафиксировать результат контроля над правоотношениями 
в форме логов системы и визуальной выдачи пользователям системы. 

Решив основные задачи с обеспечением возможности субъектов вступать пос-
редством цифровой платформы в частные отношения, в «серой» зоне оставалась 
налоговая модель взаимодействия между субъектами и оператором цифровой 
платформы. Цифровые платформы отправляли вознаграждения исполнителями 
через посредников. Сами же посредники делали выплаты без удержания НДФЛ 
и страховых взносов от источника (например, решение Арбитражного суда Уль-
яновской области по делу № А72-236/2020). Факт возможного удержания НФДЛ 
и страховых взносов с исполнителей исключили бы рентабельность работы ис-
полнителя и цифровой платформы. 

Реализовать весь потенциал цифровых платформ, без необходимости исполь-
зовать сомнительные формы взаимоотношений между участниками без уплаты 
НДФЛ и страховых взносов, в том числе стало возможным после вступления в силу 
Федерального закона от 27 ноября 2018 г. №422-ФЗ «О проведении эксперимен-
та по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональ-
ный доход» (далее – ФЗ №422).

1. Новая роль плательщиков налога на профессиональный доход (само-
занятых) в процессе алгоритмизации правоотношений с участием цифро-
вых платформ

Плательщик налога на профессиональных доход (далее – самозанятый), как 
участник частных отношений, не обладает какими-либо преференциями, на него 
равным образом распространяются нормы частного права. 
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В тоже время данный субъект, как участник налоговых правоотношений, в силу 
п. 8 ст. 2 ФЗ № 422 освобождаются от налогообложения налогом на доходы физичес-
ких лиц в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения налогом 
на профессиональный доход. Согласно п. 2 ст. 15 ФЗ № 422 выплаты и иные возна-
граждения, полученные налогоплательщиками – физическими лицами, не являю-
щимися индивидуальными предпринимателями, подлежащие учету при опреде-
лении налоговой базы по налогу, не признаются объектом обложения страховыми 
взносами для плательщиков, указанных в абз. 4 подп. 1 п. 1 ст. 419 Налогового ко-
декса РФ (далее – НК РФ). Индивидуальные предприниматели, указанные в подп. 2 
п. 1 ст. 419 НК РФ, не признаются плательщиками страховых взносов за период при-
менения специального налогового режима налог на профессиональный доход.

Таким образом, в отношении организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих выплаты в пользу самозанятых не применимы привычные 
для работников или физических лиц-исполнителей, заключивших гражданско-пра-
вовой договор положения ст. 226 или 419 НК РФ, обязывающие удерживать нало-
ги от источника дохода и страховые взносы. 

Новый налоговый режим позволил упростить работу цифровых платформ, ис-
ключив «серые» модели выплат через компании-посредники, которые привлека-
ли конечных исполнителей.

Цифровые платформы предоставили возможность самозанятым исполнителям 
заключать прямые договоры с заказчиками (через цифровую платформу), в свою 
очередь с цифровыми платформами заключались лицензионные договоры и (или) 
договоры оказания услуг, включая услуги по переводу денежных средств испол-
нителю. Посредники, ранее выплачивающие вознаграждения исполнителям – фи-
зическим лицам, пропали как субъекты, имеющие отдельную роль во взаимоот-
ношении с цифровой платформой, или изменили свою роль, став участниками 
отношений по предоставлению средств и ресурсов, необходимых самозанятым 
для выполнения работ. Например, начали предоставлять в аренду автомобили или 
средства индивидуальной мобильности (самокаты, велосипеды и т.п.).

Причиной модернизации конструкции частных отношений внутри цифровой 
платформы стал новый правовой режим, упростивший частные отношений, сде-
лав их более прозрачными, доходнее. 

Таким образом, новый налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
позволил цифровым платформам вступать в прямые отношения с исполнителями-
самозанятыми, организуя им выплату от заказчиков, без удержания НДФЛ и стра-
ховых взносов от источника. 

Самозанятый как субъект, оказывающий услуги через цифровые платформы, 
стал новым участником процесса алгоритмизации правоотношений.

Причиной алгоритмизации правоотношений с участием самозанятых послу-
жили две предпосылки.

1) неготовность большого количества самозанятых-исполнителей к прямой упла-
те налогов. Бывшие работник по трудовым договорам, гражданско-правовым догово-
ром без статуса индивидуального предпринимателя или участники «гаражной» эко-
номики не были обременены ранее обязанностью платить налоги с дохода «за себя», 
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за исключением крупных продаж (квартиры, машины), предусматривающих одно-
кратное декларирование дохода по итогам календарного года по форме 3-НДФЛ. 

2) неудобство базового механизма получения чеков от самозанятых, который 
предусматривал контакт заказчика и исполнителя, а зачастую «розыск» заказчи-
ком исполнителя с требованием выдать чек об оплаченной работе. Подобная по-
гоня за чеками самозанятых обусловлена желанием заказчиков – юридических 
лиц закрыть вопрос с подтверждением затрат по налогу на прибыль или расхода 
по упрощенной системе налогообложения, а также обезопасить себя от вопроса 
налогообложения дохода физического лица НДФЛ и страховыми взносами от ис-
точника выплаты, согласно разъяснениям ФНС РФ [1]. 

Нормативный задел для решения подобных сложностей был заложен в ФЗ 
№ 422, который наделил кредитные организации и операторов электронных пло-
щадок (цифровых платформ) правом уплачивать налог на профессиональный до-
ход по поручению самозанятного за него в пользу ФНС РФ и предоставил воз-
можность формировать чеки о полученных денежных средствах за самозанятого, 
отправлять их контрагентам самозанятого.

Кредитным организациям также предоставили возможность регистрировать 
физических лиц как самозанятых вне приложения «Мой налог», добавляя подоб-
ный функционал как элемент системы «банк-клиент». 

2. Анализ норм права, определяющих работу цифровых платформ для 
самозанятых

Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимен-
та по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональ-
ный доход» стал ключевым источником, определяющим работы цифровых плат-
форм для самозанятых.

В ФЗ № 422 установлен статус оператора электронных площадок – это орга-
низации и индивидуальные предприниматели, оказывающие с использованием 
сети Интернет услуги по представлению технических, организационных, инфор-
мационных и иных возможностей с применением информационных технологий 
и систем для установления контактов и заключения сделок по реализации това-
ров (работ, услуг, имущественных прав) между продавцами (исполнителями) и по-
купателями (заказчиками). 

В соответствии с ФЗ № 422 оператор электронной платформы передает в ФНС Рос-
сии сведения о произведенных самозанятым расчетах, формирует за него чеки, пре-
доставляет чеки заказчикам услуг самозанятого, исполняет, при наличие предостав-
ленных полномочий, налоговые обязательства за самозанятого перед бюджетом. 

Статус оператора может получить не каждая организация или индивидуальный 
предприниматель. Операторы электронных (цифровых) платформ осуществляют 
информационный обмен с налоговыми органами при условии соответствия тре-
бованиям (критериям) и соблюдения ими порядка, указанных в протоколах ин-
формационного обмена, размещаемых федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (да-
лее – Правила) [2].
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Правила, являясь нормативным актом, принятым ФНС РФ, определяют: 1) по-
рядок присвоения статуса оператора электронной (цифровой) платформы; 2) тех-
нические требования к оператору; 3) протокол обмена информации между опе-
ратором и ФНС РФ.

Протокол обмена информации между оператором и ФНС РФ состоит из описа-
ний методов взаимодействия цифровой платформы с системой ФНС РФ. Например, 
раскрывает метод регистрация приложения партнера, метод запроса на привяз-
ки НП НПД к платформе-партнеру по ИНН, метод регистрации дохода партнером, 
метод получение информации по зарегистрированным доходам и т.д. Каждый ме-
тод содержит примеры запросов и ответов, которыми должны обмениваться циф-
ровая платформа и система ФНС РФ, с целью исполнения самозанятым, зарегис-
трированным на платформе и представившим необходимые полномочия, своих 
налоговых обязательства.

Правила ФНС РФ, как нормативный акт нового типа, устанавливают не только 
норму дозволенного поведения, но содержат в себе технические условия реали-
зации нормы, которая возможна только специальными субъектами, обладающими 
необходимыми техническими ресурсами. Сами Правила в большей степени понят-
ны техническим специалистам, нежели правоведам и напоминают нормативные 
акты, принятые ФНС РФ при внедрении онлайн-касс [3; 4]. Регулирующий потенци-
ал нормы раскрывается только после настройки интеграции с ФНС РФ в соответс-
твии с Правилами, т.е. после перевода нормы права в программный код – алгоритм, 
определяющий информационное взаимодействие участников правоотношений 
в «боевом» режиме работы цифровой платформы.

Нормы ФЗ № 422 и Правил, утвержденных ФНС РФ, являются пример маши-
ночитаемого права. Согласно Концепции развития технологий машиночитаемо-
го права [5] машиночитаемое право – основанное на онтологии права изложение 
определенного набора правовых норм на формальном языке (в том числе языке 
программирования, языке разметки), а также технологии машиночитаемого пра-
ва (инструменты применения таких норм в виде необходимых информационных 
систем и программного обеспечения).

Законодатель умышленно определил в ФЗ № 422 возможность принятия ФНС РФ 
машиночитаемых норм, ориентируясь на то, что новый налоговый режим должен 
быть «безбумажным» и позволить участникам экономических отношений без лиш-
него физического, непосредственного взаимодействия с органами исполнитель-
ной власти заниматься легальной деятельностью. 

Подобные нормотворческие решения и подходы, позволили вывести на ры-
нок значительное количество цифровых платформ для самозанятых [6]. Статисти-
ка регистрации самозанятых растет из года в год, так же как и их выручка. На конец 
2022 г. количество зарегистрированных составляло 6 561 707 человек [7]. Созда-
ние упрощенных налоговых режимов, регулирование деятельности фрилансеров 
или «платформенной занятости» – это мировая тенденция [8].

Повышенное внимание к нормативному регулированию осуществления де-
ятельности самозанятыми через цифровые платформы со стороны научного юри-
дического сообщества обусловлено следующими тенденциями. Во-первых, экс-
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пертное сообщество прогнозирует рост количества самозанятых, которые будут 
осуществлять свою деятельность через цифровые платформы [9]. Во-вторых, но-
вые задачи юридической доктрины, указывают на необходимость формирования 
научной основы для создания правовой инфраструктуры взаимодействия чело-
века с технологиями [10].

Заключение
Вышеприведенные аргументы указывают на успешное нормативное регулиро-

вание деятельности операторов электронных (цифровых) платформ при рассмот-
рении проблемы алгоритмизации правоотношений, так как не алгоритм опреде-
ляет поведение субъекта, а норма права утверждает алгоритм, который реализует 
данную норму. Не происходит деформация поведения участника правоотношения, 
когда поведение определяется цифровой системой, программой для ЭВМ в отсутс-
твии нормы права или вопреки норме права.

Предел алгоритмизации правоотношений с участием самозанятого, как фор-
мы организации социальной модели поведения указанного субъекта и лиц, ко-
торые обращаются к нему за услугами по выполнению разовых поручений, 
не достигнуты. 

Действующая работа оператора содержит возможность расширения его функ-
ций до тех, которыми обладают кредитные организации. Также сама система вза-
имодействия операторов с ФНС РФ требует модернизации. Необходимо решение 
проблемы учета прав на удержание налога несколькими операторами и кредитны-
ми организациями; возможно определение обязательного внедрения обязанности 
операторов по использованию номинальных счетов для расчетов с самозанятыми; 
утверждение стандартов финансового учета для операторов платформ.

Пристатейный библиографический список

1. Письмо ФНС от 20 февраля 2019 г. № СД-4-3/2899@ // СПС «КонсультантПлюс».
2. Протокол информационного обмена, порядок информационного взаимо-

действия, требования (критерии) к операторам электронных площадок и кредит-
ным организациям, осуществляемыми взаимодействие с налоговыми органами. 
URL: https://npd.nalog.ru/html/sites/www.npd.nalog.ru/InfoProtocols.pdf (дата обра-
щения: 15.01.2023).

3. Приказ ФНС России от 21 марта 2017 г. № ММВ-7-20/229@ // СПС «Консультант-
Плюс».

4. Приказ ФНС России от 14 сентября 2020 г. № ЕД-7-20/662@ // СПС «Консультант-
Плюс».

5. В Правительстве утвердили Концепцию развития технологий машиночита-
емого права. URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/v_pravitelstve_utver-
dili_koncepciyu_razvitiya_tehnologiy_mashinochitaemogo_prava.html (дата обра-
щения: 15.01.2023).

6. Перечень операторов электронных площадок. URL: https://npd.nalog.ru/
aggregators/ (дата обращения: 15.01.2023).

Оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещение населения. 
Юридическое образование. Рекомендации практикующих юристов



Вестник РПА № 1 / 2023

172

7. Динамика по количеству самозанятых. URL: https://geochecki-vpd.nalog.gov.
ru/#/self-employment (дата обращения: 15.01.2023).

8. Самозанятость на платформах : как создается новое направление права. URL: 
https://pravo.ru/story/234012/ (дата обращения: 15.01.2023).

9. Эксперты : Платформенная занятость станет новым драйвером рынка. URL: 
https://rg.ru/2022/10/10/eksperty-platformennaia-zaniatost-stanet-novym-drajverom-
rynka.html (дата обращения: 15.01.2023).

10. Хабриева Т. Я. Доклад «Технологии будущего и их проекции в праве» на кон-
ференции XVII Международную школу-практикум молодых ученых-юристов на тему 
«Право и технологии будущего». URL: https://us02web.zoom.us/j/82595972050?pwd
=VXAwSGRxVUdJU0V0NU5HWWVWdHB4dz09 (дата обращения: 15.01.2023).

References

1. Letter of the Federal Tax Service of 20 February 2019 No. SD-4-3/2899@ (SPS “Con-
sultantPlus”). (In Russ.)

2. Protocol for Information Exchange, Procedure for Information Exchange, Require-
ments (Criteria) for Operators of Electronic Platforms and Credit Institutions Engaged 
in Interaction with Tax Authorities. URL: https://npd.nalog.ru/html/sites/www.npd.na-
log.ru/InfoProtocols.pdf (date of the application: 15.01.2023). (In Russ.)

3. Order of the Federal Tax Service of Russia of 21 March 2017 No. ММВ-7-20/229@ 
(SPS “ConsultantPlus”). (In Russ.)

4. Order of the Federal Tax Service of Russia of 14 September 2020 No. ED-7-20/662@ 
(SPS “ConsultantPlus”). (In Russ.)

5. The Government Approved the Concept for the Development of Machine-Read-
able Law Technologies. URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/v_pravitel-
stve_utverdili_koncepciyu_razvitiya_tehnologiy_mashinochitaemogo_prava.html (date 
of the application: 15.01.2023). (In Russ.)

6. List of Operators of Electronic Platforms. URL: https://npd.nalog.ru/aggregators/ 
(date of the application: 15.01.2023). (In Russ.)

7. Dynamics by the Number of Self-Employed. URL: https://geochecki-vpd.nalog.
gov.ru/#/self-employment (date of the application: 15.01.2023). (In Russ.)

8. Self-employment on platforms: how a new direction of law is created. URL: https://
pravo.ru/story/234012/ (date of the application: 15.01.2023). (In Russ.)

9. Experts: Platform employment will become a new market driver. URL: https://
rg.ru/2022/10/10/eksperty-platformennaia-zaniatost-stanet-novym-drajverom-rynka.
html (date of the application: 15.01.2023). (In Russ.)

10. Khabrieva T. Ia. Report “Technologies of the Future and Their Projections in Law” 
at the conference of the XVII International School-Practice for young legal scholars on 
the topic “Law and Technologies of the Future”. URL: https://us02web.zoom.us/j/8259
5972050?pwd=VXAwSGRxVUdJU0V0NU5HWWVWdHB4dz09 (date of the application: 
15.01.2023). (In Russ.)



173

Сведения об авторах:
С. Ю. Кукуев – кандидат юридических наук, доцент.
М. Т. Турманов – генеральный директор ООО «Гиберно».

Information about the authors:
S. Yu. Kukuev – Candidate of Legal Sciences, Associate Professor.
M. T. Turmanov – General Director, LLC “Giberno”.

Статья поступила в редакцию 18.01.2023; одобрена после рецензирования 
20.02.2023; принята к публикации 17.03.2023.

The article was submitted to the editorial office 18.01.2023; approved after review-
ing 20.02.2023; accepted for publication 17.03.2023.

Оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещение населения. 
Юридическое образование. Рекомендации практикующих юристов



174

Труды молодых ученых

Научная статья
УДК 342.7
https://doi.org/10.33874/2072-9936-2023-0-1- 174-182

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
КОНСТИТУЦИОННых ЦЕННОСТЕЙ В СИСТЕМЕ 
РОССИЙСКОГО ПРАВА

Александра Владимировна Мужиченко
Университет прокуратуры РФ, 123022, Россия, Москва, 
2-я Звенигородская улица, д. 15

Muzhichenko.alexandra@yandex.ru

Аннотация
Категория конституционных ценностей является одним из наиболее дискус-

сионных вопросов в науке конституционного права. Целью статьи является опре-
деление системы нормативных правовых актов, регламентирующих конституци-
онные ценности. Использованы общенаучные методы и частнонаучные методы. 
В результате автором сделан вывод о том, что правовое регулирование конститу-
ционных ценностей в системе российского права осуществляется непосредственно 
Конституцией РФ, актами Конституционного Суда РФ, нормами иного федерально-
го законодательства и нормами международных правовых актов, не противоре-
чащим Конституции РФ.
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Abstract
The category of constitutional values is one of the most controversial issues in the 
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Введение
Понятие и сущность конституционных ценностей являются достаточно дис-

куссионным вопросом в научной литературе в силу отсутствия единства мнений 
по данному вопросу. Многие ученые предпринимают попытки на основании про-
водимых ими исследований сформулировать собственное определение рассмат-
риваемого понятия, что обуславливает существование в науке множества точек 
зрения по рассматриваемому вопросу. Стоит сказать и о том, что научным сооб-
ществом не достигнуто единого мнения относительно содержания понятия «кон-
ституционные ценности», что свидетельствует о неразрешенности данного теоре-
тического вопроса до настоящего времени.

На основании анализа высказываемых в науке точек зрения можно выделить 
два главенствующих, на наш взгляд, подхода к определению сущности конститу-
ционных ценностей. В рамках первого подхода констатируется, что конституцион-
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ные ценности выступают в качестве фундаментальных, базовых идей и принципов, 
являющихся направляющим вектором развития всего общества и государства. На-
пример, О. А. Снежко, придерживаясь названного теоретического подхода, отмеча-
ет, что конституционные ценности представляют собой «основополагающие, пре-
дельно обобщенные принципы», лежащие в основе государственности [1].

А. Г. Тиковенко рассматривает конституционные ценности в качестве таких ос-
новополагающих и максимально обобщенных принципов, целей и установок, ко-
торые определяют дальнейшее социально-государственно-правовое развитие 
государства [2].

В свою очередь, В. В. Мамонов указывает на то, что конституционная ценность 
выступает в качестве политико-правовой категории, которая характеризует те ба-
зовые и основные интересы общества и государства, которые на определенном 
историческом развитии имеют наиболее важное значение [3].

В рамках второго подхода к определению сущности конституционных цен-
ностей, такие ценности соотносятся с конкретными конституционными нормами 
и принципами. Суть данного подхода заключается в том, что конституционные нор-
мы уже сами по себе обладают ценностью, в связи с чем, конституционные нормы 
отождествляются с конституционными ценностями [4]. 

Некоторые ученые также высказывают точку зрения о том, что конституцион-
ными ценностями являются не только непосредственно нормы Конституции РФ, 
но и также нормы иных законодательных актов, которые не противоречат конс-
титуционным положениям [5].

Так, Е. В. Ереклинцева пишет: «Под конституционными ценностями следует пони-
мать совокупность универсальных и приоритетных социальных принципов (целей, 
установок), формализованных в Основном Законе и (или) исходящих из результа-
та конституционно-оценочной деятельности судебных органов конституционного 
контроля, обеспечивающих наиболее оптимальное развитие личности, общества 
и государства на основе баланса частных и публичных интересов, опирающего-
ся на принцип справедливости. Этим предопределяется возложение на государс-
тво в лице его органов соответствующих координирующих, контрольных и нор-
мативно-регулятивных функций и конституционно-правовая ответственность за 
их выполнение» [6, c. 12].

1. Закрепление конституционных ценностей
В рамках настоящего исследования представляется возможным разделять точку 

зрения о том, что конституционные ценности могут быть закреплены только в Кон-
ституции РФ [7] или актах конституционного толкования, не возводя при этом в ста-
тус конституционных ценностей нормы иных законодательных актов. Обусловле-
но это, во-первых, тем, что конституционные предписания обладают наивысшей 
юридической силой, а во-вторых, тем, что все иные нормативные правовые акты, 
принимаемые на территории страны, не могут противоречить нормам, установ-
ленным в Конституции. Невозможность возведения в ранг конституционных цен-
ностей положений иного федерального законодательства не видится логичным 
и обоснованным, поскольку любые законодательные акты на территории страны 
должны находиться в полном соответствии с нормами Конституции РФ.
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Таким образом, представляется обоснованным говорить о том, что в рамках 
российского законодательства конституционные ценности могут быть закрепле-
ны только непосредственно нормами Конституции РФ, а также в актах Конститу-
ционного Суда РФ, выступающего как высший орган конституционного контроля 
на территории страны. 

Однако к источникам правового регулирования конституционных ценностей 
действительно могут быть отнесены нормы федерального законодательства, в ко-
тором, как правило, конституционные нормы конкретизируются. Так, например, 
одной из бесспорно выделяемых в научной литературе конституционных ценнос-
тей выступают права и свободы человека. Права и свободы человека и гражда-
нина регламентируются целым рядом норм федерального законодательства. Так, 
например, право на неприкосновенность частной жизни конкретизировано так-
же в нормах Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, Федерального за-
кона «О персональных данных», Закона РФ «О средствах массовой информации» 
и ряда других нормативных правовых актов.

Так, первым и основным правовым источником, закрепляющим конституцион-
ные ценности российского государства, является Основной закон страны – Конс-
титуция РФ. Вопрос о том, какие именно ценности закреплены на конституцион-
ном уровне в современное время, является дискуссионным, поскольку учеными 
по данному поводу высказываются различные позиции. Так, например, М. С. Са-
ликов и А. В. Нечкин к числу конституционных ценностей относят: человека, его 
права и свободы, принципы народного суверенитета, разделения властей, феде-
ративного устройства, самостоятельности местного самоуправления, светского, 
правового и социального характера государства, идеологического многообразия, 
форму правления, саму действующую Конституцию РФ [8].

Г. Б. Ройзман классифицирует конституционные ценности, закрепленные 
в Основном законе страны, следующим образом: «Система конституционных 
ценностей может быть представлена как единство следующего набора принципов: 
во-первых, это права и свободы человека и гражданина как высшая ценность 
и иные ценности, определяющие правовое положение индивида в обществе 
и государстве: правовая государственность, социальная государственность, единство 
экономического пространства и свобода экономической деятельности, плюрализм 
и равная защита форм собственности, идеологический и политический плюрализм, 
гражданство Российской Федерации; во-вторых, следует назвать группу ценностей, 
предопределяющих организацию государственной власти: демократия и народный 
суверенитет, государственный суверенитет Российской Федерации, федерализм, 
республиканская форма правления, разделение властей на законодательную, 
исполнительную, судебную, светский характер государства, разграничение 
государственной власти и местного самоуправления» [9, c. 8–9].

Все из высказываемых точек зрения относительно перечня конституционных 
ценностей являются обоснованными и логичными, подвергать их какой-либо кри-
тике не представляется возможным в силу того, что привести исчерпывающий 
и единый перечень конституционных ценностей не представляется возможным. 
В данном случае многообразие высказываемых подходов обусловлено методи-
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кой построения классификации конституционных ценностей, используемой кон-
кретным автором.

Конституция РФ является единственным источником, который устанавливает 
и закрепляет конституционные ценности, т.е. придает определенным постулатам, 
идеям, принципам конституционно-правовое значение, обусловленное их высо-
кой значимостью для общества и государства на конкретном этапе развития об-
щества и государства. Однако, как справедливо отмечается в рамках научной ли-
тературы, «конституционные ценности не имеют конкретно-регулятивных свойств 
на уровне объективного права даже в случае их непосредственной формализа-
ции в тексте конституции, по причине абстрактности закрепляющих их формули-
ровок» [10, c. 7].

2. Толкование конституционных ценностей Конституционным Судом РФ
В правоприменительной деятельности эффективное применение конституци-

онных ценностей (и, соответственно, их реализация), возможны при наличии акта 
их дополнительного толкования Конституционным Судом РФ. Так, например, как 
уже было ранее указано, права и свободы человека и гражданина являются одной 
из основных конституционных ценностей. Нормами иного нормативного право-
вого акта – Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» [11], конкретизировано 
такое право отдельной категории граждан РФ, как право на предоставление жи-
лья. Конституционным Судом РФ в рамках осуществления конституционного су-
допроизводства данное право было распространено в том числе и на граждан, ко-
торые к моменту аварии на Чернобыльской АЭС находились в утробе матери, что 
является довольно специфичным для российской правовой системы, поскольку 
в рамках российской юридической практики существуют критерии живорожде-
ния, в соответствии с которым решается вопрос о том, с какого момента плод мо-
жет рассматриваться как рожденный человек с соответствующим правовым ста-
тусом [12].

Так, Конституционный Суд РФ, рассматривая жалобу гражданки, которая на мо-
мент катастрофы на Чернобыльской АЭС находилась в утробе матери, установил 
неправомерность лишения такого лица соответствующих выплат и пособий, а так-
же отказ в постановке ее на очередь по предоставлению жилья как пострадавше-
го лица [13]. На основании выводов органа конституционного контроля, устано-
вил необходимость распространения названного выше права, в том числе и на 
лиц, которые к моменту Чернобыльской катастрофы находились в утробе мате-
ри и еще не были рождены.

Как уже было указано ранее, нормами иного федерального законодательства 
регламентируется и такое конституционное право граждан, как право на непри-
косновенность частной жизни, которое является одной из составляющих такой 
конституционной ценности, как права и свободы человека и гражданина. Однако 
несовершенство законодательной регламентации рассматриваемого права зачас-
тую влечет за собой возникновение сложностей в рамках правоприменительной 
деятельности по защите рассматриваемого права. Так, в частности, российское за-
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конодательство не конкретизирует содержания таких категорий, как личная тайна 
или семейная тайна человека. Конституционный Суд РФ в рамках одного из сво-
их постановлений указал, что под личной тайной человека стоит понимать все те 
сведения, которые лицо самостоятельно к таковым относит. Никакой иной субъ-
ект или орган публичной власти не управомочен на определение перечня сведе-
ний, которые могут составлять личную тайну лица [14].

Таким образом, несмотря на полученный вывод о том, что любая ценность мо-
жет быть воздвигнута в ранг конституционной только положениями Конститу-
ции РФ, важную роль в регламентации конституционных ценностей имеют акты 
Конституционного Суда РФ, в которых такие ценности конкретизируются. С уче-
том того, что органу конституционного контроля предоставлено исключительное 
право на осуществление толкования конституционных положений, можно конста-
тировать, что основными, базовыми источниками правового регулирования конс-
титуционных ценностей в системе российского права выступают Конституция РФ 
и акты Конституционного Суда РФ.

С определенной долей условности можно сказать и о том, что международные 
правовые акты также в некоторой мере можно отнести к источникам правового 
регулирования конституционных ценностей. Так, например, до 22 ноября 2019 г. 
[15] Российская Федерация признавала за собой обязанности по соблюдению по-
ложений дополнительного протокола к Женевской конвенции о защите граждан-
ского населения во время войны [16].

В настоящее время Российская Федерация соблюдает положения Женевской 
конвенции об обращении с военнопленными [17], нормами которых также рег-
ламентируются отдельные аспекты такой конституционной ценности, как права 
и свободы человека и гражданина. 

Однако применительно к актам международного права, стоит сказать, что рас-
сматривать их как источники правового регулирования конституционных ценнос-
тей в Российской Федерации (хотя и с определенной долей условности, как было 
отмечено ранее), можно лишь в том случае, если их положения находятся в пол-
ном соответствии с положениями Основного закона страны.

Заключение
На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что воп-

рос относительно системы источников правового регулирования конституционных 
ценностей в Российской Федерации является довольно неоднозначным. На наш 
взгляд, единственным источником, которым определенные ценности могут быть 
воздвигнуты в ряд конституционных ценностей, является только Конституция РФ. 
Закрепление конституционных ценностей возможно только положениями Основ-
ного закона страны. В правоприменительной деятельности эффективное приме-
нение конституционных ценностей (и, соответственно, их реализация), возможны 
при наличии акта их дополнительного толкования Конституционным Судом РФ. 
Соответственно, важную роль в регламентации конституционных ценностей име-
ют акты Конституционного Суда РФ, в которых такие ценности конкретизируются. 
К источникам правового регулирования конституционных ценностей могут быть 



Вестник РПА № 1 / 2023

180

отнесены нормы федерального законодательства, в котором, как правило, консти-
туционные нормы конкретизируются. С определенной долей условности в данную 
систему можно включить также и акты международного права в той мере, в кото-
рой они находятся в соответствии с положениями Конституции РФ.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы передачи доли ООО в доверительное уп-

равление для реализации обязанности предотвратить конфликта интересов го-
сударственным гражданским служащим. Автором выявлено отсутствие правовых 
оснований для реализации указанной процедуры. Целью работы явилось рассмот-
рение договора доверительного управления доли в ООО как антикоррупционной 
меры. Предметом исследования выступили положения доктрины и нормативные 
акты по рассматриваемому вопросу. Теоретико-методологическую основу соста-
вили труды ученых в области гражданского, корпоративного и антикоррупцион-
ного права, в которых упоминается рассматриваемый институт. Методом, исполь-
зованным в настоящей статье, является формально-юридический. По результатам 
проведенного исследования предложено установить порядок и условия переда-
чи доли в ООО как антикоррупционной меры государственным гражданским слу-
жащим на уровне федерального законодательства.

Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью; доля в устав-
ном капитале общества; доверительное управление имуществом; государствен-
ная гражданская служба; противодействие коррупции; конфликт интересов; анти-
коррупционные механизмы.
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Abstract
The article deals with the problems of transferring the share of an LLC into trust man-

agement for the implementation of the obligation to prevent conflicts of interest to pub-
lic civil servants. The author revealed the absence of legal grounds for the implementation 
of this procedure. The purpose of the work was to consider the contract of trust manage-
ment of a share in an LLC as an anti-corruption measure. The subject of the study was the 
provisions of the doctrine and regulations on the issue under consideration. The theoret-
ical and methodological basis was formed by the works of scientists in the field of civil, 
corporate and anti-corruption law, which mention the institution in question. The meth-
od used in this article is a formal legal one. Based on the results of the study, it was pro-
posed to establish the procedure and conditions for transferring a share in an LLC as an 
anti-corruption measure to state civil servants at the level of federal legislation.
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Введение
Ранее исследуя указанную проблему, автор выявил некоторые проблемы граж-

данско-правового характера реализации положений антикоррупционного законо-
дательство в отношении обязанности государственного служащего передать долю 
в уставном капитале обществ ограниченной ответственностью в доверительное 
управление [1]. В рамках настоящей статьи предлагается углубиться в исследова-
ние данного вопроса с целью выявления причин возникшей проблемы и рассмот-
реть конкретные предложения по разрешению указанной проблемы.
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1. Договор доверительного управления долями ООО как гражданско-пра-
вовой механизм противодействия коррупции

Начнем с того, что раскроем содержание понятия антикоррупционного зако-
нодательства. Как отмечается в научной литературе, под законодательством в сфе-
ре противодействия коррупции понимается совокупность нормативных правовых 
актов различных уровней, регулирующих деятельность публичных и частных лиц 
по выявлению и предупреждению коррупционного поведения, его минимизации 
и ликвидации [2, с. 142]. За основу построения антикоррупционного законодатель-
ства в части принятия соответствующих мер выработан специальный критерий – 
конфликта интересов. Указанный термин раскрывается в действующем законода-
тельстве [3; 4; 5], а также в научной литературе [6; 7].

Одной из мер противодействия коррупции является гражданско-правовой ме-
ханизм передачи государственным гражданским служащим акций, паев, долей ор-
ганизаций в доверительное управление (в контексте настоящей статьи нас интере-
сует именно передача доли в уставном капитале ООО). Как отмечает М. Н. Илюшина, 
в отношении таких объектов гражданских прав, как ценные бумаги, акции, доли 
участия, паи и т.д. в антикоррупционном законодательстве представлен специаль-
ный механизм, направленный на предотвращение и урегулирование конфликта 
интересов при прохождении государственной гражданской службы [8, с. 92].

Необходимость развития указанной меры впервые была отражена в подп. «в» 
п. 7 указа Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 [9]. В подп. «в» п. 7 указанно-
го подзаконного правового акта на федеральные органы исполнительной власти 
возложена обязанность по разработке предложений, направленных на внедре-
ние договора доверительного управления имуществом в антикоррупционное за-
конодательство. Названным актом предложено использование гражданско-право-
вых средств по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Более 
того, Указ предполагает не слепое заимствование гражданско-правового дого-
вора доверительного управления, а разработка специализированных форм до-
верительного управления долями в уставном капитале обществ с ограниченной 
ответственностью государственных гражданских служащих. Выделение данного 
направления развития в национальном плане противодействии коррупции сви-
детельствует о том, что упомянутая антикоррупционная мера либо не использу-
ется достаточно широко, либо не используется в принципе, либо существуют про-
блемы, препятствующие ее реализации. Автор склонен утверждать, что проблема 
заключается в последнем, поскольку антикоррупционное законодательство со-
держит следующую формулировку в отношении применения доверительного уп-
равления: «…обязан передать в доверительное управление в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации».

2. Проблемы использования договора доверительного управления иму-
ществом в антикоррупционном законодательстве

Прежде чем перейти к проблеме реализации положений антикоррупционно-
го законодательство в отношении обязанности госслужащего передать рассмат-
риваемый объект в доверительное управление, необходимо отметить, что до-
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верительное управление как антикоррупционная мера по своему внутреннему 
содержанию является комплексной, включающая публичный (антикоррупцион-
ный) и гражданско-правовой аспекты. В связи с этим можно утверждать, что для 
эффективного использования рассматриваемой антикоррупционной меры необ-
ходимо наличие правовых оснований и механизма реализации либо в гражданс-
ком, либо в антикоррупционном законодательстве, либо в обоих сразу. Поскольку 
законодатель избрал вариант регулирования антикоррупционных общественных 
отношения по доверительному управлению долями государственных гражданс-
ких служащих посредством бланкетной отсылки к гражданскому законодательству 
(гл. 53 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [10]), то именно последнее должно 
содержать все положения по реализации обязанности передать долю в уставном 
капитале обществ ограниченной ответственностью в доверительное управление. 
Автор считает, что такой вариант изложения правового регулирования является 
логичным по двум причинам: гражданское законодательство регулирует правовой 
статус доли в уставном капитале и объекты доверительного управления, которым 
является объект, подлежащим передаче; гражданское законодательство регулиру-
ет порядок заключения и исполнения договора доверительного управления иму-
ществом. Поэтому возвращаясь к предыдущему тезису о том, что необходимость 
развития доверительного управления как антикоррупционной меры в националь-
ном плане противодействии коррупции связано с наличием проблемы отсутствия 
механизма, ее реализации, автор убежден, что такой механизм должен быть пост-
роен как гражданско-правовой, и исходить из следующих положений:

1. Цель введения в гражданское законодательство института доверительно-
го управления имуществом была связана с решением конкретной задачи. Ретрос-
пективный анализ развития законодательства о доверительном управлении иму-
ществом показал, что идейными истоками развития указанного института явился 
один из вариантов приватизации государственной собственности в 90-х гг., пос-
редством которого государственное имущество передавалось в управление час-
тным лицам, где государство оставалось собственником имущества, а довери-
тельный управляющий мог получать прибыль от успешного управления таким 
имуществом [11, с. 24]. Указанная модель регулирования отношений напоминала 
англосаксонский траст, который и был прообразом доверительного управления 
имуществом. Однако возникшая в тот период времени научная дискуссия среди 
ученых-цивилистов привела к полному отказу от зарубежной концепции довери-
тельной собственности [12; 13; 14]. По всей видимости, включение в гражданское 
законодательство института доверительного управления имуществом было свя-
зано с тем, что законодатель был заинтересован в наличии механизма по управ-
лению государственной собственности ввиду продолжающегося процесса при-
ватизации на момент принятия ГК РФ, однако научные дебаты по этому вопросу 
скорректировали изначальную форму доверительной собственности, в результа-
те чего данный институт стал неактуальным для решения задач, для которого из-
начально он и предполагался.

В результате двух обстоятельств – прекращения массовой приватизации госу-
дарственных предприятий и выработки иного механизма по передаче государс-
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твенного имущества частным лицам – доверительное управление имуществом 
стало по своей сути невостребованным, поскольку отпадала основная цель регу-
лирования общественных отношений. Ввиду этого невозможно эффективное при-
менение доверительного управления как антикоррупционной меры до тех пор, 
пока содержание доверительного управления не будет законодательно скоррек-
тировано таким образом, чтобы выполнять и иные задачи, обеспечивая здоровое 
регулирование гражданских правоотношений.

В подтверждение вышесказанного возможно обратиться к утверждениям  
Д. В. Дождева, который еще в 2006 г. указал, что введенные в оборот конструкции 
траста, а позже доверительное управление имуществом, являются неустойчивы-
ми в российской правовой системе [15, с. 267].

2. Глава 53 ГК РФ, регулирующая вопрос доверительного управления и приня-
тая еще в 1994 г., существенно устарела и не способна регулировать общественные 
отношения по доверительному управлению долями в уставном капитале. Указан-
ный вывод следует также из ретроспективного анализа, только в этот раз, корпо-
ративного законодательства. Юридическая конструкция общества с ограниченной 
ответственностью появилось в российском законодательстве только в 1994 г., ког-
да был принят ГК РФ, в результате развития конструкции товариществ с ограни-
ченной ответственностью или акционерного общества закрытого типа посредство 
фактического уравнивания этих организационно-правовых форм [16, с. 3].

Деятельность в обществах с ограниченной ответственностью (далее – ООО) осу-
ществляется через долю участия, правовой статус которой подробно раскрыт в дис-
сертационном исследовании М. Н. Илюшиной [17, с. 310]. Как отмечает А. Я. Курба-
тов, реформирование гражданского законодательства в части корпоративного права  
(в частности, вопроса доли в уставном капитале) породило правовую неопределен-
ность в отношении правового статуса доли в уставном капитале для совершения ряда 
сделок [18, с. 44]. Проблемы указанного реформирования и соответствующие право-
вые последствия раскрыты автором в ранних работах [19], в которых, в частности, от-
мечается, что в связи с этим в доктрине и судебной практике возникает правовую не-
определенность в отношении передачи в доверительное управление доли в уставном 
капитале общества. В связи с реформированием законодательства в части правового 
статуса доли (замена имущественной составляющей на управленческую) были внесе-
ны изменения в Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ [20] (далее – Закон 
об ООО), однако указанные изменения не были отражены в гл. 53 ГК РФ, регулирую-
щей доверительное управление долями, о чем отмечается в антикоррупционном за-
конодательстве. По мнению автора, возникла коллизия, препятствующая полноценной 
реализации антикоррупционной обязанности государственного служащего, – дове-
рительное управление возможно только в отношении имущества, тогда как доля пере-
стала быть правом, удостоверяющим имущественные требования (обязательственные 
отношения имущественного характера), а стала правом, удостоверяющим управлен-
ческие функции участника общества (корпоративные отношения).

Поскольку доля в уставном капитале общества прямо не была названа в качес-
тве объектов доверительного управления (ст. 1013 ГК РФ) при принятии ГК РФ, то, 
скорее всего, это было связано с тем, что либо изначально не предполагалась ее 
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передача в доверительное управление, либо не предполагалось столь активное 
развитие деятельности обществ с ограниченной ответственностью как организаци-
онно-правовой формы ведения бизнеса, либо до конца не был разработан ее пра-
вовой статус. Что нельзя сказать про ценные бумаги, которые достаточно подробно 
раскрыты в соответствующей главе гражданского законодательства о доверитель-
ном управлении имуществом (ст. 1013, 1025). Поэтому в любом случае гл. 53 ГК РФ 
в настоящий момент не отражает реальных тенденций, в связи с чем не способна 
в полной мере реализовать механизм антикоррупционного регулирования.

3. В гл. 53 ГК РФ отсутствует нормы, посвященные порядку передачи долей ООО, 
принадлежащих госслужащим, в доверительное управление.

Указанный вывод находит подтверждение в доктрине. В частности, Д. В. Пету-
хов отмечает, что на уровне федерального законодательства и подзаконного ре-
гулирования порядок передачи доли ООО для государственных служащих отсутс-
твует [21]. В имеющихся подзаконных актах для отдельных категорий служащих 
дублируются положения гл. 53 ГК РФ без учета особенностей государственно-слу-
жебных отношений.

Автором отмечается, что указанный вопрос не только отсутствует в законода-
тельстве, но и в принципе не рассматривался в доктрине (за исключением точеч-
ных исследований). По данной проблематике интересным представляются идеи  
А. Ю. Ватель, который считает необходимым принять специальный закон, регла-
ментирующий порядок передачи в доверительное управление любого имущества 
государственных служащих (в частности, в отношении акций, долей, паев и т.д.), ко-
торый будет отражать специфику государственно-служебных отношений [22, с. 25]. 
Автор настоящей статьи считает, что вышеуказанные идеи будут являться эффек-
тивными, поскольку будет сформировано правовое и организационное единство 
по передаче любого имущества, в том числе долей в уставном капитале обществ, 
в доверительное управление.

Заключение
В настоящий момент проблема определения доли в уставном капитале общества 

как объекта доверительного управления решается следующим образом: доля прямо 
не названа в качестве объекта доверительного управления (ст. 1013 ГК РФ). Однако 
в указанной статье также устанавливается, что в доверительное управление может 
быть передано любое имущество, которое прямо предусматривается ст. 128 ГК РФ.

Иными словами, доля в ООО рассматривается как иное имущество [23, с. 23] 
и подлежит передаче в управление доверительного управляющего. Также возмож-
ность доверительного управления долями в уставном капитале общества предус-
матривается п. 1 ст. 1176 ГК РФ [24], п. 8 ст. 21 Закона об ООО, ст. 64 Основ законода-
тельства РФ о нотариате [25], ч. 7 ст. 11, ст. 12.3 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ, ч. 7 ст. 71 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ, ч. 2 
ст. 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ.

Суммируя вышесказанное, автором отмечается, что в настоящий момент от-
сутствует системная связь между институтом предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов и договором доверительного управления имуществом. Блан-
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кетные нормы в антикоррупционном законодательстве не способствуют их эффек-
тивному применению. Для разрешения указанной проблемы автором предлагает-
ся разработать специализированные формы доверительного управления долями 
в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, отражающие спе-
цифику государственно-служебных отношений.

Только таким образом, на наш взгляд, может быть решена проблема установ-
ления порядка передачи в доверительное управление долей в уставном капитале 
обществ с ограниченной ответственностью как надлежащий способ предотвраще-
ния и урегулирования конфликта интересов в целях предотвращения коррупци-
онного правонарушения.
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Аннотация
Одной из сфер уголовного права, интересующих Анатолия Федоровича Кони, 

была группа преступлений, связанных с интересами государства. Тему политических 
преступлений он старался избегать, а преступления служебные, против печати, про-
тив паспортной системы и прочие рассматривал с большим интересом. Обер-про-
курор и сенатор подвергал устаревшие нормы в сфере уголовного права жесткой 
критике. Он отмечал их неэффективность, их, зачастую, бессмысленность, фактичес-
кое отсутствие объекта преступления и прочее. Критика устаревших норм повлияла 
на процедуру их отмены в начале ХХ в., в момент принятия нового Уголовного уло-
жения империи. Анатолий Федорович считался одним из специалистов по пробле-
матике служебных преступлений, уже в 1870-х гг. он выработал ряд предложений 
по изменению порядка рассмотрения дел по таким деяниям и по изменению меры 
ответственности за совершение правонарушений в этой области. Будучи членом 
Государственного Совета Кони вновь поднимал вопрос об изменении отношения 
к служебным преступлениям. В итоге бюрократия так и не позволила отменить гро-
моздкий порядок рассмотрения дел по должностным преступлениям. Много деся-
тилетий они сопротивлялись введению общего порядка судопроизводства по долж-
ностным преступлениям и способствовали дискредитации государственной власти. 
Успешнее была деятельность обер-прокурора и сенатора при модернизации поня-
тий в сфере преступлений против паспортной системы и преступлений печати. В ко-
нечном счете возобладали идеи Кони, и законодательство империи было изменено 
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в пользу расширения и защиты прав личности по названным деяниям. Анатолий Фе-
дорович специализировался также и на других группах преступлений, но не оставил 
специальных работ (за исключением религиозных и половых преступлений).

Ключевые слова: А. Ф. Кони; преступления против государственной власти; 
преступления против паспортной системы; служебные преступления; должност-
ные преступления; преступления печати; присяжные заседатели; Уголовное уло-
жение; Уложение о наказаниях уголовных и исправительных; клевета.
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Abstract
One of the areas of criminal law of interest to Anatoly Fedorovich Koni was a group of 

crimes related to the interests of the state. He tried to avoid the topic of political crimes, 
and considered official crimes, against the press, against the passport system and others 
with great interest. The Chief Prosecutor and Senator harshly criticized outdated norms 
in the field of criminal law. He noted their ineffectiveness, their often meaninglessness, 
the actual absence of the object of the crime, and so on. Criticism of outdated norms in-
fluenced the procedure for their abolition at the beginning of the twentieth century, at 
the time of the adoption of the new Criminal Code of the empire. Anatoly Fedorovich was 
considered one of the specialists in the field of official crimes, already in the 1870s he de-
veloped a number of proposals to change the procedure for considering cases of such 
acts and to change the measure of responsibility for committing offenses in this area. As 
a member of the State Council, Koni again raised the issue of changing attitudes towards 
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service crimes. As a result, the bureaucracy did not allow abolishing the cumbersome pro-
cedure for considering cases of malfeasance. For many decades they have resisted the in-
troduction of a general procedure for legal proceedings in malfeasance and contributed 
to the discrediting of state power. The activities of the chief prosecutor and the senator 
were more successful in the modernization of concepts in the field of crimes against the 
passport system and crimes of the press. Ultimately, Koni’s ideas prevailed and the em-
pire’s legislation was changed in favor of expanding and protecting the rights of the in-
dividual in these acts. Anatoly Fedorovich also specialized in other groups of crimes, but 
did not leave any special work (with the exception of religious and sexual crimes).

Keywords: A. F. Koni; crimes against state power; crimes against the passport sys-
tem; official crimes; malfeasance; crimes of the press; jurors; Criminal Code; Code of 
criminal and correctional punishments; slander.
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Введение
Среди бесчисленного числа работ знаменитого юриста А. Ф. Кони выделяется 

группа исследований, посвященных уголовном праву. Анатолий Федорович выпол-
нял работы по теории уголовного права, по уголовному законодательству зарубеж-
ных государств, отдельным группам преступлений. В их числе работы по правонару-
шениям, которые современный Уголовный кодекс относит к преступлениям против 
государственной власти. В их числе преступления против государственной власти 
(должностные) – 30 глава, преступления против порядка управления – 32 глава. В Уло-
жении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. нормы, изучавшиеся Кони, 
содержались в 5 разделе (о преступлениях и проступках по службе государственной 
и общественной), 8 разделе (о преступлениях и проступках против общественного 
благоустройства и благочиния). В юридической литературе ни одна из работ знаме-
нитого юриста по названной проблематике освещения не получила.

О роли А. Ф. Кони в истории уголовного права публикаций очень мало [1]. Боль-
шинство его работ в этой области никогда не были напечатаны. В 1994 г. вышла 
небольшая публикация Э. Ф. Побегайло «Кони и уголовное право» [2]. К примеру, 
в работе диссертанта А. В. Шаповалова (2005 г.) «Правовые взгляды А. Ф. Кони и их 
влияние на проводимую в России судебно-правовую реформу» уголовно-правовые 
воззрения юриста не упоминаются. Все сведено к уголовному процессу и, немного, 
к судоустройству [3]. Выходили работы по диссертации Кони (1866 г.) о необходимой 
обороне. Участие Кони в выработке уголовно-правовой политики также упоминает 
Кордин Карла (Кельн-Базель) [4]. Существует много публикаций по отдельным про-
цессам, которые проводил А. Ф. Кони. В нашей работе мы их не приводим.

Основные темы, которые разбирал Анатолий Федорович, относились к пре-
ступлениям против паспортной системы, должностным преступлениям, преступ-
лениям печати и пр.
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1. Должностные преступления и преступления против порядка управле-
ния в столичном округе империи в 1870-е гг.

20 января 1875 г. молодой прокурор Санкт-Петербургского окружного суда 
Кони представил министру юстиции обширную записку с анализом причин выне-
сения большого количества оправдательных приговоров по должностным пре-
ступлениям и преступлениям против порядка управления судами округа в 1871–
1872 гг. Записка была составлена по запросу министра.

Кони констатировал значительное количество оправдательных приговоров 
по должностным преступлениям судом (Санкт-Петербургским) с участием при-
сяжных заседателей (далее – ПЗ). С первых же строк молодой петербургский про-
курор излагал мнение многих людей о некомпетентности ПЗ по делам о должнос-
тных преступлениях. Проблема, по его мнению, заключалась в том, что ПЗ могли 
объективно оценивать житейские преступления, которые им очевидны и понят-
ны. Другое дело – преступления против учреждений или абстрактных категорий. 
Тут присяжные сразу же были склонны оправдывать виновного за непонятные им 
правонарушения. 

Такую точку зрения Кони отвергал. Он считал, что причины большого количест-
ва оправданий кроются в порядке возбуждения и предания суду дел о должностных 
преступлениях (процессуальные нарушения), бытовых особенностях таких дел и в 
недостатках Уложения о наказаниях (далее – УН). Возбуждение уголовного дела це-
ликом зависело от начальства обвиняемого, при этом оно могло закончить дело в ад-
министративном порядке, истребовать объяснения и пр. Дела затягивались и часто 
поступали к следователю по прошествии длительного времени, когда многие ули-
ки уже исчезли. Начальство стремилось скрыть улики, чтобы избежать нежелатель-
ной огласки. Более того, одни обвиняемые выгораживались, другие «списывались». 
Присяжные же оказывались перед выбором – как обвинить одного виновного, если 
другой избежал наказания? Например, при возбуждении уголовного дела против 
полицейского чина низшие служащие немедленно увольнялись и предавались суду, 
а средние и высшие служащие даже не увольнялись [5, л.1-8].

Из должностных преступлений наиболее распространенными являлись рас-
трата, присвоение и лихоимство. Анализируя растрату, Кони указывал, что в боль-
шинстве случаев она совершается необдуманно, по легкомыслию, по непониманию 
последствий. Большой процент (до 80%) растрат приходилось на сельских старост, 
которые совершали растрату в силу безграмотности, используя средства общины 
для покрытия недоимок за предыдущие годы. Сами старосты за свой труд оплату 
не получали. Как следствие присяжные испытывали к ним жалость [5, л.8-12].

Значительная часть растрат приходилась на расхищение леса при участии лес-
ной стражи. И опять это были низшие чины. Причем лесные чины привлекались 
к суду и оказывались перед судом присяжных за совершение растрат леса, изме-
ряемых несколькими рублями. Значительное число людей привлекалось за рас-
траты совершенные вследствие беспорядочного ведения финансовой документа-
ции в организациях: судебных, городских, театральных и прочих [5, л.12-16].

Суду присяжных подлежали дела о лихоимстве и вымогательстве (ст. 373 и 377 
УН). И здесь привлекались к суду низшие чины. Серьезные преступники действо-
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вали очень хитро и осмотрительно. Присяжные вновь сочувствовали мелким кор-
рупционерам, совершающим преступления из нужды, особенно на фоне уклонения 
от ответственности влиятельных людей. Тем более что зачастую суммы взяток были 
совершенно ничтожны. Далее Кони приводил примеры смехотворных сумм.

Какие же меры необходимо было принять для устранения недостатков по делам 
о должностных преступлениях? Прежде всего Анатолий Федорович предлагал изме-
нить порядок предания суду должностных лиц и установить точный срок для пред-
ставления объяснений. Следствие, руководствуясь ст. 1089 УУС необходимо было 
назначать сразу же после обнаружения преступления. Необходимо было ввести 
строгую финансовую отчетность для сельских властей. Необходимо ввести обяза-
тельную грамотность (за восемь лет из 39 привлеченных к ответственности старост 
и старшин 22 были неграмотными, а семь – малограмотными). Необходимо было пе-
ресмотреть 5 раздел УН. Необходимо было отказаться от казуистичности и ввести 
общие признаки однородных преступлений с предоставлением суду большей сво-
боды в определении мер наказания. Мелкие дела (простое лихоимство (?), второсте-
пенные подлоги (?)) можно без вреда смягчить. Кони предлагал разделить должнос-
тные преступления на две группы: общие и специально-служебные [5, л.16-20].

Следующая группа преступлений – против порядка управления. Их было мень-
ше, чем должностных. Только небольшая их часть рассматривалась с участием ПЗ. 
Число оправдательных приговоров с участием ПЗ Санкт-Петербургского окрсуда 
достигало 47% за восемь лет, без участия ПЗ – 20%. К числу групп преступлений от-
носились: сопротивление распоряжениям правительства и неповиновение влас-
тям (ст. 262–275 УН), оскорбление и явное неуважение к присутственным местам 
и чиновникам (ст. 276–288 УН), самовольное присвоение власти и составление под-
ложных указов (ст. 289–302 УН), похищение бумаг и сорвание печатей (ст. 303–307 
УН), взлом тюрем, увод и побег арестованных (ст. 308–317 УН). Дела по таким пре-
ступлениям расследовались быстро.

Тем не менее процент оправдательных приговоров был велик. В чем же дело? 
Опять обвиняли присяжных. Сельские ПЗ якобы малограмотны и несведущи, а го-
родские (Петербург и Кронштадт) тенденциозны и предвзяты. Так ли это? Обви-
няемыми, как правило, являлись торговцы, бедные дворяне, «обитатели дома 
Вяземского»1 и проститутки. Городские преступления отличались удальством 
и противостоянием полиции. В сельской местности основные преступления со-
стояли в неисполнении предписаний старост и старшин при сборе податей (се-
мейные преступления).

Как только городские присяжные обнаруживали «упорное» преступление и пра-
вильные действия полиции они всегда выносили обвинительный приговор. Исклю-
чение составляли дела об оскорблениях должностных лиц. Значительное их чис-
ло было сфальсифицировано «пострадавшими» и рассыпалось в суде ПЗ. По таким 
делам часто имелись случаи превышения власти, составление протоколов задним 

1  «Дом Вяземского» – комплекс из 13 домов, располагающихся возле Сенной площади, являвшийся 
крупнейшим воровским притоном в Санкт-Петербурге (варианты: малинник, мышеловка). Сейчас 
это участок домов по Московскому проспекту от метро Садовая до Фонтанки.
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числом. Кони выявил интересную закономерность. Чаще всего оправдательные 
приговоры выносили по делам об оскорблении надзирателей, смотрителей и су-
дебных приставов. Дела об оскорблениях участковых приставов и мировых судей 
часто заканчивались обвинительными приговорами. По мнению Кони, в первом 
случае мы имели дело с «недостаточной развитостью» низших чинов. Они притя-
зательны, обидчивы, не отличали статус частного лица и служащего. Часто на суде 
пострадавшие не могли подтвердить свои показания. Кони привел много приме-
ров неправильных действий кронштадтской полиции и упомянул, что в 1873 г. три 
дела об оскорблениях полицейских чинов Кронштадта, рассматриваемых вне кол-
легии ПЗ, также закончились оправдательными приговорами. Напротив, возбуж-
дались уголовные дела против чинов полиции Кронштадта [5, л.26-35].

На ПЗ влияла чрезмерная строгость УН. Ознакомившись с делом, ПЗ часто вы-
носили оправдательный приговор. Но ровно также поступал и окружной суд, ред-
ко оправдывающий, но часто выносящий мягкие приговоры. В сельской местности 
основное сопротивление оказывалось неплательщиками налогов и сборов. Отно-
шение к ним со стороны органов сбора налогов было как к неприятелям и врагам. 
Часто за крестьянской грубостью скрывалось насилие со стороны должностных 
лиц. Взыскание никогда не откладывалось, налагалось на имущество производи-
теля. Такие обвиняемые вызывали у ПЗ глубокое сочувствие, так как они проеци-
ровали их опыт на себя.

Что же делать? Кони предлагал уменьшить меры наказания по ст. 271 (ссылка 
в Сибирь), 272 (ссылка в Сибирь), 273 (заключение в смирительный дом), 285 (за-
ключение в смирительный дом) УН. Низшей мерой наказания являлось заключение 
в тюремный дом. Кони предлагал почти все меры наказания за эти преступления 
свести к разным срокам тюремного заключения. Сами наказания были несбалан-
сированы. Например, составы преступлений ст. 271 (насилие в отношении пред-
ставителя власти или сопротивление постановлениям власти) и 285 УН (насилие 
в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей) 
очень схожи. В одном случае преступник оскорблял государство, в другом долж-
ностное лицо. Но как это разграничить? Надо уравнять эти деяния, при этом вы-
брав среднюю между двумя действующими наказаниями меру ответственности. 
Кони отмечал, что, как ни странно, применение отдельных мер наказания предус-
мотренных ст. 285 УН выглядело как льгота для низших групп населения (лишение 
права занимать общественные должности). Вообще не было никакой необходи-
мости привлекать присяжных по делам по ст. 271 и 285 УН, достаточно было рас-
смотрения этих дел окружными судами без участия ПЗ [5, л.35-45].

2. Законопроект о служебных преступлениях в начале ХХ в. и мнение  
А. Ф. Кони

Вопрос об изменении системы служебных преступлений возникал еще не раз, 
но всегда высшая администрация спускала его «на тормозах». Более того, в 1889 г. 
рассмотрение дел по служебным преступлениям было изъято из суда присяжных 
и передано в судебные палаты с участием сословных представителей. В 1903 г. была 
сформирована новая комиссия по разработке Устава о служебных преступлениях. 
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Проект поступил для обсуждения в момент 1 русской революции. В Государственной 
Думе он подвергся подробному обсуждению. Предлагалось ввести прокурорский 
надзор по служебным делам, передать служебные преступления в ведение ПЗ. Од-
нако проект, поступивший в 1909 г. в Госсовет, подвергся радикальному пересмотру. 
Так как он расходился с проектом Госдумой, его возвратили в нижнюю палату. После 
длительного обсуждения 19 ноября 1911 г. новый вариант проекта был утвержден 
в Думе. Разработчики проекта подкрепляли свои аргументы прямыми ссылками на 
Кони, памятуя об его отношении к системе служебных преступлений.

В 1912–1913 гг. Госсовет повторно рассматривал законопроект о служебных 
преступлениях (комиссия по законопроекту «об изменении порядка производс-
тва дел о преступных деяниях по службе и о взыскании вознаграждения за вред 
и убытки, причиненные неправильными действиями служащих»). Проект был су-
щественно изменен. ГС возродил согласование возбуждение дел с администра-
цией, был почти исключен прокурорский надзор, удлинены сроки возбуждения 
и рассмотрения дела. Предполагалось сохранить особые присутствия для рас-
смотрения дел о должностных преступлениях в палатах и в Сенате. То есть почти 
целиком сохранялся старый порядок ведения дел. Кони был одним из немногих 
членов Совета, который выступал за проект Государственной Думы – полностью 
соответствовавший его взглядам.

Проект снова поступил в Государственную Думу, где «пошел по третьему кру-
гу». Дума, соглашаясь на мелкие изменения, сохраняла основные позиции в силе 
и в феврале-апреле 1914 г. подтвердила свой старый проект. Проект вновь посту-
пил в Госсовет в 1915 г. После долгих раздумий комиссия законодательных пред-
положений ГС вновь с марта 1916 г. начала обсуждать проект [6, л.1; 7; 8; 9]. Одно-
временно в феврале 1916 г. в Госдуме при поддержке министра юстиции началась 
очередная отчаянная попытка отмены административной гарантии для чиновни-
ков по коррупционным делам (о мздоимстве и лихоимстве). Предполагалось ввес-
ти по данной категории дел общий порядок судопроизводства и устранить «при-
крытие» служащих со стороны их начальников (ст. 1085 УУС). И этот проект вяло 
обсуждался вплоть до второй русской революции [10, л.7-24].

Только в ноябре 1916 г. началось обсуждение законопроекта «об изменении 
порядка производства дел о преступных деяниях по службе и о взыскании возна-
граждения за вред и убытки, причиненные неправильными действиями служащих» 
в общем собрании Госсовета. Кони как специалист по служебным преступлениям 
посчитал необходимым выступить с большим докладом о порядке их расследо-
вания и рассмотрения. Анатолий Федорович приводил старые и новые аргумен-
ты в пользу необходимости передачи служебных дел в суд ПЗ.

В произнесенной речи сенатор отмечал, что служебные преступления подле-
жали суду ПЗ 23 года (с 1864 по 1887 г.) и возвращение к такому суду – это «суд по 
старине». В 1878 г. был введен суд судебных представителей (далее – СП) по пре-
ступлениям против порядка управления. Как отмечал в 1881 г. председатель Санкт-
Петербургской судебной палаты Муравьев, эта передача не достигла целей и усиле-
ния репрессий не произошло. Как и суд ПЗ, суд СП часто выносил оправдательные 
приговоры. В 1890-е гг. суд с ПЗ вынес 66,5% обвинительных приговоров, суд с СП – 
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69,5%. В суде СП дела рассматривались крайне медленно. Анатолий Федорович 
привел в качестве примера дело, рассматриваемое в СП. Оно три раза переноси-
лось из-за неявки предводителя дворянства. Суд был неэффективен.

Министры юстиции несколько раз сообщали о ненужности суда СП по делам 
о служебных преступлениях. Против такого суда в 1895 г. выступили прокуроры 
и старшие председатели судебных палат. Законы 1889 и 1894 гг. позволили замещать 
руководителей сословных органов второстепенными персонажами, вплоть до сек-
ретарей дворянских собраний и членов городских присутствий. Кони сравнивал СП 
с шеффенами в Германии. Тем временем количество преступлений по службе быстро 
росло. Так, с 1906 по 1911 г. число таких деяний выросло в четыре раза [11, л.1-5].

Советник, окунаясь в историю, вспоминал, что дискредитация суда ПЗ закон-
чившаяся исключения дел о служебных преступлениях из их компетенции в 1889 г. 
не была обоснована. Списки ПЗ составлялись как попало, в них попадали даже 
умершие поданные, должностные лица, занятые по службе, бедные люди (инфля-
ция обесценила денежный ценз, установленный в 1864 г.) (только в 1913 г. было вве-
дено денежное содержание присяжных), присяжные не информировались о нака-
зании, предусмотренном для обвиняемого (эту норму отменили только в 1909 г.). 
Советник приводил примеры громких дел, удачно рассмотренных судом ПЗ, под-
держивал проект министра юстиции Щегловитова о возвращении служебных пре-
ступлений в компетенцию присяжных.

Альтернатива ПЗ – суд сословных представителей себя полностью не оправ-
дал. Уже в конце XIX в. постоянные замены сословных представителей на мелкие 
чины обесценила первоначальную идею законодателя. Суд СП оправдывал обви-
няемых за должностные преступления ничуть не меньше, чем суд ПЗ и допускал 
еще большие ошибки. Ни знание закона, ни государственное чутье они не проде-
монстрировали. Аргументы о мщении со стороны ПЗ в отношении служащих без-
основательны. О каком мщении может идти речь, когда сама процедура возбуж-
дения уголовного преследования была настолько затруднена, что администрация 
может вмешиваться в процесс возбуждения дела на многих стадиях процесса.

Представление о том, что привлечение к ответственности служащего наруша-
ет дисциплину очень странно. Ведь его задача и задача его начальника – следо-
вать закону. Сохранение старой процедуры возбуждения уголовного дела в отно-
шении обвиняемых означает покровительство преступникам. На судей СП проще 
было оказывать давление. В самом суде СП оказывалось меньше, чем коронных су-
дей (3 против 4). В конечном счете Кони делал вывод, что этот суд бессмыслен [12, 
с. 1153–1156; 13, с. 1179–1183]. Вплоть до второй русской революции Устав о слу-
жебных преступлениях так и не был принят.

3. Преступления против паспортной системы
28 ноября 1880 г. в Санкт-Петербургском юридическом обществе Анатолий Федо-

рович сделал доклад об основных проблемах применения норм по преступлениям 
против нарушений паспортной системы. Доклад основывался на данных собранных 
Кони на должностях прокурора и судьи. Тема была выбрана в связи с чрезвычайной 
спорностью группы преступлений, упоминаемых в ст. 975, 976, 977 УН. Эти статьи 
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предполагали составы преступлений: подделка паспорта, переправка паспорта (из-
менение времени и места), проживательство по чужому паспорту. Все эти преступ-
ления влекли суровые наказания и потому подлежали суду присяжных.

За 1866–1880 гг. коллегия ПЗ Санкт-Петербургского окружного суда рассмотре-
ла 216 таких дел, было привлечено 281 лицо. Оправдательные приговоры были вы-
несены по 135 делам, оправдано 170 человек. За эти приговоры ПЗ подвергались 
постоянным нападкам. Однако преступления против паспортных правил – пре-
ступления против системы. В них не было потерпевших физических и юридичес-
ких лиц. Направленность преступления представлялась отвлеченной, непонятной 
категорией. Вообще при этих преступлениях не находилось многих признаков со-
става. Присяжные не находили внешние проявления (нет потерпевшего, вреда, на-
силия, коварства), нет и внутренних (нет особых приготовлений, страдал сам обви-
няемый, нет корысти).

Что же в реальности сделал подсудимый? Тут присяжные сталкивались с хорошо 
известным им явлением. Паспортная система в России была самой запутанной в Ев-
ропе. На континенте весь XIX в. шло смягчение паспортных правил, кроме России. 
Анатолий Федорович констатировал: «Из многих неудобств, усугубляющих тяжесть 
жизни простого русского человека – паспорт есть одно из тягчайших». Она тормо-
зила экономическое развитие, ограничивала трудовую миграцию. Система была ус-
троена так, что без паспорта крестьянин не мог отлучиться в приходскую церковь, 
в другом селении; не мог отвезти товары на сельский базар. Всякая отлучка с места 
жительства считалась побегом! (ст. 601 Устава о паспортах). Паспорт отдавал народ 
на произвол низших административных чинов. Волостной писарь, старшина, сбор-
щик податей манипулировал крестьянином – давая или, не давая ему паспорт. Пись-
моводители полицейских кварталов брали с беспаспортных крестьян взятки.

Не сумев быстро достать паспорт или потеряв его, крестьянин арестовывался 
и этапировался в свою деревню. Содержащиеся в острогах крестьяне проходили 
«университеты» у «бывалых», т.е. у профессиональных уголовников. Часть людей 
смирялась и приобретала фальшивый паспорт.

Паспорт не нужен был полиции и фиску. Государственные комиссии с 1857 г. 
без конца обсуждали изменение паспортной системы. Проходили десятилетия, 
но ничего не менялось. Почему? Кони находил ответ в том, что паспорта были тес-
но связаны с податной системой. Паспорт привязывал податную единицу к общи-
не. Невыплативший подать крестьянин паспорт не получал. 

Далее Анатолий Федорович перечислял дискриминационные ограничения, 
падающие на беспаспортного. Подсудимый, представший перед судом, вызывал 
у ПЗ сочувствие. К тому времени он уже несколько месяцев провел в тюрьме. Но 
иногда более двух лет! В первую очередь ПЗ оправдывали обвиняемых за пере-
делку паспорта (ст. 976 УН) (оправдано из 26 – 19 человек). Так оправдывались об-
виняемые, которые по объективным причинам не успевали продлить паспорт, ког-
да изменялся возраст для вступления в брак. Две трети обвиняемых оправдывали 
по ст. 977 УН – проживательство с чужим видом. Оправдывали несчастных безде-
тных жен, бегущих от мужей и свекровей. Некоторые из них жили по чужим пас-
портам до 20 лет. Вообще чаще попадались обмены паспортов, особенно между 
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родственниками, люди жили по найденным паспортам и пр. Всех этих подсудимых 
присяжные оправдывали.

Третье преступление – подделка вида на жительство (ст. 975 УН). Присяжные 
осознавали вредность этого преступления и оправдывали не более 25% обвиняе-
мых. Например, в Петербурге за 15 лет из 51 обвиняемого оправдано было только 
16 человек. Среди оправданных превалировали лица, пользующиеся паспортами 
длительное время [14, с. 447–460]. В 1890-х гг. законодательство империи о паспор-
тной системе было либерализовано.

4. Роль А.Ф. Кони в квалификации преступлений печати
Одной из важных тем, занимающих Кони, были «преступления печати». Под-

робно эта тема была описана в статье, посвященной правонарушениям в сфере 
печати [15]. Анатолий Федорович разрабатывал эту тему несколько десятилетий, 
специализировался на ней, руководил комиссиями по вопросам, связанным с де-
ятельностью издательских организаций.

В письме к директору департамента полиции В. К. Плеве (24 октября 1886 г.) 
обер-прокурор Кони высказывал свое мнение о клевете в печати как уголовно-
наказуемом деянии. Ее он определял, как «незаведомо истинное обвинение» (по 
материалам дел). При определенных условиях за клевету должен был отвечать 
не только автор, но и редактор. Как утверждал Кони его мнение, что одновремен-
ное обвинение по одним и тем же фактам и в клевете и в диффамации, а также пе-
реходе от одного обвинения к другому – невозможны (Сенат согласился с мне-
нием обер-прокурора) [15, с. 11; 16, л.1]. В следующем письме, 6 декабря 1886 г., 
обер-прокурор отмечал, что клевета не может быть содеяна без намерения. Для 
оправдания клеветнику необходимо иметь положительные данные, убеждающие 
его в справедливости рассказа. Если же он был распространителем, то должен по-
лучить информацию из заслуживающего доверия источника. Кони горячился, на-
стаивая на усиление защиты чести. И, добился принятия определения Сената по 
точной квалификации понятия «клевета» [16, л.3-4].

20 января 1893 г. в юридическом обществе Санкт-Петербурга молодой право-
вед Г. Б. Слиозберг сделал доклад «о преступлениях печати». Находясь под впечат-
лением от доклада, Кони прочитал свой ответ. Он отметил крайнюю отсталость за-
кона и высказал идею, что экспертиза состава преступления невозможна, только 
события преступления. Деятель искусства сам должен сознавать свою ответствен-
ность. Специальная экспертиза тут не нужна.

Необходимо было определить способ распространения развращающего про-
изведения. Научные книги о половых проблемах или гинекологии не являлись 
преступными и, наоборот книги, прикрывающиеся научностью (Кама-Сутра и пр.) 
пропагандировали порнографию. Для этого экспертиза не нужна, достаточно ра-
зумения судьи.

Также не было нужды в экспертизе научной в случаях колебания законности, оспа-
ривания основ собственности и семьи. Кто в таких случаях сможет выступить «насто-
ящим экспертом»? Лицо подверженное взглядом одного из направлений? Научные 
теории, утверждаемые в категоричной форме, ниспровергались. Идея корпоратив-
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ного суда издателей-писателей, хороша, но все-таки такое учреждение не будет бес-
пристрастно. Нет ничего лучше коронного суда [15, с. 13–15; 17, с. 547–552].

В 1903 г. было создано Особое совещание по разработке Устава о печати. В его со-
ставе была сформирована подкомиссия по разработке уголовных законов в сфере 
печати. Возглавил ее Кони. Подкомиссия предложила дополнить ст. 36 Уголовного 
уложения 1903 г. (далее – УУ) (о запрещенных вещах) пунктом о полном уничтожении 
произведений печати преступного содержания. Кони и его соратники предлагали 
расширить санкцию ст. 128 УУ (о дерзостном неуважении верховной власти, произ-
веденном публично) и включить в нее не только ссылку на поселение, но и заклю-
чение в крепость. Также было предложено ввести эту меру наказания для ст. 129 УУ. 
Они предлагали ввести ст. 129-1 УУ, в которой появлялся специальный состав пре-
ступления. Предполагалось заключение в тюрьму за произнесение или чтение речи, 
или сочинения, а также за распространение или публичное выставление сочинения/
изображения, возбуждающих вражду между частями государства, частями или клас-
сами населения, между сословиями или между рабочими и хозяевами.

Общей тенденцией в работе подкомиссии стало суровое ужесточение ответс-
твенности издателей. Она предлагала ввести ст. 303-1 и 303-2, предусматриваю-
щие тюремное заключение всего лишь за помещение в заявлении об открытии из-
дания ложных сведений об условиях, на которых они могут быть издателями или 
ответственными редакторами. В то же время подкомиссия предлагала устранить 
статьи, которые стремительно устаревали, например ст. 308 УУ, которая предпола-
гала мелочную ответственность за публикацию выходных данных автора без пред-
варительной цензуры МВД [15, с. 15–16; 18, л.1-28].

Заключение
Проблемы применения права по преступлениям против государства (кроме по-

литических) относились к сфере интересов Анатолия Федоровича Кони. Они, как 
и религиозные, транспортные преступления, вызывали настолько сильный отклик 
в его душе, что он уделял криминологической истории этих деяний много време-
ни и исписал много страниц. Значительная часть его записок и рапортов по этой 
проблеме не была опубликована и в поле зрения ученых-юристов не попала. Со-
ответственно, они не знали о той роли, которую Кони сыграл в эволюции уголов-
ной политики по указанным группам преступлений.

А между тем его точка зрения оказывала большое влияние на его современни-
ков – юристов и чиновников, которые разрабатывали новое уголовное законода-
тельство. Государственная Дума империи напрямую использовала его идеи пытаясь 
уравнять служебные преступления с остальными деяниями и лишить их специаль-
ного процессуального статуса. Длительное время Кони участвовал в кампании про-
тив неудачной системы составов преступлений по делам о паспортах и внес свой 
вклад в ее модернизацию. Особо стоит отметить активное участие Кони в уточне-
нии системы преступлений печати. Изменения в этой сфере в основном проис-
ходили под его влиянием. Обер-прокурор и сенатор считал, что ответственность 
авторов и особенно издателей точно не определена. При его настойчивости ос-
новные понятия в этой сфере были сформулированы и введены в имперское зако-
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нодательство. Общее уточнение, усиление ответственности за преступления в пе-
чати в то же время совмещались с устранением мелочной опеки над ними.
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