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7
Всероссийская научно-практическая конференция «Защита прав органами прокуратуры 
(к 300-летию российской прокуратуры)»

СОБыТИЯ
EvENtS

Всероссийская научно-практическая конференция  
«Защита прав органами прокуратуры  

(к 300-летию российской прокуратуры)»
 

All-Russian research and practical conference 
«Protection of rights by the prosecutor's office

(on the 300th anniversary of the Russian prosecutor's office)»

В связи с 300-летием российской проку-
ратуры, исполняющимся в 2022 году, и на ос-
новании Указа Президента РФ от 24.03.2021  
№ 163 «О праздновании 300-летия прокуратуры 
России» по всей стране проведены ряд меропри-
ятий, посвященных этой знаменательной дате.  
В Самарской области праздник отмечен успеш-
ным проведением 20 мая 2022 года в Самарском 
национальном исследовательском университете 
имени академика С. П. Королева Всероссийской 
научно-практической конференции «Защита прав 
органами прокуратуры (к 300-летию российской 
прокуратуры)», организованной юридическим ин-
ститутом Самарского университета, прокуратурой 
Самарской области, министерством образования и 

науки Самарской области, Самарским региональ-
ным отделением общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».

Повод проведения всероссийской конференции 
особенный. Прокуратура России является уни-
кальной системой органов власти, в которой скон-
центрированы основные «стражные» полномочия. 
Именно прокуратура призвана решать ключевые 
задачи, значимые для настоящего и будущего лю-
бого государства: задачи защиты прав и свобод 
человека и гражданина, общества и государства в 
целом, обеспечения правопорядка. Круг вопросов, 
в отношении которых распространяется надзорная 
деятельность прокуратуры, широк. Нарушения за-
кона фактически в любой сфере попадают в поле 

Участники Всероссийской научно-практической конференции «Защита прав органами прокуратуры (к 300-летию 
российской прокуратуры)» Бакулина Светлана Юрьевна, заместитель министра образования и науки Самарской области,  
Маслов Тимур Валерьевич, заместитель прокурора Самарской области, старший советник юстиции, Авдеев Денис Евгеньевич, 
первый заместитель Приволжского транспортного прокурора, старший советник юстиции, Зеленов Алексей Владимирович, 
заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области – начальник Главного следственного управления, генерал-
майор юстиции, Русских Александр Сергеевич, старший помощник прокурора Самарской области по правовому обеспечению, 
старший советник юстиции, Попов Дмитрий Владимирович, заместитель главы городского округа Самара – руководитель 

правового департамента, кандидат юридических наук, старший советник юстиции (справа налево)
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зрения прокурора и требуют официальной реакции 
со стороны государства, которая носит не только 
индивидуальный, но и стратегический характер, 
предупреждая девиантные проявления в дальней-
шем. Помимо собственно надзорных полномочий, 
поставленные задачи решаются прокуратурой в 
самых разнообразных формах – через защиту на-
рушенных прав и интересов в судах, общую коор-
динацию работы правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью. Сложность и масштаб 
решаемых вопросов требуют от прокурора глу-
бокой компетентности, особого уровня правовой 
культуры и правосознания и, безусловно, высоко-
моральных качеств: ума, отваги и чести. 

Трехвековая история совсем не умалила роли 
и статуса прокуроров как служителей закона и 
Отечества, хотя общеизвестно, что немногие орга-
ны власти подтвердили свою актуальность спустя 
столь долгое время, пережив такие разные периоды 
российской государственности. Напротив, резуль-
тативность работы органов прокуратуры показы-
вает максимальную значимость их работы и успех 
периодического совершенствования основ органи-
зации прокуратуры в соответствии с духом време-
ни. По официальным данным, более 4,2 миллиона 
нарушений закона выявляются прокурорами за 
год, более 3,3 миллиона обращений граждан рас-
смотрены за тот же период. Особенно значимыми 
направлениями работы прокуратуры в настоящее 
время являются сферы социального назначения, 
а также области повышенных угроз безопасности 
общества и государства. Из числа первых особым 
образом контролируются состояние законности и 
правопорядок в сфере жКХ, экономики, защиты 
прав субъектов предпринимательской деятельно-
сти, в бюджетной сфере, в сфере оплаты труда, ре-
ализации законодательства о долевом жилищном 
строительстве, защиты прав несовершеннолетних. 
Эти сферы, особенно в последние годы, действи-
тельно являются зонами социального напряжения 
и требуют отдельного внимания к соблюдению ре-
жима законности, обеспечиваемого во многом ор-
ганами прокуратуры. Ко вторым относятся, напри-
мер, надзор за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции, в том числе в аспек-
тах, сопряженных с коррупционными рисками: в 
ходе бюджетного процесса, распоряжения госу-
дарственной и муниципальной собственностью, 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; надзор 
за исполнением законов о федеральной безопасно-
сти, межнациональных отношениях, противодей-
ствии экстремизму и терроризму, в сфере оборон-
но-промышленного комплекса. Даже приведенные 
отдельные примеры позволяют оценить трудность 
решаемых вопросов и высокие требования к их ка-
чественному и системному решению, которые на-
ходятся в фокусе особого внимания органов про-
куратуры.

Потому 300-летний юбилей – не просто 
дань исторической памяти, а одна из отметок на 
еще продолжающемся пути, который начался в  
1722 году и направлен в будущее, на котором обя-
зательно не только сохранение традиций, но и 
умение отвечать новым вызовам времени и посто-
янно изменяющимся условиям жизни. Этот посыл 
предопределил масштаб праздничных мероприя-
тий в целом, подтвержденный Указом Президента 
РФ, а также высокую активность не только про-
курорских работников при организации и прове-
дении Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Защита прав органами прокуратуры (к 
300-летию российской прокуратуры)», но и зна-
чительного круга других практических и научных 
деятелей, инициативу в дискуссиях и разнообразие 
предложенных актуальных тем для обсуждения.

Открыл конференцию Безверхов Артур Ген- 
надьевич, директор юридического института 
Самарского университета, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации.

С приветственными словами к участникам 
конференции, а также поздравлениями с профес-
сиональным праздником к работникам прокура-
туры обратились: Маслов Тимур Валерьевич, 
заместитель прокурора Самарской области, стар-
ший советник юстиции; Бакулина Светлана 
Юрьевна, заместитель министра образования 

Участники конференции Леонов Михаил Михайлович, проректор по воспитательной работе и молодежной политике 
Самарского университета, доктор исторических наук, доцент; Безверхов Артур Геннадьевич, директор юридического 
института Самарского университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 
Русских Александр Сергеевич, старший помощник прокурора Самарской области по правовому обеспечению, старший 
советник юстиции, Савельев Константин Анатольевич, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики 

Самарского университета, кандидат юридических наук, доцент (слева направо)
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и науки Самарской области, вручившая также на-
грады профессорско-преподавательскому составу 
Самарского университета в виде благодарственных 
писем министерства и знаков «За успехи в высшем 
образовании и научной деятельности»; Леонов 
Михаил Михайлович, проректор по воспитатель-
ной работе и молодежной политике Самарского 
университета, доктор исторических наук; Копытин 
Алексей Викторович, заместитель председате-
ля Самарского областного суда; Зеленов Алексей 
Владимирович, заместитель начальника ГУ МВД 
России по Самарской области – начальник Главного 
следственного управления, генерал-майор юсти-
ции; Саусин Андрей Валерьевич, заместитель ру-
ководителя аппарата Самарской губернской думы 
– руководитель Главного управления правового 
обеспечения; Попов Дмитрий Владимирович, 
заместитель главы городского округа Самара – 
руководитель правового департамента, кандидат 
юридических наук, старший советник юстиции; 
Токмаков Максим Александрович, исполнитель-
ный директор СРО АЮР.

В пленарной части конференции с доклада-
ми, вызвавшими интерес участников меропри-
ятия и породившими дискуссии, выступили: 
Авдеев Денис Евгеньевич, первый заместитель 
Приволжского транспортного прокурора, стар-
ший советник юстиции (тема «Гавриил Романович 
Державин – первый министр юстиции и генерал-
прокурор Российской империи»); Полянский 
Виктор Владимирович, заведующий кафедрой 
государственного и административного права 
Самарского университета, профессор, кандидат 
юридических наук (тема «Правозащитная функ-
ция прокуратуры: содержание, инструменты реа-
лизации»); Юдина Татьяна Федоровна, доцент 
кафедры теории и истории государства и права и 
международного права, кандидат исторических 

наук (тема «Эволюция нормативно-правовой ос-
новы российской прокуратуры в дореволюцион-
ный период»); Смородинов Владимир Кузьмич, 
старший советник юстиции, почетный работник 
прокуратуры Российской Федерации, старший 
преподаватель кафедры уголовного права и кри-
минологии (тема «О проблемах профориентаци-
онного обучения студентов и подготовке кадров 
для органов прокуратуры»); Халеппо Ирина 
Михайловна, начальник отдела по надзору за со-
блюдением прав предпринимателей прокуратуры 
Самарской области, кандидат юридических наук 
(тема «Роль органов прокуратуры в обеспечении 
прав субъектов предпринимательской деятельно-
сти: история развития и современные выводы»).

В рамках конференции была организована рабо-
та по трем секциям: секция № 1 «Конституционные 
основы функционирования прокуратуры и ее 
правозащитная деятельность», председатель – за-
ведующий кафедрой государственного и адми-
нистративного права Самарского университета, 
профессор Полянский Виктор Владимирович; 
секция № 2 «Вопросы уголовного права и про-
цесса в деятельности прокуратуры», председа- 
тель – заведующий кафедрой уголовного процесса 
и криминалистики, доцент Савельев Константин 
Анатольевич; секция № 3 «Вопросы гражданско-
го права и процесса в деятельности прокуратуры», 
председатель – доцент кафедры гражданского 
процессуального и предпринимательского права 
Юсупов Рамиль Зякяриевич.

В ходе работы секций были заслушаны актуаль-
ные и содержательные доклады известных россий-
ских ученых, в числе которых, в частности, Яни 
Павел Сергеевич, профессор кафедры уголовного 
права и криминологии юридического факультета 
Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, почетный работник прокурату-

Участники конференции Халеппо Ирина Михайловна, начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей 
прокуратуры Самарской области, кандидат юридических наук, Токмаков Максим Александрович, исполнительный 
директор – руководитель аппарата Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», помощник сенатора Российской Федерации по работе в Самарской области, доцент 
кафедры правового обеспечения экономической деятельности Самарского государственного экономического университета, 
кандидат юридических наук, Саусин Андрей Валерьевич, заместитель руководителя аппарата Самарской губернской думы –  
руководитель Главного управления правового обеспечения, Попов Дмитрий Владимирович, заместитель главы городского 
округа Самара – руководитель правового департамента, кандидат юридических наук, старший советник юстиции, 
Смородинов Владимир Кузьмич, старший советник юстиции, почетный работник прокуратуры Российской Федерации, 
старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Самарского университета, Юдина Татьяна Федоровна, 
доцент кафедры теории и истории государства и права и международного права Самарского университета, кандидат 

исторических наук, доцент (слева направо)
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ры РФ, доктор юридических наук, профессор, с до-
кладом «Значение решений по гражданскому делу 
для квалификации мошенничества»; Ображиев 
Константин Викторович, заведующий кафедрой 
уголовно-правовых дисциплин Университета про-
куратуры Российской Федерации, доктор юридиче-
ских наук, профессор, старший советник юстиции, 
с докладом «Квалификация продолжаемых престу-
плений: материально-правовые и процессуальные 
проблемы» и другие.

В работе конференции также приняли актив-
ное участие Артамонова Мария Александровна, 
кандидат юридических наук, специалист по учеб-
но-методической работе юридического институ-
та Самарского университета, Григорян Гарик 
Рафикович, кандидат юридических наук, ассистент 
кафедры теории и истории государства и права и 
международного права Самарского университета; 
Иванов Вячеслав Васильевич, доцент кафедры 
уголовного права и криминологии Самарского уни-
верситета, кандидат юридических наук, доцент; 
Королева Наталья Александровна, начальник пра-
вового управления ООО «Средневолжская газовая 
компания»; Левыкин Александр Александрович, 
прокурор Октябрьского района г. Самары, старший 
советник юстиции; Леонова Марина Николаевна, 
ассистент кафедры гражданского процессуально-
го и предпринимательского права; Никищенкова 
Мария Александровна, доцент кафедры теории и 
истории государства и права и международного пра-
ва, кандидат юридических наук, доцент; Норвартян 
Юрий Сергеевич, доцент кафедры уголовного права 
и криминологии Самарского университета, кандидат 
юридических наук; Радаев Андрей Геннадьевич, 
ассистент кафедры теории и истории государства и 
права и международного права; Розенцвайг Анна 
Игоревна, доцент кафедры теории и истории госу-
дарства и права и международного права, кандидат 
юридических наук, доцент; Рузанова Валентина 
Дмитриевна, заведующий кафедрой гражданско-
го и предпринимательского права Самарского уни-
верситета, кандидат юридических наук, доцент; 
Семенова Диана Михайловна, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии, кандидат юри-
дических наук; Симонов Никита Сергеевич, пред-
седатель молодежного совета СРО АЮР; Элекина 
Светлана Вячеславовна, кандидат юридических 
наук, старший преподаватель кафедры гражданско-
го процессуального и предпринимательского права, 
а также другие научные и практические работники. 
Все доклады и выступления вызвали интерес участ-
ников мероприятия и породили содержательные 
дискуссии. 

В результате конференции сделаны выводы о 
значительной изменяемости экономических, со-
циальных, политических процессов, проходящих в 
обществе и государстве, что требует от прокурату-
ры оперативного реагирования и безусловного обе-
спечения режима законности и правопорядка при 
любых обстоятельствах. На конференции состоял-
ся конструктивный диалог правоприменителей и 
научных деятелей с обменом опытом и мнениями 
фактически по всем отраслевым направлениям, ко-
торый послужит совершенствованию как правовой 
науки, так и практики работы органов прокуратуры 
и других органов власти и организаций.

Всероссийская конференция завершилась по-
здравлением работников прокуратуры с юбилей-
ной датой, 300-летием образования российской 
прокуратуры, пожеланием успехов в их служебной 
деятельности, а также всем участникам конферен-
ции – крепкого здоровья и благополучия!

 А.Г. Безверхов,  директор юридического института,  
 доктор юридических наук, профессор 
 A.G. Bezverkhov, head  of  the  Law institute,  doctor  
 of Laws, professor

 А.В. Юдин, директор департамента управления 
 научно-исследовательской работой 
 юридического института,
 доктор юридических наук, профессор 
 A.v. Yudin, head of the research Management   
 department of the Law institute, doctor of Laws, professor

 О.В. Климанова, доцент кафедры уголовного права  
 и криминологии, кандидат юридических наук 
 O.v. Klimanova, associate professor of  the department  
 of Criminal Law and Criminology,  
 Candidate of Legal sciences 

Выступление Полянского Виктора Владимировича, заведующего кафедрой государственного и административного права 
Самарского университета, кандидата юридических наук, профессора
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Эпистемологические процессы в правовой ма-
терии, включающие в себя познание деятельности 
в качестве практико-образующего структурного 
компонента права как социального явления, пред-
ставляют собой интегрирующее начало, объединя-
ющее реальность и деятельность применительно 
к правовой сфере. Не случайно в специализиро-
ванной литературе философского характера ука-
зывается, что отличительной чертой реальности 
является ее условная независимость от познания, 
при этом познающий субъект не может не учиты-
вать свою реальность. Индивидуальные желания 
и намерения субъекта бытия зависят от него са-
мого, но для их реализации субъекту необходимо 
учитывать ту среду (сферу), в которой он нахо-
дится, кроме того, на данную среду субъект, как 
правило, имеет опосредованное воздействие, то 
есть «любое действие в мире для того, чтобы быть 
успешным, должно опираться на познание харак-
теристик независимой от познания реальности»  
[1, с. 19]. Рассматривая обозначенную тематику, 
следует учитывать, что исследуемая реальность 
существует объективно здесь и сейчас (либо в 
прошлом) и в данной реальности одновременно 
существует и взаимодействует огромное количе-
ство факторов, детерминирующих в том числе су-
ществование этой реальности. 

Понятия «правовая реальность» и «право-
вая действительность» не являются новыми для 
юридической науки, им уделяется значительное 
внимание в правовой доктрине. Автором насто-
ящей статьи также уже обращалось внимание на 
обозначенную тематику в предыдущих работах, 
в том числе в диссертационном исследовании  
[2, с. 59–84]. 

Как правило, в юридических публикациях, по-
священных названным явлениям, правоведами 
демонстрируется их определенное смешение, а 
иногда даже отождествление, что является спор-
ным в методологическом отношении. Например,  
М. Н. Марченко ранее отмечал в качестве объек-
тов исследования сравнительного правоведения 
«правовую действительность, правовую реаль-
ность» [3, с. 102], при этом уважаемый профессор 
интерпретировал названные явления как единый, 
наиболее широкий объект исследования. Кроме 
того, в качестве объекта общей теории сравни-
тельного правоведения М. Н. Марченко предлагал 
считать «не отдельные составные части (нормы, 
правосознание, правоотношения и пр.) или фраг-
менты правовой жизни, а реально существующую 
в различных странах правовую действительность» 
[3, с. 103]. Приведенная позиция в части отождест-
вления правовой реальности и правовой действи-
тельности представляется несколько дискуссион-
ной. Безусловно, анализируемые понятия схожи 
по структуре и в определенные моменты могут 
иметь эквивалентное значение, однако сущност-
но-онтологически проведение грани между право-
вой реальностью и правовой действительностью 
обусловлено тем, что правовая действительность 
представляет собой аутентичную данность проис-

ходящей непосредственно здесь и сейчас правовой 
реальности, в отличие от реальности прошлой (со-
стоявшейся, прошедшей) или реальности будущей 
[2]. Следовательно, правовая реальность в прошлом 
и будущем не может отождествляться с правовой 
действительностью. При этом одновременно с оз-
вученным отличием реальности от действитель-
ности явствует еще и мировоззренческое отличие, 
лежащее в основе понятия правовой реальности. 

Рассматриваемое явление правовой реальности 
является самостоятельным видом социальной ре-
альности, включающим в себя всю совокупность 
элементов правовой материи, а также совокуп-
ность всех правовых проявлений и свойств. Для 
правовой реальности характерно единство указан-
ной совокупности [4, с. 11]. Следует учитывать, 
что правовая реальность не регулирует что-либо, 
она является данностью. Регулятивность – свой-
ственная характеристика тех субъектов, которые 
обладают соответствующей возможностью – ре-
гулировать, что не является определяющим для 
правовой реальности. 

Правовая реальность, как отмечалось ранее, 
представляет собой всеохватывающее явление 
присутствия, существования права в социуме, 
однако проекция подобной реальности в челове-
ческом сознании имеет определяющее значение, 
даже если она (проекция правовой реальности) 
никоим образом не воздействует на данную реаль-
ность. В обоснование сказанного можно привести 
позицию классика немецкой философии. Г. Гегель 
в «Философии права», анализируя введенное им в 
научный оборот понятие «дух», в качестве одно-
го из фундаментальных, главнообразующих в его 
представлениях о мире отмечал, что дух «должен 
обладать реальностью, наличным бытием, дол-
жен быть для себя объективным, предметным»  
[5, с. 399–400]. 

Очевидным представляется то, что, являясь 
своего рода совокупностью идеалов, ценностей, 
основ познания правовой картины мира, миро-
воззрение существенным образом оказывает 
воздействие и влияние на содержательную со-
ставляющую правовой реальности. В последнее 
время приходится констатировать, что в научной 
юридической литературе в течение последних лет 
преобладает точка зрения, что правовая реаль-
ность обладает чисто позитивистским содержа-
нием, которое, в свою очередь, формирует основу 
юридико-технической реальности. Однако пред-
ставляется, что правовая реальность – это более 
развитого плана явление, чем формально-позити-
вистская реальность. И об этом свидетельствует 
тот факт, что правовая реальность распространяет-
ся кроме всего прочего на формирование субъекта 
права, обладающего свободой, рациональным раз-
умом и определенными морально-нравственными 
установками [6, с. 21]. В приведенном обоснова-
нии оправданно отражена необходимость уча-
стия в правовой реальности ее субъекта со свой-
ственными ему чертами, которые были отмечены 
еще И. Кантом (свобода, нравственность, разум).  
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В доктрине одновременно с нравственностью при-
менительно к правовой реальности упоминается 
моральная составляющая. В качестве примера воз-
можно привести следующую научную позицию: 
«...гуманность, равенство и справедливость яв-
ляются ценностными составляющими морально-
правовой реальности, проецируются на мораль-
но-правовую нормативность и мотивационные 
установки правового поля и общественной мора-
ли, концентрируясь в законодательных правовых 
актах и моральных императивах» [7, с. 62].

Нравственная составляющая является одной из 
основ правовой реальности, поскольку обратное 
положение дел, то есть повсеместное нивелиро-
вание в правовой материи нравственных аспектов 
неизбежно детерминирует античеловеческую ис-
ключительно легистско-выраженную реальность. 
В подобной реальности первоочередное значение 
будет уделяться форме, а не содержанию права, 
дух права будет утрачен. И как следствие – право-
вая материя предстанет в качестве совокупности 
общеобязательных нормативных предписаний и 
правил, основывающихся только на силе властно-
го принуждения, исходящего от воли, предпочте-
ний и желаний власть имущего без учета иерархии 
ценностей, устоявшейся в обществе. В свою оче-
редь, игнорирование ценностных основ правовых 
коммуникаций в процессе правового регулирова-
ния претит современному развитому правопоряд-
ку. Именно поэтому следует резюмировать какую-
либо бесперспективность «легистской правовой 
реальности» в силу неэквивалентности терминов 
«право» и «легизм». Само по себе расхождение в 
понимании права и закона есть одно из основных 
условий формирования представлений о правовой 
реальности. В противном случае следует исполь-
зовать иные понятия, которые не предполагают 
интерпретацию права как условие и отождествле-
ние свободы, разума, нравственности, равенства, 
к примеру, такие как «нормативная реальность», 
«реальность установленных для человека предпи-
саний» и т. д. 

Норма права в качестве первоосновы предпи-
сывающего воздействия на социальные коммуни-
кации может быть детерминирована посредством 
различных факторов. При этом главным является 
то, отражает ли норма потребности действитель-
ного регулирования. Служит ли она выражением 
естественного правообразования по своим акси-
ологическим истокам либо исключительно выра-
жает волю лица (группы лиц) в угоду интересам 
последних. Несмотря на то что мы определяем 
ведущее значение правовой нормы в качестве еди-
ницы исходного нормативного формально-тексту-
ального регулирования, следует учитывать, что 
«правовая норма – минимальная часть того, что 
составляет реальность права, его действительно-
го содержания и исторических форм юридической 
репрезентации» [2, с. 6]. Следовательно, весьма 
опрометчиво правовую реальность сводить ис-
ключительно к правовой норме, а также к сово-
купности институтов, опосредующих ее создание 

и последующую реализацию. Подобное сведение 
правовой реальности и нормы права является сво-
его рода сужением объема рассматриваемого по-
нятия. Без какого-либо сомнения, очевидно, что 
в правовой норме проецируются особо значимые 
для человека и общества отношения, потреб-
ность в регулировании которых обусловлена цен-
ностными основаниями в духе господствующих 
и циркулирующих в обществе идеалов и устоев. 
Несмотря на озвученное, отождествление право-
вой реальности и нормативной реальности было 
бы методологической ошибкой. Ведь правовая 
реальность – это комплексное явление, включаю-
щее в себя действующие нормативные правовые 
акты как национального, так и международно-
го уровней, а также принципы правотворческой, 
правореализационной и правоинтерпретационной 
деятельности, в том числе юридическую прак-
тику. Кроме того, профессор Р. А. Ромашов под 
правовой реальностью также понимает отноше-
ние к праву вообще, национальному и междуна-
родному праву в частности со стороны общества; 
правовую эмпирику и статистику, выступающую в 
качестве оценочной шкалы эффективности и дей-
ственности средств и методов правового регули-
рования» [8, с. 21]. В приведенной интерпретации 
понимание правовой реальности в качестве явле-
ния представлено многоаспектно и многопланово.  
В свете озвученного правовая реальность вступа-
ет в соотношение с правовой системой, которая 
представляет собой более масштабное явление. 
«Правовая реальность – это не только юриди-
ческие институты и юридические конструкции 
определенного исторического места и време-
ни. Правовая реальность – это и историческая и 
универсальная юридическая семантика, лексика 
и грамматика, в нормативно-понятийной логике 
которой говорят, рассуждают, общаются и пони-
мают друг друга различные правовые системы»  
[9, с. 9]. 

В целях дальнейшего эффективного научного 
исследования по озвученной тематике следует от-
дельно остановиться на процессе формирования 
правовой реальности. В доктрине определено, 
что «сам процесс формирования правовой реаль-
ности имеет следующие особенности: 1) в самой 
структуре социума сегодня возникают професси-
ональные группы людей, которые разрабатывают 
правовые законы, формируют правосознание и 
культурную составляющую информации; 2) ин-
формация, формируя правила, социальные силы 
субъекта, возвышает их над самим субъектом 
деятельности; тем не менее каждый субъект вы-
ступает носителем права и информации, а сама 
правовая реальность постепенно становится 
творческой в процессе реализации или же нере-
ализации, требующей системного и глобализиру-
ющегося мира; 3) в настоящее время возникает 
весьма устойчивая тенденция к расширению об-
ласти действия права; 4) сегодня происходит ин-
теграция объективных и субъективных правовых 
процессов» [10, с. 143]. 
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Понимание права в качестве реально суще-
ствующего явления, действующего и проявля- 
ющегося как неотъемлемый, обязательный эле-
мент современного социума, проецируется в по-
нятии правовой реальности. При этом данная 
проекция не является исключительно нормативно 
установленной, отражающей лишь совокупность 
нормативных институтов и отношений. Правовая 
реальность, одновременно опосредуя действия 
правовых норм, образующих многоплановую и 
многоаспектную организацию жизни человека, 
включает ценности, психологию межличност-
ных коммуникаций, культурно-исторические осо- 
бенности становления и развития социума. 
Пространство правовой реальности распространя-
ется как на само право, так и на иные связанные и 
взаимодействующие с правом элементы социаль-
ной реальности. Указанное взаимодействие права 
с неправовыми элементами социальной реально-
сти обусловлено потребностями и интересами че-
ловека. 

Таким образом, явление правовой реальности 
включает в себя все многочисленные элементы 
жизнедеятельности человека и социума в целом, 
каким-либо образом имеющие отношение к пра-
вовой материи. Например, это правовые основы и 
стороны политической жизни общества, деятель-
ности государства, правовые учения, концепции, 
правовые взгляды, правовая психология, влияю-
щая на содержание взаимодействия различных 
субъектов, оказывающих свое разноплановое вли-
яние на правовую реальность [11, с. 32]. 

Осмысление онтологического свойства право-
вой реальности обуславливает обращение к иссле-
дованию таких категорий, как «правовая деятель-
ность», «правоотношение», «источник права», 
«правовая память», «правосознание». Принимая 
во внимание, что обозначенные категории уже 
многократно являлись предметом подробного ана-
лиза со стороны юридической доктрины, счита-
ем возможным в настоящей работе остановиться 
лишь на отдельных аспектах, влияющих на харак-
теристику правовой реальности.   

Для правоотношений свойственно существо-
вание (создание изменение, прекращение) при 
наличии у субъекта этих отношений соответству-
ющих потребностей, реализация которых воз-
можна посредством использования нормативного 
оформления и обеспечения. Другими словами, 
указанные отношения возникают в ходе примене-
ния и реализации правовых норм, в свою очередь 
концептуализация правоотношений проецирует в 
теоретическом, понятийно-категориальном мас-
сиве тот материал, который необходим в конеч-
ном итоге для удовлетворения интересов людей. 
Правоотношения гармонично поглощаются право-
вой реальностью, встроены в ее структуру и опре-
деляют реальную меру свободы, ее масштабы для 
каждого участника этих отношений. При этом оче-
видно, что свобода одного субъекта должна корре-
лировать со свободами иных субъектов, в связи с 
чем правоотношения содержат фиксацию субъек-

тивных прав и обязанностей, участвующих в них 
субъектов. 

Трансформация правовой реальности проис-
ходит не по какому-то определенному алгоритму, 
поскольку не существует и не может существовать 
единой программы изменения правовой реально-
сти. Одним из определяющих факторов в правоот-
ношениях является воля законодателя, закреплен-
ная в нормативном правовом акте, а также воля 
непосредственных субъектов правоотношений. 
Подобное совмещение облаченной в  нормативно-
правовую форму воли законодателя и воли субъек-
тов правоотношений образует неповторимые сю-
жеты коммуникаций взаимообязанных субъектов 
в правовой реальности. 

Источники права среди прочего детерминируют 
структурность и системность рассматриваемого 
явления правовой реальности. В источниках права 
фиксируется социально-историческая информа-
ция, сопряженная с ее обязательно-формальным 
выражением нормативного характера. 

Правовая память общества соединяет в себе 
ценности, обычаи, традиции, стандарты и образ-
цы социальной и правовой психологии и высту-
пает объективным условием, детерминирующим 
актуальное современному этапу состояние норма-
тивной системы. Правовая память представляет 
собой образное отражение сущностных истори-
ко-правовых начал, преемственности и ценностей, 
связывающих судьбы и жизни поколений под воз-
действием права, на нормативно-правовой основе. 
Профессор О. Ю. Рыбаков в своих работах ранее 
обращался к этому феномену. Он отмечал, что это 
«понятие имеет несколько толкований. Во-первых, 
оно означает преемственность в нормативных пра-
вовых актах. Во-вторых, это преемственность го-
сударственно-правовых теорий. В-третьих, право-
вая память предполагает наличие норм, моделей, 
образцов правовой культуры, сознания, поведе-
ния различных субъектов общественной деятель-
ности, передаваемых из поколения в поколение»  
[12, с. 25].

Представляется важным для характеристи-
ки правовой реальности обращение к изучению 
правовой памяти, поскольку именно она делает 
возможным установление корреляционной связи 
между языком, текстом, речью в качестве базовых 
компонентов культуры настоящего и прошлого. 
Правовая память сосредотачивает в себе усто-
явшиеся традиции, обычаи, образцы поведения, 
стереотипы мышления и тому подобное. При этом 
очевидна важность аксиологической составля- 
ющей, поскольку вне ценностей все озвученное не 
может быть соединено в единое смысловое обра-
зование, в правовую память. Основой социокода в 
сфере правовой преемственности является иерар-
хия ценностей, сформированная в социуме.

Следуя идеям постклассической методологии, 
следует констатировать, что ценности представля-
ют собой конструируемые неким властным субъ-
ектов необходимые ему социальные представле-
ния. В связи с неустранимой неопределенностью 
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как свойством неустойчивости, стохастичности 
социального мира и ограниченности человече-
ского сознания ценности в обыденном сознании 
предстают в расплывчатом или туманном образе 
«хорошей жизни» [13, с. 90]. Озвученная позиция 
демонстрирует необходимость научного осмысле-
ния процессов образования ценностей, значимых 
для социума. При этом процесс образования цен-
ностей отличается от процессов их формирования 
властвующими элитами. 

Складывающаяся в социуме, выражающая от-
ношение людей к праву и всему правовому сово-
купность эмоций, чувственных представлений, 
волевых установок обрела в теории права дуали-
стическую конструкцию в виде правовой идеоло-
гии и правовой психологии. 

Правовая идеология и правовая психология 
в свою очередь весьма условно вписываются в 
структуру правового сознания. Необходимо при-
нимать во внимание, что в основании правосозна-
ния лежит мировоззрение, основанное на ценности 
права в целом и ценностях, которые право форми-
рует и обеспечивает. Правосознание использует 
такие базовые правовые понятия устройства со-
циума как «справедливость», «свобода», «равен-
ство», «порядок», «безопасность» и тому подобное. 
Естественно, правосознание базируется на каком-то 
типе правопонимания и определении места челове-
ка в социуме, в системе общественных отношений. 

Правовая реальность и правосознание взаимо-
действуют и взаимообусловливают друг друга в 
историческом ракурсе, при этом в отдельных су-
щественных ситуациях явствуют стабильность и 
устойчивость правового сознания. 

На правосознание оказывают влияние различ-
ные факторы и вызовы религиозного, морального, 
национально-этнического и иного толка. Иногда 
наблюдается своего рода гармония в сочетании ре-
лигиозных представлений, норм нравственности 
и правовых норм. Их смысл и содержание строй-
но соединяются и выражаются в соответствующей 
нормативной правовой форме. Подобное единение 
перечисленных регуляторов детерминировано еди-
ным экзистенциональным, смыслообразующим 
духом. Но зачастую наблюдаются определенные 
конкуренция и противоречия между ними. В част-
ности, рассмотрение вопроса о возможности нор-
мативного закрепления запрета искусственного 
прерывания беременности в российском (и не толь-
ко в российском) обществе вызвало массу споров 
и дискуссий. Право выбора беременной женщины 
вариантов поведения, исходя из собственных сооб-
ражений, вступило в противоречие в том числе с ре-
лигиозными и морально-нравственными устоями. 

Вопросы гармонизации правового сознания, 
как и других видов сознания, представляют собой 
архисложную задачу в практическом отношении. 
При этом социальная организация общества явля-
ется обязательным, императивным условием со-
циальной организации права.

 Право как явление обусловлено в том числе и 
социальной организацией. Право воспринимается 

и интерпретируется человеком в качестве продук-
та его же собственного деятельностного преобра-
зования правовой реальности как субъекта право-
отношения на определенных ценностных либо 
неценностных аспектах. Кроме того, право пред-
ставляется человеку в социально организованном 
свойстве, обеспечиваемом самим же правом в 
форме соответствующих нормативных правовых 
актов. Представляется, что именно в указанных 
состояниях право демонстрирует качественные 
и аксиологические особенности правовой реаль- 
ности. 

Эффективность качества социальной организо-
ванности является условием поступательного раз-
вития общества. В ходе эволюционного развития 
общества организованность как результат комму-
никации людей получила, как правило, стабильное 
нормативное свойство. Подобная закономерность 
обусловлена интересами субъектов правотворче-
ства и правоприменения в систематизации и упо-
рядочивании правоотношений. Несмотря на это, 
на практике встречается немало проявлений раз-
личных деформаций или отклонений, в том числе 
в форме злоупотребления правом [14, с. 56]. 

Правовая реальность как социальное явление 
обеспечивается своими системными свойствами, 
в том числе: согласованностью функций элемен-
тов и самой системы, устойчивой совокупностью 
взаимосвязей самой системы, а также структурно-
стью, целостностью, относительной автономно-
стью, ранжированностью на отдельные элементы. 

Системность как свойство правовой реально-
сти в теоретико-правовой науке проецируется в 
проявлениях подобной реальности в форме таких 
понятий, как «правовая система», «система пра-
ва», «система законодательства». Следует отме-
тить, что наиболее широкое понятие среди указан- 
ных – «система права» – не является тождествен-
ным правовой реальности, поскольку указанные 
выше структурные характеристики, присущие 
правовой реальности, определяют ее как сложную 
систему, включающую в себя иные системы [11, 
с. 37]. В этой связи правовая реальность облада-
ет всеми свойствами системы, так как в обратной 
ситуации право не являлось бы упорядочивающим 
регулятором. 

В части стабильности и относительной ав-
тономности правовой реальности и ее поступа-
тельной трансформации необходимо указать на 
следующее. Реализационные процессы права как 
социального института могут не претерпевать из-
менений до определенного времени по причине  
стабильности правосознания субъекта, оказыва- 
ющего непосредственное воздействие на право-
вые отношения. Обозначенное иллюстрирует  от-
носительную самостоятельность, автономность 
правовой реальности как социального явления. 

Взаимодействие правовой реальности и пра- 
вовой деятельности осуществляется на основе 
конвенциональных ограничений и целеполага-
ний субъектов правовой коммуникации. Пред- 
ставляется, что правовая деятельность, структу-
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Медицинская деятельность в силу своей повы-
шенной социальной значимости и незаменимости 
всегда занимала особое место в ряду видового 
многообразия профессиональной деятельности. 
Основополагающее значение хорошего здоровья 
в жизни каждого человека как важнейшего компо-
нента благополучия обусловливает необходимость 
его всемерной охраны [1, с. 4]. Интенсивное раз-
витие системы здравоохранения в последние де-
сятилетия породило множество ее новейших на-
правлений, модернизированных способов и форм 
оказания, что, несомненно, требует грамотного 
правового сопровождения. В основе медицинской 
деятельности лежат услуги, оказываемые нужда-
ющимся в них гражданам. Традиционно оказание 
услуг выступает одним из самых востребованных 
объектов гражданского оборота. В свете сказанно-
го возникает вопрос о роли и месте гражданско-
правового регулирования в процессе осуществле-
ния медицинской деятельности, о возможности 
распространения норм о защите прав потребите-
лей на исследуемые отношения и допустимости 
наложения на последние гражданско-правовых 
договорных конструкций. Отсутствие четкой и 
детальной регламентации исследуемого вида дея-
тельности усугубляет поднятые проблемы.

 Отношения, возникающие при осуществле-
нии медицинской деятельности, регулируются как 
нормами специальных источников медицинского 
права, так и общими нормами гражданского, ад-
министративного, трудового и других отраслей за-
конодательства. Как известно, ведущее место при 
регулировании договорных отношений занимает 
Гражданский кодекс РФ. Медицинское законода-
тельство, в свою очередь, учитывает особенно-
сти этого вида профессиональной деятельности, 
обусловленные ее специфическим предметом – 
жизнью и здоровьем граждан. Система правовых 
источников в медицинской отрасли постоянно раз-
вивается и совершенствуется, в целом ее можно 
охарактеризовать как комплексный, разветвлен-
ный и многоуровневый сегмент нормативной базы 
Российской Федерации. Именно данным фактором 
и объясняются сложности при определении и со-
отнесении таких правовых категорий, как «меди-
цинская деятельность», «медицинская помощь», 
«медицинская услуга» и пр. К сожалению, прихо-
дится констатировать множество противоречий и 
пробелов содержательной части законодательства 
в сфере здравоохранения, несмотря на наличие по-
этапных попыток его модернизации.

В связи с этим уместно отметить, что в лите-
ратуре поднимается вопрос об отраслевой при-
надлежности норм, регулирующих отношения по 
оказанию медицинских услуг, особенно в части 

получения бесплатной медицинской помощи (по 
программе обязательного медицинского страхо-
вания). Большинство исследователей указывают 
на комплексную регламентацию обозначенных 
отношений актами различных отраслей права  
[2, с. 247; 3; 4; 5, с. 80]. Солидарны с авторами, 
которые исходят из необходимости расширения 
гражданско-правового регулирования в этой сфе-
ре с целью обеспечения полноценной защиты прав 
пациента как потребителя [6]. 

Вместе с тем ряд исследователей справедливо 
обращают внимание на тот факт, что не любые от-
ношения по охране здоровья граждан могут иметь 
правовую форму, принимая во внимание их много-
аспектный и многосубъектный характер [7, с. 45]. 

В настоящее время сферу услуг в целом и меди-
цинскую деятельность в частности можно смело 
отнести к числу самых многообразных и быстро 
эволюционирующих секторов отечественной эко-
номики [8, с. 3]. Для охраны жизни и здоровья 
потребителя медицинской услуги, обеспечения 
гарантированной медицинской помощи и поддер-
жания ее высокого качества, оценки законности 
(либо незаконности) проводимых манипуляций 
прежде всего важно понимание сущности этого 
института, четкое обозначение составляющих его 
элементов и выявление юридико-фактической ос-
новы возникающих в данной области отношений.

Федеральный закон 21 ноября 2011 года  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (далее по тексту – Закон 
об охране здоровья) формулирует понятие ме-
дицинской деятельности, которая представляет 
собой профессиональную деятельность по ока-
занию медицинской помощи, проведению ме-
дицинских экспертиз, медицинских осмотров 
и медицинских освидетельствований, санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий и деятельность, связанную с транс-
плантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, 
обращением донорской крови и (или) ее компо-
нентов в медицинских целях. «Медицинская по-
мощь» определена как комплекс мероприятий по 
поддержанию и (или) восстановлению здоровья, 
включая предоставление медицинских услуг.  
В науке неоднократно поднимался вопрос о соот-
ношении указанных понятий [9, с. 128; 10, с. 39]. 
Принимая во внимание тот факт, что указанные в 
составе медицинской помощи мероприятия могут 
носить не только медицинский, но и организаци-
онный, технический и иной характер, следует со-
гласиться с авторами, рассматривающими данное 
понятие в роли родового, а медицинскую услу- 
гу – в числе базовых составляющих медицинской 
помощи. Между тем целесообразно упомянуть, 

services]. Iuridicheskii vestnik Samarskogo universiteta [Juridical Journal of samara university], 2022, vol. 8, no. 2,  
pp. 18–24. dOi: https://doi.org/10.18287/2542-047X-2022-8-2-18-24 [in russian].
Information about the conflict of interests: author declares no conflict of interests.

© Kryukova E. S., 2022
elena s. Kryukova – Candidate of Legal sciences, associate professor, associate professor of the department of Civil and 

Business Law, samara national research university, 34, Moskovskoye shosse, samara, 443086, russian federation.



Юридический вестник Самарского университета. 2022. Т. 8, № 2. С. 18–24
Juridical Journal of Samara University, 2022, vol. 8, no. 2, pp. 18–2420

что в доктрине указывается на значимость меди-
цинской помощи не только как юридической, но 
и медико-организационной категории и подчерки-
вается ее публично-правовая принадлежность (как 
социального блага и обязанности ее обеспечения 
государством) в отличие от услуг (как единицы 
финансово-экономической оценки медицинского 
вмешательства в оконченном случае оказания ме-
дицинской помощи) [11, с. 4].

Законодатель обозначил различные формы и 
виды оказания медицинской помощи. Так, в зави-
симости от срочности (необходимости) ее оказа-
ния в связи с наличием угрозы жизни и здоровью 
различают экстренную, неотложную и плановую 
форму оказания. Среди видов названы первичная, 
специализированная и паллиативная медицин-
ская помощь. Такая дифференциация обусловле-
на целью, специализацией осуществляющих ее 
субъектов и условиями оказания. Учитывая обо-
значенный подход к понятийному аппарату, соот-
ветствующее деление вполне применимо и к ме-
дицинским услугам.

Важно отметить, что «медицинская услуга» 
определяется законодателем через категорию 
«медицинское вмешательство», под которым по-
нимаются выполняемые медиками и имеющими 
различную направленность виды медицинских 
обследований и (или) медицинских манипуляций. 
При этом применительно к медицинской услу-
ге подчеркнуто ее самостоятельное законченное 
значение. Названный признак позволяет опреде-
лить деятельность по ее оказанию в качестве объ-
екта гражданского оборота. Дискретность может 
быть положена в основу классификации меди-
цинских услуг на простые, сложные и комплекс-
ные, последние две группы требуют привлечения 
врачей-специалистов, отдельного оборудования  
и т. п. Таким образом, любая медицинская ус-
луга представляет собой законченное действие, 
проводимое медицинским работником в отноше-
нии пациента. Медицинская помощь объединяет 
разнородные действия медицинского и немеди-
цинского характера, выполняемые в отношении 
одного или нескольких пациентов, она состоит 
из этапов, объединяемых в единый, но при этом  
разноплановый процесс.

Субъектный состав правоотношений, возника-
ющих в сфере медицинских услуг, включает ис-
полнителей медицинских услуг (при этом следует 
обособить медицинские организации любой орга-
низационно-правовой формы и медицинский пер-
сонал), пациентов (заказчики, услугополучатели) 
и опосредующих оказание медицинской помощи 
субъектов (страховые организации, страхователи; 
вспомогательные подразделения). Правовое поло-
жение названных участников закреплено в Законе 
об охране здоровья, между тем их права, обязан-
ности, гарантии и ответственность обозначены 
касаемо сферы здравоохранения в целом, а не от-
носительно оказываемых или потребляемых ими 
услуг. Вполне обоснованно в законе закреплены 
повышенные требования к исполнителям в дого-

воре оказания медицинских услуг, включая лицен-
зирование их деятельности. 

Поскольку исход лечения представляет собой 
постепенно проявляемые внешние признаки и 
симптомы [12, с. 23], однозначные выводы относи-
тельно правовой природы результата медицинской 
услуги сделать достаточно сложно. Медицинские 
услуги, как правило, относят к группе услуг с ре-
зультатом, состоящим из действия лица, оказыва-
ющего услугу, и одновременно неимущественно-
го эффекта этих действий, оба из которых имеют 
юридическое значение [13, с. 136]. Вместе с тем 
с позиции П. Г. Габай результат медицинской ус-
луги может быть как нематериальным (выражаю-
щимся в состоянии здоровья потребителя), так и 
материальным (в виде определенной вещи, напри-
мер, это изготовление и установка зубного проте-
за, протеза конечности, сердечного стимулятора  
и т. д.) [14, с. 18]. По мнению А. Р. шаяхметовой, 
«данная точка зрения с позиции цивилистики 
представляется спорной, поскольку изготовление 
протеза – это выполнение работы (материальный 
результат), а непосредственно его установление 
– оказание медицинских услуг (не материальный 
результат)» [15]. Термин «медицинские работы» 
не получил нормативного закрепления, однако  
А. В. Тихомиров отмечает, что «нельзя не разли-
чать медицинские услуги и медицинские работы, 
изготовление чего-либо представляет собой рабо-
ту, а действия с готовым изделием медицинского 
назначения – услуга с использованием вещи» [16]. 

Помимо специфики результата услуги, в доктри-
не акцентируют внимание на ее особую направлен-
ность (цель), которой является определенное со-
стояние здоровья человека, что может выражаться 
в улучшении, ухудшении или в отсутствии каких-
либо изменений состояния здоровья, поскольку при 
тех или иных клинических случаях результат оказа-
ния медицинской услуги невозможно прогнозиро-
вать до конца [17, с. 10]. Ряд авторов подчеркивает 
индивидуальный характер медицинской услуги, об-
условленный длительностью заболевания, состоя-
нием самого пациента, его содействием и желанием 
следовать рекомендациям врача [18, с. 113].

Подводя итог, можно выделить объект меди-
цинской услуги – жизнь и здоровье человека, цель, 
состоящую в положительном воздействии на со-
стояние здоровья пациента, профессиональный 
характер, возмездную основу и наконец ее лич-
ностный характер.

Корневым показателем природы возникающих 
отношений, безусловно, служит юридико-факти-
ческая основа медицинской деятельности. Именно 
договор, по мнению большинства исследователей, 
выступает своеобразным связующим звеном меж-
ду пациентом (заказчиком медицинских услуг) и 
медицинской организацией (медицинскими ра-
ботниками) [19]. При этом не стоит забывать, что 
некоторые виды медицинской помощи не опосре-
дованы договорными отношениями между сторо-
нами, а часть из них даже не требует волеизъявле-
ния гражданина, в частности оказание экстренной 
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медицинской помощи (внезапные острые забо-
левания, обострение хронических заболеваний, 
представляющих угрозу жизни пациента, и пр.). 

В свете сказанного вызывает возражения ут-
верждение, согласно которому для возникнове-
ния правоотношения по медицинской помощи не 
требуется волеизъявления обоих его субъектов, 
а достаточно лишь волеизъявления гражданина, 
реализующего конституционное право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Второй субъект 
на основании такого волеизъявления и при нали-
чии соответствующих юридических фактов обязан 
оказать медицинскую, лекарственную помощь или 
предоставить санаторно-курортное лечение [20].

В доктрине предложено множество авторских 
определений договора, суть которых сводится к 
обязанности медицинской организации оказать за-
казчику (пациенту) медицинские услуги в строгом 
соответствии с установленными для этих целей на 
территории РФ порядком и стандартами их оказа-
ния, а последний, в свою очередь, должен выпол-
нить все зависящие от него действия и произвести 
оплату оказанных медицинских услуг. 

Исследуемый договор можно охарактеризо-
вать как консенсуальный, взаимный, возмездный. 
Предлагаемые дефиниции допускают возможность 
привлечения в качестве заказчика не только паци-
ента, но и страховщика, работодателя. При этом 
возмездность договора вовсе не означает лишение 
граждан права на оказание бесплатной медицин-
ской помощи. Статья 41 Конституции РФ закрепи-
ла гарантию бесплатного оказания медицинской 
помощи гражданам в государственных и муници-
пальных учреждениях здравоохранения – за счет 
средств соответствующего бюджета, страховых 
взносов и иных поступлений. Следовательно, обя-
занность по оплате возлагается на третьих лиц,  
а не на самого пациента, не отменяя тем самым со-
ответствующей характеристики договора.

Учитывая ведущую роль договора при одно-
временном наличии оснований для оказания 
внедоговорной медицинской помощи и импера-
тивном закреплении обязанностей медицинского 
персонала общеправового характера, согласны с 
позицией авторов, утверждающих, что между ус-
лугодателем в лице медицинской организации и 
пациентом возникают частноправовые по своей 
сути отношения, но в ряде случаев отягощенные 
«публичным элементом». Иными словами, теория 
административного договора не может применять-
ся к отношениям по оказанию медицинской помо-
щи гражданам [21, с. 27; 22, с. 37].

Необходимо отметить, что заключение дого-
вора оказания медицинских услуг сопровождает-
ся целым комплексом предварительных действий 
сторон, например обязательным уведомлением 
потребителя услуги о функционировании про-
граммы государственных гарантий по бесплатно-
му оказанию медицинской помощи, информирова-
нием о последствиях несоблюдения указаний или 
рекомендаций медицинской организации, в том 
числе режима лечения, и пр. 

Помимо договора, ключевой составляющей ос-
новы оказания медицинской помощи гражданам 
выступает добровольное информированное со-
гласие пациента на медицинское вмешательство  
(ст. 20 Закона об охране здоровья). Обозначенный 
закон содержит совокупность модернизированных 
правил применительно к форме и содержанию та-
кого согласия и позволяет выразить его в виде под-
писанного соответствующими лицами документа 
на бумажном носителе либо в форме электронного 
документа. Последний вариант, безусловно, об-
легчит внедрение новых форматов оказания меди-
цинских услуг, но может поставить под сомнение 
добровольность действий пациента, а потому тре-
бует детальной регламентации.

Анализ понятийного аппарата, применяемого в 
рамках правового регулирования отношений в сфере 
здравоохранения, проведение соотношения узловых 
звеньев, образующих медицинскую деятельность, 
и обозначение основных условий оказания меди-
цинской помощи позволяют прийти к следующим 
выводам. Осуществление медицинской деятельно- 
сти – поэтапный, разветвленный и многогранный про-
цесс. Медицинская услуга составляет весомую часть 
медицинской помощи, в основе оказания которой 
лежит договорная конструкция. Дополнительным, 
при этом относительно автономным условием 
(определяющим в том числе, законность проводи-
мых действий) следует признать информированное 
добровольное согласие на медицинское вмешатель-
ство. Полагаем, можно квалифицировать его как 
юридический акт, образующий наряду с договором 
юридический состав, порождающий обязательство 
по оказанию медицинской услуги. При этом значи-
ма и роль преддоговорных отношений, в том числе 
правового и информационного характера, выступа-
ющих предпосылками оказания медицинских услуг 
(в частности, медицинское страхование, регистра-
ция в информационных базах и системах для даль-
нейшего участия в процессе оказания медицинской 
помощи, получение информации общего характера 
о необходимости проведения осмотров и процедур, 
например о вакцинации, и пр.). Вместе с тем в ме-
дицинской сфере достаточно сложно разграничить 
договорные и предшествующие им отношения, учи-
тывая, что консультации, осмотры, сдача анализов, 
имеющих целью определение состояния здоровья 
и выявляющих необходимость (либо ее отсутствие) 
проведения тех или иных медицинских мероприя-
тий, также можно отнести к самостоятельным меди-
цинским услугам.

Услуги, оказываемые экстренно (в том числе 
без согласия пациента в ситуации невозможности 
его получения в силу состояния последнего), а так-
же при отсутствии страхового полиса, не вписыва-
ются в традиционную договорную конструкцию 
и представляют собой исполнение обязанностей 
медиков, возложенных на них законом. Так, само 
себе наличие клятвы врача (ст. 71 Закона об охране 
здоровья) в качестве неотъемлемого элемента его 
правового статуса уже указывает на существова-
ние обязательств по оказанию необходимой (бе- 
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зусловно, требуемой) медицинской помощи вне 
соглашения сторон. Следовательно, медицинская 
деятельность в отношении граждан опосредова-
на как договорными, так и внедоговорными кон-
струкциями. 

Полноценно функции договора оказания меди-
цинских услуг реализуются только при оказании 
платных медицинских услуг. При оказании меди-
цинских услуг в рамках программы обязательно 
медицинского страхования роль договорной кон-
струкции, к сожалению, нивелирована. Так, согласно  
ст. 37 Федерального закона от 29 ноября 2010 № 326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации», право застрахованного 
лица на бесплатное оказание медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию реа-
лизуется на основании нескольких заключенных в 
его пользу договоров, касающихся источников фи-
нансирования, оказания и порядка оплаты медицин-
ской помощи по разработанным программам обяза-
тельного страхования. Указанные акты регулируют в 
основном взаимоотношения сторон таких соглаше-
ний (передача сведений, контрольные мероприятия и 
пр.), не уделяя должного внимания самому пациенту 
и его правовому статусу. Названный подход в неко-
торой степени приводит к отстранению граждан от 
получения всеобъемлющей информации о мере сво-
его возможного и должного поведения, не позволяет 
всецело реализовать принадлежащие им права, исхо-
дя лишь из статуса застрахованных лиц. Полагаем, 
что такой правовой инструмент, как договор оказа-
ния медицинских услуг, следует задействовать более 
активно и в этом случае, что позволит эффективно 
защитить интересы обеих сторон.

В основе договора оказания медицинских услуг 
лежит гражданско-правовая конструкция договора 
возмездного оказания услуг. Вместе с тем, учитывая 
комплексный характер регулируемых в медицин-
ской сфере отношений, весома и роль публичной 
составляющей при регламентации взаимодействия 
сторон. В свете сказанного нельзя квалифицировать 
исследуемый договор однозначно. Прежде всего в 
ряде случаев он может объединять оказание услу-
ги и выполнение работы, а следовательно, носить 
смешанный характер, и, что не менее важно, та-
кой договор опосредует публично-правовые связи, 
принимая во внимание ряд обязательств самого 
публичного образования, медицинских организа-
ций и персонала, закрепленных за ними законом. 

Обозначенную черту можно проследить, например, 
раскрывая провозглашенный в Законе об охране 
здоровья принцип недопустимости отказа в оказа-
нии медицинской помощи (ст. 11).

На фоне разнородной правовой природы скла-
дывающихся при осуществлении медицинской 
деятельности отношений, а также сложностей, 
возникающих при выявлении начального этапа 
оказания медицинской услуги, вызывает вопросы 
разграничение законно закрепленных за ее субъ-
ектами прав и обязанностей с целью включения 
части из них в содержание договорного обяза-
тельства. Так, например, право врача на прохож-
дение аттестации и переподготовки, повышение 
квалификации и обязанность совершенствовать 
профессиональные знания и навыки (ст. 72–73 
Закона об охране здоровья) сопровождают всю 
его деятельность безотносительно к каждой кон-
кретной услуге. Затрудняет поднятую проблему и 
наличие обособленного законом правового поло-
жения врача (иного медицинского работника) как 
непосредственного исполнителя услуги, притом 
что договорные отношения возникают с медицин-
ской организацией, обладающей самостоятельны-
ми правовыми возможностями и обремененной 
собственными обязательствами. Поставленная 
проблема вызвана обобщенным подходом законо-
дателя при установлении и характеристике стату-
са участников исследуемых отношений: их права 
и обязанности обозначены применительно ко всей 
сфере охраны здоровья граждан (в частности, гла-
ва 4 Закона об охране здоровья носит название 
«Права и обязанности граждан в сфере охраны 
здоровья»), которая имеет более широкий функ-
ционал. Как следствие, можно констатировать по-
требность в обособлении соответствующих нор-
мативных положений, что позволит более четко 
раскрыть содержание договорного обязательства 
по оказанию медицинских услуг.

Представляется, что баланс интересов и эф-
фективная защита прав участников отношений 
по оказанию медицинских услуг может приоб-
рести устойчивость только при более активном 
законотворчестве в медицинском праве, прежде 
всего направленном на формирование отчетливой 
структуры правовых связей между пациентом и 
медицинской организацией независимо от источ-
ника финансирования предоставляемых медицин-
ских услуг.
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные аспекты прав покупателя на ремонт медицинской техники 
во время и после истечения гарантийного срока. Сегодня все чаще некоторые производители ограничивают 
возможность независимого ремонта путем необоснованно высокой степени интеграции деталей, технически 
неоправданного усложнения составных частей, создания искусственного дефицита запчастей на рынке, 
препятствования работе независимых сервисных организаций и других спорных мер маркетинговых стратегий. 
Задачей исследования является оценка применяемых ограничений прав покупателя на ремонт в целях поиска 
правоприменительных предложений по соблюдению баланса интересов сторон по договору; исключения 
возможности искажения гражданско-правовых принципов добросовестности и транспарентности. Поставленная 
задача разрешается с помощью формально-юридического, нормативно-ценностного, системного, логического, 
сравнительного и теоретико-прогностического методов. По результатам работы формулируются выводы 
о необходимости корректировки действующего законодательства, в том числе в сфере ответственности 
производителей за использование программного обеспечения, ограничивающего ремонт товара; необоснованно 
высокую степень интеграции блоков; непредставление сервисной документации, а также за электронную 
блокировку диагностики, обслуживания и ремонта товара. 
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Abstract: The article discusses certain aspects of the buyer’s rights to repair medical equipment during and after the 
expiration of the warranty period. Today, increasingly, some manufacturers limit the possibility of independent repairs by 
unreasonably highly integrating parts, technically unjustified complication of components, creating an artificial scarcity 
of spare parts in the market, preventing the work of independent service organizations and other controversial marketing 
strategies. The objectives of the study is to assess the limitations of the buyer’s rights to repair for the proposal of law 
enforcement proposals for respecting the balance of interests of the parties under the Agreement; the elimination of the 
possibility of distorting civil law principles of conscientiousness and transparency. The tasks are permitted through the 
formal legal, regulatory, systemic, logical, comparative and theoretical and prognostic methods. According to the results 
of the work, the conclusions are formulated about the need to adjust the current legislation, including in the scope of 
manufacturers for the use of software that limits the repair of goods; unreasonably high degree of integration of blocks; 
failure to submit service documentation, as well as for electronic blocking of diagnostics, maintenance and repair of 
goods.
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principle of conscientiousness; principle of transparency.



Юридический вестник Самарского университета. 2022. Т. 8, № 2. С. 25–30
Juridical Journal of Samara University, 2022, vol. 8, no. 2, pp. 25–3026

Citation. Likhter p. L. Pravo pokupatelya na remont meditsinskogo oborudovaniya v usloviyakh pandemii COVID-19 
[purchaser’s right to repair medical equipment under COVid-19 pandemic]. Iuridicheskii vestnik Samarskogo 
universiteta [Juridical Journal of samara university], 2022, vol. 8, no. 2, pp. 25–30. dOi: https://doi.org/10.18287/2542-
047X-2022-8-2-25-330 [in russian].
Information about the conflict of interests: author declares no conflict of interests.

© Likhter P. L., 2022
pavel L. Likhter – Candidate of Legal sciences, associate professor of the department of public and private Law, penza 

state university, 40, Krasnaya street, penza, 440026, russian federation.

Сегодня недобросовестные продавцы автомо-
билей, бытовой, цифровой, сельскохозяйственной 
техники все чаще используют производственные и 
маркетинговые инструменты, которые ограничи-
вают право покупателей на оперативный ремонт. 
Подобная практика проявляется в требовании 
обслуживания исключительно в официальных 
сервисных центрах, ограничении применения не-
оригинальных деталей или инструментов и т. п. 
Очевидно, что такие действия влекут риски для 
экономической сферы потребителя, а также угро-
зы благополучия окружающей среды. Услуги офи-
циальных дилеров и оригинальные запчасти стоят 
на порядок дороже [1], а производство неремон-
топригодной продукции способствует большему 
количеству отходов и нерациональному использо-
ванию природных ресурсов.

Особую актуальность после распространения 
вируса COVid-19 приобрели проблемы ремон-
та медицинской техники. В условиях пандемии 
существенно повысилась нагрузка на такие жиз-
ненно важные ресурсы системы здравоохране-
ния, как оборудование, транспорт, коммуникации.  
В то же время продавцы этих ресурсов стремятся 
ограничивать возможность их восстановления не-
зависимыми организациями с использованием не-
оригинальных запасных частей. В результате мы 
наблюдаем, как экономические интересы крупных 
производителей медицинского оборудования ото-
двигают на задний план технологическую без-
опасность. 

Сложившаяся ситуация требует совершенство-
вания юридических механизмов по установлению 
обоснованных границ производственной и сервис-
ной стратегии участников рынка с целью стиму-
лирования разработки долговечных [2] и ремонто-
пригодных товаров [3]. 

Угрозы экологической безопасности, социаль-
но-экономические риски, негативные последствия 
бесконтрольного усиления транснациональных 
корпораций актуализировали вопрос о расшире-
нии правомочий потребителя на ремонт во время 
и после гарантийного срока в разных государ-
ствах. С 2010-х годов активно развивается зако-
нодательство по этому вопросу в СшА, Франции, 
Германии. 

Во Франции с 2021 года введен индекс ремон-
топригодности для смартфонов, ноутбуков, теле-
визоров [4]. Он предполагает оценку по таким 
критериям, как простота разборки, наличие запас-
ных частей, доступ к руководству по устранению 
дефектов и др. В 18 штатах СшА приняты законы, 
которые обязывают автомобильные концерны пре-

доставлять независимым ремонтным мастерским 
доступ к ремонтной и сервисной документации в 
том же объеме, что и официальным дилерам [5].

Ранее Европейский союз принял ряд актов, 
призывающих вендоров цифровой техники про-
ектировать товары таким образом, чтобы ре-
монт был менее сложен [6]. В конце 2020 года 
Европейский парламент принял Резолюцию об 
устойчивом единстве бизнеса и потребителей [7], 
в соответствии с которой установлена обязанность 
производителей технически сложных товаров обе-
спечивать поставки комплектующих в течение 
определенного времени и т. п. 

Таким образом, сегодня во всем мире повы-
шаются требования к продавцу как «сильной» 
стороне гражданского правоотношения, которая 
должна действовать на основе принципов добро-
совестности [8], запрета на злоупотребление пра-
вом, обеспечения надлежащего качества продукта. 
Нарушением этих принципов являются действия 
по ограничению ремонта, что воплощается в сле-
дующих формах:

1) искусственное усложнение при проектирова-
нии деталей под инструмент, которого нет в широ-
кой продаже (использование болтов с уникальным 
рисунком головки и т. п.);

2) необоснованно высокая степень интеграции 
деталей, предполагающая восстановление круп-
ных блоков из-за поломки мелких комплектую-
щих; 

3) уклонение от предоставления руководств по 
ремонту и диагностике; 

4) воспрепятствование ремонту товаров в неза-
висимых мастерских во время и после истечения 
гарантийного срока;

5) прекращение производства комплектующих 
изделий сразу после истечения гарантийного срока;

6) непредставление программного обеспечения 
по снятию электронной блокировки при устране-
нии неисправностей;

7) отказ в проведении ремонта в случаях, если 
нарушены несущественные условия договора о 
сохранности гарантийных пломб, упаковки, товар-
ного вида и т. д.

Перечисленные проявления условно следует 
разделить на прямые и косвенные способы огра-
ничения права покупателя на восстановление 
продукта. В первом случае речь может идти о 
преднамеренной политике по повышению уров-
ня потребления за счет программирования де-
фектов продукции, приводящих к необходимости 
ее замены сразу после запланированного срока. 
Косвенные способы такой политики разнообразны 
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(усложнение независимого ремонта, прекращение 
поддержки программного обеспечения и др.) и мо-
гут быть подтверждены пользовательскими согла-
шениями с формулировками о запрете ремонта не 
в фирменных сервис-центрах, о запрете удаления 
гарантийных пломб и т. п.

 В свою очередь противоправное ограничение 
ремонта следует отличать от рациональных дей-
ствий изготовителя, обусловленных актуальными 
технологическими или экологическими требова-
ниями [9]. Основная разница здесь заключается 
в умысле производителя, который осознает, что 
определенное техническое или организацион-
ное решение способствует ограничению возмож-
ностей для устранения потенциальных поломок 
товара, знает об альтернативных действиях, по-
зволяющих этого избежать, однако желает или 
сознательно допускает такие препятствия в целях 
извлечения дополнительной прибыли.

Несмотря на то что в период пандемии 
COVid-19 критически значимым для больниц 
стал вопрос о ремонтопригодности медицинско-
го оборудования, его производители во всем мире 
активно противодействуют восстановлению своей 
продукции не в фирменных сервисных центрах. 
Еще до начала пандемии ряд общественных орга-
низаций обращали внимание на то, что в сегменте 
медицинского оборудования использовались при-
емы, затрудняющие нестандартное обслуживание 
для конечных пользователей и требующие автори-
зованных процессов ремонта [10]. 

В августе 2020 года в СшА был внесен законо-
проект о праве на ремонт критически важной меди-
цинской инфраструктуры [11]. Основное его поло-
жение связано с освобождением от ответственности 
за нарушение интеллектуальных прав медицинских 
работников, которые пытаются восстановить рабо-
тоспособность устройств для помощи пациентам 
с инфекцией COVid-19. Законопроект направлен 
на защиту сотрудников медицинских учреждений 
в случаях, если они делают копии запасных частей 
или пытаются снять цифровую блокировку обо-
рудования. Кроме того, предлагается обязать про-
изводителей предоставлять покупателям полный 
доступ к информации и инструментам для ремонта 
техники. В обоснование предлагаемого закона отме-
чается, что сломавшуюся из-за возросшей нагрузки 
медицинскую технику практически невозможно от-
ремонтировать без формального нарушения законо-
дательства. Производители запатентовали или иным 
образом заблокировали возможность использования 
объектов интеллектуальной собственности, пред-
ставленных в комплектующих частях, конструктор-
ской документации, программном обеспечении и др. 

До пандемии COVid-19 рассматривались 
аналогичные законопроекты в отношении раз-
личных отраслей промышленности, в том числе 
медицинской, но столкнулись с сопротивлением 
крупных корпораций. В 2019 году законодатели 
Калифорнии отозвали законопроект о праве на ре-
монт после активного противодействия со сторо-
ны компании Apple [12]. 

В результате по всему миру сотрудники боль-
ниц вынуждены делать запасные части своими 
руками либо искать их на сером рынке, чтобы обе-
спечить работу жизненно важного для пациентов 
оборудования. В том числе это касается венти-
ляторов и других комплектующих для аппаратов 
искусственной вентиляции легких. Их ремонт ус-
ложняется и тем фактом, что часто они управляют-
ся микропроцессорами, с помощью которых изго-
товители обеспечивают блокировку программного 
обеспечения при несанкционированном ремонте.

Ранее Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов 
сделало заявление о том, что постоянная доступ-
ность независимых организаций по обслуживанию 
и ремонту медицинских устройств имеет решаю-
щее значение для функционирования всей системы 
здравоохранения [13]. Заявление содержит офици-
альные разъяснения о том, что сторонний ремонт не 
опасен и позволяет обеспечить высокое качество, 
безопасность и эффективность обслуживания ме-
дицинских устройств. Необходимая для их восста-
новления информация должна предоставляться, по 
крайней мере, больницам, с которыми поставщики 
находятся в договорных отношениях.

Ряд общественных организаций во время панде-
мии для помощи в быстром восстановлении меди-
цинской техники опубликовали базы руководств по 
их ремонту (только на сайте сообщества ifixit со-
держится более 50 000 файлов [14]). Формирование 
подобных хранилищ информации – продолжение 
активной деятельности по борьбе за права поку-
пателей на ремонт. В ответ на это производители 
медицинского оборудования подают судебные иски 
с целью удаления открытых баз и пытаются при-
влечь к ответственности лиц, участвующих в их 
создании [15]. Например, в Италии вендоры меди-
цинской техники с помощью правовых инструмен-
тов борются с производителями, печатающими на 
3d-принтерах клапаны для аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких для лечения пациентов с 
COVid-19 [16]. Таким образом, право на ремонт 
медицинского оборудования в условиях пандемии 
представляет собой сложную юридическую про-
блему, затрагивающую интересы бизнеса, потреби-
телей, государства и пациентов. 

Вопрос оперативного устранения неисправно-
стей медицинского оборудования актуален и для 
России. Пандемия COVid-19 выявила не только 
биологические уязвимости, но и социально-эко-
номические и политические недостатки, а также 
правовые пробелы. 

В российском законодательстве подробно 
сформулированы положения о защите прав по-
купателя только в случае, если ремонт обуслов-
лен производственными дефектами в пери-
од гарантийного срока (п. 2 ст. 470, п. 3 ст. 477 
Гражданского кодекса РФ; п. 5 ч. 1 ст. 18 Закона 
о защите прав потребителей РФ и др.). Важность 
указанных правомочий не вызывает сомнений, 
однако современный этап развития обществен-
ных отношений требует от производителей и 
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постгарантийного устранения неисправностей 
за счет предоставления информации по ремонту, 
а также доступа к запасным частям по разумной 
цене. Магистральной же целью стратегии по за-
щите прав покупателей должно стать стимулиро-
вание продавцов к проектированию ремонтопри-
годной техники с учетом тенденций перехода к 
экономике замкнутого цикла. 

В настоящее время независимые ремонтные 
организации не имеют доступа к необходимой 
информации, что в конечном счете сказывается 
на здоровье пациентов. По сути, это является на-
рушением права покупателя не только на ремонт, 
но и на достоверную информацию о товарах (ра-
ботах, услугах) [17]. Больницы вынуждены под-
вергать риску жизнь и здоровье людей, так как 
не у всех покупателей медицинской техники до-
статочно средств на ремонт у официальных ди-
леров. 

В российском законодательстве должно быть 
обеспечено право покупателя на свободный вы-
бор поставщика запасных частей или ремонт-
ной организации в соответствии с собственными 
предпочтениями и финансовыми возможностями. 
Безусловно, подобные права не должны нарушать 
интеллектуальные права производителей. 

Представляется целесообразным включить в 
действующее законодательство следующие поло-
жения в целях регулирования рынка по продаже 
медицинского оборудования. 

1) Производитель медицинского оборудования 
несет ответственность за использование специаль-
ного программного обеспечения, ограничивающее 
устранение неисправностей товара;

2) Производитель медицинского оборудования 
несет ответственность за усложнение деталей под 
инструмент, которого нет в широкой продаж; не-
обоснованно высокую степень интеграции блоков 
и иные действия по искусственному усложнению 
ремонта;

3) Производитель медицинского оборудования 
должен предоставлять для диагностики, обслу-
живания и (или) ремонта товара покупателю или 
любой независимой ремонтной организации на 
справедливых и разумных условиях документа-
цию, детали и инструменты, а также обновления 
программного обеспечения; 

4) Для устройств, содержащих возможность 
электронной блокировки или аналогичной функции, 
связанной с безопасностью, производитель должен 
предоставлять покупателю специальную докумен-
тацию, инструменты и детали, необходимые для от-
ключения функции блокировки в целях диагности-
ки, обслуживания и (или) ремонта товара; 

5) Если производитель предоставил прямую га-
рантию на медицинское оборудование и ее оптовая 
цена составляет более 50 МРОТ, производитель 
должен обеспечить запас деталей и инструментов, 
которые позволят произвести ремонт оборудова-
ния, в течение не менее 10 лет после продажи.

Реализация права на ремонт неразрывно связано 
с соблюдением правил конкурентной борьбы, по-
этому указанные положения предполагают изме-
нение как гражданского, так и административного 
законодательства. Одним из основных направлений 
правовой политики в этой сфере должна стать бо-
лее активная работа надзорных органов государ-
ственной власти. Для чего необходимо уточнение 
полномочий Роспотребнадзора, таможенной и ан-
тимонопольной службы. Этими государственными 
органами должны проактивно пресекаться любые 
действия производителя, связанные с искусствен-
ным ограничением ремонта и технического обслу-
живания медицинской техники.

Помимо охраны окружающей среды и защиты 
прав покупателей, новые подходы дадут преиму-
щество в развитии инновационных компаний, а 
также будут иметь значение для сохранения жизни 
и здоровья людей в условиях сущностных рисков 
современности. 
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Abstract: The article presents an analysis of the corpus delicti under Article 240.1 of the Criminal Code of the russian 
federation, as well as the practice of applying the criminal law norm that establishes liability for obtaining sexual services 
from a minor. Based on the views available in the science of criminal law and law enforcement practice, the concept of the 
object of this kind of crime is formulated. The existence of an additional direct object is argued in theory, as well as the need 
to recognize a minor who provides sexual services as a victim of this crime. special attention is paid to the problematic 
aspects of interpretation of certain terms («receipt», «any other consideration»), and to the qualification difficulties that 
arise in practice. Through lexico-grammatical analysis, the idea of the mixed nature of “any other consideration” is 
justified. The article reveals the features of the subjective side of the crime. A critical analysis of the ways offered by 
science to modernize the norm under consideration is given. The authors have made proposals to improve the legal and 
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Современное состояние сексуальной культу-
ры общества характеризуется пластичностью по-
ловой морали, снижением возраста сексуального 
дебюта, эмансипацией сексуального поведения 
несовершеннолетних от социального контроля 
внутри малых социальных групп (семья, школа и 
проч.), трансформацией отношения к девственно-
сти, свободой добрачных сексуальных контактов, 
расширением диапазона приемлемости сексуаль-
ных практик, разнообразием стратегий сексуаль-
ного поведения, коммерциализацией сексуальных 
отношений. Социологи и медики констатируют: 
«Суть сексуальной революции в России состоит в 
резком снижении возраста начала половой жизни, 
увеличении числа сексуальных партнеров, часто-
ты добрачных и внебрачных связей, расширении 
сексуальных техник, масштабов секс-индустрии  
и т. д.» [1, с. 45].

Инверсия ценностных ориентаций, дегенера-
ция нравственных идеалов, искажение морально-
этических установок в сфере сексуального поведе-
ния определенной части общества в современных 
реалиях повышают риски манипулирования под-
ростковой и юношеской сексуальностью со сто-
роны отдельных субъектов. В сложившихся соци- 
ально-криминологических реалиях противодей-
ствие сексуальной эксплуатации несовершенно-
летних представляет основное направление уго-
ловно-правовой политики на международном и 
национальном уровнях. 

Одним из правовых средств, направленных на 
предотвращение сексуальной эксплуатации несо-
вершеннолетних в Российской Федерации, яви-
лось введение в Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее – УК РФ) статьи 240.1, устанав-
ливающей уголовную ответственность за получе-
ние сексуальных услуг несовершеннолетнего. 

Мониторинг практики применения данной 
нормы с момента появления по настоящее время 
свидетельствует о ее невостребованности. Так, по 

данным Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации, число лиц, осуж-
денных по данной статье, составило в 2014 г. – 2,  
в 2015 г. – 0, в 2016 г. – 4, в 2017 г. – 6, в 2018 г. – 
4, в 2019 г. – 2, в 2020 г. – 0, в первом полугодии  
2021 г. – 1[2]. Было бы наивно полагать, что при-
чиной тому – искоренение фактов сексуальных 
злоупотреблений в отношении несовершеннолет-
них со стороны совершеннолетних лиц.

Причины неработоспособности ст. 240.1 УК 
РФ обусловлены различными факторами: несо-
вершенство нормативного материала; отсутствие 
разъяснений на уровне высшей судебной инстан-
ции; высокая латентность, присущая данному 
преступлению; недостаточная разработанность 
криминалистической методики расследования; не-
достаточный уровень правовых знаний субъектов 
правоприменения и проч.

Как отмечает Л. Л. Кругликов, «без оперирова-
ния категорией состава преступления невозможно 
решение вопроса об основании уголовной ответ-
ственности (ст. 8 УК РФ), равно как и осущест-
вление квалификации преступления: соотнесения 
признаков содеянного с признаками, указанными в 
Уголовном кодексе, и констатации их совпадения 
или несовпадения» [3, с. 44]. В связи с этим не-
безынтересным с точки зрения теории и практики 
нам представляется рассмотрение состава престу-
пления, предусмотренного ст. 240.1 УК РФ, через 
призму анализа его элементов. 

В теории уголовного права сложились различ-
ные подходы к определению основного непосред-
ственного объекта получения сексуальных услуг 
несовершеннолетнего.

По мнению А. В. Бриллиантова и Е. Н. Федик, 
непосредственным объектом данного преступле-
ния выступают общественные отношения в сфере 
общественной нравственности [4]. Думается, та-
кой подход полностью нивелирует разницу между 
видовым и непосредственным объектами рассма-
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триваемого посягательства. Другими авторами 
непосредственный объект данного преступления 
определяется конкретнее – общественная нрав-
ственность в сфере половых отношений [5]. 

С точки зрения Т. А. Боголюбовой и Т. А. Ди- 
кановой, непосредственный объект преступления, 
предусмотренного ст. 240.1 УК РФ, – это нрав-
ственное и физическое здоровье несовершенно-
летних [6, с. 195]. Ряд авторов к непосредствен-
ному объекту рассматриваемого преступления 
относят общественные отношения, связанные с 
обеспечением нормальных условий социализа-
ции несовершеннолетнего. Примечательно, что в 
то же время авторами высказано мнение о необ-
ходимости расположения данного преступления 
в главе 18 УК РФ «Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы лично-
сти», поскольку «в центре внимания законода-
теля находится личность несовершеннолетнего»  
[7, с. 507–509]. Р. М. Кочетов считает, что основ-
ным непосредственным объектом рассматривае-
мого преступления является половая неприкос-
новенность [8, с. 122]. Нетрудно заметить, что 
представленные подходы к пониманию объекта 
данного преступления объединяет то, что они фак-
тически игнорируют «локацию» ст. 240.1 УК РФ в 
главе 25 УК РФ «Преступления против здоровья 
населения и общественной нравственности».

По мнению В. Б. Боровикова и А. А. Смердова, 
непосредственные объекты уголовно-правовой 
охраны в рамках ст. 240.1 УК РФ – общественная 
нравственность и нормальное развитие личности 
несовершеннолетнего [9, с. 258]. 

Исходя из избранного законодателем места 
расположения данного преступления в Особенной 
части УК РФ, полагаем, что основным непосред-
ственным объектом анализируемого преступления 
являются общественные отношения, обеспечива- 
ющие охрану общественной нравственно-
сти в сфере сексуального поведения человека. 
Общественная нравственность в сфере сексу-
ального поведения человека, рассматриваемая в 
качестве охраняемого уголовным законом объек-
та, понимается нами как культурно-исторически 
сложившаяся в обществе система морально-эти-
ческих норм, предписаний, традиций, взглядов, 
определяющих границы социально приемлемых 
форм реализации сексуальности.

Неоднозначно решается юридической наукой 
вопрос о наличии в данном составе преступления 
дополнительного непосредственного объекта и, 
как следствие, потерпевшего. Для подавляющего 
большинства исследователей наличие дополни-
тельного непосредственного объекта, а соответ-
ственно, и потерпевшего в рамках данного состава 
преступления самоочевидно [10]. 

Однако такая точка зрения не разделяется,  
в частности, И. В. Пантюхиной, которая не усма-
тривает оснований для признания несовершенно-
летнего, оказывающего сексуальную услугу, по-
терпевшим от преступления, предусмотренного 
ст. 240.1 УК РФ. В обоснование своей позиции 

И. В. Пантюхина приводит доводы, суть которых 
в следующем: 1) прекращение уголовно-право-
вой охраны половой неприкосновенности лица, 
достигшего 16 лет, после которого добровольное 
вступление в половые отношения не способно 
причинить вреда его развитию; 2) презумпция 
знания несовершеннолетним административно-
правового запрета занятия проституцией (ст. 6.11 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях), предполагающая его 
осведомленность о противоправности и наказу-
емости вступления в сексуальные отношения за 
вознаграждение, в силу чего факт оплаты сексу-
альной услуги не может оказать на него негатив-
ного влияния; 3) возможность злоупотребления 
гарантированным ст. 52 Конституции Российской 
Федерации правом на компенсацию причиненного 
преступлением ущерба со стороны несовершен-
нолетнего; 4) «такое лицо не должно признаваться 
потерпевшим, поскольку совершает указанные в 
уголовно-правовой норме действия по собствен-
ному желанию, причем с достаточно конкретной 
целью – получения вознаграждения, т. е. руковод-
ствуясь корыстью» [11]. В качестве дополнитель-
ного аргумента И. В. Пантюхина приводит приго-
вор Ленинского районного суда г. Новороссийска 
Краснодарского края от 15 июля 2014 г. по уго-
ловному делу № 1-82/2014, в котором несо-
вершеннолетнее лицо, оказавшее сексуальную 
услугу, потерпевшим признано не было, а допол-
нительного объекта в данном преступлении суд не  
усмотрел [12]. 

Несомненно, позиция И. В. Пантюхиной явля-
ется новаторской и заслуживающей дальнейшего 
изучения, однако, как и всякая научная гипотеза, 
носит дискуссионный характер. Позволим себе не 
согласиться с данной точкой зрения ввиду следу-
ющего. 

Во-первых, необходимость признания несо-
вершеннолетнего потерпевшим от преступления, 
предусмотренного ст. 240.1 УК РФ, следует из по-
ложений Конвенции Совета Европы о защите де-
тей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
злоупотреблений ceTs № 201 (Лансароте, 25 ок-
тября 2007 г.) (далее – Конвенция СЕ о защите де-
тей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
злоупотреблений), ратифицированной Российской 
Федерацией. Согласно ст. 3 Конвенции СЕ о за-
щите детей от сексуальной эксплуатации и сексу-
альных злоупотреблений под «ребенком» понима-
ется любое лицо в возрасте до 18 лет, «жертвой» 
же признается любой ребенок, подвергнувшийся 
сексуальной эксплуатации или сексуальным зло-
употреблениям. Одним из действий, являющих-
ся сексуальной эксплуатацией или сексуальными 
злоупотреблениями, является использование ус-
луг детской проституции (т. е. использование ре-
бенка для деятельности сексуального характера, 
когда выплачивается или обещается денежное или 
любое другое вознаграждение или оплата незави-
симо от того, выплачивается ли такое вознаграж-
дение или производится такая оплата или дается 
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такое обещание самому ребенку или третьему 
лицу) [13]. 

В юридической литературе неоднократно от-
мечалась и критиковалась рассогласованность 
терминологии Конвенции СЕ о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупо-
треблений и УК РФ, а также непоследовательность 
в соблюдении терминологического единства в тек-
сте самого УК РФ. В частности, высказано предло-
жение об использовании в наименовании ст. 240.1 
УК РФ термина «услуги детской проституции»  
с соответствующим изменением диспозиции [14]. 

Во-вторых, несостоятельность данного подхо-
да подтверждается телеологическим толковани-
ем, основанным на выявлении той цели, которой 
руководствовался законодатель, криминализируя 
такую модель поведения. Необходимость защиты 
несовершеннолетних от преступлений сексуаль-
ного характера, а также обеспечения защиты прав 
и интересов несовершеннолетних провозглаша-
лась в пояснительной записке к законопроекту, 
предлагающему криминализацию получения сек-
суальных услуг несовершеннолетнего, в качестве 
целей его принятия [15]. 

В-третьих, тезис об отсутствии негативного 
влияния на нравственное здоровье и развитие не-
совершеннолетнего факта оплаты сексуальных 
услуг при условии добровольности вступления в 
сексуальный контакт за плату со стороны несо-
вершеннолетнего представляется спорным. Даже 
согласившись с тем, что ценностно-ориентацион-
ная сфера личности несовершеннолетнего, прак-
тикующего вступление в сексуальные контакты с 
корыстной мотивацией, имеет деформацию, согла-
ситься с тем, что поощрение, молчаливое одобре-
ние или даже стимулирование проституирования 
несовершеннолетнего со стороны совершенно-
летнего лица не оказывает никакого негативного 
влияния на процесс формирования устойчивых 
поведенческих моделей несовершеннолетнего, 
мы не можем. В. А. шуняева указывает: «С 16 до 
18 лет идет поиск мировоззренческих установок. 
Определенные убеждения, сформированные к  
16 годам, либо продолжают укрепляться в созна-
нии несовершеннолетнего, либо под воздействием 
меняющегося влияния отдельных факторов проис-
ходит пересмотр прежних убеждений и формиро-
вание новых» [16, с. 507]. 

Кроме того, готовность несовершеннолетнего 
к вступлению в сексуальные контакты, предпола-
гающие некоторое встречное предоставление, мо-
жет иметь различное происхождение (например, 
тяжелое материальное положение) и не свидетель-
ствовать о существенном искажении нравственно-
го сознания. 

Отметим и то, что получение сексуальных ус-
луг несовершеннолетнего сопряжено и с возмож-
ностью причинения вреда его физическому здо-
ровью (анатомические повреждения, заражение 
венерическим заболеванием и проч.). 

В-четвертых, как известно, презумпция право-
знакомства распространяется в равной степени 

на всех лиц, достигших установленного законом 
возраста привлечения к ответственности, а несо-
вместимость коммерческого секса с обществен-
ной нравственностью, независимо от возрастных 
характеристик «услугодателя», не вызывает со-
мнений. Если умножить эти два обстоятельства на 
возникающую с 16 лет и прекращающуюся вместе 
с прекращением правоспособности лица половую 
свободу, то целям охраны общественной нрав-
ственности в наибольшей степени отвечал бы то-
тальный отказ законодателя от указания специаль-
ного возраста лица, оказывающего сексуальную 
услугу, в рамках рассматриваемого состава пре-
ступления. Отметим, что подобный механизм мо-
дернизации ст. 240.1 УК РФ предложен О. А. Пет- 
ряниной [17, с. 265]. 

В качестве подкрепления изложенной позиции, 
в свою очередь, сошлемся на пример из судебной 
практики. Так, в апелляционном постановлении 
Костромской областной суд указал следующее: 
«Доводы осужденного о том, что Х. А. А. не мо-
жет являться потерпевшей, т. к. вступила в половую 
связь с ним добровольно, не основаны на законе,  
т. к. дополнительным объектом преступления, пред-
усмотренного ст. 240.1 УК РФ, кроме общественной 
нравственности, является здоровье несовершенно-
летнего, его половая неприкосновенность» [18]. 

Таким образом, преступление, предусмотрен-
ное ст. 240.1 УК РФ, является двуобъектным: ос-
новным непосредственным объектом является об-
щественная нравственность в сфере сексуального 
поведения человека, дополнительным – физиче-
ское и нравственное здоровье и развитие несовер-
шеннолетнего. Потерпевшим от преступления яв-
ляется физическое лицо, достигшее шестнадцати, 
но не достигшее восемнадцати лет, независимо от 
половой принадлежности. 

Объективную сторону анализируемого соста-
ва преступления образует получение сексуальных 
услуг несовершеннолетнего в возрасте от шест-
надцати до восемнадцати лет лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста. 

Перечень альтернативных действий, объеди-
няемых категорией «сексуальные услуги», кон-
кретизирован в примечании к ст. 240.1 УК РФ, со-
гласно которому сексуальные услуги  это половое 
сношение, мужеложство, лесбиянство или иные 
действия сексуального характера, условием со-
вершения которых является денежное или любое 
другое вознаграждение несовершеннолетнего или 
третьего лица либо обещание вознаграждения не-
совершеннолетнему или третьему лицу. 

Понятийный объем терминов, обозначающих 
вышеуказанные сексуальные услуги, соответству-
ет их судебно-медицинскому и уголовно-правово-
му пониманию для целей главы 18 УК РФ. 

Действия, не предполагающие сексуального 
взаимодействия виновного и потерпевшего лица 
(т. е. не связанные с проникновением в естествен-
ные полости тела потерпевшего и (или) виновного 
лица, а равно не связанные с непосредственным 
воздействием на половые органы потерпевшего 
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и (или) виновного лица), например, эротический 
массаж, стриптиз, секстинг и аналогичные им, по 
смыслу ст. 240.1 УК РФ к сексуальным услугам не 
относятся. 

Под обещанием следует понимать выраженное 
в любой форме (устной, письменной, в том числе 
электронной, посредством конклюдентных дей-
ствий) волеизъявление виновного лица передать 
вознаграждение несовершеннолетнему или тре-
тьему лицу в качестве встречного предоставления 
за оказание несовершеннолетним сексуальной ус-
луги, доведенное до сведения последнего.

В качестве третьего лица может выступать лю-
бое лицо (в частности родитель, опекун, попечи-
тель, должностное лицо, посредник в получении 
сексуальной услуги и проч.), действия которого 
при наличии к тому оснований квалифицируются 
по ст. 240 УК РФ и (или) ст. 241 УК РФ.

Разное понимание придается наукой уголов-
ного права термину «сексуальные услуги». Так,  
Н. Г. шимбарева полагает, что употребление дан-
ного термина во множественном числе «позволяет 
сделать вывод, что разовое получение сексуаль-
ной услуги несовершеннолетнего не содержит 
признаков рассматриваемого состава преступле-
ния» [19, с. 153]. Однако подавляющее большин-
ство представителей науки уголовного права и 
практических работников связывают наступление 
уголовной ответственности с получением хотя бы 
одной сексуальной услуги несовершеннолетнего. 
По-видимому, употребление термина «сексуаль-
ная услуга» во множественном числе в ст. 240.1 
УК РФ объясняется той же природой (небреж-
ность юридической техники), что и употребление 
терминов «торговля людьми» (ст. 127.1 УК РФ), 
«надругательство над телами умерших и местами 
их захоронения» (ст. 244 УК РФ), «жестокое обра-
щение с животными» (ст. 245 УК РФ).

Использование термина «сексуальная услуга» 
во множественном числе, по мнению К. В. Дядюн, 
порождает определенные квалификационные слож-
ности при уголовно-правовой оценке неоднократ-
ного получения сексуальных услуг одного несо-
вершеннолетнего и разовой сексуальной услуги 
нескольких несовершеннолетних [20]. Полагаем, 
в первом случае оправданно применять механизм 
квалификации, аналогичный предложенному в  
п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике 
по делам о преступлениях против половой не-
прикосновенности и половой свободы личности» 
[21]: если несколько сексуальных услуг оказаны 
одним и тем же несовершеннолетним в течение 
непродолжительного времени и обстоятельства 
их оказания свидетельствовали о едином умысле 
виновного на их получение, то содеянное рассма-
тривается как единое продолжаемое преступле-
ние. Получение же единичной сексуальной услу-
ги нескольких несовершеннолетних представляет 
собой совершение тождественных преступлений 
и подлежит квалификации по правилам реальной 
совокупности преступлений. 

В фокусе внимания ученых-правоведов и пра-
воприменителей находится и категория «любое 
другое вознаграждение». Анализ соответствую-
щих воззрений позволяет выделить две ключевые 
позиции. В рамках узкого подхода вознаграждение 
понимается как нечто материальное, подлежащее 
денежной оценке. Так, А. И. Коробеев отмечает, 
что «можно допустить, что “любое другое возна-
граждение” должно каким-то образом коррели-
ровать с “денежным вознаграждением”. В таком 
случае следует прийти к выводу, что речь здесь 
идет об иных выгодах именно материального ха-
рактера» [22, с. 121]. В целом похожей позиции 
придерживаются авторы, предлагающие под «лю-
бым другим вознаграждением» понимать «выгоды 
как в денежной, так и натуральной форме (одежда, 
украшения, косметика, парфюмерия, предоставле-
ние различных услуг)» [23]. Представители ши-
рокого подхода рассматривают в качестве иного 
вознаграждения действия имущественного харак-
тера, нематериальные услуги [24]. 

Лексема «вознаграждение» определяется сло-
варями двояко: а) действие, производное от глаго-
ла «вознаградить», трактуемого, в свою очередь, 
как «достойно наградить за что-н.» [25]; и б) ре-
зультат такого действия. С точки зрения результа-
та «вознаграждение» истолковывается словарями 
по-разному: в Большом академическом словаре 
русского языка – как «то, что является наградой, 
платой за что-л.» [26], в Словаре современного рус-
ского литературного языка – как «награждение за 
какие-либо заслуги; возмещение убытков, расхо-
дов и т. п.» [27], в Толковом словаре Д. Н. Ушако- 
ва – как «плата за труд» [28], в словаре синонимов 
слово «вознаграждение» располагается в одном си-
нонимическом ряду с такими понятиями, как «воз-
мездие», «мзда», «плата», «гонорар», «жалованье», 
«оклад», «содержание», «заработок», «расчет» [29]. 

Таким образом, семантическое поле слова «воз-
награждение» не позволяет прийти к выводу о его 
исключительно и только материальной (уже – де-
нежной) природе. Обращение же к лексическому 
значению определительных местоимений «лю-
бой» и «другой», толкуемых, соответственно, как 
«всякий, каждый» [30] и «не такой, как этот (или 
как прежде), отличающийся от этого (или от преж-
него); иной» [31], позволяет поддержать сторон-
ников широкого подхода к определению природы 
вознаграждения за получение сексуальных услуг 
несовершеннолетнего. 

На наш взгляд, вознаграждением, по смыслу 
ст. 240.1 УК РФ, могут являться денежные сред-
ства и ценные бумаги, иные вещи (в том числе 
предметы, изъятые из гражданского оборота, – 
наркотические, психотропные вещества, оружие 
и проч.), имущественные права, выгоды нематери-
ального характера. 

Противоречиво истолковывается правоприме-
нителем термин «получение», что влечет неодина-
ковое определение момента окончания рассматри-
ваемого преступления. В своем диссертационном 
исследовании И. С. Алихаджиева на основании 
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анализа следственной практики отмечает три стра-
тегии реагирования субъекта правоприменения в 
ситуации, когда, несмотря на действия, направлен-
ные на получение сексуальной услуги (оплата или 
обещание оплаты), желаемый результат (получе-
ние сексуальной услуги) не наступил по не завися-
щим от виновного обстоятельствам:

1) отказ в возбуждении уголовного дела;
2) квалификация как оконченного преступле-

ния;
3) квалификация как покушения на преступле-

ние. 
И. С. Алихаджиева отмечает, что, «по данным 

анкетирования, причина тому – разноречивое тол-
кование отглагольного существительного ‘‘полу-
чение’’ и как процесса, направленного на достиже-
ние цели, и как результата преступного действия» 
[32, с. 266]. 

Термин «услуга» заимствован законодателем 
из понятийно-категориального аппарата частного 
права. С точки зрения гражданского права получе-
ние сексуальных услуг – сделка (договор возмезд-
ного оказания услуг). В статье 779 Гражданского 
кодекса Российской Федерации данный договор 
охарактеризован как консенсуальный: «По догово-
ру возмездного оказания услуг исполнитель обя-
зуется по заданию заказчика оказать услуги (со-
вершить определенные действия или осуществить 
определенную деятельность), а заказчик обязуется 
оплатить эти услуги». Изложенное дает основание 
предположить, что с момента достижения сторо-
нами всех существенных условий договора полу-
чение сексуальных услуг должно считаться окон-
ченным.

В теории же уголовного права момент окон-
чания данного преступления единодушно связы-
вается с моментом начала совершения одного из 
действий, перечисленных в примечании к ст. 240.1 
УК РФ, обусловленных вознаграждением или обе-
щанием такового вне зависимости от факта и вре-
мени передачи обещанного.

В целях устранения неоднозначного понимания 
момента окончания преступления, предусмотрен-
ного ст. 240.1 УК РФ, полагаем целесообразным 
изложить диспозицию данной статьи следующим 
образом: «Принятие лицом, достигшим восем-
надцатилетнего возраста, исполнения по сделке, 
предметом которой является сексуальная услуга 
несовершеннолетнего в возрасте от шестнадцати 
до восемнадцати лет».

Субъект рассматриваемого преступления – спе-
циальный по признаку возраста – физическое вме-
няемое лицо, достигшее 18 лет. Установление по-
вышенного возраста уголовной ответственности 
подвергается критике со стороны отдельных ис-
следователей [33]. В настоящей работе уже отме-
чалось, что для возрастной группы 16–18 лет (не 
говоря уже о препубертате) характерны поиск ми-
ровоззренческих установок, несформированность 
нормативно-ценностной системы (в том числе сек-
суальной ее составляющей). В связи с этим сле-
дует согласиться с Л. В. Иногамовой-Хегай в том, 

что «повышенный возраст наступления уголовной 
ответственности, с 18 лет, предпочтительнее уста-
навливать за преступления небольшой и средней 
тяжести, поскольку совершеннолетние должны 
отвечать за любые негативные поступки» [34, 
с. 252–253]. 

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом: виновное лицо осознает факт получе-
ния им сексуальной услуги несовершеннолетнего 
лица, достигшего шестнадцати, но не достигшего 
восемнадцати лет, обусловленной денежным или 
любым другим вознаграждением либо обещанием 
вознаграждения в обмен на ее оказание (интеллек-
туальный момент), и желает этого (волевой мо-
мент).

Сложности на практике вызывает такой при-
знак, как заведомость виновного лица. Судебная 
практика развивается в противоположных направ-
лениях: в ряде приговоров суд указывает на факт 
достоверного осознания виновным возраста по-
терпевшего [35], в других случаях данное обсто-
ятельство не находит отражения в приговоре [36]. 

Указание на заведомость, изначально предлага-
емое авторами законопроекта, из итогового вари-
анта диспозиции нормы исчезло, что вписывается 
в фарватер законодательной политики в части ис-
ключения признака заведомости в отношении воз-
раста несовершеннолетнего потерпевшего (напри-
мер, в ст.  122, 127.1, 134, 135, 240, 241 и проч.). 
Видимо, такой подход законодателя – сигнал пра-
воприменителю о «купировании» стандарта дока-
зывания по данным преступлениям. 

Однако, по нашему мнению, осведомленность 
виновного о возрасте потерпевшего является уго-
ловно-релевантным обстоятельством, подлежа-
щим установлению. Такого подхода придержива-
ется и высшая судебная инстанция [37]. Полагаем, 
что допустимость объективного вменения, поддер-
живаемая некоторыми представителями юридиче-
ского сообщества, входит в явное противоречие с 
принципом вины (ст. 5 УК РФ) и единогласным 
мнением в теории о совершении данного престу-
пления с прямым умыслом.

Таким образом, добросовестное неведение воз-
раста потерпевшего виновным лицом исключает 
уголовную ответственность. В ситуации, когда 
лицо, желающее получить сексуальную услугу 
несовершеннолетнего, фактически контактирует 
с совершеннолетним лицом, которое «мимикри-
рует» под несовершеннолетнего, действия «по-
требителя» сексуальной услуги, в соответствии 
с правилами квалификации при фактической 
ошибке в личности потерпевшего, должны быть 
квалифицированы по направленности умысла как 
покушение на ст. 240.1 УК РФ. По мнению О. И. Цо- 
коловой, в данной модели поведения виновного не 
усматривается общественной опасности, что соз-
дает предпосылки для применения ч. 2 ст. 14 УК 
РФ [38, с. 102]. 

Мотив и цель на квалификацию содеянного не 
влияют. В литературе отмечается, что «при полу-
чении сексуальных услуг несовершеннолетнего 
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обезличенная половая связь детерминирует без-
альтернативную мотивацию преступного поведе-
ния, в качестве которой выступает удовлетворе-
ние половой потребности виновного» [39, с. 118]. 
Безусловно, сексуальные побуждения для данного 
преступления являются доминирующими, однако 
сужать мотивационную сферу виновного, как нам 
представляется, нельзя. В качестве нетипичных 
мотивов могут выступать желание унизить по-
терпевшего, хулиганские побуждения, стремление 
устранить внутриличностный конфликт виновно-
го (например, комплекс неполноценности), жела-
ние материально подчинить потерпевшее лицо и 
проч.

Квалифицирующих признаков рассматрива-
емый состав преступления не содержит. В юри-
дической литературе высказывались мнения о 
необходимости закрепить в качестве таковых,  
в частности, совершение преступления в отноше-
нии двух и более лиц; совершение преступления 
группой лиц, группой лиц по предварительному 
сговору; совершение преступления родителем, 
педагогом либо иным лицом, на которое законом 
возложены обязанности по воспитанию несовер-
шеннолетнего, что заслуживает поддержки. 

Р. Б. Осокиным высказано предложение о наде-
лении данного преступления специальным осно-

ванием освобождения от уголовной ответственно-
сти – в связи с вступлением в брак с потерпевшей 
(потерпевшим) [40, с. 264]. Критически восприни-
мая данный институт в целом, отметим, что, по-
мимо его очевидной несовместимости с морально-
этическими представлениями об институте брака 
и семьи, а также несоответствия принципу ра-
венства граждан перед законом (такое основание 
«фактически вводит дискриминационные правила 
ответственности для лиц нетрадиционной сексу-
альной ориентации, поскольку однополые браки 
в России запрещены» [41, с. 72]), вряд ли удастся 
обосновать его необходимость и с позиции идеи 
экономии репрессии. Данное преступление отно-
сится к преступлениям средней тяжести, из чего 
следует, что на него в полной мере распространя-
ются общие основания освобождения от уголов-
ной ответственности. 

Кроме того, с учетом обезличенности сексу-
альных контактов, незначимости партнера, то-
варно-рыночной ориентации, присущих коммер-
ческому сексу, такое основание, освобождающее 
от ответственности, представляется малоприме-
нимым в практической плоскости (за исключени-
ем, конечно, использования его как «легального» 
инструмента, чтобы избежать уголовной ответ-
ственности). 
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понятийного аппарата для превенции и преодоления кризисных ситуаций. В статье использованы такие 
общенаучные методы исследования, как обобщение, анализ и синтез, конкретизация. В результате проведенного 
анализа законодательной базы, мнений ученых определены основные виды кризисных ситуаций криминального, 
природного или техногенного характера. Автор полагает, что законодательное закрепление понятия кризисной 
ситуации позволит усовершенствовать законодательную базу и регламентировать вопросы взаимодействия 
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Введение
Управление силами и средствами пенитенци-

арных учреждений невозможно без проведения 
теоретического анализа понятийного аппарата, 
применяемого в служебной деятельности, и оцен-
ки различных факторов, оказывающих влияние на 
деятельность учреждений, с применением научно-
го подхода. четкое, продуманное и спланирован-
ное распределение имеющихся в распоряжении 
руководителя пенитенциарного учреждения сил и 
средств при организации управления предполага-
ет доскональное знание условий, в которых функ-
ционируют пенитенциарные учреждения, а также 
рисков, которые могут иметь место. 

Осложнение обстановки на территории учреж-
дений уголовно-исполнительной системы (далее 
– УИС) принято характеризовать различными тер-
минами, в частности, такими как: «экстремальная 
ситуация», «чрезвычайная ситуация», «чрезвы-
чайные обстоятельства», «чрезвычайное положе-
ние». В обыденной лексике, а также в научной 
литературе, например американской литературе, 
в качестве синонима терминов «экстремальная 
ситуация» и «чрезвычайная ситуация» использу-
ется термин «кризис» или «кризисная ситуация»  
[1, p. 12]. Аналогичную терминологию исполь-
зовала О. Л. Дубовик, которая писала, что новые 
черты и тенденции, присущие экстремальным си-
туациям, усматриваются в кризисе [2, с. 4–5].

Все эти термины условно объединяются поня-
тием «режим особых условий», которое для уго-
ловно-исполнительной системы является ключе-
вым и закреплено законодательно. Применяемый 
понятийный аппарат имеет значительное количе-
ство общих характеристик, так как любое ослож-
нение обстановки на территории пенитенциарного 
учреждения нередко требует от сотрудников при-
нятия нестандартных решений, мобилизации всех 
ресурсов и организации слаженной работы персо-
нала. Поэтому считаем, что множественная терми-

нология может внести определенные трудности в 
понимание особенностей работы пенитенциарных 
учреждений, войти в противоречие с понятийным 
аппаратом иных федеральных органов исполни-
тельной власти, что усложняет решение проблемы 
их взаимодействия. Для устранения разночтений 
существует определенная необходимость выра-
ботки единого термина, введение которого позво-
лит любому федеральному органу исполнитель-
ной власти самостоятельно принять решение об 
оказании помощи пенитенциарному учреждению 
в устранении наступивших негативных послед-
ствий. 

Сегодня наблюдается парадоксальная ситу-
ация: борясь с преступностью и одновременно 
стремясь гуманизировать процесс исполнения 
уголовных наказаний, привести уголовное и уго-
ловно-исполнительное законодательство к миро-
вым стандартам, построить правовое государство 
и гарантировать права и свободы своих граждан, 
российское государство вынуждено концентри-
ровать в пенитенциарных учреждениях осужден-
ных, для которых криминальная жизнь видится 
единственно правильной. Подтверждение про-
блемы возможно путем анализа официальных 
статистических данных. В 2021 году количество 
осужденных в учреждениях за совершение особо 
тяжких преступлений выросло более чем на 15 % 
и достигло показателя в почти 50 %, количество 
осужденных за тяжкие преступления превысило 
40 %. 

Государственная власть не смогла преодо-
леть кризис уголовно-исполнительной системы, 
а также осуществить коренное реформирование 
пенитенциарной сферы, что вылилось в неудав-
шуюся попытку максимально дифференцировать 
ответственность за преступления, существенно 
различающиеся по степени общественной опас-
ности. По существу, был сделан даже не шаг,  
а полшага в сторону разделения Уголовного кодек-
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са Российской Федерации (далее – УК РФ) на две 
части – кодекс преступлений и кодекс уголовных 
проступков, но начатое так и не было завершено. 

В пенитенциарных учреждениях в результате 
недофинансирования остается низкой степень ос-
нащенности современными инженерными заграж-
дениями, не хватает технических средств охраны 
и надзора. Уменьшение численности сотрудни-
ков, их слабая социальная защищенность приво-
дят к увеличению некомплекта личного состава, 
росту показателей служебной нагрузки, и, как 
следствие, при этом повышается вероятность воз-
никновения кризисной ситуации в результате фак-
торов природного или криминального характера. 
Необходимо отметить, что проводимая политика 
«смягчения нравов» тут же выражается в увеличе-
нии числа случаев совершения в рассматриваемой 
сфере отношений незаконных поступков, наибо-
лее частым из которых является организация до-
ставки осужденным запрещенных предметов.

В учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы растут угрозы кризисных ситуаций.

Результаты и обсуждение
Основания для введения режима особых ус-

ловий и установленных законодателем огра-
ничений регламентируются ст. 85 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, 
Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об уч-
реждениях и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы» (с изменениями 
до 24 декабря 2002 г.), а также ст. 8 Федерального 
закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержа-
нии под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений». 

Ключевым понятием, применяемым федераль-
ными органами исполнительной власти при пре- 
дупреждении природных и техногенных ката-
строф, является понятие «чрезвычайная ситуа-
ция», которое было сформулировано впервые во 
Временном положении о Государственной обще-
союзной системе по предупреждению и действи-
ям в чрезвычайных ситуациях, введенном поста-
новлением Совета министров СССР от 15 декабря 
1990 г. № 1282. чрезвычайная ситуация определе-
на как особая обстановка на объекте или опреде-
ленной части территории (акватории), сложивша-
яся в результате аварий, катастроф, стихийных и 
экологических бедствий, эпидемий, эпизоотий и 
эпифитотий, которая может привести или уже при-
вела к значительному ущербу, человеческим жерт-
вам и нарушению условий жизнедеятельности [3]. 

Впервые как нормативная категория рассматри-
ваемое понятие устанавливалось Постановлением 
Правительства РФ от 18 апреля 1992 г. № 261  
«О создании Российской системы предупрежде-
ния и действий в чрезвычайных ситуациях» и фор-
мулировалось как «нарушение нормальных усло-
вий жизни и деятельности людей на объекте или 
определенной территории (акватории), вызванное 
указанными выше обстоятельствами, применени-
ем возможным противником современных средств 

поражения и приведшее или могущее привести к 
людским и материальным потерям» [4]. 

В указанном нормативном акте законодатель 
отходит от определения ситуации как обстанов-
ки и основное внимание концентрирует на нор-
мальном функционировании общества. Позднее,  
в Федеральном законе от 21 декабря 1994 г. № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», законодатель вновь предлагает вер-
нуться к характеристике чрезвычайной ситуации 
как особой обстановки [5], что нельзя не привет-
ствовать, поскольку подобный подход в большей 
степени характеризует рассматриваемое явление. 

В иных нормативных правовых документах 
рассматриваемое понятие также используется в 
значении обстановки, только с учетом определен-
ных объектов. Например, Федеральный закон от 
21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидро-
технических сооружений» под чрезвычайной си-
туацией понимает «обстановку на определенной 
территории, сложившуюся в результате аварии ги-
дротехнического сооружения, которая может по-
влечь или повлекла за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или ущерб окружающей 
среде, значительные материальные потери и на-
рушение условий жизнедеятельности людей» [6]. 

В публикациях Н. Н. Брушлинского, В. Л. Семи- 
окова рассматриваемым понятием признается 
«реальное проявление опасностей современного 
мира, имеющих крупные последствия, оказыва-
ющие существенное влияние на экономику, по-
литику, социальную жизнь административно-тер-
риториальной единицы, региона, страны» [7, с. 8]. 
Эта позиция является спорной, по нашему мне-
нию, она лишена конкретики и требует разъясне-
ния. Ключевым фактором, при котором вводится 
режим особых условий, является возникновение 
стихийных бедствий, вызванных природными си-
лами.

Б. Н. Порфирьев указывал чрезвычайную си-
туацию в качестве звена динамической цепи при-
чинно-следственных связей (опасность – риск – 
чрезвычайная ситуация) [8, с. 36], что особенно 
важно для целей организации управления дея-
тельностью в таких условиях. Интересна позиция  
И. П. Щербаня, который отождествлял рассматри-
ваемые понятия [9, с. 12–13]. Схожую позицию 
высказывали в своих работах многие исследовате-
ли. Так, П. Н. Коткин считает, что это «событие 
необычного и исключительного характера, влеку-
щее наступление или угрозу наступления негатив-
ных крупномасштабных последствий, представля- 
ющих повышенную общественную опасность» 
[10, с. 26–29]. По мнению А. Г.  Антоняна, «дву- 
смысленный или неясный термин ведет к пре-
доставлению неоправданной степени свободы 
принятия решения должностному лицу, кото-
рое ответственно за исполнение данного закона. 
Неясный термин, не имеющий ограничений, дает 
такую же неограниченную свободу» [11, с. 13–21]. 
С. А. Старостин указывал, что широкое токование 
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термина является следствием слабого и недоста-
точно проработанного понятия, а также «стрем-
лением различных авторов отразить только су-
щественные признаки, которые наиболее полно и 
точно, по их мнению, отражали бы сложившуюся 
ситуацию» [12, с. 15].

Мнения исследователей можно условно раз-
делить на две группы, в первой из них понятие 
раскрывается через категорию «состояние» [13, 
с. 405], вторую группу объединяет описание чрез-
вычайной ситуации как особой обстановки с уче-
том определенной территории [14, с. 116]. На наш 
взгляд, указанные подходы не исключают друг 
друга, поскольку позволяют взглянуть на одну и 
ту же проблему с разных позиций. С точки зрения 
констатации факта отклонения развития ситуации 
от нормы чрезвычайную ситуацию следует харак-
теризовать как определенную нетипичную обста-
новку, следствием которой является особое состо-
яние исправительных учреждений, вынужденных 
существовать в подобных условиях, включая пер-
сонал и других лиц, оказавшихся на соответству- 
ющей территории. 

Стоит отметить, что и УИС в целом, и испра-
вительные учреждения в частности выступают 
самостоятельными объектами уголовно-правовой 
охраны, которые, согласно положениям уголовно-
правовых наук, относятся к публичным отношени-
ям, связанным с функционированием социальной 
общности людей, общества как такового и госу-
дарства [17, с. 118]. 

Индивидуальность УИС как объекта уголов-
но-правовой охраны обусловлена ее особым за-
конодательным статусом, целями и задачами.  
В статье 1 УИК РФ [18] названы следующие цели 
отечественного уголовно-исполнительного за-
конодательства: исправление осужденных и пре- 
дупреждение совершения новых преступлений как 
осужденными, так и иными лицами. Указанные 
цели, в свою очередь, соотносятся с положения-
ми ч. 2 ст. 43 УК РФ, где названы цели примене-
ния уголовного наказания к лицам, совершившим 
преступление: восстановление социальной спра-
ведливости, исправление осужденных и преду-
преждение совершения ими новых преступлений. 
Таким образом, уголовный закон представляет со-
бой базу и материальную основу уголовно-испол-
нительного закона [19, с. 218].

Реализация режима содержания и особенности 
пропускного режима как определенная специфика 
деятельности пенитенциарных учреждений влия-
ет на факт использования термина чрезвычайной 
ситуации. Особую роль в этом сыграли работы 
Н. П. Барабанова, который предложил ввести по-
нятие чрезвычайной ситуации криминального 
характера, под которой понималась «ситуация, 
когда криминогенные процессы и явления, про-
исходящие среди осужденных, и другие факторы 
обусловливали создание сложной оперативной об-
становки, вызывали панические настроения, рас-
пространение слухов, причинение тяжкого вреда 
здоровью осужденных или персонала, совершение 

осужденными убийств, нападений на персонал, за-
хват заложников, побеги, групповые хулиганства, 
неповиновения, массовые беспорядки, возникно-
вение угрозы жизни осужденных и персонала, на-
рушение устойчивого функционирования испра-
вительных учреждений» [20, с. 15–16].

Высказанную точку зрения активно поддержи-
вал Д. А. Гришин, по мнению которого «вводимое 
понятие достаточно полно раскрывает структуру 
чС в местах лишения свободы. В нем прослежи-
вается связь между криминогенными процессами 
и явлениями и состоянием оперативной обстанов-
ки в ИУ, а также конкретизируются основные при-
знаки и негативные социальные последствия на-
ступления чС криминогенного характера в местах 
лишения свободы» [21, с. 44].

Позиция этих авторов с предложением по из-
менению понятия чрезвычайной ситуации явля-
ется спорной и противоречащей Федеральному 
конституционному закону от 30.05.2001 № 3-ФКЗ  
«О чрезвычайном положении», где учтены основа-
ния введения данного положения. Указанные про-
цессы в большей степени попадают под понятие 
пенитенциарной преступности.

Термин «пенитенциарная преступность» ак-
тивно применяется в работах уголовно-правового, 
криминологического, психологического, социоло-
гического направлений. Необходимо отметить, что 
в криминологии такой вид преступности зачастую 
либо не рассматривается, либо просто называется, 
а в уголовно-правовых нормах упоминание о пе-
нитенциарных преступлениях отсутствует, хотя в 
юридической литературе указывалось на необхо-
димость выделения отдельной группы пенитенци-
арных преступлений в действующем уголовном 
законе [22, с. 5–6].

Для указанного вида преступности характерны 
определенные особенности: 

– территориальные ограничения, так как они 
могут совершаться только в местах дислокации 
пенитенциарных учреждений, где установлены 
режимные требования, или в специальном транс-
порте при конвоировании осужденных или пере-
возке сотрудников; 

– повышенная степень опасности; 
– преступления совершаются специальными 

субъектами; 
– совершению значительного количества пре-

ступлений в пенитенциарных учреждениях спо-
собствуют высокая психологическая напряжен-
ность, агрессия, возникновение конфликтных 
ситуаций, у осужденных пропадает объективное 
состояние защищенности, нарушаются жизненно 
важные и иные интересы, появление криминоген-
ных факторов мест лишения свободы.

Понятие пенитенциарной преступности по 
перечню общепринятых преступлений, помимо 
массовых беспорядков, охватывает такие виды 
преступлений как ст. 313 УК РФ «Побег из места 
лишения свободы или из-под стражи», ст. 314 УК 
РФ «Уклонение от отбывания наказания в виде ли-
шения свободы» и ст. 321 УК РФ «Дезорганизация 
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деятельности учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества». Совершение указанных 
преступлений на территории пенитенциарных 
учреждений угрожает нормальной деятельности 
исправительного учреждения, а также может угро-
жать муниципальным и государственным органом 
власти. Так, например, 22 сентября 2020 в ФКУ 
ИК-2 УФСИН России по Республике Дагестан 
совершили побег 6 осужденных. На основании 
разнарядки во 2-ю смену они были выведены на 
работу в промышленную зону, трое из них само-
вольно проникли на территорию промышленной 
зоны. Воспользовавшись отсутствием должного 
надзора, осужденные из помещения деревообра-
батывающего цеха по заранее подготовленному 
подкопу протяженностью примерно 40-45 м про-
никли на территорию тропы наряда внешней за-
претной зоны на участке № 5, вблизи ограждения 
внешней запретной зоны. Задержаны осужденные 
были только 6 октября в Республике Калмыкия1. 

Сроки подготовки побега составили более 9 ме-
сяцев, сотрудниками, оказывающими помощь в со-
вершении побега, для осужденных было закуплено 
строительных материалов более чем на 12 тысяч 
рублей. И это не единственный факт, оказание «по-
мощи» осужденным было выявлено в Приморском 
крае, г. Санкт-Петербурге, Иркутской области и 
других территориальных органах ФСИН России. 

Включение пенитенциарной преступности в 
понятие чрезвычайной ситуации криминального 
характера, полагаем, не целесообразно, она явля-
ется одним из факторов кризисной ситуации.

Понятие экстремальной ситуации в законо-
дательстве РФ практически не раскрывается2. 
В исследуемом контексте необходимо обратить 
внимание на понятие, сформулированное И. В. Сер- 
вецким. По его мнению, экстремальной ситуаци-
ей является «крайне напряженное положение в 
регионе, неожиданно сложившееся в результате 
непредвиденных действий людей (межнациональ-
ные конфликты, массовые беспорядки, забастов-
ки, митинги, демонстрации) или стихийных сил 
(аварии, катастрофы), что, естественно, приводит 
к резкому осложнению оперативной остановки и 
вызывает необходимость усиления охраны право-
порядка и использования особой тактики борьбы 
с преступностью» [24, с. 158]. Ю. М. Козаков по-
лагает, что «экстремальные ситуации выступают 
как актуальные проблемы, связанные с действием 
различных экстремальных факторов. Это те про-
блемные ситуации, которые требуют оперативного 
разрешения» [25, с. 21].

Термин «чрезвычайное положение», который 
также относится к режиму особых условий, опре- 

1 Приговор Кировского районного суда г. Махачкалы 
№ 1-662/2020 от 26 декабря 2020 г. по делу № 1-662/2019 
(Республика Дагестан).

2 Примечание автора. К примеру, п. 2 ст. 55 СК РФ 
(предусматривающий право ребенка на общение с ро-
дителями и другими родственниками в экстремальных 
ситуациях) только приводит примеры экстремальных 
ситуаций (задержание, арест, заключение под стражу, 
нахождение в лечебном учреждении и др.).

деляется законом как особый режим деятельности 
органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, их должностных лиц, допускающий уста-
новленные законом отдельные ограничения прав 
и свобод физических и юридических лиц, а также 
возложение на них дополнительных обязанностей 
[26]. В силу этого чрезвычайное положение мо-
жет пониматься как «должное и целесообразное 
с точки зрения государства, а потому юридически 
закрепленное состояние общественных отноше-
ний, которое необходимо для устранения угрозы 
или снижения остроты протекания (локализации) 
и ликвидации последствий чрезвычайной ситуа-
ции, требующее для своего обеспечения введения 
специального режима» [27, с. 17]. С этих позиций 
чрезвычайная ситуация предстает как явление со-
циальное, а чрезвычайное положение – как явле-
ние юридическое, хотя нельзя не отметить, что в 
нормативных актах встречается и понятие режи-
ма чрезвычайной ситуации, рассматриваемого как 
разновидность административно-правовых режи-
мов [28]. Необходимо также указать, что фикса-
ция чрезвычайной ситуации или чрезвычайного 
положения является основанием введения режима 
особых условий, который представляет собой спе-
циальный административно-правовой режим, ха-
рактеризующийся увеличением общих запретов, 
усилением властных полномочий государствен-
ных органов и их должностных лиц, жесткостью 
регулирования складывающихся общественных 
отношений, а также ужесточением санкций за на-
рушение установленных правил. 

Как уже отмечалось, одним из общих факторов, 
входящих в понятийный аппарат чрезвычайных 
ситуаций, экстренных ситуаций, чрезвычайного 
положения и режима особых условий, является 
совершение массовых беспорядков, которое, по 
нашему мнению, является наиболее опасным из 
всех совершаемых преступлений на территории 
исправительных учреждений.

На сегодняшний день в ст. 212 УК РФ закре-
плен состав преступления массовых беспорядков, 
где законодателем указываются 4 самостоятель-
ных действия. Как считают специалисты, законо-
датель дифференцирует вину за массовые беспо-
рядки зависимо от меры участия, которую вносит 
лицо в процессе совершения правонарушения.  
В части 1 указанной статьи установлена уголовная 
ответственность за организацию массовых беспо-
рядков, в ч. 2 – за участие в них, в ч. 3 – за призывы 
как к беспорядкам, так и к насилию над граждана-
ми. В 2014 г. в ст. 212 была добавлена ч. 4, уста-
новившая уголовную ответственность за прохож-
дение обучения с целью организации массовых 
беспорядков, подразумевающего освоение необхо-
димых методов и способов, правил обращения с 
оружием и т. д. Тем не менее многие исследовате-
ли указывают на размытость формулировок зако-
на и, как следствие, возникающие затруднения при 
квалификации этого преступления. В научной ли-
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тературе исследователи неоднократно поднимали 
вопрос о том, что термин «массовые беспорядки» 
до сих пор не получил точного толкования и опре-
деления. Высказывались мнения о том, что лучше 
заменить его таким выражением, как «совершение 
преступления толпой» [29, с. 183]. Однако, на наш 
взгляд, слово «толпа» имеет еще более неопреде-
ленный смысл, поэтому нужно искать другой вы-
ход из создавшейся ситуации.

Наиболее опасным, по нашему мнению, яв-
ляются вероятность распространения массовых 
беспорядков за пределы исправительного учреж-
дения, организация и совершение массовых бес-
порядков с целью сокрытия иных преступлений, 
совершенных на территории исправительного уч-
реждения, или совершения побега осужденных, 
или попытки дестабилизации общественной об-
становки в административном органе власти пе-
нитенциарного учреждения.

Необходимо также уделить внимание второму 
виду преступлений, в результате которых вводится 
режим особых условий, – это групповые неповино-
вения осужденных, в результате которых, по мне-
нию ученых-пенитенциаристов, «происходит отказ 
осужденных выполнять распоряжения и требова-
ния администрации исправительного учреждения, 
вытекающие из установленного законом порядка 
отбывания наказания либо предписаний внутрен-
него распорядка учреждения. Неповиновение, как 
правило, проявляется в открытом публичном за-
явлении осужденных об отказе выполнять закон-
ные требования администрации, в редких случа- 
ях – в их игнорировании. Это может быть отказ вы-
ходить на работу, следовать в столовую, прибыть в 
дежурную часть для разбирательства, давать объяс-
нения, прекратить противоправные действия и др. 
Неповиновение осужденных может быть связано 
с возникновением в исправительном учреждении 
экстремальных ситуаций криминального характера 
(совершение убийств, захватов заложников, хули-
ганств, массовых беспорядков)» [31, с. 17–18].

Понятие групповых неповиновений имеет место 
только в научной литературе. Например, Е. Е. Мас- 
ленников дает им следующее определение: «под 
групповыми неповиновениями осужденных... сле-
дует понимать одновременные противоправные 
действия двух и более лиц, отбывающих наказа-
ние... заключающиеся в отказе выполнять право-
мерные требования администрации учреждения 
УИС и возложенные на них обязанности, наруша-
ющие нормальную деятельность пенитенциарного 
учреждения и, как правило, характеризующиеся 
пассивным, сдержанным поведением участников 
без применения насилия с их стороны» [32, с. 59]. 
Говоря об общественной опасности групповых не-
повиновений, автор подчеркивает, что они являют-
ся подготовительным этапом для возникновения 
массовых беспорядков [32, с. 59].

И. П. Щербань к групповым неповиновениям 
относит и «другие деяния, если они не содержат 
в себе состава преступления и являются, согласно 
ст. 116 УИК РФ, злостным нарушением установ-

ленного порядка отбывания наказания осужден-
ными к лишению свободы» [9, с. 69].

Инструкция по подготовке уголовно-исполни-
тельной системы к действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах групповые неповиновения трактует 
как хулиганское действие, создающее потенциаль-
ную угрозу перерастания в массовые беспорядки.

Считаем, что требуется нормативное закрепле-
ние всего перечня деяний, которые характеризуют 
групповые неповиновения, поскольку только часть 
из них содержится в ст. 116 УИК РФ. Например: 
«неповиновение представителям администрации 
исправительного учреждения или их оскорбление 
при отсутствии признаков преступления; органи-
зация забастовок или иных групповых неповино-
вений, а равно активное участие в них; организа-
ция группировок осужденных, направленных на 
совершение указанных правонарушений, а равно 
активное участие в них; отказ от работы или пре-
кращение работы без уважительных причин».

Дополнительное законодательное закрепле-
ние терминологии, связанной с режимом осо-
бых условий, было продолжено в ведомственном 
нормативном правовом акте – в Инструкции по 
подготовке уголовно-исполнительной системы к 
действиям при чрезвычайных обстоятельствах, 
утвержденной приказом Минюста России от 5 де-
кабря 2014 г. № 223дсп. В данном нормативном 
документе используется термин «чрезвычайное 
обстоятельство», который является дополнением 
к терминам «чрезвычайная ситуация» и «чрез-
вычайное происшествие». По мнению исследо-
вателей, понятие чрезвычайных обстоятельств 
«наиболее четко отражает условия работы учреж-
дений, исполняющих наказание» [33, с. 107–112]. 
Само понятие в документе не раскрывается, од-
нако указывается на то, что чрезвычайные обсто-
ятельства несут непосредственную угрозу жизни 
и безопасности граждан или конституционному 
строю Российской Федерации и устранение кото-
рых невозможно без применения чрезвычайных 
мер) [26]. Дополнительно законодатель в законе к 
этим обстоятельствам относит: попытки насиль-
ственного изменения конституционного строя 
Российской Федерации, захвата или присвоения 
власти, вооруженный мятеж, массовые беспоряд-
ки, террористические акты, блокирование или за-
хват особо важных объектов или отдельных мест-
ностей, подготовка и деятельность незаконных 
вооруженных формирований, межнациональные, 
межконфессиональные и региональные конфлик-
ты, сопровождающиеся насильственными дей-
ствиями, создающие непосредственную угрозу 
жизни и безопасности граждан, нормальной дея-
тельности органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления.

По мнению авторов, к таким обстоятельствам 
можно отнести большие по степени опасности ус-
ловия общественной жизни, которые угрожают 
жизни и здоровью людей, материальным и культур-
ным ценностям. Например, Г. В. Полозов относит 
к ним обстоятельства, нарушающие сложивший-
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ся нормальный ритм жизни общества [34, с. 22],  
а В. А. Власов и Ю. М. Козлов понимают под ними 
всего лишь чрезвычайные меры охраны [35, С. 45].

Высказанная позиция подтверждается норма-
тивными актами: Указом Президента Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и 
структуре федеральных органов исполнитель-
ной власти» и Указом Президента Российской 
Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы 
Федеральной службы исполнения наказаний». 
Среди задач, стоящих перед пенитенциарными уч-
реждениями и ФСИН России, указываются:

– «обеспечение охраны прав, свобод и закон-
ных интересов осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей;

– обеспечение правопорядка и законности в уч-
реждениях, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы (далее – учреждения, ис-
полняющие наказания), и в следственных изоля-
торах, обеспечение безопасности содержащихся в 
них осужденных, лиц, содержащихся под стражей, 
а также работников уголовно-исполнительной си-
стемы, должностных лиц и граждан, находящихся 
на территориях этих учреждений и следственных 
изоляторов;

– создание осужденным и лицам, содержащим-
ся под стражей, условий содержания, соответству-
ющих нормам международного права, положени-
ям международных договоров РФ и федеральных 
законов;

– организация деятельности по оказанию осуж-
денным помощи в социальной адаптации» [37].

Научное исследование применяемого понятий-
ного аппарата в УИС, характеризующегося «чрез-
вычайностью», предполагает определение их об-
щей природы и сущности, характерных черт, форм 
проявления. Такие ситуации всегда направлены на 
дестабилизацию обстановки в учреждении, что 
позволяет соотнести их с понятием «кризисная си-
туация».

Рассматривая непосредственно понятие кри-
зисной ситуации, необходимо отметить, что в 
толковых словарях русского языка разъяснений 
рассматриваемого термина не содержится. В не-
которых словарях слово «кризисный» определено 
как происходящее от понятия «кризис», в значе-
нии резкого изменения, крутого перелома в чем-
нибудь, затруднительного, тяжелого положения, 
обострения политического положения (примени-
тельно к деятельности государства) [16, с. 376]. 

В процессе изучения термина «кризисная си-
туация» в нормативных актах обнаружилось, 
что он использован в ряде модельных законов,  
в международных договорах, общегосударствен- 
ных и ведомственных нормативных актах Рос- 
сийской Федерации. Например, в соглашении о 
взаимодействии пограничных войск государств – 
участников Содружества Независимых Государств 
при возникновении кризисных ситуаций на внеш-
них границах (Москва, 17 мая 1996 г.) под «кри-
зисной ситуацией понимается совокупность во-
енно-политических и социальных конфликтов, 

которые дестабилизируют положение на участках 
внешней границы и требуют коллективных мер по 
ее стабилизации» [38].

В статье 2 Модельного закона о безопасно-
сти на транспорте (принят в г. Санкт-Петербурге  
31 октября 2007 г. Постановлением 29-9 на  
29-м пленарном заседании Межпарламентской 
ассамблеи государств – участников СНГ) под 
кризисной ситуацией понимаются «обстоятель-
ства (обстановка), возникшие на транспорте 
из-за нарушения его нормального функциони-
рования или воздействия внешней среды, соз-
дающие непосредственную угрозу жизни и без-
опасности людей, устранение которых требует 
применения нештатных (антикризисных) мер» 
[39]. Аналогично, согласно ст. 2 Модельного за-
кона о безопасности на воздушном транспорте 
кризисная ситуация – «обстоятельства (обстанов-
ка), возникшие на воздушном транспорте из-за 
нарушения его нормального функционирования 
или воздействия внешней среды, создающие не-
посредственную угрозу жизни и безопасности 
людей, устранение которых требует применения 
нештатных (антикризисных) мер» [40].

Интересно раскрытие понятия кризисной ситу-
ации в Федеральном законе от 31 мая 2010 г. 
№ 103-ФЗ «О ратификации Протокола об утверж-
дении Положения об организации взаимодействия 
пограничных и иных ведомств государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств в 
оказании помощи при возникновении и урегули-
ровании (ликвидации) кризисных ситуаций на 
внешних границах», в нем под рассматриваемым 
понятием понимается «совокупность военно-по-
литических и социальных конфликтов, дестаби-
лизирующих положение на участках внешних гра-
ниц и требующих принятия коллективных мер для 
ее стабилизации». Следовательно, для ликвида-
ции последствий кризисных ситуаций необходимо 
привлечение коллективных сил и средств.

В нормативных актах Правительства РФ ос-
новной упор делается на состояние защищен-
ности различных объектов и влияние на указан-
ное состояние внутренних и внешних факторов.  
В частности, в Концепции федеральной системы 
мониторинга критически важных объектов и (или) 
потенциально опасных объектов инфраструктуры 
РФ и опасных грузов, утвержденной 27 августа 
2005 г., это «ситуация, которая характеризуется 
резкой сменой состояния параметров определен-
ной группы внешних и внутренних процессов, 
действующих на объекты и грузы, протекает в те-
чение короткого времени и может повлечь или по-
влекла за собой снижение защищенности объектов 
и грузов» [41].

В региональных нормативных актах кризисная 
ситуация определяется как ситуация, сложившая-
ся под воздействием стихийных бедствий, техно-
генных и иных аварий (происшествий), катастроф, 
террористических актов, пожаров, взрывов быто-
вого газа, повлекших за собой человеческие жерт-
вы, вред здоровью, повреждение (утрату) жилого 
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помещения (имущества, находящегося в нем), яв-
ляющегося постоянным местом жительства граж-
данина» [42].

Анализ понятийного аппарата, применяемого 
в международных актах, общегосударственных и 
ведомственных нормативных актах Российской 
Федерации, применительно к рассматриваемому 
понятию, позволяет выделить определенные зако-
номерности.

В первую очередь всегда учитывается огра-
ниченная территория происходящих событий. 
По масштабу отмечаются события локального, 
муниципального, межмуниципального, регио-
нального, межрегионального, федерального ха-
рактера.

Например, в УИС это само пенитенциарное 
учреждение и прилегающая (режимная) терри-
тория. Порядок определения режимной терри-
тории осуществляется на основании приказа 
Минюста РФ от 3 сентября 2007 г. № 178 «Об 
утверждении Положения о режимных требо-
ваниях на территории, прилегающей к учреж-
дению, подведомственному территориальному 
органу уголовно-исполнительной системы». 
Указанная территория, на которой устанавлива-
ются режимные требования, определяется по со-
гласованию с органом местного самоуправления 
муниципального района либо органом местного 
самоуправления городского округа. Также она 
отмечается на плане-схеме, которая составля-
ется с учетом генерального плана учреждения, 
с соблюдением масштаба, указанием расстоя-
ний и размеров. Граница режимной территории 
ограждается и обозначается предупредительны-
ми знаками. На внешней от основного огражде-
ния учреждения линии границы прилегающей 

территории устанавливается и оборудуется кон-
трольно-пропускной пункт.

Второй закономерностью является формирова-
ние перечня событий или источников, в результате 
которых могут возникать чрезвычайные или кри-
зисные ситуации. Они могут быть природными, 
техногенными, социальными (криминальными)  
и смешанными.

Заключение и выводы
Отличиями кризисной ситуации от чрезвычай-

ных ситуаций, чрезвычайных обстоятельств явля-
ются: перерастание возникающих факторов в более 
глобальное явление, способное оказать негативное 
влияние на функционирование объектов УИС, или 
высокая осознаваемая вероятность неспособности 
предотвратить или ликвидировать последствия 
этих факторов как руководством самих учрежде-
ний, так и руководством территориального органа 
ФСИН России; повышенная степень опасности 
или реальность ее появления; включение в деятель-
ность резервных возможностей иных федеральных 
органов исполнительной власти.

Следовательно, под кризисной ситуацией в 
уголовно-исполнительной системе понимается 
обстановка на территории пенитенциарного уч-
реждения, сложившаяся в результате природного 
явления, техногенной катастрофы, совершенного 
преступления, при которой возникают нарушение 
условий жизнедеятельности людей, человеческие 
жертвы, значительные материальные потери, тре-
бующая привлечения специальной объединенной 
группировки сил и средств федеральных органов 
исполнительной власти, действующих в рамках 
возложенных полномочий под единым замыслом 
и руководством.
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Аннотация: В статье исследуется значение института правового поощрения в повышении эффективности 
уголовно-процессуальной деятельности как действенного правового инструмента. Анализируя сущность 
эффективности в уголовном судопроизводстве, автор отмечает, что интерес общества и индивида вытекает из 
социальных потребностей, опирающихся на основные ценностные ориентиры, в том числе транслируемые 
государством. Одним из ценностных ориентиров может рассматриваться запрос общества на эффективное 
осуществление государством своей публично-распорядительной функции, обеспечивающей защиту прав и 
свобод каждого гражданина, вовлеченного в уголовное судопроизводство. Автор приходит к выводу, что каждый 
из участников уголовно-процессуальных отношений имеет свою потребность, вытекающую из законного 
интереса, предусмотренного уголовно-процессуальным законодательством. В данном случае институт правового 
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Abstract: The article examines the importance of the institution of legal encouragement in improving the effectiveness of criminal 
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administrative function, ensuring the protection of the rights and freedoms of every citizen involved in criminal proceedings. The 
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Передовые стандарты уголовного судопро-
изводства свойственны демократическим обще-
ствам, допускающим на законодательном уровне 
сотрудничество с лицом, совершившим преступле-
ние. Такие государства пошли по пути формиро-
вания неформального состязательного уголовного 
процесса, в результате чего смогли минимизиро-
вать конфронтацию в уголовном судопроизводстве 
между сторонами и, как следствие этого, резко 
удешевить его [1, с. 924–925].

Укрепившийся в современном российском об-
ществе социальный стереотип о заведомой вино-
вности любого лица, привлекаемого к уголовной 
ответственности, и необходимости неминуемого 
возмездия детерминирует обвинительный уклон 
публичной функции государства в целом.

Данная тенденция, в свою очередь, усложняет 
возможность применения альтернативных форм 
судопроизводства, позволяющих эффективно и 
гуманно снизить негативные последствия пре-
ступного посягательства, например посредством 
применения поощрительных норм уголовного 
процесса и упрощенных порядков разрешения 
уголовных дел.

Представляется, что современное правосудие 
должно ставить своей главной задачей не наказа-
ние или исправление виновного, а восстановление 
прав человека, нарушенных совершенным престу-
плением, и социализацию привлеченного к уго-
ловной ответственности лица.

Еще в дореволюционной доктрине указывалось 
о том, что признание и защиту должны найти в уго-
ловном суде два интереса, равно важные и священ-
ные: интересы общества, которое требует наказа-
ния виновного за совершенное им преступление, 
и интересы обвиняемого, личные права которого 
во имя того же общественного блага должны быть 
гарантированы от всяких посягательств, не вызы-
ваемых нуждами юстиции [2, с. 4].

Следовательно, основная задача государст- 
ва – обеспечить защиту прав и законных интере-
сов лица, пострадавшего от преступления, а равно 
защитить лицо от незаконного осуждения. И то и 
другое требует соответствующей законодательной 
базы, регулирующей порядок взаимодействия го-
сударства и гражданина в рамках уголовно-про-
цессуальной деятельности. Данная законодатель-
ная база должна обеспечивать эффективность 

такого взаимодействия общества и государства в 
борьбе с преступностью.

Интерес общества и индивида прорастает 
из социальных потребностей, опирающихся на 
основные ценностные ориентиры, в том числе 
транслируемые государством. В качестве таких 
ценностных ориентиров может рассматриваться 
справедливость реакции государства на противо-
законное поведение членов общества, в том чис-
ле ее гуманное и милосердное начало. А также 
запрос общества на эффективное осуществление 
государством своей публично-распорядительной 
функции, обеспечивающей защиту прав и свобод 
каждого гражданина, вовлеченного в уголовное 
судопроизводство.

В рамках современного российского процесса 
к наиболее существенным характерным чертам 
современной уголовно-процессуальной политики 
относят: гуманизацию уголовно-процессуально-
го законодательства и практики его применения; 
демократизацию уголовно-процессуальных мер 
борьбы с преступностью; обеспечение законности 
и социальной справедливости при применении 
уголовно-процессуального закона; укрепление су-
дебной власти, повышение независимости, авто-
ритета и роли органов расследования и прокурату-
ры; использование общечеловеческих ценностей, 
достижений мировой цивилизации в уголовном 
процессе [3, с. 414–415].

Нам видится, что современному уголовному 
процессу требуется эффективный и результатив-
ный механизм уголовно-процессуального регули-
рования, направленный на решение имеющихся 
проблем не только правоприменительной прак-
тики, но и уголовно-процессуальной политики в 
целом.

При этом необходимо отметить и запрос обще-
ства на максимальную гласность уголовно-про-
цессуальной деятельности, в том числе для осу-
ществления обществом социального контроля, 
под которым понимаются формы и способы воз-
действия, применяемые обществом и социальны-
ми группами для регулирования поведения входя-
щих в них людей [4, с. 151]; с целью регуляции 
поведения в соответствии с социальными норма-
ми [5, с. 491].

С точки зрения психологии реализация соци-
ального контроля осуществляется через системы 
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санкций – мер воздействия, применяемых к ин-
дивиду, которые могут быть позитивными (по-
ощрения, награды, одобрение, поддержка и др.)  
и негативными (различные формы наказания); офи-
циальными, формальными (опираться на законы, 
правовые акты) и неофициальными, неформаль-
ными (основываться на общественном мнении)  
[4, с. 152]. При этом приемы социального контро-
ля включают поощрения, если поведение индиви-
да соответствует принятым нормам и стандартам,  
и наказания, если оно отклоняется от них [4, с. 151].

Соответственно, эффективность уголовного су-
допроизводства обеспечивается в том числе посред-
ством социального контроля, допускающего как по-
ощрительные меры, так и негативные санкции.

Эффективность – это оценочная категория,  
с помощью которой определяется уровень функ-
циональности механизма индивидуального пра-
вового регулирования в динамическом состоянии 
[6, с. 105].

Эффективность процессуальных решений и 
норм права, как правило, понимается как соот-
ветствие между достигнутым результатом и той 
целью, для достижения которой принята правовая 
норма.

Действенный, понятный и легкодоступный для 
гражданина процессуальный механизм, позволяю-
щий, с одной стороны, в короткий срок разрешить 
уголовное дело, с другой стороны, с меньшими 
трудозатратами обеспечить защиту своих инте-
ресов и получить требуемую сатисфакцию, повы-
шает уровень доверия населения к правоохрани-
тельной и судебной системе в целом, способствуя 
формированию эффективного уголовного судо-
производства и укреплению позиции государства.

Вместе с тем несоответствие существующего 
процессуального механизма разрешения уголов-
ных дел современным представлениям об эф-
фективности и целесообразности любой направ-
ленной деятельности является препятствием для 
прогрессивного видоизменения уголовного про-
цесса.

Равно как и излишняя заформализованность 
правоприменительного процесса не только де-
структивно влияет на публичную функцию госу-
дарства, но и не соответствует требованиям совре-
менного общества, имеющего запрос на разумное 
правовое пространство, максимально и продук-
тивно обеспечивающее защиту основных прав и 
свобод его членов.

Исходя из этого, согласимся, что возникнове-
ние и эволюция правовых форм поощрения, их 
качественное изменение и количественный рост 
всегда были зависимы, производны от состояния 
базисных отношений [7, с. 39].

Полагаем, что в настоящее время возрастает 
запрос общества и государства на упрощенный и 
ускоренный порядок разрешения однотипных уго-
ловных дел, то есть на функциональность и раци-
ональность уголовного судопроизводства.

Данная тенденция направлена не только на до-
пущение льготного исполнения государством пу-

бличной функции, но и на актуализацию идей гу-
манизма.

Гуманизм в рамках упрощенных форм судопро-
изводства, на наш взгляд, проявляется в первую 
очередь государством, допускающим в рамках 
своего механизма борьбы с преступностью об-
легченный вариант разрешения некоторых кате-
горий уголовных дел. Получая взамен ускорение 
рассмотрения уголовного дела без реализации пу-
бличных функций в полном объеме ввиду невыне-
сения приговора (при освобождении от уголовной 
ответственности) или назначения наказания в ми-
нимальных размерах в связи с облегчением своей 
деятельности такой упрощенной формой судопро-
изводства, государство предоставляет гражданину 
возможность получения некоторых преимуществ 
по сравнению с обычным порядком уголовного су-
допроизводства. 

Полагаем, что эффективность правового про-
странства, сопровождающего жизнь общества и 
гражданина, предполагает работоспособность, 
функциональность и успешность процессуальных 
процедур и решений, принимаемых уполномочен-
ными должностными лицами в рамках уголов-
но-процессуальной деятельности. Потребность в 
осуществлении целесообразной, то есть наиболее 
практически полезной и эффективной деятель-
ности объективно присуща любому виду юриди-
ческой деятельности. Игнорирование принципа 
целесообразности, отсутствие его четкого пони-
мания и закрепления в законе привели к излиш-
ней формализации порядка производства по уго-
ловным делам, к осуществлению нерациональной 
и неэффективной уголовно-процессуальной дея-
тельности [8, с. 10].

Таким образом, требуется специальный дей-
ственный, результативный механизм уголовно-
процессуального поощрения, направленный на 
решение имеющихся проблем не только право-
применительной практики, но и уголовно-процес-
суальной политики в целом.

Полагаем, что и с точки зрения государства так-
же имеется запрос на упрощение существующих 
процессуальных процедур уголовного судопроиз-
водства, принимая во внимание не снижающееся 
количество уголовных дел, а также большой поток 
однотипных уголовных дел, затраты на разреше-
ние которых не отвечают требованиям разумности 
и рациональности.

В рамках современного российского процесса 
упоминается о трех важнейших стратегиях уго-
ловного судопроизводства – рационализации про-
цесса, противодействия преступности и защите 
прав участников уголовного судопроизводства  
[9, с. 193].

Рационализация всей существующей уголовно-
процессуальной деятельности позволит, на наш 
взгляд, учесть как общественный запрос на эффек-
тивное правосудие по уголовным делам, так и ин-
терес государства в оптимизации и удешевлении 
процессуальных процедур по несложным уголов-
ным делам.
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То или иное государство и общество соотно-
сит свои представления о тяжести деяния, мере 
наказания и цене возможной ошибки, учитывая, 
что упрощенное уголовное судопроизводство с от-
ступлением от выработанных процедур содержит 
большие риски осуждения и наказания невиновно-
го, чем обычная процедура, и, допуская эти риски, 
утрированно говоря, считает, что в принципе допу-
стимо необоснованно заплатить штраф или отбыть 
условное наказание в виде нескольких месяцев, но 
совершенно недопустимо быть необоснованно на-
казанным за тяжкое преступление [10, с. 101].

Полагаем, что три вышеуказанных критерия – 
тяжесть деяния, мера наказания и цена возможной 
ошибки – являются взаимозависимыми и взаи-
мобуславливающими постоянными величинами, 
определяющими не только основания дифферен-
циации форм уголовного судопроизводства, но и 
социальную ценность уголовного судопроизвод-
ства в целом.

В качестве критерия оценки социальной ценно-
сти уголовного судопроизводства указывается пу-
бличность как совокупность сбалансированных ин-
тересов личности, общества и государства [11, с. 53].

Полагаем, что ценностно-ориентационное 
единство общества и государства в рамках уголов-
но-процессуальной деятельности должно прояв-
ляться в общих представлениях о соотносимости 
вышеуказанных понятий, устанавливая тем самым 
их равновесие. 

Учитывая соотношение данных элементов, за-
конодатель определяет содержательную сторо-
ну судопроизводства в целом: как материальной 
нормы (уголовного права), так и процессуальной 
(уголовного процесса); а также предусматрива-
ет требования для дифференциации форм уголов-
но-процессуальной деятельности, в том числе 
льготного процессуального порядка привлечения 
к уголовной ответственности и освобождения от 
таковой.

Установленные законом условия и ограниче-
ния, при которых допускается упрощенный поря-
док разрешения уголовных дел (таких как особый 
порядок принятия судебного решения, сокращен-
ное дознание, досудебное соглашение), строго за-
фиксированы в законе. 

Соответственно, применение данных упро-
щенных порядков не есть акт гуманизма или ми-
лосердия конкретного правоприменителя (долж-
ностного лица или судьи), право на льготное 
судопроизводство даровано законодателем каждо-
му, кто соответствует установленным условиям, 
требованиям и ограничениям применения данных 
процедур.

Таким образом, учитывая существующий об-
щественный запрос, полагаем, что упрощение 
процедуры привлечения к уголовной ответствен-
ности и судебного разбирательства в целом явля-
ется необходимым направлением для развития су-
ществующего правового режима.

Стоит подчеркнуть, что в качестве конечной 
цели уголовного судопроизводства видится уста-

новление факта (отсутствия факта) существования 
уголовно-правового конфликта и его разрешение 
профессиональными участниками уголовного про-
цесса, каждым в пределах своей уголовно-про-
цессуальной функции, непрофессиональными его 
участниками – в пределах предоставленных каждо-
му из них процессуальных прав по участию в раз-
решении уголовно-правового конфликта [12, с. 25].

Конфликт в уголовном судопроизводстве рас-
сматривается как форма противоречия, представ-
ляющая собой высшую степень выражения данно-
го противоречия, возникающего между сторонами 
при остром их противодействии друг другу, что 
обусловлено существенным различием интересов 
и целей у стороны обвинения и стороны защиты 
[13, с. 12].

Внедрение состязательности в уголовное су-
допроизводство влечет за собой признание кон-
фликтного характера уголовного судопроизвод-
ства, несовместимости целей, преследуемых его 
участниками [14, с. 40]. 

В литературе отмечается, что первоначальный 
конфликт возникает в результате имеющего ме-
сто конфликта с законом, в результате соверше-
ния противоправных действий. Поэтому основной 
путь снятия конфликта – это изменить отношение 
к совершенным противоправным действиям, ни-
велировать цель противоборства с органами, осу-
ществляющими правосудие [15, с. 100].

Логично, что совершение преступления вы-
зывает конфликтную ситуацию. Вместе с тем 
полагаем, что установление данного конфликта 
происходит гораздо раньше судебного приговора. 
Возникший первоначальный конфликт, связанный 
с совершением преступления, переходит в ведение 
государственного регулирования при его юриди-
ческом обнародовании (выявлении преступления 
правоохранительными органами, обращении по-
терпевшего или свидетелей). Совершение престу-
пления неразрывно связано с ухудшением положе-
ния потерпевшего, чьи законные права и интересы 
нарушены по сравнению с его допреступным со-
стоянием.

Но данная конфликтная ситуация, вызванная 
совершением преступления, не остается неизме-
ненной по своему содержанию при последующем 
процессуальном развитии.

Обращение потерпевшего в правоохранитель-
ные органы порождает конфликт процессуаль-
ного содержания, связанный с противостоянием 
потерпевшего не только преступнику, но и право-
охранительным органам, имеющим, как правило, 
отличный от потерпевшего «служебный интерес», 
который далеко не всегда направлен на борьбу с 
преступностью и защиту прав граждан.

Аналогично в стадии предварительного рас-
следования уголовно-процессуальный конфликт 
продолжает свое существование, трансформиру-
ясь в противостояние не только потерпевшего и 
подозреваемого, но и противостояние подозрева-
емого и следователя, следователя и потерпевшего 
(в случае заинтересованности следователя в завер-
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шении расследования не в пользу потерпевшего; 
при отказе в возбуждении уголовного дела или его 
прекращении в стадии предварительного рассле-
дования).

Соответственно, уголовно-процессуальный кон- 
фликт трансформируется на всех стадиях его раз-
вития, при переходе с одного уровня на другой, 
изменяясь содержательно ввиду множественно-
сти лиц, принимающих участие в его разрешении, 
имеющих в свою очередь множественность несо-
впадающих интересов.

В данном процессуальном противостоянии 
принимают участие не только потерпевший и об-
виняемый, но и уполномоченные должностные 
лица государства, которые одновременно защища-
ют права и интересы одного гражданина (потер-
певшего) привлечением к уголовной ответствен-
ности другого гражданина (обвиняемого), имея 
при этом собственные служебные интересы.

Трансформация данных процессуальных кон-
фликтов происходит вплоть до стадии судебного 
следствия.

Соответственно, целью уголовного процесса 
является разрешение как первоначального, так 
и последующих уголовно-процессуальных кон-
фликтов. Такое разрешение указанных конфлик-
тов должно осуществляться в функционирующих, 
эффективных и действенных формах уголовного 
судопроизводства, позволяющих с наименьшими 
затратами получить взаимовыгодный результат,  
в том числе для общества и государства.

Стоит подчеркнуть, что каждый из участников 
уголовно-процессуальных отношений имеет свою 
потребность, вытекающую из законного интере-
са: потерпевший – в возмещении ущерба и нака-
зании виновного; обвиняемый – в избежании на-
казания или получении наименьшего наказания; 
органы следствия испытывают потребность в 
упрощенных порядках разрешения уголовных дел 
с наименьшими трудозатратами; государственный 
обвинитель заинтересован в обвинительном при-
говоре для подсудимого; а суд – в скорейшем раз-
решении уголовного дела; у государства – потреб-
ность в осуществлении своей публичной функции 
при борьбе с преступностью; у общества – потреб-
ность в справедливости происходящего.

Потребности, облеченные в «законный инте-
рес», формируют механизм правового регулиро-
вания уголовно-процессуальной деятельности 
в целом, поскольку от того, какой интерес имеет 
государство и какую цель оно преследует, зависит 
в том числе и тип уголовного судопроизводства 
(инквизиционный, обвинительный, состязатель-
ный или смешанный).

Одним из таких универсальных путей достиже-
ния тенденции взаимовыгодности и эффективности 
уголовно-процессуальной деятельности, на наш 
взгляд, является институт правового поощрения, 
которое сегодня выступает самым действенным 
правовым стимулом, позволяющим удовлетворить 
разнообразные интересы и потребности, воздей-
ствуя на волю и сознание личности [16, с. 5].
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Аннотация: осень 2021 года в европейском футболе была ознаменована паузой в кейсе Суперлиги: Союз 
Европейских футбольных ассоциаций прекратил дисциплинарное производство против трех оставшихся в 
статусе организаторов клубов, а также отменил все обязательные платежи в пользу конфедерации со стороны 
вышедших из проекта клубов. В одной из предыдущих статей мы рассматривали Устав УЕФА и Регламент УЕФА 
о лицензировании и финансовом фэйр-плей как возможных источниках норм, нарушение которых было допущено 
фактом возникновения нового соревнования. Однако наличие регулирования УЕФА, препятствующего умножению 
организаторов футбольных событий в европейском масштабе, встретило возможное препятствие со стороны 
экономико-конкурентных гарантий, представленных в положениях Договора о функционировании Европейского 
Союза. В настоящий момент УЕФА готовится к рассмотрению спора в инстанциях европейского правосудия. 
Одним из ключевых аргументов со стороны УЕФА может являться нарушение клубами-организаторами Суперлиги 
принципа целостности соревнований (целостности спорта). Тем самым дополнительно будет актуализировано 
значение принципа для спортивного правосудия. Однако, шансы УЕФА на успешное применение принципа 
кажутся невысокими: данный принцип слишком эластичен и субъективен, хотя и достаточно давно фигурирует в 
нормативном регулировании спорта. В настоящем исследовании автор проанализировал все споры, рассмотренные 
Спортивным арбитражным судом (CAs), в которых был заявлен принцип целостности спортивных соревнований. 
Сделанные выводы подтверждают сложность убедительного апеллирования к принципу любых субъектов спорта. 
Ключевые слова: принципы спортивного права; равенство спортивных возможностей; честность в спорте; 
целостность спорта; спортивные соревнования; целостность спортивных соревнований; правоприменительная 
практика в спорте.
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Введение
Целостность соревнований, являясь одним из 

признаваемых в спортивной юриспруденции эле-
ментов lex sportiva [1, с. 10], до настоящего мо-
мента демонстрирует определенную понятийную 
аморфность. Исторически принцип целостности 
(«интегрити») возникает в статусе обоснования 
для преследования дисциплинарной властью спор-
тивных федераций таких видов неприемлемого 
поведения, как допинг (разных видов), коррупция 
(в любых формах), манипулирование результата-
ми (неправомерное воздействие на результат вне 
зависимости от преследуемой цели). Тем самым 
«интегрити» применялось в значении «защиты от» 
определенных проступков: принцип требует при-
знавать перечисленное поведение неправомерным 
и, соответственно, привлекать к спортивной ответ-
ственности нарушителей. Такое первоначальное 
измерение «интегрити» может быть названо «пер-
вым поколением». Впоследствии принцип расши-
рялся новыми направлениями, «вторым поколе-
нием», как косвенно связанным с последствиями 
проступков субъектов спорта, так и защищающим 
спортивные возможности всех участников сорев-
нований в ситуациях отсутствия неправомерного 
поведения.

 
1. В поисках понятия «целостности 
спортивного соревнования»
Определение содержания принципа «целост-

ности спортивных соревнований» или «целостно-
сти спорта» (далее используемых как синонимы 
– целостность, интегрити), как ни может пока-
заться странным, достаточно редко выступало 
предметом обсуждения в Спортивном арбитраж-
ном суде (далее – CAs, спортивный арбитраж, ар-
битраж). Арбитраж интересовало и по-прежнему 
интересует только преломление интегрити при-
менительно даже не к конкретным видам спорта, 
а к отдельным институтам регулирования: обяза-

тельствам членов федераций, критериям допуска 
субъектов спорта к соревнованиям, стандартам 
поведения субъектов спорта, дисциплинарным 
проступкам, переходам (трансферам) спортсме-
нов и некоторым другим. 

Тем не менее состоявшейся благодаря CAs 
легализации в спортивной юриспруденции прин-
ципа целостности спорта для конкретных ситуа-
ций нисколько не воспрепятствовала внутренняя 
расплывчатость содержания. Даже если спросить 
спортивного юриста об интегрити, то им будут 
прежде всего названы классические, исторически 
возникшие потребности «защиты от»: пресле-
дования в порядке спортивной ответственности 
нарушений антидопингового регулирования, ма-
нипулирования результатами соревнований, кор- 
рупции. Создание спортивными федерациями 
нормативно-правовой базы против всех перечис-
ленных проступков действительно отвечает клю-
чевому требованию защиты принципа целост-
ности. Упрощенно и в общих чертах последний 
можно понимать, как если субъект спорта создает 
себе несправедливое преимущество в целях по-
беды в соревновании, то он не вправе состязаться 
наравне с себе подобными. Отсутствие критерия 
справедливости в поведении, связанном с допин-
гом, воздействием на результат, коррупционны-
ми схемами, вряд ли может вызывать сомнения.  
В то же время тем самым была установлена логи-
ческая связь «справедливости» с «целостностью 
спорта»: несправедливое действие или бездей-
ствие не может соответствовать интегрити, но не 
любое нарушение интегрити является безусловно 
несправедливым. Так, установление этических 
стандартов-требований к кандидатам на офи-
циальные позиции спортивных федераций фор-
мально остается в лоне справедливости как фун-
даментального принципа права и в то же время 
называется проверкой на соответствие принципу 
целостности. Заметим, что с позиции посткласси-

and also canceled all mandatory payments to the confederation from the clubs that left the project. in a previous article, 
we looked at the uefA statutes and the uefA Licensing and financial fair play regulations as possible sources of 
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ческой парадигмы юридического научного знания 
справедливость и есть равенство, несводимое к 
материальному контексту. 

Стоическое отношение арбитража к эластич-
ности содержания целостности спорта обуслов-
лено тем, что, к примеру, этика спорта нисколько 
не является более точным понятием. Однако это 
не препятствует ее использованию спортивными 
федерациями в качестве основы для установления 
обязанностей субъектов спорта и применения к 
ним спортивных санкций. Действительно, в спор-
те есть и другие доктрины, такие как «неспортив-
ное поведение» или «спортивная справедливость», 
которые по своей сути не менее расплывчаты, чем 
интегрити. В этой связи следует помнить: спортив-
ные санкции, применяемые федерациями, должны 
соответствовать стандартам гражданского права, 
но не уголовного права. Доктрины же граждан-
ского права зачастую по своей сути расплывчаты 
и раскрывают свое содержание в результате судеб-
ного применения (например, принцип добросо-
вестности1). С другой стороны, подтвержденные 
в практике CAs требования точности, понятности 
позитивных норм актов спортивных федераций 
обязывают к предсказуемому для субъектов спор-
та их применению. Думается, что от регуляторов 
мы вправе ожидать нормативной детализации по-
нятия целостности в каждом конкретном случае 
использования. Гибкость терминологии не соз-
дает иммунитета от проверки положений регла-
ментов на предмет соответствия действительного 
смысла нормы ее пониманию субъектами спорта. 
Обозначение интегрити в качестве требования к 
определенному поведению обязывает федерации 
раскрывать, что будет выступать нарушением.  
Но соответствует ли возможная открытость переч-
ня проступков критерию предсказуемости запре-
тов, называющих своей причиной потребность 
защиты целостности спорта? При ответе на такой 
вопрос не следует обращаться к стандартным си-
туациям применения интегрити, ранее обозначен-
ным нами как «защита от» – таковые являются 
составами спортивной ответственности и на сегод-
няшний день приобрели ожидаемую нормативную 
определенность в актах спортивных федераций.  
В сравнении: пока не могут быть названы настоль-
ко точными и понятными по содержанию неклас-
сические измерения интегрити, выявленные нами 
в результате анализа практики CAs. 

Требования второго поколения принципа це-
лостности спорта на основе практики спортивного 
арбитража могут быть нами систематизированы в 
следующие группы. 

1. Гарантии достоверности результатов сорев-
нований.

2. Равные возможности для участников сорев-
нований.

3. Критерии для кандидатов для замещения 
должностей спортивных федераций.

1 Arbitration CAs 2017/A/5086 Mong Joon Chung v. 
fédération internationale de football Association (fifA), 
award of 9 february 2018, para. 153 [2].

Перечисленные измерения интегрити, на пер-
вый взгляд, являются следующим этапом консти-
туирования данной концепции спортивными феде-
рациями и правоприменителями. Первоначально 
целостность возникает в статусе неписаной док-
трины для обоснования «защиты от» ключевых 
угроз, начавших вторжение в сферу спорта вместе 
с ростом к нему публичного интереса и развития 
коммерциализации. Допинг, манипулирование 
результатами, коррупция как инструментальные 
нарушения стимулируются глобализацией спор-
та, появлением массовости участия и зрителей, 
трансляций в режиме реального времени и, как 
следствие, индустрии ставок на спорт. Можно ска-
зать, что появление принципа целостности спорта  
обусловлено признанием за спортом, как минимум 
в европейском измерении, собственной специфики. 

Принципы lex sportiva, отличающие его от дру-
гих юридических регуляторов социальных отно-
шений, в основном не претерпевали сколь-нибудь 
значимого развития в процессе реализации. 
Концепция доктрин оставалась неизменной, но не-
которые из них дополнялись новыми прочтениями 
в интересах отдельных видов спорта: финансовый 
фэйр-плей для организованных УЕФА соревно-
ваний (ответвление принципа фэйр-плей, направ-
ленное на поддержание «материальной» справед-
ливости для участников); строгая ответственность 
клубов и национальных федераций за поведение 
болельщиков, повсеместно используемая в фут-
больном мире (новый уровень преследования 
определенных проступков даже в отсутствие вины 
субъекта спорта, теперь всегда отвечающего за 
действия третьих лиц). Масштаб уточнения прин-
ципов в процессе нормотворчества спортивных 
федераций оставался относительно сдержанным, 
что нельзя сказать о целостности спорта. 

Второй этап развития доктрины интегрити хотя 
и не является хаотичным, но все же не представля-
ется нам и системным, последовательно развива-
ющим способы достижения основной цели – под-
крепление ценностей спорта. Особо выделяется 
установление критериев для кандидатов на должно-
сти спортивных федераций. Два других измерения 
интегрити второго поколения в целом соответству-
ют первоначальной идее концепции как «защиты 
от», но без обязательного использования института 
спортивной ответственности. Определенная логика 
в использовании регуляторами приведенных га-
рантий прослеживается: состязательный характер 
спорта не совместим с сомнениями в достоверно-
сти результатов соревнований; поддержание рав-
ных условий (в том числе и в процессе привлече-
ния (переходов-трансферов) новых спортсменов в 
командных видах спорта) для участников и есть со-
стязательная основа спорта. Требования же к канди-
датам позволяют только косвенно установить связь 
с охраняемым в спорте интересом: мы встречаем 
презумпцию (неопровержимую!) последующего 
неправомерного поведения лица при замещении им 
должности в федерации. Происходит максималь-
но возможное сближение этических (следуя догме 
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права – не правовых, но в практике спортивного 
регулирования – юридифицированных) и правовых 
(отсутствие фактов привлечения к любому из видов 
юридической ответственности за допинг, манипу-
лирование результатами, коррупцию) критериев.

Рассмотрим подробнее ранее названные изме-
рения целостности спорта на втором этапе разви-
тия принципа. 

 
2.1. Интегрити как спортивный характер 
соревнований 
Достоверность результатов соревнований под-

держивается несколькими регуляторными реше-
ниями, позиционируемыми в роли способов за-
щиты целостности спорта: (а) доктрина игрового 
поля; (б) недопустимость участия аффилирован-
ных клубов в одном соревновании; (в) запрет на 
вступление клубов в соглашения, позволяющие 
влиять на них третьим лицам. Во всех из представ-
ленных вариантов доминирует идея запрета как 
ограничения правосубъектности для спортсменов, 
клубов. 

Доктрина «игрового поля» предназначается для 
определенности результатов соревнований, которые 
по общему правилу не должны прерываться разби-
рательством в спортивных инстанциях. В практике 
спортивного арбитража можно выделить позицию, 
что целостность спорта обязывает оставить примене-
ние правил вида спорта на усмотрение официальных 
лиц, специально обученных для судейства и занима-
ющих наилучшие позиции на «игровом поле» в про-
цессе проведения соревнования2. Определенность 
результата, подтвержденного решением специаль-
ного должностного лица – рефери – или коллегии 
таких лиц, презюмирует его достоверность по обще-
му правилу. Ключевое исключение из иммунитета, 
предоставляемого доктриной, актуально для ситуа-
ций доказанности предвзятости, недобросовестно-
сти, злонамеренного умысла, произвольности, на-
рушения служебных обязанностей или юридической 
ошибки по применению правил вида спорта в реше-
нии на «игровом поле»3. Неправомерное вторжение 
в правила игры составляет риск для достоверности 
результата, сопоставимый с другими, названными 
нами «классическими» вызовами целостности со-
ревнований первого поколения. Противодействие им 
обязывает отходить от иммунитета решения «игро-
вого поля» и пересматривать в юрисдикционном и 
(или) арбитражном порядке. 

Доктрина, как мы ранее отмечали, является 
самостоятельным принципом lex sportiva, но так-
же выступает в качестве основы для целостно-
сти спорта. Последняя требует определенности 
результатов соревнований, на которые не долж-
ны воздействовать без потребности в восста- 

2 Arbitration CAs 2008/A/1641 netherlands Antilles 
Olympic Committee (nAOC) v. international Association 
of Athletics federations (iAAf) & united states Olympic 
Committee (usOC), award of 6 March 2009, para. 25 [3].

3 См., напр., Arbitration CAs 2004/A/704 Yang 
Tae Young & Korean Olympic Committee (KOC) v. 
international Gymnastics federation (fiG), award of 
21 October 2004, para. 23 [4].

новлении нарушенной спортивной составляющей 
даже соответствующие требованию легально-
сти правоприменительные решения спортивных 
инстанций. 

Конкретное правило Союза европейских футболь-
ных федераций (далее – УЕФА, конфедерация), пре-
пятствующее участию в соревновании двум клубам, 
имеющим одного владельца, обеспечивает достовер-
ность результатов со спортивной и с экономической 
точек зрения. Как отмечалось в одном из решений 
CAs: «…футбол должен сохранить свою огромную 
силу с точки зрения бизнеса: огромное влияние от-
дельных клубов на лояльность своих болельщиков. 
Это делает игру привлекательной для рекламодателей, 
спонсоров, телевидения. Это означает среди прочего 
возможность убедить болельщиков в том, что игра 
идет честно»4. Тем не менее арбитраж пошел дальше 
футбольного регулятора в своих рассуждениях, под-
тверждая недопустимость участия клубов, имеющих 
одного владельца, в соревновании. Во-первых, до-
стоверность результатов обязывает соответствовать 
ожиданиям общественности, что как отдельные мат-
чи, так и целые соревнования должны быть настоя-
щей проверкой спортивных, технических, тренерских 
и управленческих навыков участников. Во-вторых, 
футбольное сообщество должно понимать, что клубы 
принимают правомерные управленческие или тре-
нерские решения, исходя из единственной цели – по-
беды над любыми другими участниками. Интегрити 
в рассмотренном примере заключается в отсутствии 
у субъектов спорта привнесенной, помимо спортив-
ной, мотивации для результативности соревнований. 
Можно заметить, что в такой формулировке требо-
вание целостности идентично неприятию косвенной 
или прямой вовлеченности в манипулирование резуль-
татами, потенциально включающей различную ко-
рыстную мотивацию.

Опасения осуществления внешнего по от-
ношению к субъектам спорта воздействия на 
спортивные процессы были коммуницированы 
Международной федерацией футбола (далее – 
ФИФА, федерация) в запрет клубам вступать в со-
глашения, которые приведут к влиянию третьих 
лиц на вопросы трудоустройства футболистов, 
связанные с переходами (трансферами), независи-
мостью и политикой клубов или выступлением их 
спортивных команд. Ценность нормативного ре-
шения подкрепляется со стороны федерации спор-
тивной ответственностью5. В одном из решений 
CAs подчеркнул, что цель запрета состоит в по-
вышении независимости клубов, прозрачности их 
спортивной деятельности, то есть защите целост-
ности футбола, и поэтому любое нарушение долж-
но преследоваться6. 

4 Arbitration CAs 98/200 AeK Athens and sK slavia 
prague / union of european football Associations (uefA), 
award of 20 August 1999, para. 27 [5].

5 Art. 18bis fifA regulations on the status and transfer 
of players [6].

6 Arbitration CAs 2018/A/6027 sociedade esportiva 
palmeiras v. fédération internationale de football Association 
(fifA), award of 30 december 2019, para. 76 [7].
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Представленный в регулировании междуна-
родной федерации вариант интегрити близок по 
ценностям, но все же не эквивалентен недопусти-
мости прямой или косвенной вовлеченности в ма-
нипулирование результатом. Третьи лица могут 
приоритетно оказывать воздействие на спор-
тивные процессы клуба: трансферную политику, 
продление или отказ от трудовых отношений с 
конкретными футболистами. При этом, хотя 
интерес внешних субъектов по воздействию на 
результат тоже не исключен, ФИФА не считало 
это основной причиной для запрета основанного 
на соглашении влияния. Клубы должны действо-
вать строго в спортивной модели, не вызывая 
вопросов у футбольной общественности: прини-
мать решения, исходя из единственной цели – по-
беды в соревновании, 

Во всех рассмотренных вариантах принцип 
целостности преследует обеспечение спортивного 
характера состязания: непредсказуемости и досто-
верности результатов благодаря действиям всех 
участников. Именно в таких критериях нуждается 
как непосредственно спортивное сообщество, так 
и иные субъекты, рассматривающие соревнова-
ние в ракурсе бизнеса, инвестиций, рекламы. При 
этом противодействие допингу, манипулированию 
результатами, проявлениям коррупции направлено 
на обеспечение все тех же целей. 

2.2. Целостность спорта как равные 
возможности для всех участников
Равные возможности для участников могут до 

определенной степени индивидуализироваться 
нормативными решениями спортивных федера-
ций. Несомненно, допинг, манипулирование ре-
зультатами, коррупция препятствуют реализации 
потенциала участников на основе спортивного 
принципа, нивелируя смысл проведения сорев-
нования. В то же время вызов природе соревно-
вательного процесса может осуществляться и вне 
совершения противоправных действий, но когда 
спортивный характер по-прежнему ставится под 
сомнение. Исчерпывающий перечень таких угроз 
не представляется привести возможным не только 
по причине уникальности видов спорта (как ми-
нимум в связи с командным или индивидуальным 
принципами участия), но и в связи с постоянно воз-
обновляемым процессом поиска участниками спо-
собов получения преимуществ и недобросовест-
ной спортивной конкуренции. Поэтому гибкость 
концепции «равных возможностей», обеспечива-
емой принципом целостности, детерминирована 
невозможностью сформулировать сколь-нибудь 
исчерпывающий перечень всех неприемлемых 
для конкретного вида спорта действий или бездей-
ствий его субъектов. 

Проанализировав практику CAs, мы выдели-
ли несколько наиболее популярных нормативных 
решений спортивных федераций по поддержа-
нию равных возможностей: (1) спортивное граж-
данство как условие участия в соревнованиях,  
(2) регулирование правил переходов (трансферов) 

спортсменов между клубами, (3) установление 
компенсации клубам за подготовку и обучение 
спортсменов, (4) процедура лицензирования спор-
тивных клубов, (5) установление для спортсменов 
критериев участия в соревнованиях.

– Спортивное гражданство как условие участия 
в соревнованиях (выступление на международных 
соревнованиях за национальную федерацию или 
на Олимпийских играх – за национальный олим-
пийский комитет).

Институт спортивного гражданства предусма-
тривает ограничения для выступлений игроков, 
имеющих второе или несколько гражданств, за 
новую национальную федерацию в международ-
ных и внутренних соревнованиях. В частности, 
может использоваться так называемый «период 
нейтрализации», в течение которого спортсмен 
не вправе выступать в соревнованиях междуна-
родного уровня ни за предыдущую националь-
ную федерацию, ни за новую. Аналогичный ин-
ститут присутствует и в Олимпийской хартии7. 
Названный период ожидания, как отмечается в 
практике арбитража, призван гарантировать це-
лостность международных спортивных сорев-
нований8. Действительно, внезапные изменения 
спортивного гражданства могут поставить под 
угрозу характер состязания: национальные фе-
дерации и олимпийские комитеты получили бы 
возможность без каких-либо ограничений при-
влекать лучших спортсменов, предлагая им вы-
годные условия. При этом, напрашивается срав-
нение с командными видами спорта, в которых 
используется институт переходов (трансферов) 
спортсменов – периоды таких переходов также 
регулируются, препятствуя регистрации игрока 
в любой момент для выступления в профессио-
нальном соревновании. 

Регулирование порядка привлечения спорт- 
сменов в зависимости от их спортивного граж-
данства позволяет формализовать равные 
возможности национальных федераций и ко-
митетов, препятствуя так называемому «на-
циональному шопингу» (nationality shopping). 
Поэтому международные спортивные федерации 
и Международный олимпийский комитет (МОК) 
должны проверять отсутствие нарушения прин-
ципа спортивного гражданства.

– Регулирование правил переходов (трансфе-
ров) спортсменов между клубами (переходы спорт- 
сменов между клубами не могут быть произволь-
ными, осуществляемыми в любое время).

Целостность соревнований может обеспе-
чиваться установлением порядка переходов. 
Например, как заметил арбитраж, п. 1 ст. 6 
Регламента ФИФА по статусу и переходам игроков 
пытается защитить целостность соревнований, 
ограничивая международный трансфер игроков 
двумя периодами регистрации в течение сезо-

7 rule 41 Olympic Charter [8].
8 Advisory opinion CAs 98/215 international Baseball 

Association (iBA), 4 January 1999, para. 52 [9].
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на9. Вспомним в сравнении п. 2 ст. 14 Регламента 
Российского футбольного союза (РФС) по статусу 
и переходам (трансферам) футболистов: решение 
о разрешении/неразрешении внесения клубом в 
заявку игрока вне регистрационного периода при-
нимается при условии сохранения целостности 
спортивных соревнований10. Благодаря данной 
норме ни один клуб не сможет получить преиму-
щества за счет включения спортсмена в свой со-
став вне так называемого «трансферного окна», 
если возникает риск для интегрити – этот факт 
устанавливается в каждом конкретном случае в 
юрисдикционном порядке Комитетом РФС по ста-
тусу игроков. 

Можно заметить, что и в данном случае опре-
деление целостности дать затруднительно: од-
ним из наиболее полных вариантов видится стро-
гое соблюдение периодов регистрации, если клуб 
вне такого периода претендует на усиление кон-
кретным футболистом, тем самым приобретая 
гипотетическое преимущество перед другими 
участниками соревнования. 

– Компенсация клубам за подготовку и обуче-
ние спортсменов (стимулирование к инвестициям 
в развитие игроков и поддержание финансовой 
стабильности клубов). 

Целью данного регулирования ФИФА являет-
ся обеспечение клубов достаточной компенсаци-
ей затрат на развитие своих молодых игроков по 
сравнению с полученной новым клубом экономи-
ей от перехода (трансфера) подготовленного фут-
болиста. 

Концепция вознаграждения за подготовку и  
обучение направлена на поддержание конкурент-
ного баланса, равенства возможностей между 
клубами и позволяет им осуществлять инвести-
ции в футболистов, зная, что они получат адек-
ватную компенсацию за свои усилия. Поэтому 
данная компенсация может рассматриваться как 
элемент поддержания целостности спорта11.

– Лицензирование спортивных клубов (разре-
шительная процедура допуска для участия в со-
ревнованиях).

Использование института лицензирования 
или аналогичных процедур спортивными феде-
рациями направлено на предотвращение любых 
способов, которые могут поставить по угрозу 
целостность соревнований и представляют собой 
злоупотребление субъектом спорта своим положе-
нием. Например, разрешение только созданному 
клубу участвовать в Высшей лиге без подтверж-
дения правопреемства может рассматриваться 

9 Arbitration CAs 2017/A/5063 deutscher fussball-
Bund e.V. (dfB) & 1. fC Köln GmBh & Co. KGaA 
(fC Köln) & nikolas Terkelsen nartey v. fédération 
internationale de football Association (fifA), award of 22 
May 2017, para. 67 [10].

10 Регламент Российского футбольного союза по ста-
тусу и переходам (трансферам) футболистов. https://
static.rfs.ru/documents/1/6103d3aab9d23.pdf [11].

11 Arbitration CAs 2017/A/5277 fK sarajevo v. KVC 
Westerlo, award of 16 April 2018, para. 61 [12].

как нарушение интегрити12. Так, регулирование 
УЕФА препятствует получению лицензии клу-
бам (а при сокрытии долгов и получении лицен-
зии клуб лишается права на участие в организо-
ванном конфедерацией соревновании), которые 
имеют задолженности перед другими клубами, 
то есть тем самым создают себе несправедливое 
преимущество, а значит, нарушают целостность 
соревнований13. Как отмечалось CAs в одном из 
споров, если клуб ранее несколько раз подвергал-
ся спортивной ответственности за просроченные 
финансовые обязательства в отношении других 
участников, то неприменение новых спортивных 
санкций может нарушить целостность соревнова-
ний, поскольку клуб будет в лучшем положении 
в сравнении с другими участниками, которые со-
блюдают свои финансовые обязательства14.

Лицензирование и аналогичные процедуры 
спортивных федераций используются для обеспе-
чения базовых спортивных возможностей участ-
ников. Установление подобных требований слу-
жит стандарту соревнования в конкретном виде 
спорта: финансовая стабильность, тренировоч-
ный процесс, зрелищность выступления, трансля-
ции и сопровождающие активности, привлечение 
спонсоров и так далее. Различные материальные 
требования позволяют сегрегировать потенци-
альных участников, не допуская тех, которые 
не соответствуют необходимому минимуму со-
ревнования. Принцип целостности может быть 
под угрозой, если некоторые из субъектов не за-
вершат соревнование в силу невыполнения кри-
терия или не смогут соответствовать базовым 
спортивным возможностям, что повлечет вред 
репутации не только для состязания в целом, но и 
для самого организатора. 

– Требования к спортсменам, выступающим в 
соревнованиях (спортсмены должны соответство-
вать установленным критериям и быть заявлены 
для участия в определенном порядке).

Спортсмены должны соответствовать уни-
фицированным критериям, заявляясь на сорев-
нования в установленном порядке. Нарушение 
последнего означает получение самим игроком 
(в индивидуальных видах спорта) или клубом  
(в командных видах) неправомерного преимуще-
ства над другими участниками. Так, норма, со-
гласно которой национальная команда или клуб 
проигрывает техническим поражением матч, в 
котором вышел на поле не имеющий права играть 
футболист используется спортивными федерация-
ми для защиты принципа целостности соревнова-

12 Arbitration CAs 2016/A/4586 Altay football Club 
v. professional football League of Kazakhstan & football 
federation of Kazakhstan (ffK), award of 23 January 
2017, para. 36 [13].

13 Arbitration CAs 2017/A/4946 sports Club “Gaz 
Metan” Medias v. romanian football federation (rff) & 
romanian professional football League (rpfL), award of 
9 August 2017, para. 38 [14].

14 Arbitration CAs 2018/A/5863 Al Arabi sC v. Anouar 
Kali & fédération internationale de football Association 
(fifA), award of 13 february 2019, para. 60 [15].
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ний15. При этом невыполнение порядка заявления 
игрока по последствиям отличается от отсутствия 
права на участие вследствие отбытия спортив-
ной санкции в виде, например, дисквалификации.  
В последнем случае право на равное обращение 
как равенство возможностей нарушается нивели-
рованием цели санкции – исключения из спор-
тивных процессов и участия в соревновании. При 
несоответствии требованиям допуска спортсмен 
может фактически не нарушать равенство возмож-
ностей других участников, оставаясь только фор-
мально вне спортивно-правового поля. 

Особое регулирование в настоящее время раз-
рабатывается спортивными федерациями для за-
щиты целостности соревнований в женской ка-
тегории, когда равные возможности участников 
могут ставится под сомнение в результате транс-
гендерного фактора16. Требования к спортсменам 
с отличающимися качествами являлись предме-
том дискуссии, продолжение которой недавно 
было положено появившимися рекомендациями 
МОК для международных федераций17. Вне за-
висимости от занимаемой научной позиции в 
данном вопросе принцип целостности обязывает 
регуляторов к разработке новых нормативных ре-
шений, которые с высоким процентом вероятно-
сти могут сбалансировать возможности особых 
спортсменов в соревнованиях с другими участ-
никами.

Установление международными федерация-
ми требований допуска к спортсменам или клу-
бам не выступает универсальным способом для 
сохранения целостности соревнований. Однако 
без таковых становится невозможным обеспе-
чивать хотя бы формально равные условия для 
участников. Фактические обстоятельства, как в 
приведенном нами примере с различием причин не-
допустимости участия игрока, вряд ли заставят 
спортивных регуляторов задуматься о более гиб-
ком подходе к последующим негативным послед-
ствиям. Да и сами последствия для целостности 
спорта, если говорить об участии, к примеру, осо-
бых спортсменов, не могут быть безусловно ниве-
лированы юридическим обязыванием по снижению 
уровня тестостерона, как ранее поступал, к при-
меру, Международный союз легкоатлетических 
федераций.

2.3. Целостность спорта как требование 
к кандидатам на должности спортивных 
федераций
Принцип целостности заявляется спортивными 

федерациями в качестве основы для проверки кан-

15 Arbitration CAs 2012/A/3013 sudan football 
Association (sfA) v. fédération internationale de football 
Association (fifA), award of 4 March 2013, para. 72 [16].

16 Arbitration CAs 2014/A/3759 dutee Chand v. 
Athletics federation of india (Afi) & international 
Association of Athletics federations (iAAf), award of 24 
July 2015, para. 246 [17].

17 См. «Будь мужиком: оспорить победу трансгенде-
ра в соревнованиях теперь нельзя» [18].

дидатов на замещение должностей18. Данное тре-
бование может быть представлено в следующей 
формуле: «…высокопоставленные должностные 
лица ФИФА должны выглядеть абсолютно чест-
ными и не вызывающими никаких подозрений»  
и «должны иметь безупречную репутацию»19. Как 
можно заметить, приведенные категории качеств 
соискателей должностей предельно широкие по 
содержанию, что создает неопределенность для 
субъектов спорта и, что самое опасное, для дис-
креции правоприменителя. Соискатель может не 
пройти проверку, даже если ранее не нарушал 
нормы федерации, но не воспринимается на осно-
ве имеющейся в ее распоряжении информации как 
«добросовестный человек для выполнения необ-
ходимых должностных обязанностей»20. 

Аналогично этическим требованиям сформу-
лировать сколь-нибудь исчерпывающий перечень 
возможных репутационных запросов федераций 
сегодня крайне затруднительно. Поэтому соот-
ветствующие положения регламентов и актов 
обречены быть максимально общими, наполняе-
мыми смыслом в процессе правоприменительной 
практики.

Заключение
Рассмотренные нами три «постклассических» 

измерения целостности спорта в сравнении с пер-
вым поколением принципа позволяют сформули-
ровать несколько выводов. 

Во-первых, понятие целостности использует-
ся спортивными федерациями до определенной 
степени волюнтаристски, адаптируется ими под 
текущие цели развития вида спорта и (или) про-
ведения соревнований. При исключении упомина-
ния интегрити во втором поколении обязывающий 
и запрещающий статусы положений регламентов 
вряд ли бы утратили свою юридическую силу. Мы 
понимаем, насколько сложно, а точнее, невозмож-
но дать исчерпывающее определение целостности 
спорта. Но настолько же затруднительно постоян-
но легализовывать отсылки к эластичному поня-
тию «интегрити», которое не имеет единообразно-
го значения, ценности для всех субъектов спорта. 
В ином случае ссылкой на целостность спорта по-
лучится обосновывать не только любые норматив-
ные решения федераций, но и неправовые позиции 
юрисдикционных органов и спортивных арбитра-
жей. Рекомендации понимания «интегрити», как 
нам видится, для спортивных федераций должен 
сформулировать МОК. Такой подход в завершение  
2021 г. был использован олимпийским комитетом 
для перезагрузки политики участия особых спор-
тсменов (трансгендеров) в соревнованиях – спор- 

18 См., напр., Arbitration CAs 2018/A/5785 Karim 
ibrahim v. international Association of Athletics federation 
(iAAf), award of 17 december 2018 [19].

19 Arbitration CAs 2017/A/5098 philip Chiyangwa v. 
fédération internationale de football Association (fifA), 
award of 3 April 2018, para. 71 [20].

20 Arbitration CAs 2015/A/4311 Musa hassan Bility v. 
fédération internationale de football Association (fifA), 
award of 15 february 2016, para. 57 [21]. 
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тивные федерации на основе нескольких фор-
мально необязательных принципов (фактиче- 
ски – руководства к действию) вольны создавать 
собственные регламенты. 

Во-вторых, существует риск ценностной сег-
ментации федерациями принципа целостности 
спортивных соревнований. Благодаря второму по-
колению становится очевидным – доктрина вполне 
индивидуализируется под конкретные виды спор-
та. Но следует ли опасаться появления множества 
«целостностей», когда по-прежнему отсутствует 
единая доктрина? При таком статус-кво каждая 
спортивная федерация вправе вложить свои цен-
ности в интегрити и соответствующим образом 
выстраивать регулирование в условиях субордина-
ции пирамиды управления в спорте – националь-
ные федерации и спортивные лиги будут следовать 
предзаданному «сверху» пониманию целостно-
сти. Вместе с тем нам кажется очевидным, что 
«первое поколение» интегрити как «защита от» 
не будет претерпевать содержательных изменений 
в зависимости от аксиологических предпочтений 
видов спорта. И дело не только в существовании 
унифицированного регулирования ВАДА, а также 
международных обязательств стран по превенции 
любых форм допинга или манипулирования ре-
зультатами, но и в основах мотивации любых ор-
ганизаторов соревнований: классические вызовы 
спорту препятствуют достижению поставленной 
цели или целей – поддержанию и развитию инте-
реса зрителей, инвестиций, спонсоров. 

В-третьих, целостность спорта как принцип 
сформировалась вне зависимости от позитивного 
закрепления в регламентах спортивных федераций. 
Правоприменители обращаются к «интегрити», когда 
необходимо найти цель установления определенных 
регламентных положений или убедительное обосно-
вание для своих правовых позиций. Именно благо-
даря последним закрепляется второе поколение «ин-
тегрити» в нормативном пространстве спорта. Но в 
таком случае возникает обоснованный вопрос: каким 
образом спортивные инстанции находят определе-
ние целостности спорта в условиях неопределенно-
сти? Думается, что правоприменитель ссылается на 
«интегрити» все так же гибко, как и «законодатели» – 

спортивные федерации, в целях исключения любого 
способа поставить под сомнение формальное равен-
ство возможностей для участников соревнований.  
В результате остается сомнение относительно на-
личия как такового второго поколения целостности 
спорта. Принцип не получает новое наполнение, по-
скольку изначально не является нормативно опре-
деленным и остается на откуп правосознания спор-
тивных регуляторов и правосудия в классическом 
формате мер принуждения в интересах «защиты от». 

Таким образом, принцип целостности в рас-
смотренных нами примерах практики не выходит 
за пределы своих «классических» первого поко-
ления целей «защиты от» неспортивного резуль-
тата организуемых соревнований. Заметим, что 
на сегодняшний день для получения участником 
выгодного дисбаланса могут использоваться уже 
и не являющиеся прямо противоправными с точ-
ки зрения спортивного регулирования способы. 
Поэтому спортивные федерации и правоприме-
нители находятся в перманентном поиске новых 
«пробелов», которые периодически обнаружи-
ваются «снизу» как в рассмотренной нами до-
статочно давней истории с аффилированностью 
двух клубов в соревновании УЕФА. При этом 
«целостность» не следует упрощенно сводить к 
запросу на честность как на восстановление по-
сле противоправного искажения спортивного ха-
рактера результата. Например, достижение спор-
тивного по существу результата может возникать 
вследствие юридической ошибки по применению 
правил спорта, что охватывается исключением из 
доктрины игрового поля. Заметим, что целост-
ность спорта может являться обоснованием как 
существующего запрета, так и противоположно-
го ему действия. Противоречия в таком случае не 
возникает, поскольку интегрити обладает каче-
ством гибкости – когда для достижения спортив-
ной природы результата требуются исключения 
из охранительного подхода. К примеру, интегри-
ти выполняет двустороннюю роль в отношении 
все той же доктрины игрового поля: обоснования 
как общего подхода, иммунитета применения 
правил от пересмотра, а также в качестве причи-
ны изъятий для отдельных ситуаций. 
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Взаимодействие принципа независимости судей и принципа независимости 
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Аннотация: В статье изучаются формы взаимодействия одноименного принципа независимости в 
профессиональной деятельности адвоката и судьи в гражданском процессе. Условия независимости необходимы 
судье и адвокату для того, чтобы они были свободны в политическом, экономическом и интеллектуальном 
смыслах для качественного осуществления профессиональной деятельности.
Автор делает выводы о том, что независимость адвоката так же, как и независимость судей, своими пределами 
имеет подчинение их Конституции РФ и закону, гарантии независимости адвокатов и судей схожи по своему 
содержанию. Гарантиями независимости профессиональной деятельности судей и адвокатов в Российской 
Федерации являются организационная независимость судебной системы и адвокатуры, деятельность органов 
судейского и адвокатского сообщества, запрет на вмешательство в их профессиональную деятельность, а также 
запрет на занятие какой-либо деятельностью, кроме определенной в законе. Обоюдное уважение судейской и 
адвокатской независимости делает процессуальную деятельность адвоката и суда в гражданском процессе более 
эффективной и результативной.
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Abstract. The article examines the forms of interaction of the eponymous principle of independence in the professional 
activities of a pleader and a judge in a civil process. The conditions of independence are necessary for the judge and the 
pleader to be free in political, economic and intellectual terms for the qualitative implementation of professional activities.
The author concludes that the independence of a pleader, as well as the independence of judges, has its own limits in 
subordination to Constitution of Russian Federation and the law, guarantees of the independence of pleaders and judges 
are similar in content. Guarantees of the independence of professional activities of judges and pleaders in the Russian 
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Принцип независимости – одноименный прин-
цип деятельности суда и адвоката в гражданском 
процессе, сущность которого одинаковым образом 
влияет на ее характер. Условия независимости не-
обходимы судье и адвокату для того, чтобы они 
были свободны в политическом, экономическом 
и интеллектуальном смыслах для качественного 
осуществления профессиональной деятельности в 
гражданском процессе.

Как указано в ст. 8 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ (далее – ГПК РФ), при осу-
ществлении правосудия судьи независимы и 
подчиняются только Конституции Российской 
Федерации и федеральному закону [1]. В под-
чинении судей при осуществлении правосудия 
только Конституции Российской Федерации и фе-
деральному закону усматриваются пределы неза-
висимости судей в гражданском процессе. Судьи 
рассматривают и разрешают гражданские дела 
в условиях, исключающих постороннее на них 
воздействие (ч. 2 ст. 8 ГПК РФ). Любое вмеша-
тельство в деятельность судей по осуществлению 
правосудия запрещается и влечет за собой уста-
новленную законом ответственность. 

Независимость провозглашается в качестве 
самостоятельного принципа организации и де-
ятельности российской адвокатуры (ч. 2 ст. 3 
Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» (далее – Закон об адвока-
туре) [2]. Кроме того, в статье 2 Закона об адвока-
туре адвокат называется «независимым професси-
ональным советником по правовым вопросам». 

Сущность деятельности адвоката в граждан-
ском процессе определяется институтом судебно-
го представительства (гл. 5 ГПК РФ). Легального 
определения судебного представительства в ГПК 
РФ нет [3, с. 49].  Оно рассматривается как про-
цессуальная деятельность или как правовое от-
ношение. Адвокат участвует в гражданском про-
цессе на профессиональной основе, оказывая 
квалифицированную юридическую помощь фи-
зическим и юридическим лицам в целях защиты 
их прав, свобод и интересов, а также обеспечения 
доступа к правосудию (ст. 1 Закона об адвокату-
ре). Условия независимости необходимы адвокату 
для того, чтобы он был свободен в политическом, 
экономическом и интеллектуальном смыслах для 

профессионального осуществления адвокатской 
деятельности по оказанию квалифицированной 
юридической помощи физическим и юридическим 
лицам в целях защиты их прав, свобод и интере-
сов, а также обеспечения доступа к правосудию. 

О значении принципа независимости адво-
катской деятельности свидетельствует его закре-
пление в законодательстве об адвокатуре боль-
шинства государств, а также выражение его в 
международных актах (в Общем кодексе правил 
для адвокатов стран Европейского сообщества [4],  
в Хартии основных принципов европейских юристов 
2006 г. [5], в Генеральных принципах этики адвока-
тов Международной ассоциации юристов (МАЮ), 
одобренных в 1995 г. [6] и др.). В Общем кодек-
се правил для адвокатов стран Европейского со-
общества указано, что «адвокату необходима 
независимость для укрепления доверия к право-
судию и беспристрастности судье»; «адвокаты 
должны действовать независимо, добросовестно 
и справедливо …»; «адвокаты должны уважать 
судебную систему, а их поведение в суде должно 
соответствовать применимым правилам и стан-
дартам». Таким образом, адвокату необходима 
независимость для укрепления доверия к право-
судию и беспристрастности судьи. Независимость 
адвоката в профессиональной деятельности - га-
рантия независимости судьи в судебном процессе. 

В отношениях адвокат – доверитель независи-
мость представителя носит условный характер,  
т. к. он зависим от правовой позиции своего дове-
рителя в суде, действует от его имени и в его инте-
ресах. Независимость адвоката как представителя 
в суде проявляется в том, что он в гражданском 
процессе, как правило, появляется по доброй воле, 
на основании соглашения с доверителем (сторо-
ной или третьим лицом), в том числе посредством 
передоверия, осуществляемого законным пред-
ставителем, т. е. независимо от усмотрения суда  
(ст. 48, абз. 3 ч. 3 ст. 52 ГПК РФ). В случае участия 
адвоката в качестве представителя по назначению 
на основании определения он предварительно так-
же выражает согласие на свое участие в програм-
ме оказания бесплатной юридической помощи (ст. 
50 ГПК РФ). 

 Независимость адвоката в ходе осуществле-
ния профессиональной деятельности в суде по 
гражданским делам так же, как и независимость 
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судей, своими пределами имеет подчинение их 
Конституции РФ и закону. Адвокат не вправе вы-
полнять поручения доверителя, которые идут 
вразрез с законодательством или нормами морали 
и нравственности [7, c. 81]. Дополнением может 
служить обязанность адвокатов подчиняться в 
ходе осуществления профессиональной деятель-
ности определенным нормам и правилам, регу-
лирующим различные вопросы адвокатской дея-
тельности, выработанным органами адвокатского 
самоуправления и обязательным для исполнения 
всеми членами адвокатского сообщества. Данное 
ограничение независимости профессиональной 
деятельности адвоката обусловлено действием 
принципов самоуправления, корпоративности и 
равноправия адвокатов в России (ч. 2 ст. 3 Закона 
об адвокатуре). 

В правовой доктрине обосновано то, что 
без гарантий принцип независимости превра-
щается в простую декларацию [8, с. 30–31]. 
Гарантии независимости судей устанавливают-
ся Конституцией Российской Федерации и феде-
ральным законом. В частности, в ст. 9 Закона РФ от 
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» содержится их примерный перечень 
[9]. Гарантии независимости адвоката прописаны 
в ст. 18 Закона об адвокатуре. Анализ этих законов 
дает возможность обнаружить совпадение некото-
рых гарантий независимости судьей и адвокатов в 
Российской Федерации: запрет на вмешательство 
в профессиональную деятельность судьи и адвока-
та; запрет на занятие какой-либо иной деятельно-
стью, кроме оговоренной в законе; установленный 
в законе порядок привлечения к уголовной ответ-
ственности; адвокат, члены его семьи и их имуще-
ство, так же как и судья, члены его семьи и иму-
щество, находятся под защитой государства и др.  

Первостепенной гарантией независимости 
профессиональной деятельности судей и адвока-
тов является независимость организации судеб-
ной системы и системы адвокатуры в Российской 
Федерации. Как указано в Федеральном консти-
туционном законе от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О су-
дебной системе Российской Федерации», судебная 
власть самостоятельна и действует независимо 
от законодательной и исполнительной властей  
(ч. 2 ст. 1); суды осуществляют судебную власть 
самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было 
воли, подчиняясь только Конституции Российской 
Федерации и закону (ч. 1 ст. 5) [10].

Организационная независимость адвокату-
ры сравнима с организацией судебной системы. 
Согласно ч. 1 ст. 3 Закона об адвокатуре, адвока-
тура является профессиональным сообществом 
адвокатов и как институт гражданского обще-
ства не входит в систему органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления. 
Независимость системы адвокатуры в организаци-
онном отношении дает им право не подчиняться 
никаким органам власти, финансирование ее де-
ятельности, в отличие от финансирования судеб-
ной системы, осуществляется не из федерального 

или регионального бюджетов, а за счет средств, 
зарабатываемых самими адвокатами, адвокаты по 
своему статусу являются не чиновниками, госу-
дарственными служащими, а самозанятыми граж-
данами. 

Адвокаты оказывают юридическую по-
мощь гражданам Российской Федерации бес-
платно в соответствии с Федеральным законом  
«О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» [11] (ст. 26 Закона об адвокатуре). Как 
указано в ст. 3 Закона об адвокатуре, в целях обе-
спечения доступности для населения юридиче-
ской помощи и содействия адвокатской деятельно-
сти органы государственной власти обеспечивают 
гарантии независимости адвокатуры, осущест-
вляют финансирование деятельности адвокатов, 
оказывающих юридическую помощь гражданам 
Российской Федерации бесплатно в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, а также при необходимости выделяют 
адвокатским образованиям служебные помещения 
и средства связи (ч. 3); каждому адвокату гаранти-
руется социальное обеспечение, предусмотренное 
для граждан Конституцией РФ (ч. 4) [12].  

При всей независимости адвокатуры и суда в 
организационном плане их объединяют единая 
правовая система и общее поле профессиональной 
деятельности – правосудие, где у каждого имеет-
ся собственная процессуальная функция: у су- 
да – рассмотрение и разрешение гражданского 
(арбитражного, административного, уголовного) 
дела, у адвокатуры – оказание квалифицирован-
ной юридической помощи.

Общей гарантией независимости профессио-
нальной деятельности судьи и адвоката являются 
организация и функционирование органов судей-
ского сообщества и органов адвокатского сообще-
ства [13]. Они выражают интересы соответственно 
судей как носителей судебной власти, адвокатов 
как независимых профессиональных советников 
по правовым вопросам. Решения органов судей-
ского сообщества и органов адвокатского сообще-
ства обязательны при рассмотрении вопросов о 
приостановлении и прекращении полномочий су-
дьи или статуса адвоката, привлечении их к ответ-
ственности и т. д. 

Важно учитывать, что деятельность органов 
адвокатского сообщества обусловлена действием 
принципов самоуправления и корпоративности ор-
ганизации и деятельности российской адвокатуры. 
Дополнительной гарантией независимости судей 
является действие принципа невмешательства ор-
ганов судейского сообщества в судебную деятель-
ность, неукоснительное соблюдение ими принци-
па независимости судей (ст. 5 Федерального закона 
«Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации»). 

Выступая в качестве судебного представителя 
в суде, адвокат выполняет роль помощника право-
судия. Нарушение с его стороны основополага- 
ющих принципов правосудия, к которым относит-
ся в том числе принцип независимости судей, аб-
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солютно недопустимо. В силу принципа законно-
сти адвокатской деятельности и процессуального 
принципа законности участвующий в деле в каче-
стве представителя стороны или третьего лица ад-
вокат использует в гражданском процессе только 
установленные в законе процессуальные средства 
защиты интересов доверителя, а также следит за 
тем, чтобы процесс защиты прав доверителя в 
гражданском процессе прошел в условиях, не на-
рушающих его принципы и принципы адвокат-
ской деятельности со стороны суда и других его 
участников, поскольку в их действии заключается 
гарантия эффективной судебной защиты. 

Адвокат должен избегать любого нарушения 
собственной независимости и независимостей 
судей. Так, адвокат не должен допускать со сво-
ей стороны попытки налаживания с судьей, рас-
сматривающим дело, по которому он участвует 
в качестве судебного представителя, каких-либо 
внепроцессуальных отношений, т. к. по смыслу 
ст. 1 ГПК РФ гражданские процессуальные отно-
шения возможны только в правовой форме. Тем 
более непрофессиональным для адвоката будет 
выглядеть направление им судье внепроцессуаль-
ного обращения, например, встретиться в любом 
удобном для судьи месте с целью обсуждения об-
стоятельств рассматриваемого дела или обратить 
особое внимание на рассматриваемое дело, по 
которому адвокат участвует в качестве предста-
вителя. Гарантией независимости судей в граж-
данском процессе является предание гласности и 
доведение до сведения участников судебного раз-
бирательства путем размещения в установленном 
порядке в сети Интернет информации о внепро-
цессуальных обращениях, поступивших судьям 
по гражданским делам, от кого-либо, в том числе 
от адвоката стороны спора (ч. 4 ст. 8 ГПК РФ). 
Представляется, что помимо такой нелицеприят-
ной славы для лиц, попытавшихся повлиять на 
осуществление правосудия, вмешаться в его ход, 
требуются более серьезные меры безотносительно 
к их должностному положению под угрозой пре-
терпевания личной ответственности [14, с. 181–
189]. Такой мерой может стать вынесение судом 
частного определения в адрес адвоката и направ-
ление его в соответствующую адвокатскую палату 
для решения вопроса о привлечении его к дисци-
плинарной ответственности. 

В силу принципа законности адвокатской 
деятельности и процессуального принципа за-
конности адвокат как представитель может ис-
пользовать в суде только установленные в законе 
процессуальные средства защиты. Адвокат дол-
жен действовать профессионально, как бы ему ни 
хотелось максимально защитить интересы своего 
доверителя.

 Процессуальной гарантией принципа незави-
симости судей в гражданском процессе является 
институт их отвода (гл. 2 ГПК РФ). Соблюдением 
принципа независимости судей в деятельности ад-
воката будет считаться заявление им отвода судье 
только по основаниям, указанным в законе (ст. 16, 

17 ГПК РФ) и в порядке, установленном законом 
(ст. 19, 20 ГПК РФ). Так, в ст. 16, 17 ГПК РФ вы-
деляются следующие основания для отвода судьи: 
судья ранее участвовал в рассмотрении спора в 
иной процессуальной роли (в качестве прокурора, 
помощника судьи, секретаря судебного заседания, 
представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, 
переводчика); судья являлся судебным примири-
телем по данному делу; судья является родствен-
ником или свойственником кого-либо из лиц, уча-
ствующих в деле, либо их представителей; лично, 
прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, 
либо имеются иные обстоятельства, вызывающие 
сомнение в его объективности и беспристрастно-
сти. Данный перечень является исчерпывающим. 

Заявление отвода судье по каким-то дополни-
тельным основаниям, помимо указанных в ст. 16, 
17 ГПК РФ, не только недопустимо для профес-
сиональной деятельности адвоката, но и долж-
но расцениваться как форма злоупотребления им 
гражданскими процессуальными правами с целью 
затянуть рассмотрение и разрешение гражданско-
го дела. Не являются основаниями, свидетель-
ствующими об отсутствии независимости судей: 
отказ в назначении экспертизы; неприятие пред-
метов, представленных стороной, в качестве дока-
зательств; оставление искового заявления без рас-
смотрения; совершение иных действий, которые, 
по мнению адвоката, препятствуют принятию объ-
ективного решения.

Так, адвокат попросил об отводе судьи и секре-
таря судебного заседания, аргументируя тем, что 
они все были его друзьями в facebook, что могло 
повлиять на «их беспристрастность в суждениях». 
Суд отказал адвокату в удовлетворении отвода, со-
славшись на отсутствие законных оснований для 
его удовлетворения (ст. 16, 17 ГПК РФ). Кроме 
того, суд в определении об отказе в удовлетво-
рении отвода судьи указал, что термин «друг» в 
социальных сетях не означает «дружбу в тради-
ционном понимании этого слова». Суд посчитал, 
что дружба в социальных сетях означает общение 
между людьми с общими интересами или в дан-
ном случае одного рода деятельности. 

Попытки адвоката обжаловать определение об 
отводе судьи в апелляционном порядке не соот-
ветствуют закону (ст. 20, 331 ГПК РФ), выглядят 
непрофессиональными с его стороны. Доводы 
адвоката о несогласии с определением суда о рас-
смотрении заявления об отводе можно включить в 
жалобу на судебное постановление по итогам рас-
смотрения дела.

Адвокат К. в судебном заседании перед уда-
лением председательствующего в совещатель-
ную комнату высказал реплику о подаче жа-
лобы на действия председательствующего в 
Квалификационную коллегию судей и председа-
телю Колпинского районного суда города Санкт-
Петербурга [15]. Считаем, что указание адвокатом 
в судебном заседании на дальнейшее обжалова-
ние действий председательствующего в порядке 
дисциплинарного производства, а не в порядке, 
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установленном для отмены судебного решения по 
нормам ГПК РФ, является нарушением принципа 
независимости судей (ст. 8 ГПК РФ), т. к. носит 
характер воздействия на судью с целью вынесения 
решения, необходимого его доверителю, что за-
прещается законом и  влечет за собой установлен-
ную законом ответственность.

Поскольку условие независимости одинако-
вым образом характеризуют деятельность судьи 
по осуществлению правосудия и адвокатскую дея-
тельность, участвующий в гражданском процессе 
адвокат вправе рассчитывать на соблюдение своей 
независимости со стороны суда и других участ-
ников процесса. Дополнительной гарантией не-
зависимости профессиональной деятельности ад-
воката в гражданском процессе является контроль 
суда за законностью деятельности всех органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, общественных объединений и долж-
ностных лиц (ч. 2 ст. 46 Конституции РФ). При 
выявлении случаев вмешательства или воспрепят-
ствования адвокатской деятельности со стороны 
каких-либо органов, организаций, должностных 
лиц, как и во всех остальных случаях нарушения 
законности, суд не может оставаться безучастным, 
он вправе вынести частное определение и напра-
вить его в соответствующие организации или со-
ответствующим должностным лицам, которые 
обязаны в течение месяца сообщить о принятых 
ими мерах (ст. 226 ГПК РФ). 

Гарантия принципа независимости адвокатской 
деятельности в виде установления запрета на вме-
шательство в адвокатскую деятельность либо пре-
пятствование ей предусмотрена, однако санкция в 
законе за ее несоблюдение отсутствует. Считаем, 
что за вмешательство в адвокатскую деятельность 
либо препятствование ей соответствующие долж-
ностные лица должны привлекаться к дисципли-
нарной ответственности. Так, согласно принципу 
законности прокурорской деятельности, в отноше-
нии прокурора, участвующего в гражданском про-
цессе в порядке ст. 45 ГПК РФ и посягнувшего на 
независимость адвокатской деятельности на осно-
вании неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния им своих служебных обязанностей, соверше-
ния проступков, порочащих честь прокурорского 
работника, руководители органов и организаций 
прокуратуры имеют право налагать дисциплинар-
ные взыскания в виде замечания, выговора и др., 
вплоть до увольнения из органов прокуратуры  (ст. 
41.7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» [16]).  

Негласное сотрудничество адвоката с органа-
ми, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, запрещено (ч. 5 ст. 6 Закона об адво-
катуре, ч. 3.1. ст. 9 Кодекса профессиональной эти-
ки адвокатов [17]). Адвокат не вправе принимать 
поручение на ведение дела, если он состоит в род-
ственных или семейных отношениях с должност-
ным лицом, которое принимало или принимает 
участие в рассмотрении дела данного лица, а так-
же если адвокат оказывает юридическую помощь 

доверителю, интересы которого противоречат ин-
тересам данного лица (ч. 4 ст. 6 Закона об адвока-
туре). Соблюдение адвокатом собственной незави-
симости, исключение им при принятии поручения 
конфликта интересов имеют принципиально важ-
ное значение в обеспечении реализации задач 
гражданского судопроизводства - правильного и 
своевременного рассмотрения гражданского дела 
в целях защиты нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граждан, орга-
низаций, прав и интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований, других лиц, являющихся субъ-
ектами гражданских, трудовых или иных правоот-
ношений; укрепления законности и правопорядка 
и др. (ст. 2 ГПК РФ). 

В гражданском процессе адвокат не относится 
к субъектам, которым может быть заявлен отвод 
(гл. 2 ГПК РФ). Принятие адвокатом поручения 
на ведение дела, если он состоит в родственных 
или семейных отношениях с должностным лицом, 
которое принимало или принимает участие в рас-
смотрении дела данного лица, может повлечь их 
отвод (судьи, прокурора, помощника судьи, секре-
таря судебного заседания, эксперта, специалиста, 
переводчика) (ст. 16–18 ГПК РФ). Если после от-
вода одного или нескольких судей замена судей 
или рассмотрение дела в данном суде становятся 
невозможными, дело передается по подсудности 
(п. 4 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ). Порядок передачи дела по 
подсудности – трудоемкий и затратный по време-
ни процесс, что не может не сказаться на продол-
жительности сроков рассмотрения гражданского 
дела в суде (ч. 3 ст. 33, 154 ГПК РФ).

Адвоката нельзя упрекнуть в том, что он прово-
цирует конфликт интересов во всех случаях, при-
нимая поручение на представительство интересов 
лица. Ведь, принимая поручение, адвокат не может 
знать, какому судье будет распределено дело [18, 
с. 72]. В Законе об адвокатуре надлежит устано-
вить запрет на принятие адвокатом поручения на 
участие в суде в качестве представителя стороны 
при наличии информации об участии в процессе 
должностных лиц, лиц, которым может быть заяв-
лен отвод, если адвокат состоит с ними в родствен-
ных или семейных отношениях. Гарантией выпол-
нения адвокатами данного запрета должна стать 
возможность их привлечения к дисциплинарной 
ответственности за его несоблюдение.  

В случае выявления нарушения принципа не-
зависимости адвокатской деятельности в поступ-
ках самого адвоката суд должен выносить частное 
определение и направлять его в соответствующую 
Адвокатскую палату субъекта РФ для рассмо-
трения в рамках дисциплинарного производства  
(ч. 8 ст. 29 Закона об адвокатуре). Надлежит 
согласиться с предложением М. К. Юкова об 
увеличении гарантии более ответственного, 
квалифицированного подхода адвокатов к осу-
ществлению ими представительства в суде по-
средством привязки адвокатов к территориаль-
ной юрисдикции адвокатской палаты [19, с. 15]. 
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Таким образом, палата, которая предоставила 
адвокату статус адвоката, могла бы более надеж-
но контролировать его деятельность, потому что 
следить за деятельностью, например, адвоката, 
являющегося членом палаты Калининградской 
области, но работающего в Магаданской обла-
сти, очень сложно. 

Контроль суда за действием принципа незави-
симости профессиональной деятельности адво-
ката, реализуемый им в порядке ст. 226 ГПК РФ, 
способствует укреплению законности и правопо-
рядка, предупреждению правонарушений, фор-

мированию уважительного отношения к закону и 
суду (ст. 2 ГПК РФ). 

В завершение настоящей работы надлежит от-
метить, что взаимодействие принципа независи-
мости профессиональной деятельности адвоката с 
процессуальным принципом независимости судей 
усиливает действие каждого благодаря благотвор-
ному влиянию друг на друга. Обоюдное уважение 
судейской и адвокатской независимости делает 
процессуальную деятельность адвоката и суда в 
гражданском процессе более эффективной и ре-
зультативной.
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Аннотация: Актуальность выбранной темы статьи обусловлена отсутствием научных исследований в области 
правового регулирования эксплуатации нефтяных и газовых трубопроводов. В статье констатируется, что в 
законодательстве Российской Федерации не дается понятия нефтяных и газовых трубопроводов. В процессе 
исследования выделены и проанализированы признаки трубопроводов, что позволило дать соответствующее 
юридическое определение нефтяных и газовых трубопроводов. Также проведена классификация трубопроводов с 
целью определения места нефтяных и газовых трубопроводов в системе  их правового регулирования. Учитывая 
приведенные классификации трубопроводов, проведен анализ нормативных источников, содержащих нормы, 
регулирующие эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений, в результате которого констатируется их 
несовершенство и недостаточность применительно к промысловым и внутриплощадочным трубопроводам.
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трубопровода; классификация трубопроводов в системе их правового регулирования.
Цитирование. шуваткина Ю. Н. Правовое регулирование эксплуатации нефтяных и газовых трубопроводов // 
Юридический вестник Самарского университета. 2022. Т. 8, № 2. С. 78–81. dOi: https://doi.org/10.18287/2542-
047X-2022-8-2-78-81.
Информация о конфликте интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

© Шуваткина Ю. Н., 2022
Юлия Николаевна шуваткина – кандидат юридических наук, доцент, кафедра гражданского процессуального и 

предпринимательского права, юридический институт, Самарский национальный исследовательский университет име-
ни академика С. П. Королева, 443086, Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34.

SCIENTIFIC ARTICLE
submitted: 17.05.2022

revised: 18.06.2022
Accepted: 21.08.2022

Legal regulation of the operation of oil and gas pipelines
Yu. N. Shuvatkina

samara national research university, samara, russian federation
e-mail: shuvatkina@rambler.ru

Abstract: The relevance of the chosen topic of the article is due to the lack of scientific research in the field of legal 
regulation of the operation of oil and gas pipelines. The article states that the legislation of the russian federation does 
not provide the concept of oil and gas pipelines. in the course of the study, the features of pipelines were identified and 
analyzed, which made it possible to give an appropriate legal definition of oil and gas pipelines. Also, the classification 
of pipelines was carried out in order to determine the place of oil and gas pipelines in the system of legal regulation. 
Taking into account the above pipelines classifications, an analysis of regulatory sources containing norms governing the 
operation of oil and gas fields was carried out, as a result of which their imperfection and insufficiency in relation to field 
and on-site pipelines was ascertained.
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Для изучения вопроса, касающегося правового 
регулирования эксплуатации нефтяных и газовых 
трубопроводов, для начала необходимо опреде-
литься с соответствующей терминологией, касаю-
щейся темы настоящего исследования.

При определении понятия «нефтяной и газовый 
трубопровод» обращает на себя внимание отсут-
ствие его единой законодательной закрепленной 
формулировки. Имеется ряд нормативных доку-
ментов, носящих технический характер, где дает-
ся обобщенное понятие трубопровода. Например, 
в ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 «Национальный стан-
дарт Российской Федерации. Здания и сооружения. 
Общие термины», который утвержден Приказом 
Росстандарта № 1388-ст от 24.12.2020, где в  
п. 3.1.2.30* под трубопроводом (pipeline) понима-
ется линейно протяженный объект из труб, вклю-
чая вспомогательное оборудование, используемый 
для транспортирования жидкостей или газов.

Для четкого определения понятия нефтяной и 
газовый трубопровод необходимо выделить клю-
чевые признаки данного объекта.

Начнем изучение этого термина с того, что в 
соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса 
РФ любой трубопровод относится к категории ли-
нейных объектов.

К линейным объектам топливно-энергети-
ческого комплекса в соответствии с п. 7 ст. 2 
Федерального закона «О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса» относят си-
стему линейно протяженных объектов топливно-
энергетического комплекса (электрические сети, 
магистральные газопроводы, нефтепроводы и не-
фтепродуктопроводы), предназначенных для обе-
спечения передачи электрической энергии, транс-
портировки газа, нефти и нефтепродуктов.

Следовательно, основными признаками линей-
ного объекта, как и любого нефтяного и газового 
трубопровода, является его линейно протяженная 
конфигурация, длина которой несоизмеримо пре-
вышает геометрические параметры его попереч-
ного сечения (ширину, высоту, диаметр).

Не менее важным признаком нефтяных и газо-
вых трубопроводов, которое может выделить при 
анализе судебной практики, является его отнесе-
ние к категории недвижимого имущества [1; 2].

Традиционно под объектом недвижимого иму-
щества понимают объект, прочно связанный с 
землей, перемещение которого без несоразмер-
ного ущерба его назначению невозможно [3]. 
Соответственно, нефтяные и газовые трубопро-
воды в большинстве своем являются подземными 
объектами, и перемещение их в иное место без со-
размерного ущерба невозможно.

Третьим специфическим признаком, который 
относится к нефтяным и газовым трубопроводам, 
является транспортируемая среда, в зависимости 
от состава который объект может быть отнесен к 
источникам повышенной опасности и опасным 
производственным объектам. 

Исходя из требований ст. 1079 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, под источником 

повышенной опасности понимается объект, осу-
ществление деятельности с использованием кото-
рого создает повышенную вероятность причине-
ния вреда из-за невозможности полного контроля 
за ней со стороны человека (например, вследствие 
транспортировки опасных, легковоспламеняю-
щихся веществ) [4].

К опасным производственным объектам от-
носятся такие объекты, на которых получаются, 
используются, перерабатываются, образуются, 
хранятся, транспортируются, уничтожаются в 
указанных в приложении 2 к Федеральному зако-
ну Российской Федерации «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов» 
количествах опасные вещества. 

Обратим внимание на тот факт, что, исходя из 
приведенных формулировок, становится очевид-
ным, что понятия «источник повышенной опасно-
сти» и «опасный производственный объект» отно-
сятся к оценочным категориям и четкого перечня 
объектов, которые необходимо относить как к ис-
точникам повышенной опасности, так и к опасным 
производственным объектам, в законодательстве 
Российской Федерации не установлено.

Анализ ст. 2 Федерального закона Российской 
Федерации «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов», а также прило-
жений 1 и 2 к нему, в которых установлены крите-
рии отнесения того или иного объекта к указанным 
категориям, позволяет установить необходимость 
отнесения нефтяных и газовых трубопроводов к 
опасным производственным объектам, а следова-
тельно, и к источникам повышенной опасности.

Суммируя вышесказанное, исходя из выделен-
ных нами основных признаков, которые присущи 
нефтяным и газовым трубопроводам, можно дать 
следующее их определение – это линейно протя-
женные объекты топливно-энергетического ком-
плекса, относящиеся к недвижимому имуществу 
и являющиеся источниками повышенной опас-
ности, с использованием которых осуществляет-
ся транспортировка нефти или природного газа и 
которые относятся к категории опасных производ-
ственных объектов.

Теперь обратимся к классификации нефтяных 
и газовых трубопроводов, определив их виды, что 
поможет нам впоследствии определить круг ис-
точников нормативных правовых актов, регулиру-
ющих их эксплуатацию.

Существует достаточное количество оснований 
для проведения такой классификации.

Например, по способу прокладки выделяют-
ся наземные и подземные трубопроводы, по силе 
давления в трубе – трубопроводы низкого дав-
ления (менее 12 атмосфер), среднего давления  
(от 12 до 25 атмосфер), высокого давления (более 
25 атмосфер), по агрессивности транспортируе-
мой среды – трубопроводы с нейтральной, мало-
агрессивной, среднеагрессивной и высокоагрес-
сивной средой.

Возможная классификация по типу транспорти-
руемой среды позволяет разграничить следующие 
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виды трубопроводов: водопровод, воздухопровод, 
газопровод, нефтепровод, нефтепродуктопровод, 
паропровод и теплопровод. 

По целевому назначению различаются промыс-
ловые и магистральные трубопроводы. Похожую 
классификацию дает трубопроводам Т. Н. Иванова, 
выделяя при этом вслед за П. Б. Кулумбаевым,  
Н. С. Сембаевым внутренние, местные и маги-
стральные [5; 6]. Целевое назначение внутренних 
трубопроводов – соединять отдельные установки 
в рамках одного предприятия, местные трубопро-
воды соединяют промыслы с головной станцией 
магистрального нефтепровода, а также нефтепе-
рерабатывающие заводы с пунктами налива на же-
лезнодорожный транспорт или в наливные суда, 
магистральные трубопроводы характеризуются 
большой протяженностью и обслуживаются не-
сколькими перекачивающими станциями.

Представляется, что в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства РФ вну-
тренние трубопроводы более точно именовать  
внутриплощадочными трубопроводами, а мест-
ные – промысловыми трубопроводами. 

Правовое регулирование эксплуатации трубо-
проводов осуществляется общими, общеспеци-
альными и специальными нормами.

Общие нормы регулируют в целом вопросы, 
касающиеся практически любого вида трубопро-
вода. 

К таким нормативным актам можно отне-
сти, например, Гражданский кодекс Российской 
Федерации, в котором содержатся нормы, регу-
лирующие права на объекты недвижимого иму-
щества, сделки, касающиеся эксплуатации либо 
обслуживания объектов трубопроводного транс-
порта, возмещения вреда, причиненного в резуль-
тате эксплуатации источника повышенной опас-
ности. 

Земельный кодекс Российской Федерации ре-
гламентирует оформление земельных участков 
под объектами трубопроводного транспорта, уста-
новления охранных зон.

Градостроительный кодекс Российской Феде- 
рации прописывает порядок проектирования и 
строительства трубопроводов, Кодекс об админи-
стративных правонарушениях Российской Феде- 
рации устанавливает административную ответ-
ственность за ненадлежащую эксплуатацию тру-
бопроводов как опасных производственных объек-
тов, в Уголовном кодексе Российской Федерации 
закреплена уголовная ответственность за нару-
шение целостности объектов трубопроводного 
транспорта.

Особую актуальность сегодня приобрели нор-
мы экологического права, которые закреплены в 
Законе Российской Федерации «Об охране окру-
жающей природной среды», которые также при-
менимы в качестве общих требований к эксплуа-
тации любых трубопроводов.

Нельзя обойти вниманием и ранее уже упо-
минавшийся Федеральный закон Российской 
Федерации «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов», в котором уста-
новлены общие нормы промышленной безопасно-
сти, касающиеся эксплуатации трубопроводов. 

Эти общие нормы содержатся в большом ко-
личестве нормативных документов, которые в 
основном обличены в форму закона и подробное 
перечисление которых невозможно в рамках на-
стоящего исследования.

К общеспециальным и специальным нормам 
относятся нормы, касающиеся эксплуатации от-
дельных видов трубопроводов, причем особенно 
актуальны для определения правового регулиро-
вания две классификации трубопроводов по целе-
вому назначению, которая выделяет внутренние, 
промысловые и магистральные трубопроводы и 
по типу транспортируемые среды, где отдельно 
выделены газопроводы и нефтепроводы.

Общеспециальные и специальные нормы фор-
мализованы, как правило, в подзаконных актах 
Российской Федерации.   

Достаточное правовое регулирование в законо-
дательстве Российской Федерации принято только 
для одного вида трубопроводов – магистральных 
трубопроводов. 

Соответственно, для нефтяных и газовых тру-
бопроводов можно выделить общеспециальные 
нормы, которые распространяют свое действие на 
все виды магистральных трубопроводов и специ-
альные, регламентирующие эксплуатацию одного 
вида магистральных трубопроводов.

К обще-специальному правовому регулиро-
ванию магистральных трубопроводов можно от-
нести приказ Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору  
№ 517 от 11.12.2020 «Об утверждении федераль-
ных норм и правил в области промышленной без-
опасности «Правила безопасности для опасных 
производственных объектов магистральных тру-
бопроводов», который распространяет свое дей-
ствие как на магистральные газопроводы, так и на 
магистральные нефтепроводы. 

К специальным нормам применительно к 
магистральным газопроводам можно отне-
сти Постановление Правительства Российской 
Федерации № 1083 от 08.09.2017 «Об утвержде-
нии правил охраны магистральных газопроводов и 
о внесении изменений в положение о представле-
нии в федеральный орган исполнительной власти 
(его территориальные органы), уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осу-
ществление государственного кадастрового уче-
та, государственной регистрации прав, ведение 
единого государственного реестра недвижимо-
сти и предоставление сведений, содержащихся в 
едином государственном реестре недвижимости, 
федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного само-
управления дополнительных сведений, воспроиз-
водимых на публичных кадастровых картах». 

По аналогии с правовым регулированием маги-
стральных трубопроводов правовое регулирование 
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эксплуатации нефтяных и газовых промысловых 
трубопроводов осуществляется общеспециальны-
ми нормами и специальными нормами, которые 
содержатся в одном основном нормативном доку-
менте – Приказе Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору  
№ 534 от 15.12.2020 «Об утверждении федераль-
ных норм и правил в области промышленной безо-
пасности «Правила безопасности в нефтяной и га-
зовой промышленности» в разделе «Эксплуатация 
промысловых трубопроводов». 

Стоит отметить, что отдельные нормативные 
документы, содержащие только специальные нор-
мы применительно к эксплуатации конкретного 
вида трубопроводов, отсутствуют. Это представ-
ляется необоснованным, так как смешение обще-
специальных и специальных норм в одном нор-
мативном документе без выделения в отдельные 

разделы может создавать неоднозначность их тол-
кования.

что касается внутриплощадочных трубопрово-
дов, то они лишь упоминаются в некоторых нор-
мативных актах.

Анализ правового регулирования эксплуатации 
нефтяных и газовых трубопроводов позволил сде-
лать несколько выводов.

Во-первых, следует констатировать, что право-
вое регулирование осуществляется общими нор-
мами, которые не зависят от вида конкретного тру-
бопровода, и общеспециальными и специальными 
правовыми нормами, которые зависят от класси-
фикации и вида трубопровода. 

Во-вторых, становится очевидным недостаточ-
ное правовое регулирование эксплуатации нефтя-
ных и газовых промысловых и внутренних трубо-
проводов. 
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Свидетельские показания играют важную роль 
в сфере доказывания, они используются в граж-
данском процессе при рассмотрении отдельных 
категорий дел и позволяют определить необходи-
мые факты об обстоятельствах, имеющих значе-
ние для разрешения спора. Тем не менее имеются 
определенные трудности, если речь идет о получе-
нии показаний свидетеля, находящегося на терри-
тории другого государства. В данном случае суду 
придется воспользоваться институтом междуна-
родной правовой помощи по гражданским делам.

Международная правовая помощь – это сово-
купность действий, совершаемых компетентны-
ми национальными органами одного государства, 
по оказанию содействия как в осуществлении 
правосудия по гражданским делам, так и в совер-
шении иных юридически значимых действий со-
ответствующим органам другого государства, где 
вся процедура регламентирована совокупностью 
международных и отечественных правовых норм 
[1, с. 19–24]. Анализируя данное понятие, можно 
заключить, что оказание международной правовой 
помощи подразделяется на помощь, оказанную в 
рамках конкретного судебного разбирательства, 
и на помощь, оказанную по осуществлению вне-
судебных действий, к примеру в нотариальной 
сфере. Тем самым данное понятие имеет широкое 
толкование и включает в себя довольно обширный 
круг вопросов. 

Международная правовая помощь регулирует-
ся рядом правовых актов, в частности Договором 
между Российской Федерацией и Монголией о 
правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским и уголовным делам от 20.04.19991, 
Договором между СССР и Республикой Куба о 
правовой помощи по гражданским, семейным и  
уголовным делам от 28 ноября 1984 г.2, Договором 

1 Договор между Российской Федерацией и 
Монголией о правовой помощи и правовых отношени-
ях по гражданским и уголовным делам (Улан-Батор, 20 
апреля 1999 г.). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
urL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
18.04.2022).

2 Договор между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Республикой Куба о 
правовой помощи по гражданским, семейным и уго-
ловным делам (Гавана, 28 ноября 1984 г.). Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс». urL: http://www.consultant.
ru (дата обращения: 18.04.2022).

между Российской Федерацией и Эстонской 
Республикой о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам от 26 января 1993 г.3, Договором между 
Российской Федерацией и Арабской Республикой 
Египет о взаимной правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, коммерческим и се-
мейным делам от 23 сентября 1997 г.4, Договором 
между Российской Федерацией и Республикой 
Индией о правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским и торговым делам от 3 октя-
бря 2000 г.5 и т. д. 

В основном к международной правовой помощи 
относятся определенные действия процессуально-
го характера, а именно составление и пересылка 
документов, проведение экспертиз, опрос сторон, 
третьих лиц, допрос свидетелей, экспертов, при-
знание и исполнение судебных решений по граж-
данским делам, приговоров в части гражданского 
иска, исполнительных надписей, а также вручение 
документов. Список данных действий не безграни-
чен, и это не случайно, осуществить качественную 
правовую помощь в разумный срок можно лишь в 
том случае, если есть четкие инструкции по ее ре-
ализации и налаженный механизм сотрудничества 
между государствами. Иначе обстоят дела с уточ-
нением или конкретизацией действий по оказанию 
правовой помощи, а также с установлением сроков 
их выполнения. Иными словами, в правовой по-
мощи должно быть отражено содержание каждо-
го действия, так, получение показаний свидетеля, 
находящегося на территории другого государства, 

3 Договор между Российской Федерацией и 
Эстонской Республикой о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам (Москва, 26 января 1993 г.). Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс». urL: http://www.consultant.
ru (дата обращения: 18.04.2022).

4 Договор между Российской Федерацией и Арабской 
Республикой Египет о взаимной правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, коммерче-
ским и семейным делам (Москва, 23 сентября 1997 г.). 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». urL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 18.04.2022).

5 Договор между Российской Федерацией и 
Республикой Индией о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским и торговым де-
лам (Нью-Дели, 3 октября 2000 г.). Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». urL: http://www.consultant.ru 
(дата обращения: 18.04.2022).

authority on the territory of a state is carried out when a court of one state applies to a court of another state with such a 
request. in addition, the parties or the witness himself have the right to apply to a notary both in the russian federation 
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должно рассматриваться через призму вызова 
свидетеля на территорию Российской Федерации 
либо допроса свидетеля судом или иным компе-
тентным органом на территории государства, где 
свидетель находится. В первом случае суд пере-
дает через определенные органы либо напрямую 
извещение о явке на судебное заседание для дачи 
показаний. Подобные извещения свидетелей стро-
ятся в целом из порядка судебных извещений и 
вызовов в гражданском процессе. Согласно ст. 113 
ГПК РФ свидетели извещаются заказным письмом 
с уведомлением о вручении, судебной повесткой с 
уведомлением о вручении, телефонограммой или 
телеграммой, по факсимильной связи либо с ис-
пользованием иных средств связи и доставки, обес- 
печивающих фиксирование судебного извещения 
или вызова и его вручение адресату и т. д. В свою 
очередь АПК РФ (ст. 253) закрепил порядок изве-
щения для иностранных свидетелей: они извеща-
ются о судебном разбирательстве определением 
арбитражного суда путем направления поручения 
в учреждение юстиции или другой компетентный 
орган иностранного государства. 

Существует три вида извещения свидетелей 
[2, с. 190–193], которые находятся за пределами 
Российской Федерации:

1) дипломатический способ, где извещение 
свидетелей происходит посредством дипломати-
ческих и консульских органов;

2) специальный способ (с участием специ-
альных центральных органов), в данном слу-
чае специализированный орган правомочен 
реализовывать просьбы о вручении повесток  
(в Российской Федерации  это Министерство 
юстиции Российской Федерации);

3) прямой способ извещения, отражающий воз-
можность суда извещать свидетелей, находящихся 
за границей, напрямую путем пересылки судебных 
документов. Однако имеется ряд нюансов, не всег-
да можно применять данный способ, несмотря на 
упрощенную форму, дело в том, что Конвенцией 
о вручении за границей судебных и внесудебных 
документов по гражданским или торговым делам 
1965 г. установлено, если соответствующее госу-
дарство не заявляет возражений, то возможно не-
посредственно посылать по почте судебные доку-
менты лицам, находящимся за границей6.

что касается допроса свидетеля иностранным 
судом или иным компетентным органом на тер-
ритории государства, то здесь следует сказать про 
судебное поручение. Судебное поручение – это 
обращение суда одного государства к суду друго-
го государства с просьбой совершить определен-
ные процессуальные действия по делу [3, с. 594]. 
Подобные обращения не адресуются напрямую от 
одного суда другому суду, зачастую оно направ-
ляется через специализированные органы, схема-

6 Конвенция о вручении за границей судебных и 
внесудебных документов по гражданским или торго-
вым делам (Гаага, 15 ноября 1965 г.). Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». urL: http://www.consultant.ru/ 
(дата обращения: 19.04.2022).

тично это выглядит следующим образом: право-
мочный суд оформляет требование для другого 
компетентного суда с просьбой осуществить до-
прос свидетеля, который находится на территории 
его действия, данный документ передается органу 
юстиции, который оформляет судебное поручение 
в соответствии с требованиями международных 
договоров и пересылает аналогичному органу 
юстиции за рубежом, после чего обращение по-
падает в необходимый суд для дальнейшей реали-
зации обозначенного процессуального действия. 
Конвенцией по вопросам гражданского процесса 
1954 г. установлено, что государства должны на-
значить центральный орган, который обязуется 
принимать просьбы о вручении документов, по-
ручения составляются на английском или фран-
цузском языке, при пересылке документов можно 
использовать консульские каналы, в случае нару-
шения суверенитета или безопасности при реали-
зации просьбы запрашиваемого государства мож-
но отказать в ее удовлетворении7. 

Помимо этого, стороны или сам свидетель 
может обратиться к нотариусу в рамках вопро-
са обеспечения доказательств. Согласно ст. 103 
Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате, в порядке обеспечения доказательств 
нотариус, помимо прочего, допрашивает свидете-
лей8. Одновременно нотариус извещает о времени 
и месте обеспечения доказательств стороны и за-
интересованных лиц, при этом их неявка не явля-
ется препятствием для выполнения действий по 
обеспечению доказательств, обеспечение доказа-
тельств без извещения одной из сторон и заинте-
ресованных лиц производится лишь в случаях, не 
терпящих отлагательства, или в тех, когда нельзя 
определить, кто впоследствии будет участвовать в 
деле, а в случае неявки свидетеля по вызову нота-
риус сообщает об этом в суд по месту жительства 
свидетеля для принятия мер, предусмотренных за-
конодательными актами Российской Федерации. 
Такая возможность используется на практике. 
Так, в ходе рассмотрения искового заявления  
ч. к государственному учреждению – Управлению 
Пенсионного фонда Российской Федерации о на-
значении пенсии, признании решения об отказе в 
назначении пенсии незаконным суду было пред-
ставлено доказательство в виде нотариально удо-
стоверенного протокола допроса свидетеля, что 
подтвердило факт осуществления трудовых обя-
занностей истцом в назначенном месте и в опре-
деленное время9. 

 
7 Конвенция по вопросам гражданского про-

цесса (Гаага, 1 марта 1954 г.). Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». urL: http://www.consultant.ru 
(дата обращения: 18.04.2022).

8 Основы законодательства Российской Федерации о 
нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1). Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс». urL: http://www.consultant.
ru (дата обращения: 20.04.2022).

9 Решение Арсеньевского городского суда 
Приморского края № 2-107/2020 от 14 июля 2020 г. 
urL: https://sudact.ru (дата обращения: 20.04.2022).
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Безусловно, нотариальному обеспечению доказа-
тельств присущи положительные черты, к при-
меру быстрота в совершении таких действий 
по обеспечению доказательств, однако в науч-
ной литературе иногда ставится под сомнение 
легитимность данных доказательств, потому 
как обеспечение доказательств нотариусом не 
закреплено в виде доказательства в ГПК РФ  
[4, с. 270]. Отметим, что обеспечение дока-
зательств было закреплено в ГПК РСФСР  
1964 года: лица, имеющие основания опасаться, 
что представление необходимых для них дока-
зательств сделается впоследствии невозможным 
или затруднительным, могли просить суд об обе-
спечении этих доказательств, причем обеспече-
ние доказательств до возникновения дела в суде 
производилось государственными нотариальны-
ми конторами10. Ныне действующий ГПК РФ не 
содержит подобной нормы. 

Нотариальный акт обладает доказательствен-
ной силой, которая выражается в следующем:

1) нотариальный акт может быть оспорен 
только с помощью специальной процедуры; 

2) подлинность происхождения нотариально-
го акта от подписавших его лиц является пре-
зумпцией [5, с. 120–127]. 

Тем самым обеспечение нотариусом дока-
зательств в виде допроса свидетеля, который в 
последующем может выехать за границу, явля-
ется существенной перспективой в надлежащем 
оформлении доказательств для будущего судеб-
ного производства, более того, Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 
«О применении части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» содержит ука-
зание на то, что доказательства могут быть обе-
спечены нотариусом, если имеются основания 
полагать, что представление доказательств впо-
следствии станет невозможным или затрудни-
тельным11.

Вместе с тем свидетель может обратиться к 
нотариусу по месту своего нахождения, ины-
ми словами, к нотариусу, либо аналогичному 
органу, осуществляющему нотариальную дея-
тельность за рубежом. Здесь также будет про-
являться международная правовая помощь, 
поскольку подобный акт нотариуса, состав-
ленный на иностранном языке, необходимо 
легализовать. Легализация иностранных до-
кументов, в частности акта нотариуса о допро-
се свидетеля, имеет определенный механизм и 
может быть реализована одним из трех уста-
новленных способов: во-первых, это консуль-

10 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 
(утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (утратил силу). Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс». urL: http://www.consultant.
ru (дата обращения: 22.04.2022).

11 Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении 
части четвертой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации». Доступ из СПС «КонсультантПлюс». urL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 23.04.2022).

ская легализация с участием установленных 
органов (например, Министерства иностранных 
дел Российской Федерации); во-вторых, лега-
лизация с помощью апостиля (применяется в 
рамках Конвенции, отменяющей требование 
легализации иностранных официальных доку-
ментов 1961 г.); в-третьих, может иметь место 
упрощенный порядок (в пределах двусторонних 
договоров о правовой помощи по гражданским 
делам). К кругу субъектов по оказанию право-
вой помощи (данные лица при осуществлении 
своих прав и обязанностей становятся частью 
международных гражданских правовых или 
процессуальных правоотношений), как отмечает  
О. Г. Никульшина, относятся также субъек-
ты, осуществляющие правоприменительную 
деятельность: учреждения юстиции, органы, 
выполняющие нотариальные функции, дипло-
матические представительства и консульские 
учреждения и другие [6, с. 58]. 

Таким образом, обращение к нотариусу за-
интересованных лиц для допроса свидетелей, 
которые в будущем могут выехать за границу, 
позволяет обеспечить необходимое доказатель-
ство для правильного и своевременного рассмо-
трения спора, кроме того, применение нотари-
усом процессуальных норм только усиливает 
их функцию по защите прав и законных инте-
ресов лиц, а функционирование международ-
ной правовой помощи в этой сфере выступает 
важным элементом сотрудничества Российской 
Федерации с иными государствами, что также 
служит охране прав и свобод граждан. 

Помимо вышеуказанных возможностей, сви-
детель может участвовать в процессе с помощью 
информационных технологий. Современные ре-
алии позволяют участникам судопроизводства 
более эффективно достигать целей правосудия в 
цивилистическом процессе, так как применение 
информационных технологий в отечественном 
судопроизводстве обеспечивает дополнитель-
ные гарантии гласности и открытости судебного 
процесса, делает его финансово более доступ-
ным, оперативным и отвечающим потребно-
стям современного общества. Составляющей 
электронного правосудия является видео-кон- 
ференц-связь, которая рассматривается как спо-
соб осуществления процессуальных действий, 
предусмотренных законом, с использованием 
программно-технических средств передачи ау-
дио- и видеоинформации по каналам связи с од-
ним или несколькими абонентами12. 

В статье 155.1 ГПК РФ установлено, что 
участие в судебном заседании путем использо-
вания систем видео-конференц-связи возможно 
при наличии в судах технической возможности 

12 Приказ Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ от 28.12.2015 № 401 «Об утверждении Регла-
мента организации применения видео-конференц-свя-
зи при подготовке и проведении судебных заседаний». 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». urL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 30.04.2022).
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осуществления видео-конференц-связи, тем са-
мым лица, участвующие в деле, их представите-
ли, а также свидетели, эксперты, специалисты, 
переводчики могут участвовать в судебном за-
седании путем использования систем видео-кон-
ференц-связи при условии заявления ими хода-
тайства об этом или по инициативе суда. В ходе 
применения систем видео-конференц-связи в 
разбирательстве могут принимать участие лица, 
участвующие в деле, а также свидетели, экспер-
ты, специалисты и переводчики. 

Тем не менее при применении видео-кон-
ференц-связи есть определенные нюансы,  
в том числе относительно участия свидетелей. 
Судебное заседание с использованием систем 
видео-конференц-связи предполагает присут-
ствие свидетелей в помещении суда по месту 
жительства, месту пребывания или месту их 
нахождения, фактически это означает, что сви-
детель может участвовать в судопроизводстве 
посредством видео-конференц-связи только на-
ходясь в здании суда. Как следствие, использова-
ние каких-либо иных платформ для проведения 
видео-конференц-связи, которые бы позволяли 
свидетелям находиться дома или в офисе и уча-
ствовать в судебном заседании, законодатель-
ство не предусматривает. Такой вариант не со-
всем подходит для свидетелей, находящихся за 
границей, так как он трудновыполним, в данном 
случае может быть применима система веб-
конференции. Согласно ст. 155.2 ГПК РФ, лица, 
участвующие в деле, и другие участники про-
цесса могут участвовать в судебном заседании 
путем использования системы веб-конференции 
при условии заявления ими ходатайства об этом 

и при наличии в суде технической возможности 
осуществления веб-конференции, при этом уста-
новление судом личности конкретного лица осу-
ществляется с использованием информацион-
но-технологических средств, обеспечивающих 
идентификацию лица без его личного присут-
ствия с помощью единой биометрической систе-
мы. Главным преимуществом веб-конференция 
выступает возможность заинтересованных лиц 
участвовать в судебном заседании, находясь при 
этом в любом удобном месте. К тому же довольно 
легко получить доступ к судебному онлайн-засе-
данию, к примеру, сервис ГАС РФ «Правосудие» 
содержит подробную инструкцию об участии в 
онлайн-заседании. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что на 
сегодняшний день существует возможность вы-
бора способа получения показаний свидетеля, 
который находится на территории другого госу-
дарства. К таковым способам, в частности, от-
носятся: судебное поручение в рамках между-
народной правовой помощи; допрос свидетеля в 
порядке обеспечения доказательства как россий-
ским, так и зарубежным нотариусом; получение 
свидетельских показаний с помощью информа-
ционных технологий – видео-конференц-связи и 
веб-конференции. Каждый из указанных спосо-
бов уникален, имеет свои положительные и от-
рицательные стороны, поэтому в первую очередь 
при выборе конкретного способа необходимо 
исходить из соблюдения критериев оценки дока-
зательств (особенно – допустимости и достовер-
ности доказательств) и процессуальной экономии 
при допросе подобных свидетелей в гражданском 
судопроизводстве.
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Abstract: The article deals consecutively with the beginning, development, heyday and downturn of the academic 
discipline of «encyclopaedia of l aw» in Germany with special accent on the period of XViii–XiX centuries. The author 
presents the review of the most significant German encyclopaedias of law, edited since XVi until XiX centuries and 
the characteristics of its content. The paper includes the brief biographies of famous German lawyers-encyclopaedists 
such as daniel nettelbladt, Johann stephan pütter, Gustav hugo, heinrich Ahrens, Adolf Merkel (and the others), data 
on their main works and crucial views. The author observes the change of name and content of encyclopaedia of law 
as a legal academic discipline, its mutual influence on history, philosophy and legal academic disciplines. The article 
demonstrates the vast historical and theoretical material from the works of russian pre-revolutionary lawyers such as  
n. M. Korkunov, n. K. rennenkampf, f. V. Taranovsky, G. f. shershenevich who researched in details the issues 
on becoming of encyclopaedia of law both as science and as an academic discipline. The author also enumerates the 
universities where the encyclopedia of law was taught as an academic discipline and presents some of its names.
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В науке о праве существует несколько уровней 
познания права: 1) энциклопедия права; 2) теория 
права (общая теория права, теория государства и 
права); 3) философия права. Энциклопедия права 
представляет собой краткий очерк содержания 
всех юридических наук в совокупности. Она со-
единяет (консолидирует) огромный массив факто-
логических сведений и расширяет объем знания  
[1, с. 25]. Энциклопедия права (известная также под 
названиями юридическая энциклопедия или энци-
клопедия законоведения), возникшая в Германии в 
XVi–XVii вв., является одной из наиболее ранних 
юридических дисциплин. Потребность в ней стала 
нарастать по мере дифференциации в самом праве. 
Пока все писаное право выражалось в римских и 
канонических источниках, для юридической эн-
циклопедии было мало почвы. Но когда из права 
стали выделяться уголовное, процессуальное, ад-
министративное, явилась необходимость соединять 
данные разных источников в один обзор [2, с. 57]. 

Следует отметить, что в период конца XVi – 
конца XViii века об энциклопедии права можно 
говорить как об «учении» или учебной дисципли-
не. И лишь к началу XiX века была создана почва 
для формирования энциклопедии права как само-
стоятельной науки.

Энциклопедическая литература появляется 
в XVi веке: в это время возникает большое чис-
ло сочинений, охватывающих все отрасли права 
и носящих методологический и систематический 
характер. Первой систематической энциклопеди-
ей права фактически признается работа немецкого 
правоведа Лагуса (Lagus) Methodica juris utriusque 
tradition 1543 г. Она заключала в себе частное, пу-
бличное, положительное и философское право и в 
соответствии со своим содержанием разделялась 
на 2 части: i pars philosophica и ii pars historica.  
В первой из них рассматривались происхождение 
права (законодательство и обычаи), истолкование 
и применение законов, аналогия, фикция, а также 
учение Лагуса о естественном праве. Во второй 
части говорилось о положительном праве, харак-
теризовались отдельные институты (formajuris), 
причем относительно каждого из них ставились 
четыре вопроса: 1) кому принадлежит право?  
2) как оно приобретается? 3) как оно теряется?  
4) как оно охраняется? [3, с. 13–14].

Впервые название «энциклопедия права» к сво-
ему сочинению применил Гуниус (Hunius): в 1638 г. 
появилась его encyclopaedia iurisuniversi, впослед-
ствии издававшаяся также в 1642, 1658 и 1675 гг. 
Энциклопедия Гуниуса преследовала пропедевти-
ческие цели и старалась ввести начинающего в из-

учение правоведения главным образом с помощью 
краткого догматического изложения отдельных 
юридических дисциплин, при этом отводилось не-
которое место и историческому очерку изменений 
права [4, с. 29]. Спустя два года после выхода в 
свет книги Гуниуса в 1640 г. во Франкфурте увиде-
ла свет работа Форбурга (Vorburg) ensyclopaedia 
juris publici, privatique, civilis, criminalis, feudalis, 
включавшая в себя 2 разные по объему части: 
1) собрание юридических правил, составленное 
Вольфгангом Сигизмундом, ашафенбургским де-
каном; 2) юридический словарь. В 1675 г. появи-
лось сочинение Унферферта (Unverfärth) paediae 
Jurisprudentiae, состоящее из 23 глав (выделенных 
сообразно с семью обозначенными автором целя-
ми «педии»), в которых излагались общие вопро-
сы, но не содержание отдельных наук. По мнению 
Н. М. Коркунова, «книга Унферферта по своему 
содержанию должна быть поставлена выше книги 
Гуниуса» [3, с. 14].

Таким образом, энциклопедии права, появив-
шиеся в XVi–XVii веках, представляли собой чи-
сто механическое соединение большего или мень-
шего количества норм права. Объем этих норм 
изменялся в зависимости от целей энциклопедии: 
он сокращался, когда энциклопедия права предна-
значалась для педагогических надобностей, а рас-
ширялся, если она должна была служить судебной 
или иной практике [2, с. 57].

С XViii века под влиянием философии Вольфа 
энциклопедии по сути и форме становятся крат-
кими очерками содержания отраслевых наук; это 
были энциклопедии конспектообразного характе-
ра с рубриками, схемами, но при отсутствии един-
ства изложения, так как в этих энциклопедиях пра-
ва не было обобщающей и объединяющей мысли 
[1, с. 25–26]. К концу XViii столетия в энцикло-
педической литературе сформировались два са-
мостоятельных, развивающихся параллельно на-
правления: 1) философское, рационалистическое; 
2) историческое, эмпирическое. 

Так, философское (рационалистическое) на-
правление исходило из априорных идей и дедуци-
ровало из них основы системы естественного или 
разумного права (naturrecht или Vernunftrecht). 
В рамках этого направления работал Даниэль 
Неттельбладт (Daniel Nettelbladt). Он был 
учеником и последователем знаменитого фило-
софа-энциклопедиста Христиана фон Вольфа 
(Christian von Wolff) и в качестве главной своей 
цели избрал систематизацию правоведения по 
системе своего учителя. Даниэль Неттельбладт 
(1719–1791) родился в немецком городе Росток. 
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Его отцом был богатый купец и местный сенатор 
Генрих Неттельбладт. Именно по его настоянию 
в возрасте 14 лет (1733 г.) Даниэль поступил в 
Ростокский университет на специальность «бо-
гословие», где приступил к изучению философ-
ских и юридических работ Х. Вольфа и И. У. Кра- 
мера, впоследствии оказавших на него значи-
тельное влияние. После смерти отца в 1735 г. 
Неттельбладт меняет специальность и обраща-
ется к изучению юриспруденции. В 1740 г. он 
отправляется в Марбург, где впервые встречает-
ся с профессорами Марбургского университета  
Х. Вольфом и И. У. Крамером, посещает их лек-
ции. В 1741 г. Д. Неттельбладт отправляется в го-
род Галле следом за Вольфом, приглашенным пре-
подавать в местном университете. Поселившись 
у Вольфа, Даниэль Неттельбладт продолжает 
свои юридические исследования. В 1744 г. он за-
щищает диссертацию, становится доктором пра-
ва и начинает читать лекции по юриспруденции, 
пользующиеся колоссальным успехом. В сле-
дующем, 1745 г. Даниэль Неттельбладт пишет 
свои первые научные работы systema elementare 
universae hurisprudentiae positivae imperii romani 
communis и systema universae jurisprudentiae 
naturalis. Блестящие лекции и ранние сочинения 
принесли ему широкую известность, и в 1746 г.  
Д. Неттельбладта приглашают в Галесский универ-
ситет на должность ординарного профессора пра-
ва. В 1749 г. выходит книга Неттельбладта systema 
elementare universae jurisprudentiae naturalis usui 
systematis jurisprudentiae positivae accomodatum, 
изданная в 1770 г. на русском языке под названи-
ем «Начальное основание всеобщей естественной 
юриспруденции, принаравленное к употребле-
нию основания положительной юриспруденции 
и переведенное с латинского языка» [5, с. 41–44]. 
Она примечательна тем, что стала первым русско-
язычным юридическим учебником не только по 
«энциклопедии права». Именно по этой книге рос-
сийских студентов стали обучать приглашенные в 
Россию ученые-правоведы немецкого происхож-
дения Филипп Генрих Дильтей (Philipp Heinrich 
Dilthey) – первый профессор юридического фа-
культета МГУ [6, с. 3–21] – и Карл Генрих Лангер 
(Karl Heinrich Langer), приглашенный в 1764 г. 
преподавать в Московском университете вместо 
Ф. Г. Дильтея. В 1775 г. Неттельбладт возглавил 
юридический факультет Галесского университета 
и преподавал на нем все юридические дисципли-
ны до конца своей жизни в 1791 г. 

Даниэля Неттельбладта можно назвать не толь-
ко одним из наиболее видных профессоров, раз-
рабатывавших энциклопедию права как учебную 
дисциплину, но и выдающимся представителем 
науки энциклопедии права на самом раннем этапе 
ее формирования – появления предпосылок разви-
тия науки. Он был одним из первых, кто система-
тизировал всю совокупность юридических норм 
всех отраслей права и дал ее энциклопедический 
обзор в соответствии со стройной логической си-
стемой, а также дефинировал многие юридические 

понятия и институты. Хотя сам Д. Неттельбладт 
применительно к своим работам употреблял тер-
мин «система», а не «энциклопедия», его работы 
сформированы по принципу частной энциклопе-
дии, то есть научного обзора юридических сведе-
ний из различных отраслей права. Вместе с тем 
«энциклопедия права» Д. Неттельбладта была не 
просто справочным пособием, энциклопедией в 
традиционном ее понимании, а произведением 
со стройной логической системой, построенной с 
использованием разнообразных научных методов 
– анализа и синтеза, индукции и дедукции, тожде-
ства, абстрагирования и прочих.

Другие энциклопедии рассматриваемого пе-
риода были написаны под влиянием догмати-
ческого (положительного) или эмпирического 
(исторического) направления. Оно отталкивалось 
от положительного права и его исторического 
разъяснения и пыталось извлечь из этого мате-
риала индуктивным путем некоторые руководя-
щие юридические принципы. Лучшим образцом 
эмпирической или положительной энциклопедии 
права во второй половине XViii в. было произ-
ведение Иоганна (Иоанна) Стефана Пюттера 
(Johann Stephan Pütter), названное в первом из-
дании Эскизом, во втором – Опытом юридической 
энциклопедии (соответственно, entwurfeiner juris-
tischen encyclopädie 1757 г.; neuer Versu cheiner 
juristischen encyclopädie 1767 г.). В нем даны обо-
зрение и краткие очерки отдельных юридических 
дисциплин с указанием пособий к их изучению; 
затем следует история источников и обзор юриди-
ческой литературы; завершается все произведение 
особым отделом, посвященным методологии на-
учного правоведения [4, с. 31–32].

Иоганн Стефан Пюттер (1725–1807) известен 
как немецкий публицист, юрист и профессор пра-
ва Геттингенского университета. Его родители 
происходили из города Изерлона (Северный Рейн 
– Вестфалия): отец был купцом, а мать – дочерью 
пастора. Начальное образование Пюттер получил 
дома: он изучал латынь, древнегреческий, иврит, 
халдейский и сирийский языки и хотел стать вос-
токоведом. Однако после смерти отца он, последо-
вав семейной традиции, выбрал юриспруденцию. 
В возрасте 13 лет Пюттер поступил в Марбургский 
университет, где его наставником был упомянутый 
выше Х. Вольф. В 1739 г. И. С. Пюттер поступил 
в университет Галле-Виттенберг (где подружился 
с Готфридом Ахенвалем) и закончил свое образо-
вание в Йенском университете. В 1746 г. Пюттер 
был назначен профессором права Геттингенского 
университета, где преподавал до самой своей 
смерти в 1807 г. [7]. И. С. Пюттер является одним 
из основоположников геттингенской школы права, 
учителем Густава фон Гуго (Gustav von Hugo) и 
предтечей исторической школы права Фридриха 
Карла фон Савиньи (Friedrich Carl von Savigny) 
и Георга Фридриха Пухты (Georg Friedrich 
Puchta). Он считал необходимым исследование 
положительного права разных народов в процес-
се их исторического развития. С точки зрения 
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Пюттера, положительное право носит изменчивый 
характер и находится под влиянием многочислен-
ных внешних условий: климата, географического 
положения, нравов, религии и т. д. В этой связи 
он не признавал существование универсального 
правового идеала, который был создан представи-
телями школы естественного права. В то же время 
Пюттер полагал допустимым восполнение недо-
статков позитивного права естественным правом. 
Как отмечал А. А. Васильев, при изучении и пре-
подавании права И. С. Пюттер «высказывался за 
целесообразность систематического анализа права 
и критически относился к комментаторству, чте-
нию юридических актов» [8, с. 42–43].

В свете выбранной темы исследования сле-
дует отметить очень важный результат работы  
И. С. Пюттера: он дал вводной науке законоведе-
ния название «энциклопедия законоведения», и, 
соответственно, с момента появления его Очерка 
это название прочно укоренилось в юридической 
сфере. Энциклопедия Пюттера представляет пер-
вую попытку всеобщей юридической энциклопе-
дии. Произведение Пюттера заканчивает собою 
период, в который юридическая энциклопедия 
была тесно связана с философией, служившей для 
первой образцом и источником формирования.

Эмпирическое направление, которое проводи-
лось И. С. Пюттером и его сподвижниками, было 
реакцией против вырождения школы естественно-
го права, выразившегося в появлении своеобраз-
ного рационалистического догматизма. В это кри-
тическое для школы естественного права время 
произошло ее обновление. Философская критика 
Канта не только бесповоротно осудила рационали-
стический догматизм, но и вскрыла первоначаль-
ный источник его происхождения. Рационализм 
был возвращен к своей методологической ча-
стоте, и школа естественного права спаслась 
от вырождения. В этом обновленном духе шко-
лы составлялись и юридические энциклопедии. 
Среди них следует отметить изданную впервые в  
1792 г. энциклопедию Г. Гуго Lehr buchder ju-
ristischen encyclopaedie, который, несмотря на 
стремление к историческому изучению права, все 
же строил юридическую энциклопедию на чисто 
рационалистических началах [4, с. 32]. Густав Гуго 
(1764–1844), учившийся у Пюттера, также был 
представителем Геттингенской школы. Гуго сам 
признавал, что Пюттер – его учитель и что соб-
ственные идеи Гуго лишь развивают положения, 
разработанные Пюттером. В 1782 г. Густав Гуго по-
ступил на юридический факультет Геттингенского 
университета, а в 1788 г. после получения степени 
доктора юридических наук стал профессором этого 
университета.

С начала XiX в. в энциклопедию права вры-
вается новый дух, представляющий отражение 
философской мысли, охватившей Германию со 
времени Канта. Привнесение философского эле-
мента выразилось сначала в исключительно ме-
ханическом соединении юридических сведений с 
философскими, и только под влиянием Фридриха 

Вильгельма Йозефа Шеллинга (Friedrich Wil- 
helm Joseph Schelling) началось стремление к 
отысканию органической связи в предлагаемых 
юридических данных. В 1802 г. шеллинг прочел 
ряд лекций «О методе академического изучения», 
вызвавших переворот в энциклопедической лите-
ратуре. Энциклопедия права начала меняться со-
образно изложенным Ф. В. Й. шеллингом идеям:  
в ней должно было установиться органическое 
единство правоведения – такое единство, которое 
охватывало и связывало бы все отдельные юриди-
ческие дисциплины, а также области естественно-
го и положительного права. 

Таким образом, к XiX столетию энциклопедия 
права стала представлять собой соединение эле-
ментов юридического, философского и историче-
ского знания. Включение в ее содержание нового 
материала имело двойственные последствия: с од-
ной стороны, стал сокращаться обзор различных 
частей положительного права, с другой – появля-
ется очерк основных понятий о праве.

Первая половина XiX в. – период расцвета 
энциклопедии права и как учебной дисциплины,  
и как науки. Анализ программ преподавания на 
юридических факультетах немецких университе-
тов первой половины XiX в. показал, что во всех 
немецких университетах преподавались дисципли-
ны энциклопедии и методологии права (Бреслау, 
Лейпциг, Марбург, Бонн, Кенигсберг, Киль);  
в других университетах ее предмет еще более вы-
разителен – энциклопедия действующего права 
(Геттинген, Галле, Ландсгут, Берлин, Эрланген, 
Росток, Тюбинген), энциклопедия практического 
правоведения и государствоведения (Вюрцбург); 
или/и энциклопедия и методология правоведения 
(Гейдельберг, Тюбинген, Йена, Марбург, Росток, 
Гессен, Лейпциг, Берлин) или юридическая энци-
клопедия и методология (Йена, Кенигсберг, Гессен, 
Росток, Гейдельберг, Марбург, Фрейбург) [9, с. 26]. 
В большинстве своем эти дисциплины преподава-
лись на основе учебников ранних позитивистов, 
в том числе вышеупомянутого Г. Гуго. Именно 
к этому времени относятся лучшие энциклопе-
дии права, среди которых стоит отметить произ-
ведения Карла Пюттера (Karl Theodor Pütter), 
Александра Фридлендера (Alexander Friedländer), 
Леопольда Августа Варнкенига (Leopold August 
Warnkönig), Фердинанда Вальтера (Ferdinand 
Walter) и Генриха Аренса (Heinrich Ahrens). 

Карл Пюттер (1803–1873) – немецкий юрист и 
профессор права, происходивший из семьи мэра 
Хагена. После обучения в гимназии Иоахимсталь 
в Берлине Пюттер приступает к изучению права 
сначала в Боннском университете (1823 г.), за- 
тем – в Берлинском университете (1825 г.), 
где в 1827 г. получает докторскую степень.  
С 1832 г. и до самой смерти Пюттер преподает в 
Грайфсвальдском университете. В 1848 г. Карл 
Пюттер в работе «Введение в науку о праве, или 
Юридическая энциклопедия и методология» впер-
вые включил «всеобщую историю права» в курс 
энциклопедии [10, с. 26].



Юридический вестник Самарского университета. 2022. Т. 8, № 2. С. 88–94
Juridical Journal of Samara University, 2022, vol. 8, no. 2, pp. 88–9492

Обзор энциклопедий права, изданных после 
der inbegriff der rechts wissen schaftoder Juristische 
encyclopädie und Methodologie К. Пюттера, приво-
дит в своих «Очерках юридической энциклопедии» 
Н. К. Ренненкампф. Так, он отмечает, что наиболее 
замечательной из современных ему энциклопедий 
является изданная в 1847 г. Juristische encyclopädie 
oder system der rechts wissen schaft Фридлендера. 
Она заключала в себе только общую часть, была 
оригинальна по построениям и началам, написана 
образцово, сжато и ясно. Н. М. Коркунов указыва-
ет, что в этом сочинении Фридлендер предпринял 
«лучшую попытку целостного изложения энцикло-
педии, как особой науки» [3, c. 18]. Энциклопедия 
Варнкенига 1853 г., как отмечает Ренненкампф, 
отличалась богатством содержания, отчетливо-
стью понятий и относительной последовательно-
стью; она заключала в себе общую и особенную 
части, а также довольно обширную историю права 
и правоведения, что делало ее отличным пособием 
для основательного изучения предмета. Изданная 
в 1856 г. энциклопедия Вальтера соединяла чисто 
нравственные начала с юридическими, была про-
сто и ясно изложена, однако Н. К Ренненкампф ха-
рактеризует ее как «малосамостоятельную» и под-
ходящую лишь для первоначального знакомства с 
предметом [11, с. 10–11]. 

Следует отметить, что все перечисленные ав-
торы понимали задачи энциклопедии права в духе 
идей шеллинга, то есть «органического воззрения 
на науку». 

Энциклопедия права Аренса 1857 г. написана 
в том же ключе, что и сочинения Варнкенига и 
Вальтера. Сам Генрих Аренс (1808–1874) был из-
вестным немецким юристом, философом и одним 
из последователей органического учения о праве и 
государстве. Основные его идеи составили содер-
жание сочинения под названием «Юридическая 
энциклопедия, или Органическое изложение нау-
ки о праве и государстве на основании принципов 
этической философии права». 

Генрих Аренс родился в г. Кништедте (современ-
ном Зальцгиттере), позже учился в Геттингенском 
университете. После переезда в Брюссель в 1834 г. 
Аренс стал университетским профессором и читал 
в Брюссельском университете лекции по филосо-
фии права, а также по психологии. В это же время 
он публикует свои сочинения Cours de psychologie 
и Cours de droit naturel. В 1848 г. Аренс возвраща-
ется в Германию и ведет активную политическую 
деятельность, однако через пару лет вновь обра-
щается к преподаванию. В 1850 г. он переезжает 
в Австрию и становится профессором Грацского 
университета, а в 1852 г. – Лейпцигского универ-
ситета, где и продолжает преподавать. В 1855– 
1857 гг. Генрих Аренс готовит и издает свой знаме-
нитый научный труд Juristische encyclopädie [12].

Аренс утверждает, что энциклопедия права – это 
изложение науки права в органическом единстве. 
Так, он отмечает: «Юридическая энциклопедия как 
отдельная наука, представляет собой обзор целой 
науки о праве и государстве, а также, на основании 

высших принципов права, представляет собой связь 
различных ее отраслей, равно как и существенные 
основные положения всех главных ее частей» [13].

Рассмотрение категории права в органическом 
единстве составляет центральную идею, пронизы-
вающую все произведение Генриха Аренса, и ярко 
выражается в структурном построении его энци-
клопедии права: она была разделена автором на 
5 частей, именуемых «книгами». В первой книге 
Аренсом излагаются основные философские уче-
ния о праве и государстве, рассматриваются по-
нятия и цели права и государства, происхождение 
государства и основание права, анализируются ис-
точники права, раскрывается органическое деле-
ние системы права. 

Во второй и третьей «книгах» нашла свое во-
площение почти вся наука энциклопедии права  
Г. Аренса. Содержание второй «книги» по большей 
части представляет изложение истории римского и 
германского права, развития права у древних егип-
тян, индийцев, персов, греков и прочих народов. 
Третья «книга» включает в себя две части частно-
го права: «общую», где среди прочих рассматрива-
ются вопросы о субъектах и объектах прав, охране 
прав, основаниях их возникновения и прекращения, 
правовых отношениях, их характере и действии, и 
«особенную», посвященную юридическим лицам, 
праву собственности и иным вещным правам, об-
лигационному (обязательственному) праву, семей-
ному и наследственному праву, общественному и 
частному праву, а также другим темам.

В четвертой «книге» содержатся основные по-
ложения государственного и международного пра-
ва. В пятой, и наименее объемной, «книге» изла-
гается краткая методология, то есть указываются 
лучшие, по мнению Г. Аренса, приемы изучения 
науки права: одновременное постижение несколь-
ких направлений – энциклопедии права, филосо-
фии, истории, философии права, политики и наук, 
связанных с народным хозяйством.

Таким образом, в процессе изучения правовых 
наук ведущая роль отдавалась Генрихом Аренсом 
энциклопедии права, выполняющей гносеологи-
ческую (познавательную), методологическую и 
пропедевтическую функции.

Со второй половины XiX века для энциклопе-
дии права наступает период упадка. На протяжении 
долгого времени энциклопедии права (в привычном 
на тот момент смысле) не издаются. Только в конце 
80 гг. появляются работы Адольфа Меркеля (Adolf 
Merkel) – в 1886 г. – и Карла фон Гарейса (Karlvon 
Gareis) – в 1887 г. Из содержания этих энциклопедий 
исчезает исторический и философский элемент: ря-
дом со сжатыми обзорами различных отделов права в 
них дается очень краткое представление об основных 
понятиях.

Адольф Меркель (1836–1896) – исследователь 
философии права и общей теории права: его юри-
дическая энциклопедия Juristische enzyklopädie 
содержит применение идей Меркеля. Однако 
Меркель не считает энциклопедию права само-
стоятельной наукой, относя к ее содержанию лишь 
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обзор отдельных юридических наук. В последу-
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Аннотация: В статье исследуются новеллы проекта федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Автор в ходе анализа отмечает 
позитивные изменения, заложенные в законопроекте, например отказ от формирования представительного 
органа муниципального образования посредством делегирования в пользу прямых выборов. Подчеркивается, 
что местный уровень власти наиболее доступен и близок для большей части населения, а замена прямых 
выборов на косвенные процедуры, такие как делегирование, при формировании представительного органа 
местного самоуправления приводит к отчуждению местных жителей от решения вопросов местного значения. 
Поднимается вопрос об обоснованности введения законопроектом одноуровневой системы организации местного 
самоуправлении в контексте географической доступности органов местного самоуправления и возможности 
населения отдаленных территорий принимать участие в формировании органов местного самоуправления. 
Автор прогнозирует, что подобная система сложно адаптируется в условиях особенностей расселения населения 
на территории Российской Федерации. Отмечается негативная, на взгляд автора, тенденция на укрепление 
государственной вертикали власти, что противоречит демократическим основам государственного устройства 
Российской Федерации, закрепленным в статье 12 Конституции.
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Abstract: The article examines the novelties of the draft federal law of the russian federation № 40361-8 «On the 
general principles of the organization of local self-government in a unified system of public authority». in the course of the 
analysis, the author notes the positive changes laid down in the draft law, for example, the refusal to form a representative 
body of a municipality through delegation, in favor of direct elections. it is emphasized that the local level of government 
is the most accessible and close to the majority of the population, and the replacement of direct elections with indirect 
procedures, such as delegation, when forming a representative body of local self-government, leads to the alienation of 
local residents from solving issues of local importance. The question is raised about the validity of the introduction of a 
single-level system of organization of local self-government by the draft law in the context of geographical accessibility 
of local self-government bodies and the possibility of the population of remote territories to participate in the formation 
of local self-government bodies. The author predicts that such a system is difficult to adapt to the conditions of the 
peculiarities of population settlement in the territory of the russian federation. in the author’s opinion, there is a negative 
tendency to strengthen the state vertical of power, which contradicts the democratic foundations of the state structure of 
the russian federation, enshrined in Article 12 of the Constitution.
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16 декабря 2021 года сенатором Российской 
Федерации А. А. Клишасом и депутатом 
Государственной думы П. В. Крашенинниковым 
в порядке законодательной инициативы на рас-
смотрение Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации был внесен про-
ект Федерального закона № 40361-8 «Oб общих 
принципах организации местного самoуправления 
в единой системе публичной власти». 

Согласно сопровождающей его пояснительной 
записке, проект федерального закона подготовлен 
в развитие положений Конституции Российской 
Федерации о единой системе публичной вла-
сти и направлен на совершенствование органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации.

На момент написания данной статьи законо-
проект прошел первое чтение, и согласно све-
дениям, размещенным на официальном сайте 
Государственной думы Российской Федерации, 
рассмотрение во втором чтении планируется 
20.05.2022.

На основании вышеизложенного есть осно-
вания полагать, что законопроект будет успешно 
одобрен и принят в скором времени. 

Таким образом, в ближайшие годы мы станем 
свидетелями масштабного реформирования од-
ного из важнейших институтов демократическо-
го государства – местного самоуправления. Закон 
этот – с отложенным сроком вступления в действие. 
Предусматривается, что основная часть положений 
законопроекта вступает в силу с 1 января 2023 года. 
Отдельные главы (в том числе общие положения 
законопроекта) вступают в силу со дня его офици-
ального опубликования. При этом до 1 января 2028 
года устанавливается переходный период, в течение 
которого осуществляется переход к одноуровневой 
организации местного самоуправления. 

Такой переход означает ликвидацию нижнего 
уровня местного самоуправления, то есть муни-
ципалитетов в селах, малых городах и поселках 
городского типа. Предполагается, что остаются 
только городские и муниципальные округа, что 
означает создание новой одноуровневой системы 
организации власти на местах. 

О количестве муниципальных образований, 
которые согласно анализируемому законопроекту 
планируется ликвидировать, можно судить по от-
чету Федеральной службы государственной стати-
стики, согласно которому в Российской Федерации 
по состоянию на 1 января 2021 года: городских по-
селений – 1346; сельских поселений – 16 332 [1]. 

Подобное укрупнение может двояко расце-
ниваться, учитывая, что большинство регионов 
Российской Федерации с неравномерным заселе-
нием. Зачастую это городские агломерации, где 
плотность населения высокая и при этом сла-
бозаселенная периферия с населением, которое 
иногда составляет несколько домов. К примеру,  
в Приволжском федеральном округе на сегодняш-
ний день насчитывается 4450 сельских поселений, 
а в чукотском автономном округе – 20. 

Муниципальными образованиями Республики 
Северная Осетия – Алания являются: муници-
пальный район, сельские и городские поселения, 
городской округ. 

Согласно республиканскому закону о местном 
самоуправлении, представительный орган му-
ниципального района формируется из делегатов 
представительных органов поселений, при этом 
предусмотрена возможность перехода от такого 
способа к избранию на муниципальных выборах. 
Депутаты представительного органа поселения, 
муниципального и городского округа избираются 
на муниципальных выборах.

В отношении высшего должностного лица му-
ниципального образования республиканским зако-
ном в зависимости от вида муниципального обра-
зования предусмотрена возможность избираться 
в ходе прямых муниципальных выборов на сходе 
граждан либо представительным органом муници-
пального образования из своего состава.

Из таблицы видно, что среди муниципальных 
образований преобладают сельские поселения, 
которые согласно новому закону должны быть 
ликвидированы, а вслед за ними и избирательные 
комиссии поселений, организующие подготовку 
и проведение выборов в органы местного само-
управления. Ликвидация самой распространенной 
части муниципальных образований повлечет со-
кращение количества избираемых органов мест-
ного самоуправления, а значит, уменьшится и на-
грузка на избирательные комиссии.

Нужно отметить, что избирательные комиссии 
являются не просто «техническим инструмен-
том», эти коллегиальные органы, будучи незави-
симыми от власти в своих решениях и действиях, 
играют решающую роль в организации и прове-
дении муниципальных выборов. Именно от ка-
чества работы избирательных комиссий зависят 
прозрачность выборов и легитимность избран-
ных органов. 

Получается, что в соответствии с концепцией 
нового закона подобные малозаселенные районы 
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будут иметь административный центр в городском 
округе. Если принять во внимание географиче-
ские масштабы нашей страны, то ближайший ор-
ган местного самоуправления может находиться на 
большом отдалении. Несомненно, это не может не 
беспокоить в контексте того, насколько доступны-
ми останутся местное самоуправление и муници-
пальная власть для жителей небольших поселений, 
отдаленных от административного центра муници-
пального образования, и как они смогут влиять на 
содержание деятельности органов местного самоу-
правления, доносить до их сведения и последующе-
го решения насущные проблемы жизнеобеспечения 
населения отдаленных сел и поселков.

А. С. Пузанов и Р. А. Попов справедливо отме-
чают, что одна из принципиальных задач органи-
зации местного самоуправления – обеспечение до-
ступа населения к местному самоуправлению. Под 
доступом понимается обеспечение для всех граж-
дан равных возможностей как регулярно получать 
предоставляемые органами местного самоуправ-
ления услуги, так и непосредственно участвовать 
в осуществлении местного самоуправления: посе-
щать муниципальные выборы, собрания и конфе-
ренции, публичные слушания, иные мероприятия, 
организуемые органами местного самоуправления 
и предполагающие вовлечение общественности 
[2, с. 25].

Ограничение доступа населения к местному 
самоуправлению в части территориальной доступ-
ности, на наш взгляд, неминуемо приведет к еще 
большему повышению абсентеизма среди населе-
ния, проживающего на значительном отдалении от 
дислокации органов местной власти [3, с. 134]. 

Стоит отметить, что законопроект сохраня-
ет внутригородские муниципальные образова-
ния только для городов федерального значения: 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Особый интерес вызывают изменения, касаю-
щиеся местных выборов, ведь, как верно отметил 
С. А. Авакьян, избирательное право и избиратель-
ный процесс являются специфической областью 
конституционного права, где право тесно смыка-
ется с политикой [4, с. 63–64].

Позитивными изменениями, намеченными 
проектом федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
единой системе публичной власти», стоит считать 
возвращение к избранию представительного ор-
гана муниципального образования в ходе прямых 
выборов и грядущую отмену делегирования в ка-
честве способа формирования представительного 
органа муниципального образования.

В. И. Васильев отмечает, что избирательный 
процесс составляет имманентный признак любого 
демократического государства, и поскольку мест-
ное самоуправление является одной из основ кон-
ституционного строя Российской Федерации, то 
сокращение избирательного процесса на местном 
уровне означает ограничение демократических 
основ государственного устройства [5, с. 159].

Тем не менее на сегодняшний день большин-
ство регионов активно используют право замены 
прямых форм волеизъявления граждан в вопросах 
формирования органов местного самоуправления. 
Данная тенденция отмечена и в Докладе о резуль-
татах ежегодного мониторинга организации и 
развития местного самоуправления в Российской 
Федерации за 2020 год, согласно которому систе-
ма прямых выборов депутатов представительных 
органов муниципальных районов предусмотре-
на (по состоянию на начало 2020 года) как един-
ственно возможная законами только 36 субъектов 
Российской Федерации [6].

Подобная модель формирования представи-
тельного органа обоснована тем, что депутаты 
представительных органов, формируемых путем 
делегирования, уже прошли процедуру классиче-
ских выборов на уровне поселений. А значит – ле-
гитимны и наделены нужным статусом для пред-
ставления интересов населения муниципального 
образования верхнего уровня [7, с. 90].

Такая процедура хотя и является косвенной, 
однако признана не противоречащей положениям 
Конституции Российской Федерации. 

Более того, в Постановлении от 18 мая 2011 г. 
№ 9-П Конституционный Суд РФ допустил воз-
можность формирования представительного орга-
на муниципального района из представителей по-
селений без проведения муниципальных выборов 
на уровне муниципальных районов [8, с. 87].

Однако в случае принятия нового закона в той 
редакции, которая представлена на рассмотрение 
в Государственную думу Российской Федерации, 
представительный орган муниципального об-
разования будет состоять из депутатов, избирае-
мых на муниципальных выборах, что будет соот-
ветствовать статье 131 Конституции Российской 
Федерации, предполагающей самостоятельное 
определение структуры органов местного само-
управления населением.

что касается выборов высшего должностного 
лица муниципального образования, то пп. 3 п. 2 ст. 
19 проекта федерального закона дополняет поря-
док избрания главы муниципального образования 
правом высшего должностного лица представлять 

Всего муниципальных 
образований

Муниципальные 
районы

Городские 
округа

Городские 
поселения

Сельские 
поселения

111 8 1 5 97

Таблица  – число муниципальных образований в Республике Северная Осетия – Алания  
(по состоянию на январь 2021года)

Table  – number of municipalities in the republic of north Ossetia-Alania (as of January 2021)
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кандидатов для последующего избрания предста-
вительным органом муниципального образования. 

Ранее существовавший порядок конкурсного 
отбора кандидатов на должность главы муници-
пального образования отменяется. 

Устанавливается, что глава муниципального 
образования, избранный представительным орга-
ном муниципального образования из числа кан-
дидатов, представленных высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации, всегда 
возглавляет местную администрацию.

Таким образом, законопроект № 40361-8 пред-
усматривает не прямое, но все же подчинение 
муниципалитетов высшим должностным лицам 
регионов. Данное обстоятельство не может не 
настораживать, учитывая тот факт, что в пода-
вляющем большинстве субъектов Российской 
Федерации уже на сегодняшний день нет прямых 
выборов глав местной администрации и выс-
шего должностного лица субъекта Российской 
Федерации. Налицо выстраивание жесткой вер-
тикали власти, где губернаторов и глав регионов 
назначает Президент Российской Федерации, ко-
торые, в свою очередь, будут назначать глав муни-
ципальных образований [9, с. 63]. 

Такой порядок избрания, а скорее, администра-
тивного назначения главы муниципального обра-
зования в тандеме с правом высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации обратиться 
в представительный орган муниципального об-
разования с инициативой об удалении в отставку 
главы муниципального образования заставляет 
сомневаться относительно независимости мест-
ного самоуправления в принятии решений мест-
ного значения. А ведь Конституция Российской 
Федерации в качестве основы конституционного 
строя закрепляет местное самоуправление именно 
как самостоятельное решение населением вопро-
сов местного значения. Основополагающей фор-
мой осуществления гражданами местного самоу-
правления являются институты непосредственной 
демократии, прежде всего выборы. 

В продолжение такой трактовки принципа 
единства системы публичной власти в законо-
проекте появляется новелла, согласно которой 
полномочия главы муниципального образования 
теперь могут прекратиться в связи с утратой дове-
рия Президента Российской Федерации, при этом 
исчезает возможность прекращения полномочий 
главы муниципального образования в связи с от-
зывом избирателей, как это было предусмотрено 
действующим законодательством [10].

Таким образом, субъектами оценки эффектив-
ности деятельности главы муниципального об-
разования становятся: высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации и Президент 
Российской Федерации. Такой подход вызывает 
сомнения и является дискуссионным, ведь испы-
тывает на себе все последствия управленческой 
деятельности муниципальных органов в первую 
очередь население муниципального образования.

При анализе новелл проекта федерального зако-
на № 40361-8 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой системе пу-
бличной власти» складывается впечатление, что за-
конодатель пошел по пути сокращения демократи-
ческих инструментов в местном самоуправлении. 

Сложно не заметить тенденцию к усилению го-
сударственной вертикали в сфере местного само-
управления.

Вероятно, это обусловлено желанием государ-
ства найти оптимальные пути решения экономи-
ческих проблем с помощью объединения усилий 
всех уровней публичной власти. Однако насколько 
адаптируется такая модель местного самоуправле-
ния в нашей стране, учитывая сложность, много-
укладность, многонациональность и особенности 
географического расположения?

Резюмируя, хочется выразить надежду на то, 
что будущие изменения федерального законо-
дательства будут направлены на согласование 
конституционных основ избирательного и муни-
ципального права и не будут противоречить кон-
ституционным принципам народовластия. 
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