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7
Коллектив юридического института Самарского университета – лауреат премии  
«Юрист года в Самарской области»

СОБыТИЯ 

EvENtS

Коллектив юридического института Самарского университета – 
лауреат премии «Юрист года в Самарской области»

Staff of the Law Institute of the Samara University is the winner  
of the «Lawyer of the year in the Samara region» award

7 декабря 2022 года в cамарском Дворце спорта 
имени В. С. Высоцкого в рамках празднования 
Дня юриста состоялось торжественное вручение 
престижной премии «Юрист года в Самарской 
области».

В номинации «Юридическая наука и образова-
ние» лауреатом премии «Юрист года в Самарской 
области» стал коллектив Юридического институ-
та Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С. П. Королева», 
который представляли директор юридического 
института, заведующий кафедрой теории и исто-
рии государства и права и международного права 
Безверхов Артур Геннадьевич, заведующий кафе-
дрой уголовного права и криминологии Кленова 
Татьяна Владимировна, заведующий кафедрой 
государственного и административного права 
Полянский Виктор Владимирович, заведующий  
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кафедрой гражданского и предпринимательского права Рузанова Валентина Дмитриевна, за-
ведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Савельев Константин Анатольевич,  
заведующий кафедрой гражданского процессуального и предпринимательского права Юдин 
Андрей Владимирович.

Премию вручил председатель Самарского областного суда Кудинов Вадим Вячеславович.
Юридическая премия «Юрист года в Самарской области» является признанием заслуг вы-

сококвалифицированных юристов перед населением Самарской области. В каждой номинации 
могут присуждаться две премии: одна – единоличному соискателю, другая – коллективу соис-
кателей. В этом году участие в конкурсе приняли государственные и муниципальные служа-
щие, адвокаты, нотариусы, а также другие представители юридического сообщества.

Поздравляем трудовой коллектив юридического института Самарского университе-
та с заслуженной победой! Желаем здоровья, благополучия и дальнейших творческих 

успехов!

Поздравление редакции журнала 
«Юридический вестник Самарского университета»

Congratulations to the editors of the magazine
«Juridical Journal of  Samara University»
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Сегодня не существует ни одного государства в 
мире, которое бы не столкнулось с проявлениями 
экстремизма и терроризма. Масштабы и скорость 
распространения данных социальных явлений де-
лают актуальным формирование в обществе, осо-
бенно среди молодежи, атмосферы нетерпимости 
к экстремистской деятельности, неприятия экс-
тремистской идеологии. Органы государственного 
управления, общественные организации не могут 
не ответить на эти вызовы идеологии и практики 
экстремизма и терроризма. В рамках исполнения 
пунктов 4.3.1, 4.3.4 и 4.3.5 Комплексного плана про-
тиводействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019–2023 годы (утв. Президентом 
Российской Федерации 28 декабря 2018 года № Пр-
2665) Общественным советом при ГУ МВД России 
по Самарской области весной 2021 года было ини-
циировано проведение социологического исследо-
вания «Студенческая молодежь Самарской области 
как объект и субъект воздействия идеологии экстре-
мизма и терроризма» [1].

Объектом исследования выступили студенты 
18 учебных заведений Самарской области (17 ву-
зов и один колледж). В ходе исследования методом 
онлайн-анкетирования опрошено беспрецедент-

ное количество студентов – 4815 человек. Средний 
возраст респондентов составил 19,6 года. Цель 
исследования – разработка рекомендаций по про-
филактике и противодействию терроризму и иде-
ологии экстремизма, по оптимизации правового и 
патриотического воспитания в вузах Самарской 
области, а также выявление социальных групп сту-
денческой молодежи, подверженных воздействию 
идеологии терроризма, для оказания им дальней-
шей психолого-педагогической помощи.

Почему именно студенческая молодежь стала 
объектом пристального внимания? При кажущей-
ся очевидности ответа на данный вопрос остано-
вимся на главных, по нашему мнению, аргументах.

Во-первых, неумолимая статистика показыва-
ет, что именно молодежь является основной дви-
жущей силой экстремистских движений: средний 
возраст террориста – 27,9 года; до 70 % террори-
стов – это люди в возрасте 18–29 лет; возраст тер-
рориста-смертника – 18–27 [2, с.188].

Во-вторых, внедрение экстремизма в молодеж-
ную среду в настоящее время приобрело угро-
жающие масштабы. По данным исследователей, 
на территории страны действуют более 210 нефор-
мальных молодежных объединений, в том числе 
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экстремистской направленности, насчитывающих 
около 16 тыс. человек [3, с. 353]. 

В-третьих, экстремистские высказывания и 
призывы к действиям, попадающим под так на-
зываемые «экстремистские статьи» УК РФ, чаще 
всего распространяются через сеть Интернет. А 
как известно, именно молодые люди составляют 
основную массу пользователей социальных сетей, 
блогов и форумов. Так, Бедрик А. В., Зарбали- 
ев В. З. в своей работе пишут: «Анализ посеща-
емости сайтов показывает, что из всех представ-
ленных идеологических направлений у молоде-
жи наиболее велик интерес к праворадикальной 
идеологии. Некоторые сайты экстремистской на-
правленности по числу посетителей могут кон-
курировать с сайтами официальных молодежных 
организаций, опирающихся на мощный админи-
стративный ресурс» [4, с. 44].

В отечественной науке накоплен заметный 
пласт работ, на эмпирическом уровне исследу-
ющих молодежный экстремизм. Прежде всего 
это исследования Зубок Ю. А., чупрова В. И., 
Давыдова Д. Г., черных А. А. [5–8]. И, как пока-
зывает практика таких исследований, тема моло-
дежного экстремизма обширна и многоаспектна. 
Данная статья фокусируется на конкретной ис-
следовательской задаче – характеристика когни-
тивной составляющей отношения студентов к экс-
тремизму. В частности, рассматривается уровень 
информированности студентов об экстремизме и 
терроризме. С практической точки зрения полу-
ченная информация позволяет выявить лакуны и 
слабые места в представлениях студентов об экс-
тремизме и терроризме и сформировать на этой 
базе рекомендации для педагогических работни-
ков о том, по каким именно темам следует уси-
лить информационно-просветительскую работу в 
вузах.

Также в статье кратко рассмотрены результаты 
анализа поведенческой готовности студентов под-
держивать экстремизм в Сети и готовности ока-
зывать помощь сотрудникам правоохранительных 
органов при противодействии экстремизму как 
важных показателях отношения к экстремизму.

Происхождение понятия «экстремизм» кор-
нями уходит к французскому слову extremisme и 
латинскому слову extremis, что в переводе означа-
ет «крайний», «предельный», «критический». Но, 
как известно, перевод не может быть определени-
ем. В принципе любая девиация – выход за пределы 
нормы, и любое преступление, как частная форма 
девиации – это тоже крайняя степень антисоциаль-
ного поведения. Однако, мы не относим всю пре-
ступность к экстремизму. Экстремизм – это при-
верженность в идеологии и политике к крайним 
позициям во взглядах и выбор таких же средств 
для достижения определенных целей. 

Не случайно в практике правоприменения экс-
тремизм отождествляется с насильственным фак-
тором. Понятие «экстремист» часто ассоциирует-
ся с лицом, которое отстаивает, пропагандирует и 
применяет насилие в противовес существующим 

нормам общества. Иногда так называют людей, 
которые пытаются навязать свою волю социуму с 
помощью силы, но не так, как правительство или 
конституционное большинство. Так, Конвенция 
шанхайской организации сотрудничества по про-
тиводействию экстремизму от 09.06.2017 рассма-
тривает экстремизм как «идеологию и практику, 
направленные на разрешение политических, со-
циальных, расовых, национальных и религиозных 
конфликтов путем насильственных и иных анти-
конституционных действий» [9]. 

Это определение экстремизма положено в ос-
нову его трактовки в российском законодатель-
стве, что нашло отражение в Стратегии противо-
действия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года (утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 29 мая 2020 г.). В дан-
ном документе экстремистская идеология – это 
совокупность взглядов и идей, представляющих 
насильственные и иные противоправные действия 
как основное средство разрешения политических, 
расовых, национальных, религиозных и социаль-
ных конфликтов [10]. 

В целом в научной среде считается, что экстре-
мизм – это продолжение и дальнейшее развитие 
радикализма, и экстремизм трактуется как крайняя 
форма радикализма в том его проявлении, которое 
касается использования крайних мер и методов 
борьбы, направленных на изменение существу- 
ющей социально-политической ситуации [11].

Какое содержание вкладывают в это понятие 
студенты? Уровень информированности студентов 
о явлении экстремизма нельзя назвать высоким и 
даже достаточным. Термин «экстремизм» оказал-
ся сложным для их понимания. Адекватные от-
веты дали менее половины опрошенных – 44,1 %. 
Неверные трактовки экстремизму указали 44,7 % 
опрошенных, при этом еще 11,2 % (что более деся-
той части опрошенных) затруднились с определе-
нием (рисунок 1). Это говорит, о том, что само яв-
ление экстремизма в сознании студентов размыто 
и не наполнено конкретным содержанием.

Гораздо более понятным для студентов вы-
ступает терроризм как социальное явление. 
Терроризм, как известно, – это «особая форма, 
прежде всего, политического насилия… это со-
вершение демонстративно деструктивных, раз-
рушительных действий для того, чтобы вызвать 
страх, запугать своих противников или же все на-
селение, физически уничтожив их представителей 
или нанеся значительный материальный ущерб» 
[12, с. 139–140]. Федеральный закон «О противо-
действии терроризму» определяет терроризм как 
«идеологию насилия и практику воздействия на 
принятие решения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий» [13].

При определении этого понятия студента-
ми доля верных ответов превысила половину 
опрошенных – 51,6 %. число затруднившихся с 
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Рисунок 1 – Представления студентов об экстремизме (n=4815 чел.)
figure 1 – students' perceptions of extremism (n=4815 people)

Рисунок 2 – Представления студентов о связи терроризма и экстремизма (n=4815 чел.)
figure 2 – students' perceptions of the connection between terrorism and extremism (n=4815 people)

определением терроризма минимально – 2,6 %. 
Терроризм в сознании большинства тесно связан с 
насилием, устрашением и угрозами и физическим 
устранением своих противников. Однако даже в 
случае с «понятным» терроризмом студенты не 
всегда верно проводят связь между ним и экстре-
мизмом, не воспринимают эти два явления как 
звенья одной цепи. Терроризм основывается на 
экстремистской идеологии и считается крайним 
проявлением экстремизма [10]. Но такое представ-
ление о терроризме как о крайней форме экстре-
мизма не закреплено в сознании студентов: только 
каждый второй (49,2 %) считает терроризм ответ-
влением экстремизма. И только третья часть опро-
шенных (34,8 %) согласны с тем, что все терро-
ристические организации по умолчанию являются 
экстремистскими (рисунок 2).

Важно отметить, что у студентов возникают 
сложности не просто с толкованием термина «экс-
тремизм», а со смысловой наполненностью этого 
явления – они не до конца различают, какие именно 

формы и конкретные примеры девиантного поведе-
ния следует считать экстремизмом, а какие – нет. 

С опорой на рекомендуемую Министерством 
науки и высшего образования РФ трактовку экс-
тремизма как звена в цепи деструктивных деяний: 
радикализм – экстремизм – фанатизм – терроризм 
[14] – в ходе опроса осуществлялось тестирова-
ние на предмет понимания, к какому типу деяний 
следует отнести тот или иной пример девиации. 
Его результаты подтвердили вывод о том, что сту-
денты испытывают трудности с пониманием экс-
тремизма. Из данных, приведенных в таблице 1, 
видно, что: 

1) лучше всего опрошенные студенты справи-
лись с идентификацией случаев терроризма;

2) в отношении же не столь явных насильствен-
ных действий доля сомневающихся в том, что это 
экстремизм, сильно возрастает;

3) выявлен целый ряд деяний, которые студенты 
затруднились отнести к какой-либо форме девиа-
ций (в таблице 1 выделены светло-серым цветом).
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Таблица 1 – Идентификация студентами примеров девиантного поведения (n=4815 чел.)
Table 1 – identification by students of examples of deviant behavior (n=4815 people)
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Публичные призывы к изгнанию людей определенных 
национальностей из страны – это… 29,9 % 32,3 % 9,1 % 3,4 % 25,2 %

Возбуждение ненависти или вражды, унижение 
человеческого достоинства представителей какой-либо 
группы населения – это…

17,2 % 45,3 % 9,1 % 6,3 % 22,1 %

Захват заложников на борту самолета – это… 0,8 % 5,3 % 0,7 % 85,7 % 7,5 %

Организация сообщества, выступающего за ограничение 
прав людей определенной расы, – это… 26,6 % 29,0 % 15,9 % 3,9 % 24,6 %

Публичное ношение нацистской формы или  
символики – это… 9,5 % 36,9 % 29,7 % 5,8 % 18,1 %

Публикация в соцсетях постов, призывающих бороться  
с представителями какой-либо религии, – это… 13,1 % 44,5 % 16,6 % 5,2 % 20,6 %

Запрет исповедовать определенную религию на какой-
либо территории (например, в поселке или городе) – 
это…

29,0 % 24,5 % 14,9 % 3,2 % 28,4 %

Сознательная порча государственного флага Российской 
Федерации – это … 10,4 % 46,9 % 5,9 % 12,6 % 24,2 %

Проведение митинга, демонстрации без получения 
разрешения в установленном законом порядке – это… 12,4 % 34,4 % 7,8 % 3,7 % 41,6 %

Участие в деятельности религиозного объединения, 
запрещенного на территории государства, – это… 7,1 % 34,7 % 20,1 % 12,3 % 25,8 %

Взрыв рейсового автобуса с пассажирами или подготовка 
к взрыву – это… 1,0 % 3,5 % 1,2 % 84,4 % 9,8 %

Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве – 
это… 2,8 % 26,8 % 4,1 % 39,0 % 27,3 %

Участие в вооруженном формировании,  
не предусмотренном федеральным законом, – это… 5,0 % 19,5 % 2,5 % 52,9 % 20,0 %

Публичное оправдание действий нацистов во время 
Второй мировой войны – это… 13,6 % 29,7 % 21,8 % 5,5 % 29,4 %

Призывы к отсоединению от страны и неподчинению 
федеральным законам – это… 25,8 % 31,1 % 5,4 % 4,5 % 33,2 %

Карикатурные изображения представителей какой-либо 
религии – это… 11,0 % 23,9 % 21,5 % 2,0 % 41,6 %

Публикация в соцсетях постов, призывающих 
поучаствовать во флешмобе в поддержку какой-либо 
идеи – это…

7,2 % 17,4 % 28,3 % 1,5 % 45,6 %

Призывы к самоубийству в поддержку какой-либо идеи 
или человека – это… 8,1 % 39,1 % 16,3 % 15,6 % 20,9 %

Безусловно, эта ситуация – следствие объектив-
ной многогранности самого явления, включающе-
го разные поведенческие формы. Тем не менее ре-
зультаты опроса помогают понять, на какие виды 
девиаций следует обратить внимание в плане уси-

ления разъяснительной работы с молодежью. Эти 
данные со всей очевидностью указывают на необ-
ходимость углубления информационно-просвети-
тельской работы в студенческой среде, проведение 
регулярной диагностической и разъяснительной 
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Рисунок 3 – Студенты о причинах экстремизма (n=4815 чел.)
figure 3 – students about the causes of extremism (n=4815 people)

работы со студентами по вопросам сущности экс-
тремизма и противодействия его проявлениям.

Важной отправной точкой для успешного про-
ведения информационно-пропагандистских меро-
приятий должно стать знание о том, что студенты 
адекватно понимают истоки нарастания экстре-
мизма в обществе. Большинство исследователей 
и аналитиков сегодня сходятся во мнении, что 
причины данного явления не во внешнем влиянии 
(вернее, не только в нем), а прежде всего – во вну-
тренних противоречиях и социальной напряжен-
ности в самом обществе [15; 16].

Опрошенные студенты, несмотря на сложности 
с пониманием термина «экстремизм», адекватно 
воспринимают его причины, видя их в первую 
очередь в обострении социальной напряженности 
в обществе, вызванной такими проблемами, как 
«выживание» на рынке труда, социальное неравен-
ство, снижение авторитета правоохранительных 
органов и т. п. (рисунок 3). Данная аналитическая 
информация указывает на то, что определенная 
часть респондентов, возможно, имеет потенциал 
недовольства, связанного с фактическим социаль-
ным неравенством, что также может способство-
вать возникновению и активизации экстремист-
ских проявлений. 

События прошлого 2021 года актуализиро-
вали проблематику участия в массовых акциях 
и поведения во время посещения таких акций. 
Исследование показало, что в этом отношении для 
молодежи также многое неясно. Среди студентов 
наблюдается определенная дезориентация в плане 
допустимого и недозволенного поведения в ходе 
массовых акций. В частности: 

– молодые люди не знают своих прав по взаи-
модействию с полицией,

– считают, что существует запрет на присут-
ствие на митинге без документов, удостоверя- 
ющих личность,

– полагают, что на митинге недопустимо при-
сутствие несовершеннолетнего в сопровождении 
взрослого.

Студенты дезориентированы, и в результате их 
представления о запретах избыточны (видят за-
преты там, где их нет). В частности, молодые люди 
не знают своих прав по взаимодействию с полици-
ей в ходе массовых акций, считая, что с ней нельзя 
вступать в диалог или снимать ее действия на ви-
део (таблица 2). Но при этом значительная часть 
опрошенных (42 %) полагают, что сопротивление 
полиции – а это характерный эталонный момент 
в отношении радикализма – допустимо в опреде-
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ленных ситуациях и не является преступлением 
(рисунок 4).

Таким образом, можно констатировать наличие 
лакун и даже противоречий («общаться с полицией 
нельзя, но сопротивляться ей можно») в том, что 
принято называть правовой грамотностью студен-
тов в контексте участия в массовых мероприятиях.

Отдельная важная тема – это экстремизм в сети 
Интернет. С одной стороны, студенты неплохо ос-
ведомлены о том, какие именно темы публикаций 
могут квалифицироваться как экстремистские (ри-
сунок 5). Возглавила своеобразный антирейтинг 
тема оправдания фашизма. Большинство студен-
тов (66 %) полагают, что публикации на эту тему 
будут считаться экстремистскими. чуть более по-
ловины опрошенных (52,  %) уверены, что призна-
ки экстремизма можно усмотреть в публикациях, 
оскорбляющих чувства верующих. Призывы к от-

Таблица 2 – Студенты о допустимом и недопустимом поведении на массовом митинге (n=4815 чел.)
Table 2 – students about acceptable and unacceptable behavior at a mass rally (n=4815 people)

Варианты поведения Допустимо Недопустимо Затруднились 
ответить

Слушать и выполнять все требования организаторов митинга, 
не нарушающие закон и порядок

80,3 % 5,0 % 14,7 %

Для самообороны принести с собой нож 7,4 % 75,4 % 17,2 %

Принести с собой нацистский флаг 1,3 % 86,1 % 12,5 %

Предлагать другим одеть повязку с нацистским символом 1,1 % 87,7 % 11,2 %

Фотографировать и снимать на видео полицейских 29,8 % 31,0 % 39,1 %

Прийти на акцию в легком алкогольном опьянении 2,3 % 80,8 % 16,9 %

Не взять с собой паспорт 11,1 % 55,6 % 33,3 %

Привести с собой на митинг несовершеннолетнего подростка 4,2 % 73,0 % 22,8 %

Вступать в диалог с сотрудником полиции 40,0 % 12,3 % 47,4 %

Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос: 
«Согласны ли Вы с тем, что сопротивление 
полиции в определенных случаях может быть 
оправдано?» (n=4815 чел.)
figure 4 – distribution of answers to the question: 
«do you agree that resistance to the police can be 
justified in certain cases?» (n=4815 people)

делению части государства тоже являются экстре-
мизмом – так считают 42,2 %

Но в то же время у определенной части студен-
чества формируются искаженные представления о 
том, что под запрет попадают публикации, связан-
ные с критикой власти или негативным отноше-
нием к социально-политической ситуации в стра-
не. С точки зрения формирования гражданского 
общества нарастание таких настроений среди 
молодежи – тревожный симптом, свидетельству-
ющий о формировании «послушного поколения». 
Опасность в том, что «послушность» может изо-
бражаться, а скрываемое за ней недовольство мо-
жет способствовать возникновению и активизации 
экстремистских проявлений.

Тревожным сигналом надо считать то, что для 
заметной части опрошенных критическое воспри-
ятие социальной действительности ассоциируется 
с экстремизмом. Негативное отношение к прово-
димой властью политике, равно как и ее критика, 
не должно вызывать опасения у молодежи. Если 
эти атрибуты свободы слова воспринимаются как 
«запретные», это может указывать на формирова-
ние тоталитарного сознания.

Необходимо обратить внимание, что каждый 
пятый студент затруднился выделить экстремист-
ские темы (20,1 %). Эта категория нерефлексивно 
относящихся к постам в соцсетях молодых людей 
может стать объектом манипуляций в сети.

Для анализа отношения к экстремизму на по-
веденческом уровне в анкету был включен во-
прос о готовности поддерживать экстремизм: 
«Представьте, что Вам предложили за хорошую 
оплату поддержать в соцсети экстремистскую ор-
ганизацию: ставить лайки на ее странице, делать 
репосты и размещать в своем аккаунте публика-
ции о ней. Согласились бы Вы на такое сотрудни-
чество?»

Подавляющее большинство (80 %) негативно 
отреагировали на этот провокационный вопрос и 
заявили, что не согласились бы принять это пред-
ложение ни при каких условиях. число тех, кто 
потенциально готов рассматривать такое предло-
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жение, невелико и составило 4,7 %. При этом у 
большей части из них (4,4 %) решение будет за-
висеть от уровня оплаты за эти услуги (рисунок 6).

Эти данные позволяют говорить о наличии у 
большинства студентов устойчивой установки на 
неприятие экстремизма на поведенческом уровне: 
студенты заявляют о своей неготовности содей-
ствовать экстремизму даже на выгодных для себя 
условиях. Тем не менее есть небольшая группа 
тех, кто не отказался бы от такого предложения 
(4,7 %). Не стоит успокаиваться тем, что доля 
таких студентов невелика. База экстремистских 
действий не обязательно должна быть широкой. 
Заинтересованная сила (интерес ее может быть и 
корыстным, и идеологическим) может просто ис-
пользовать имеющийся конфронтационный кон-
тингент в своих целях.

В связи с этим особый интерес представлял ана-
лиз социального портрета этой группы. В исследо-
вании он был осуществлен с помощью метода рас-
чета структурных коэффициентов1. Социальный 
профиль этой потенциально «слабой», неустой-
чивой с точки зрения противостояния экстремиз-
му группы студенческой молодежи представлен 
следующими характеристиками. Гендерный со-
став характеризуется доминированием мужчин. 
По уровню материальной обеспеченности среди 
них больше, чем в выборке, лиц с доходами ниже 
 

1 Суть метода – в сравнении долей определенной 
группы в общем массиве опрошенных и в конкретном 
целевом типе (группе). Значение структурного коэф-
фициента больше 1 означает, что данная социальная 
группа преимущественно представлена в данном типе 
потребления, является «чертой его своеобразия».

Рисунок 5 – Представления студентов о «запретных» темах для публикации в сети Интернет 
(n=4815 чел.)
figure 5 – students' perceptions of «forbidden» topics for publication on the internet (n=4815 people)

Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос: 
«Представьте, что Вам предложили за хорошую 
оплату поддержать в соцсети экстремистскую 
организацию: ставить лайки на ее странице, 
делать репосты и размещать в своем аккаунте 
публикации о ней. Согласились бы Вы на такое 
сотрудничество?» (n=4815 чел.)
figure 6 – distribution of answers to the question: 
«imagine that you were offered to support an ex-
tremist organization on a social network for good 
pay: like its page, make reposts and post publica-
tions about it in your account. Would you agree to 
such cooperation?» (n=4815 people)

среднего, либо, напротив, с очень высокими до-
ходами. Также среди них больше молодых людей 
с активной жизненной позицией (состоят в каких-
либо формальных и неформальных организациях, 
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принимают активное участие в университетских/ 
факультетских мероприятиях). Они чаще обща-
ются с друзьями онлайн или вообще не имеют 
близких друзей. И интересный нюанс – студенты 
этой группы чаще говорят о наличии у них опыта 
столкновения с экстремизмом в реальной жизни, 
т. е. они лучше осведомлены об экстремизме и его 
проявлениях.

Заключительный аспект, освещаемый в рамках 
данной статьи, – готовность студенческой моло-
дежи сотрудничать с полицией. В развитие темы 
противодействия экстремизму респондентам был 
задан вопрос о готовности оказывать помощь со-
трудникам правоохранительных органов при 
противодействии экстремизму. В целом о своей 
готовности к сотрудничеству в той или иной сте-
пени заявил каждый второй опрошенный студент 
(51,2 %, рисунок 7). Это позитивный показатель, 
учитывая не самый высокий уровень доверия 
правоохранительным органам в нашем обществе, 
проявляющийся в том числе и в противоречивом 
убеждении студентов о недопустимости вступле-
ния в диалог с полицией, но о допустимости ока-
зывать ей сопротивление в определенных случаях 
(см. выше).

Однако значительная часть – более четверти 
опрошенных (26,3 %) – колеблется и не знает, что 
ответить на данный вопрос. О своей неготовности 

Рисунок 7 – Студенты о своей готовности ока-
зывать помощь сотрудникам правоохранитель-
ных органов при противодействии экстремизму, 
в том числе анонимно (например, предоставляя 
интернет-ссылки на предположительно экстре-
мистские материалы и т. п., n=4815 чел.)
figure 7 – students about their willingness to assist 
law enforcement officers in countering extremism, 
including anonymously (for example, by providing 
internet links to allegedly extremist materials, etc., 
n=4815 people)

Итак, исследование показало, несмотря на то, 
что тема экстремизма и его проявлений, что назы-
вается, «на слуху», у представителей студенчества 
существуют определенные пробелы в понимании 
природы и сущности этого опасного для функцио-
нирования общества явления. Поэтому приоритет-
ной задачей являются разъяснение сущности экс-
тремизма и террора, их общественной опасности и 
формирование объективных подходов к трансли-
рованию указанных идей учащимся учебных заве-
дений. В ряду комплексных мер по формированию 
правовой культуры студенчества можно выделить 
следующие.

Во-первых, необходимо значительное рас-
ширение правовой составляющей образования. 
Знание своих прав и свобод поможет студентам 
сформировать у себя чувство уважения к правам 
и свободам других людей, в том числе к их жизни, 
здоровью и достоинству. Также следует внедрять в 
учебные программы специальные курсы по проти-
водействию религиозному и политическому экс-
тремизму, таких как «Современные подходы к по-
ниманию экстремизма», и модули, посвященные 
профилактике межэтнических и межрелигиозных 
конфликтов. 

Во-вторых, важно эффективное и широкомас-
штабное использование сети Интернет для целей 
профилактики. В частности, необходимо создание 
площадок (сайтов) для онлайновых обсуждений 
проблем, связанных с радикализмом, экстремиз-
мом и терроризмом в разных формах их прояв-
ления. Также на этих площадках следует усилить 
контртеррористическую пропаганду, но психо-
логически выстроенную, оперирующую правди-
выми фактами и предлагающую альтернативные 
способы поведения.

В-третьих, в воспитательной работе основ-
ной акцент должен быть сделан на формирова-
ние гражданско-патриотического самосознания. 
Студенческие конкурсы, кино- и музыкальные 
фестивали могут не только способствовать твор-
ческой самореализации молодежи, но и поддер-
живать жизненный оптимизм, что, в свою очередь, 
является существенным фактором противодей-
ствия радикальным идеологиям.

сотрудничать заявил каждый пятый опрошенный 
(22,5 %). При этом в ходе анализа не было уста-
новлено зависимости готовности помогать право-
охранительным органам от социально-демогра-
фических факторов. Единственный показатель, с 
которым коррелирует уровень готовности сотруд-
ничать, – это отношение к экстремизму: чем выше 
уровень осуждения действий экстремистов, тем 
выше декларируемая готовность к сотрудничеству.
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Abstract: The article examines the legal mechanisms of protection of the constitutional right to freedom of thought and 
speech in russia. The relevance of the topic in modern conditions is substantiated. The problems with the scientific and 
practical approach of the use of case practice are analyzed in order to develop relevant recommendations for improving 
the mechanism of legal protection of the constitutional right to freedom of thought and speech. The purpose of the article 
is to analyze the study of the legal mechanisms of the constitutional right to freedom of thought and speech in modern 
russia. To achieve this goal, the essence of the constitutional right to freedom of thought and speech is determined; the 
legal mechanism for the implementation and protection of the right to freedom of thought and speech is considered; the 
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Право на свободу мысли и слова относится к 
наиболее важным правам человека, закрепленным 
в Конституции Российской Федерации (далее – 
РФ) [1]. Свобода выражения своего мнения, право 
осуществлять мыслительный процесс без ограни-
чений – важные признаки современного правового 
демократического государства. Данное право по-
лучило закрепление в международных договорах, 
конвенциях и других законах о защите прав чело-
века и его основных свобод, нашло отражение в 
конституциях развитых государств. Следует отме-
тить, что конституционное право в национальной 
системе законодательства РФ особо выделяет сво-
боду выражения своего мнения, позиций или идей 
как основополагающее право человека и гражда-
нина, что очень важно для ограничения навязыва-
ния и провозглашения в государстве обязательной 
идеологии, а следовательно, и для соблюдения 
конституционности таких положений. В сово-
купности данные положения образуют правовой 
пласт, в соответствии с которым осуществляется 
построение гарантий прав личности в области сво-
бодного выражения своих идей, мыслей, мнений. 

На сегодняшний день в современной России 
существует достаточное количество проблем в об-
ласти реализации права на свободу слова и мысли, 
которые нуждаются в разрешении. К ним, напри-
мер, относится и недостаточная правовая регла-
ментации правовых механизмов реализации и за-
щиты данного права. Учитывая вышеизложенное, 
аргументировать актуальность данной научной 
работы возможно следующим образом: с провоз-
глашением России демократическим правовым 
государством появилась необходимость включе-
ния в правовую систему такого положения, как 
право на свободу мысли и слова. В то же время, 
стремительность и быстрота развития социальных 
отношений, в том числе и развитие институтов 
гласности, появление новых способов выражения 
мнений людей, требуют их правовой регламента-
ции со стороны государства, именно поэтому рас-
смотрение данной темы очень важно для развития 
современной России. 

Факт существования реализации права на сво-
боду мысли и слова является предметом острых 

обсуждений и дискуссий как среди политологов, 
юристов и государственных деятелей в общем, так 
и среди работников информационной среды, жур-
налистов. Свобода мысли и слова – обязательное 
условие для построения демократического госу-
дарства и формирования гражданского общества. 
Поэтому в случаях ограничения государством 
прав и свобод на выражение своих мыслей может 
привести к авторитаризму. 

Основой для реализации гражданами своего 
права на свободу мысли и слова считается ч. 1 ст. 29 
Конституции РФ [1], а также ст. 10 Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод [2], ратифицированная федеральным за-
коном от 30.03.1998 № 54-ФЗ [3]. Данные нор-
мативные правовые акты гарантируют каждому 
человеку и гражданину возможность открыто вы-
ражать свое мнение, идеи, позицию по какому-ли-
бо вопросу. Статья 29 Конституции РФ [1] провоз-
глашает свободу средств массовой информации 
(далее – СМИ) и недопустимость установления 
цензуры, благодаря чему современное российское 
государство по праву может быть признано де-
мократическим. Также следует указать, что ст. 3 
Федерального закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой информации» прямо за-
прещает цензуру и указывает, что «требование от 
редакции СМИ со стороны должностных лиц, го-
сударственных органов, организаций, учреждений 
или общественных объединений предварительно 
согласовывать сообщения и материалы (кроме 
случаев, когда должностное лицо является авто-
ром или интервьюируемым), а равно наложение 
запрета на распространение сообщений и матери-
алов, их отдельных частей – не допускается» [4]. 
Необходимо также сказать о наличии права на 
инакомыслие – иные взгляды, убеждения, иной 
образ мыслей. 

В своей научной работе Е. Н. Козинникова 
«признает важную роль СМИ и подчеркивает зна-
чение свободы мысли, слова и печати как необхо-
димых условий развития общества, российские 
полицеисты обосновали необходимость государ-
ственно-надзорного характера регулирования дея-
тельности печатных изданий в России как одного 
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из способов обеспечения общественной безопас-
ности в чрезвычайной ситуации» [5, с. 32]. 

Рассматривая термин «свобода» как важней-
ший аспект реализации права на свободу мысли 
и слова, необходимо изучить его более детально. 
Согласно мнению Конституционного Суда РФ, 
свобода выражается не только как государствен-
ная воля, заключающаяся в установлении гаран-
тий для граждан свободно высказывать свою по-
зицию в документальной или вербальной форме, 
но и как обязательное требование, условие для 
эффективного и результативного контроля в сфере 
деятельности государственного аппарата и госу-
дарственного сектора в целом. 

С опорой на мнение Конституционного Суда 
РФ реальным показателем демократизма государ-
ства выступает свобода конкретными действиями, 
не противоречащими ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, 
выражать свое мнение, говорить об убеждениях, 
свободно критиковать, выступать в оппозиции. 
При этом такую реализацию возможно осущест-
влять не только в рамках индивидуального подхо-
да, но и коллективно, например с помощью уча-
стия в политических партиях. 

Понятие «свобода» тесно взаимодействует с по-
нятием «право», поэтому рассмотрение их соотно-
шения немаловажно. По мнению Л. Д. Воеводина, 
сходства данных понятий состоит в их правовом 
характере, а именно в возможности выбрать вид 
поведения, предусмотренный Конституцией РФ, 
использовать блага как в собственных интересах, 
так и в общественных [6, с. 125]. В свою оче-
редь, Т. Я. Хабриева и В. Е. чиркин считают, что 
«право есть мера реализации свободы…» [7, с. 6].  
О. В. Лисина, указывала, что «категории «права» и 
«свободы» по содержанию и форме выражения не 
тождественны, однако находятся во взаимосвязи, 
взаимообусловленности и диалектическом един-
стве» [8, с. 13]. 

Стоит помнить, что свобода всегда предпола-
гает установление ограничений в целях соблю-
дения охраны порядка, прав граждан и безопас-
ности жизнедеятельности общества (ч. 3 ст. 17 
Конституции РФ) [1]. Однако, следует указать, что 
согласно ч. 2 ст. 29 Конституции РФ [1] не допу-
скается пропаганда или агитация, возбуждающие 
социальную, расовую, национальную или религи-
озную ненависть и вражду, социальное, расовое, 
национальное, религиозное или языковое пре-
восходство. Основной закон закрепляет право на 
свободу общения, что раскрывает коммуникаци-
онный характер этого права, а именно, вступать в 
социальные отношения людей друг с другом, пе-
редавать им информацию о собственных пережи-
ваниях, мнении в отношении различных аспектов 
жизни. Необходимо определить какие обществен-
ные отношения охраняет это право. 

Классификации основных конституционных 
прав позволяет определить: личные, политиче-
ские, социально-экономические и культурные 
права. Считаем необходимым проанализировать 

эту классификацию. В качестве ее основного кри-
терия выступает сфера жизни людей, где они реа-
лизуют все имеющиеся у них права и обязанности, 
а также потребности, общественные или личные 
интересы. Право на свободу мысли и слова отно-
сится к личным правам. 

Значение мысли и слова в осуществлении вы-
шеперечисленных прав проявляется в их реали-
зации несмотря на то, что относится к личным 
(гражданским) правам человека и гражданина. 
Например, неосуществимы конституционные по-
литические права человека в условиях цензуры и 
ограничения свободного высказывания своей по-
литической позиции, интересов и предпочтений. 
В экономической, социальной, культурной сфере 
вторжение государства должно иметь определен-
ные правовые рамки и ограничения, в то же время 
оно обязано создавать такие механизмы воздей-
ствия и регулирования, которые бы полностью 
способствовали реализации этих прав и их ста-
бильному существованию. 

Следует отметить, что данное право имеет су-
щественное значение при построении демокра-
тического правового государства, осуществлении 
идеологического многообразия и народовластия, 
занимает ключевое место в системе прав и свобод 
человека, так как: 

1) входит в общезначимую и универсальную 
систему прав и свобод человека; 

2) относится к категории личных прав, но тесно 
связано с другими сферами общественной жизни 
и поддерживает их функционирование; 

3) от реализации данного права с помощью 
государственных механизмов напрямую зависят 
эффективность функционирования правового го-
сударства, становление гражданского общества и 
наличие демократии в обществе и государстве. 

Для обеспечения действенности положе-
ний права на свободу мысли и слова необходим 
определенный механизм, он основывается и 
подкрепляется конституционными гарантиями, 
которые взаимосвязаны между собой и взаимо-
действуют друг с другом. С помощью консти-
туционных гарантий обеспечивается защита,  
а также осуществление основных конституци-
онных прав и свобод. 

К конституционным гарантиям права на свобо-
ду мысли и слова относятся: запрет цензуры (ч. 5 
ст. 29 Конституции РФ), запрет к принуждению 
выражения убеждений и мнений или к отказу от 
них (ч. 3 ст. 29 Конституции РФ), свобода СМИ 
(ч. 5 ст. 29 Конституции РФ), свобода информации 
(ч. 4 ст. 29 Конституции РФ) [1]. Без этих гарантий 
это право не может существовать и реализовать-
ся в общественных отношениях [9, с. 178], так как 
они являются способами, условиями и формами. 
Кроме того, они включают процессуальные права 
и правозащитные механизмы, с помощью которых 
человек свободно может говорить о своих интере-
сах, мнениях, высказывать политическую и иную 
позиции. Но существует ряд запретов, установлен-
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ных государством для защиты конституционных 
прав и свобод, что говорит о существовании опре-
деленной цензурой. Отсутствие законодательного 
закрепления этих гарантий либо их неполная ре-
гламентация свидетельствовали бы об умалении 
чести и достоинства личности не только лицом, 
которое совершило противоправные деяния, но и 
самим государством [10]. 

Функционирование и реализация прав и сво-
бод, закрепленных Конституцией РФ, в обществе 
невозможна без организации государством опре-
деленных механизмов, с помощью которых бы 
создавались аппарат и система по претворению их 
в жизнь. К одному из таких защитных механизмов 
относится судебная власть. Конституция РФ га-
рантирует лицу государственную защиту его прав 
и свобод и возможность защищать их любыми 
способами, не противоречащими закону. 

В нашем исследовании имеют значение реше-
ния Конституционного Суда РФ в отношении реа-
лизации этого права. Так, в Конституционный Суд 
РФ на рассмотрение поступила жалоба группы 
журналистов. Она была связана с Постановлением 
Верховного Совета РФ от 17.08.1992 «О газете 
‘‘Известия’’». В результате рассмотрения жалобы 
Конституционный Суд РФ признал недействи-
тельным данное Постановление по причине его 
несоответствия Конституции РФ, а именно по 
таким основаниям: Верховный Совет РФ пред-
писал упорядочить учредительные документы 
газеты «Известия» и привести их в соответствие 
с существующим законодательством, также 
осуществить действия по регистрации газеты. 
Конституционный Суд РФ постановил, что недей-
ствительность регистрации СМИ проводится толь-
ко в порядке гражданского судопроизводства, в том 
числе, принимая такое Постановление, Верховный 
Совет РФ принял на себя судебные полномочия, 
вторгся в деятельность судов. Следующим осно-
ванием является то, что Верховный Совет РФ дал 
поручение Министерству печати и информации 
РФ осуществить мероприятия по регистрации га-
зеты «Известия». Такими действиями Верховный 
Совет РФ вмешался в сферу деятельности высших 
органов исполнительной власти [10]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 80 Конституции 
РФ [1] Президент России является гарантом прав 
и свобод человека и гражданина и имеет широ-
кие полномочия по защите этих прав. Президент 
РФ воздействует на основные ветви власти и по-
средством них осуществляет руководство в раз-

личных сферах жизни, например в определении 
направлений государственной политики или в 
области законотворчества. Президент РФ в своих 
высказываниях неоднократно подтверждал статус 
России как демократического государства, в кото-
ром должны развиваться всевозможные демокра-
тические институты, и тем самым подтверждал 
важность реализации такого права как права на 
свободу мысли и слова и развития составляющих 
это право гарантий: свобода СМИ и информации, 
запрет цензуры и др. Стоит сказать, что данный 
курс актуален и имеет дальнейшее развитие в на-
стоящее время. Таким образом, в современном 
российском государстве помимо судебной ветви 
власти важным элементом механизма реализации 
права на свободу мысли и слова считается инсти-
тут Президентства, который является гарантом 
этих прав и свобод. Указанный правовой институт 
эффективно способствует их защите. 

Еще одним важным правовым механизмом 
осуществления права на свободу мысли и сло-
ва как реально существующей системы норм 
является правовой институт Уполномоченного 
по правам человека в РФ, который осущест-
вляет контроль за деятельностью публичных 
органов власти, неподотчетен им и независим 
от какой-либо ветви власти. Так как он имеет 
право обратиться в суд для удовлетворения жа-
лобы человека, гражданина РФ или иностранно-
го гражданина по причине нарушения их прав,  
в том числе и на свободу слова и мысли, то, од-
нозначно, его можно считать одним из элемен-
тов механизма процессуальной реализации прав 
людей. Уполномоченный по правам человека в 
РФ указывает на нарушения, которые затронули 
права граждан за текущий год, описывает и ука-
зывает на основные нарушения прав граждан за 
текущий год. Но стоит сказать, что его решения 
не имеют обязательной силы и являются реко-
мендательными. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в 
России существуют несколько правовых механиз-
мов защиты, восстановления и реализации права 
на свободу мысли и слова, что имеет существен-
ное значение для развития гражданского общества 
в РФ. Такие основные правовые институты, как су-
дебная, президентская власть и Уполномоченный 
по правам человека в РФ, существенно влияют на 
действенность провозглашения права на свободу 
мнения, интересов и ее функциональность в обще-
ственной жизни современной России. 
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Abstract: The presented study examines the current problems and directions of improving the administrative process in 
the activities of the Ministry of emergency situations of russia. The purpose of the study is to consider the problems and 
directions of improving the administrative process in the activities of the Ministry of emergency situations of russia. The 
analysis of law enforcement and judicial practice on disputes arising in connection with the application of a measure to 
ensure the proceedings in the case of an administrative offense committed in the form of a drive to the judicial authority 
of the accused person; the implementation of actions to draw up a protocol on an identified administrative offense in 
violation of the term, which is indicated by the provisions of Article 28.5 of the Administrative Code of the russian 
federation; the compilation by an official of the supervisory authority of the act of verification of a legal entity on the 
same day with the protocol on the commission of an administrative offense, revealed that currently there is a specific 
judicial practice in these categories of cases, allowing judicial authorities to apply a uniform approach to their resolution, 
despite the differentiation of views and legal understanding demonstrated by the parties of law relations. some issues 
arising from these types of disputes have not yet been reflected in the legislation, which creates the need to prove in 
court the legality of actions carried out by officials of the Ministry of emergency situations of russia, which generally 
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Несмотря на то что в настоящее время в 
Российской Федерации создана и действует об-
ширная законодательная база, разносторонне 
регламентирующая те или иные аспекты адми-
нистративного процесса, производимого сотруд-
никами МчС России, судебная и правопримени-
тельная практика все еще обременена некоторыми 
проблемами и противоречиями [1, с. 62].

Одним из спорных вопросов правопримени-
тельной практики, влекущим за собой и разно-
гласия в судебной практике, является примене-
ние должностными лицами МчС России такой 
меры обеспечения производства по делу о со-
вершенном административном правонаруше-
нии, как привод в судебный орган обвиняемого 
лица.

Положения ст. 20.25 КоАП РФ посвящены ре-
гламентации санкций, которые могут быть при-
менены в отношении лица, осуществляющего 
действия по уклонению от исполнения назначен-
ного им административного наказания. Одной из 
возможных к применению в отношении такого 
лица мер наказания может быть заключение его 
под стражу в рамках административного ареста 
на срок, не превышающий 15 суток [2, с. 130]. 
Согласно положениям, отраженным в ч. 1 и 3  
ст. 23.1 КоАП РФ, действия, направленные на рас-
смотрение дел о совершенных административных 
правонарушениях, регламентация ответственно-
сти за которые обозначена в диспозициях ст. 20.25 
КоАП РФ, являются исключительной прерогати-
вой судов, которые относятся к судам общей юрис-
дикционной направленности [3, с. 24].

Согласно положениям, представленным ч. 3 
с. 25.1 КоАП РФ, при осуществлении действий, 

направленных на рассмотрение дела о совершен-
ном лицом административном правонарушении, 
квалифицируемом согласно положениям ч. 1  
ст. 20.25 КоАП РФ, обязательным требованием к 
обеспечению административной процедуры вы-
ступает присутствие в суде данного лица [4, с. 47]. 
Кроме того, положениями ч. 4 ст. 29.6 КоАП РФ 
предусматривается осуществление действий по 
рассмотрению материалов дела о совершенном 
административном правонарушении, за которое 
предполагается наложение санкций в виде адми-
нистративного ареста либо административного 
выдворения в день, когда судье поступили прото-
кол и иные материалы дела, содержащие сведения 
о совершенном правонарушении [5, с. 66]. Данная 
правовая позиция также изложена в постановле-
нии Бутырского районного суда от 15.05.2020 г. по 
делу 5-649/2020.

В этой связи, исходя из положений, представ-
ленных пп. 3 и 5 ст. 29.1 КоАП РФ, следует, что 
при осуществлении судьей действий, направлен-
ных на подготовку к рассмотрению дела о совер-
шенном правонарушении, на него накладывается 
обязанность по выяснению некоторых важных 
обстоятельств. Прежде всего подлежит установле-
нию правильность составления самого протокола 
и других сопутствующих ему документов, пред-
ставленных в материалах дела, которые предусмо-
трены положениями КоАП РФ МчС России. Также 
требуется выявление достаточности собранной в 
материалах дела доказательственной базы для рас-
смотрения по существу дела о совершенном адми-
нистративном правонарушении [6, с. 86].

Исходя из содержательной характеристики вы-
шеперечисленных норм, а также на основе положе-
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ний, представленных в ст. 29.4 КоАП РФ, необхо-
димо сделать заключение о том, что возможность 
осуществить возврат протокола о совершенном 
правонарушении и иных материалов, представлен-
ных в деле, в орган или должностному лицу МчС 
России, принимавшему непосредственное участие 
в его составлении, у судебного органа имеется 
только на стадии, когда происходит реализация 
подготовительных действий, направленных на 
формирование пакета документов для его после-
дующего рассмотрения в ходе административного 
разбирательства. Данная правовая позиция также 
изложена в постановлении Федерального арби-
тражного суда Поволжского округа от 28.04.2012  
по делу № А55-19521/2011.

После того как дело перешло на стадию ад-
министративного процесса, именуемую как рас-
смотрение по существу дела о совершенном 
правонарушении, судья не имеет права выносить 
определение о том, что протокол о совершенном 
административном правонарушении и другие ма-
териалы дела возвращаются в орган или долж-
ностному лицу МчС России ввиду неявки на 
рассмотрение лица, которое было привлечено к ад-
министративной ответственности. В положениях 
ч. 3 ст. 29.4 КоАП РФ отсутствует данное основа-
ние для того, чтобы были осуществлены действия 
по возврату протокола о совершенном правона-
рушении в орган или должностному лицу МчС 
России. Также отсутствует и основание, связанное 
с необходимостью осуществления должностным 
лицом МчС России, составившим протокол, дей-
ствий по обеспечению явки лица, привлекаемого 
к административной ответственности, для рассмо-
трения в ходе судебного разбирательства дела по 
существу. Данная правовая позиция изложена в 
постановлении Федерального арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 19.11.2012 по делу 
№Ф03-4330/2012.

Проведенный ранее подробный анализ проце-
дуры рассмотрения материалов, представленных в 
административном деле, а также анализ вышеука-
занных норм способствуют формированию выво-
да о том, что судье в день, когда произошло по-
ступление протокола вместе с иными материалами 
дела о совершенном административном правона-
рушении, наказание по которому предусматри-
вает получение ареста, необходимо осуществить 
ряд действий, заключающихся в подготовке дела 
к проведению разбирательства в судебном поряд-
ке. В случае если отсутствуют обозначенные в 
положениях ч. 4 ст. 29.4 КоАП РФ основания, по 
которым протокол может быть возвращен, судье 
необходимо осуществить действия, направлен-
ные на вынесение определения, согласно которо-
му рассмотрение дела может быть отложено (ч. 3 
ст. 29.4 КоАП РФ). Также одновременно с данным 
определением судьей выносится определение о 
необходимости реализации в отношении лица, яв-
ляющегося фигурантом административного дела, 
обеспечительных мер по его приводу на судебное 
разбирательство. Данная правовая позиция изло-

жена в постановлении Федерального арбитражно-
го суда Дальневосточного округа от 17.07.2012 по 
делу № Ф03-3046/2012.

Согласно положениям, представленным в ч. 2 
ст. 27.15 КоАП РФ, к осуществлению указанных 
действий привлекаются органы, функциональ-
ные обязанности которых напрямую связаны с 
обеспечением реализации представленных в ис-
полнительных документах действий. Перечень та-
ких органов подробно изложен в положениях п. 2  
ст. 27.15 КоАП РФ. Это могут быть органы вну-
тренних дел (полиция), судебные приставы-испол-
нители и др., функции которых также позволяют 
обеспечивать установленный порядок деятельно-
сти судопроизводства на основе привода лица, ви-
новного в совершении административного право-
нарушения.

Следовательно, можно констатировать, что 
у должностных лиц МчС России отсутствуют 
полномочия, выраженные в применении обес- 
печительных мер в виде привода в отношении 
осуществляемого производства по делу о совер-
шенном правонарушении. Данная правовая по-
зиция изложена в постановлении Федерального 
арбитражного суда Дальневосточного округа от 
11.04.2012 по делу № Ф03-836/2012. Также важ-
но отметить и тот факт, что в компетенцию судьи 
не входит наложение на должностных лиц МчС 
России обязательств как представителей орга-
на, уполномоченного на возбуждение дела о со-
вершенном административном правонарушении, 
на осуществление действий по доставлению на 
судебное разбирательство лица, привлекаемого 
к административной ответственности. В случае 
неявки такого лица на судебное разбирательство 
либо в случае неосуществления уполномочен-
ными органами действий по его доставлению на 
судебное разбирательство данное обстоятельство 
не может явиться основанием для возврата долж-
ностным лицам МчС России протокола об адми-
нистративном правонарушении. Данная правовая 
позиция изложена в постановлении Федерального 
арбитражного суда Северо-Западного округа от 
21.05.2013 г. по делу № А56-23579/2012.

Тем не менее такие случаи в правопримени-
тельной практике не являются редкостью, и долж-
ностные лица МчС России получают назад от су-
дебных органов административные дела, которые 
были возбуждены ими по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 
Причиной отказа в рассмотрении судами дел такого 
рода выступает именно отсутствие в день его рас-
смотрения лица, которое подлежало привлечению к 
административной ответственности [7, с. 47].

В судебной практике имеют место дела, обу- 
словленные тем, что должностные лица МчС 
России осуществляют действия по составлению 
протокола о выявленном административном пра-
вонарушении с нарушением срока, который обо-
значен положениями ст. 28.5 КоАП РФ [8, с. 19]. 
При этом судебная практика складывается таким 
образом, что данные нарушения, осуществляемые 
должностными лицами МчС России при участии 
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в административном процессе, не расценивают-
ся судебными органами в качестве безусловного 
основания для того, чтобы изданное ими поста-
новление о необходимости привлечения к адми-
нистративной ответственности физического лица 
либо законного представителя юридического 
лица, в отношении которых ведется производство 
по делу об административном правонарушении, 
расценивалось в качестве незаконного и подлежа-
щего отмене [9, с. 147].

Рассмотрим пример из судебной практики. 
Обществом было подано обращение с заявлением 
в арбитражный суд. В заявлении были представле-
ны сведения о том, что должностным лицом МчС 
России, осуществляющим надзорные функции в 
области пожарной безопасности, были произве-
дены действия по составлению протокола о со-
вершении правонарушении. При этом произошло 
нарушение срока, установленного законодатель-
ством. Прошение общества к суду выражалось в 
признании постановления о наложении админи-
стративного наказания за нарушение требований 
в области пожарной безопасности незаконным и 
отмене его решения [10, с. 156].

Рассмотрение данного дела осуществлялось 
сначала в рамках разбирательства, происходив-
шего в суде первой инстанции, а затем и в рамках 
суда апелляционной инстанции. Принятое по ре-
зультатам разбирательств решение, а затем и апел-
ляционное постановление определили отказать 
обществу в удовлетворении заявленных требова-
ний. Без изменения судебные акты были оставле-
ны и судом кассационной инстанции (постановле-
ние арбитражного суда Дальневосточного округа 
от 24.07.2012 № Ф03-2687/2012).

Мотивационная составляющая судов была ос-
нована на том, что в совершаемой обществом 
деятельности были обнаружены неоспоримые 
доказательства наличия составов административ-
ных правонарушений, которые обозначены поло-
жениями ч. 1, 3, 4 ст. 20.4 КоАП РФ [11, с. 111]. 
Кроме того, со стороны должностного лица МчС 
России как представителя органа, осуществля- 
ющего надзорные функции в области пожарной 
безопасности, при реализации производства по 
делу об административных правонарушениях не 
было допущено процессуальных нарушений, ко-
торые бы способствовали безусловной отмене 
решений, обозначенных в постановлении, оспари-
ваемом в ходе судебного разбирательства. Данная 
правовая позиция также изложена в постановле-
нии Федерального арбитражного суда Северо-
Западного округа от 21.05.2013 по делу № А56-
23579/2012.

Исходя из материалов указанного дела, дей-
ствия, направленные на составление должност-
ным лицом МчС России протокола о совершении 
административного правонарушения, производи-
лись на третий день после того, как было обна-
ружено правонарушение. Кроме того, свидетелем 
осуществления должностным лицом МчС России 
данных действий стал генеральный директор об-

щества, от которого не поступало никаких возра-
жений, протестующих выявленному факту право-
нарушения [12, с. 217].

Необходимо отметить, что положениям ст. 28.5 
КоАП РФ, в которых нашли обозначение сроки, 
применяемые в отношении действий должност-
ных лиц тех или иных органов по составлению 
протокола, присущ дисциплинирующий, а не пре-
секательный характер. Следовательно, законода-
тельством не установлены последствия, которые 
могут произойти вследствие того, если долж-
ностным лицом какого-либо органа, в том числе и 
МчС России, будет произведен пропуск срока со-
ставления протокола о совершенном АП. Данная 
правовая позиция также изложена в постановле-
нии Федерального арбитражного суда Северо-
Западного округа от 07.06.2013 по делу №А56-
50160/2012.

Анализ рассмотренного примера из судебной 
практики позволяет сформулировать вывод о том, 
что нарушение должностным лицом МчС России, 
составляющим протокол в отношении общества о 
выявленном правонарушении с нарушением сро-
ка, установленного законодательством для данного 
этапа административного процесса, не может при-
ниматься к сведению судебным органом в качестве 
существенного нарушения, которое могло бы по-
влечь отмену самого постановления или админи-
стративного наказания. Кроме того, ввиду присут-
ствия представителя общества при осуществлении 
должностным лицом МчС России действий по со-
ставлению протокола, им могло быть реализовано 
право на свою защиту при фиксации правонару-
шения в протоколе.

Одним из проблемных вопросов, обременя- 
ющих судебную и правоприменительную прак-
тику, является составление должностным лицом 
МчС России акта проверки юридического лица 
в один день с протоколом о совершении правона-
рушении. При этом позиция суда по спорам, воз-
никающим в связи с данным обстоятельством, 
зависит от того, присутствовал законный предста-
витель юридического лица, в отношении которого 
осуществлялось производство по делу, при состав-
лении протокола или нет [13, с. 316].

Обосновывая позицию законодательства по 
этому поводу, необходимо отметить, что в по-
ложениях КоАП РФ отсутствует требование к 
составлению протокола о совершении правона-
рушения в другой день после составления акта 
проверки юридического лица. Данное положение 
отсутствует и в содержании Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», а также 
в Методических рекомендациях от 9 июня 2016 
года № 142 по реализации органами государствен-
ного контроля (надзора) Российской Федерации, 
органами государственного контроля (надзора) 
субъектов Российской Федерации и органами 
муниципального контроля мер, направленных на 
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повышение результативности и эффективности 
осуществляемых ими в рамках контрольно-над-
зорной деятельности проверок, утвержденных 
протоколом заседания Правительственной комис-
сии по проведению административной реформы, 
п. 6.1 которых посвящен особенностям составле-
ния акта проверки.

Согласно принятой в органах МчС России 
правоприменительной практике, наличие в адми-
нистративном деле того факта, что действия долж-
ностного лица по составлению протокола были 
осуществлены до ознакомления с актом проверки 
представителя юридического лица, в отношении 
которого осуществляется производство по делу о 
совершении административного правонарушения 
,не может выступать при рассмотрении дела осно-
ванием для его прекращения, если при этом был 
обнаружен состав существенного административ-
ного правонарушения. Данная правовая позиция 
изложена в решении Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от  
28 ноября 2013 года по делу № А56-50574/2013.

При этом судебная практика подходит к рас-
смотрению таких споров неоднозначно. Так, 
если рассматривать постановление, выпущенное 
Иркутским областным судом от 05.07.2017 по делу 
№ 4а-757/2017 в связи с рассмотрением посту-
пившей от предпринимателя жалобы на действия 
должностного лица МчС России по составлению 
акта проверки и протокола о совершенном право-
нарушении в один день, то можно отметить при-
нятие судом решения о необоснованности фактов, 
указанных предпринимателем в жалобе.

Проверка, осуществлявшаяся должностным 
лицом МчС России в отношении предпринимате-
ля, позволила установить тот факт, что реализуе-
мая им предпринимательская деятельность не со-
ответствовала статусу использования земельного 
участка, который был обозначен в правоустанав-
ливающем документе. На земле, имевшей пред-
назначение для осуществления индивидуального 
жилищного строительства, велась торговая дея-
тельность. Предписания, выдаваемые должност-
ным лицом МчС России в ходе неоднократных 
проверочных действий, были предпринимателем 
проигнорированы, что заставило представителя 
государственного надзорного органа обратиться в 
суд. 

Результатом решений, принятых сначала миро-
вым, а затем и районным судами, стало призна-
ние предпринимателя виновным в совершении 
административного правонарушения, за которое 
предусмотрены санкции ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ. 
Несмотря на то что предпринимателем была по-
дана жалоба о том, что действия должностного 
лица МчС России по составлению акта провер-
ки и протокола были осуществлены в один день 
(30.01.2017), областной суд оставил ее без удов-
летворения.

Позиция суда была мотивирована следующим. 
Прежде всего был принят во внимание факт при-
сутствия предпринимателя при осуществлении 

должностным лицом МчС России проверочных 
действий. Кроме того, предприниматель был про-
информирован о представленных в содержании 
акта сведениях, о чем свидетельствовала постав-
ленная им в акте роспись. Следовательно, пред-
приниматель имел возможность представить на 
месте должностному лицу МчС России имеющи-
еся у него замечания и возражения. Кроме того, 
предпринимателем также была получена копия 
указанного процессуального документа, о чем 
свидетельствовала его подпись. Также судом было 
принято во внимание присутствие предпринима-
теля в то время, когда должностным лицом МчС 
России осуществлялись действия по составлению 
протокола. Следовательно, от должностного лица 
им были получены разъяснения о своих правах, 
которые обозначены в положениях ст. 25.1 КоАП 
РФ. В содержании данной статьи обозначено, в 
том числе и такое право, как заявление ходатай-
ства, либо предоставление объяснений по суще-
ству должностному лицу надзорного органа о 
вменяемом ему в ходе проверочных действий пра-
вонарушении.

Тем не менее, несмотря на все осуществлен-
ные должностным лицом МчС России действия 
в отношении предпринимателя, последним не 
было заявлено ходатайство о том, чтобы состав-
ление протокола было отложено для предстоящей 
подготовки объяснений. Такой порядок действий 
предусмотрен положениями ст. 24.4 КоАП РФ. 
Вследствие отсутствия реализации предприни-
мателем своего права на подачу ходатайства, суд 
счел действия должностного лица МчС России по 
составлению протокола обоснованными, несмотря 
на то, что они осуществлялись в тот же день, когда 
происходило оформление акта проверки. Все вы-
явленные факты легли в основу принятия судом 
решения об отсутствии оснований для нарушения 
должностным лицом МчС России прав предпри-
нимателя на осуществление своей защиты.

Иное решение было принято двенадцатым арби-
тражным апелляционным судом в Постановлении 
от 28.02.2017 г. по делу № А12-44009/2016 при 
рассмотрении аналогичного дела. Законным пред-
ставителем юридического лица было подано заяв-
ление в суд об отмене принятого территориальным 
подразделением МчС России в отношении его ор-
ганизации постановления. Представитель юриди-
ческого лица обозначил в заявлении тот факт, что 
были нарушены его права, обозначенные диспози-
цией пп. 3–4 ст. 28.2 КоАП РФ.

При проведении в отношении организации 
проверочных мероприятий должностным ли-
цом МчС России был составлен акт о проверке, 
а затем осуществлены действия по составлению 
протокола о совершении административного 
правонарушения и привлечении организации к 
ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, по-
священной невыполнению в установленный срок 
действий для выполнения законного предписания 
органа, который осуществляет надзорные функ-
ции в сфере пожарной безопасности. Заявление 
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организации об отмене постановления судом 
было удовлетворено.

Позиция суда была мотивирована следующим. 
Смысл и содержание, вкладываемые в диспозицию 
ст. 28.2 КоАП РФ, свидетельствуют о том, что над-
зорный орган обязан предоставить физическому 
лицу или представителю юридического лица, при-
влекаемому к административной ответственности, 
возможности реализовать гарантии защиты. При 
этом для того, чтобы достигнуть соблюдения по-
ложений, предусмотренных ст. 28.2 КоАП РФ, не-
обходимо осуществить ряд действий не только в 
присутствии лица, обвиняемого в совершении ад-
министративного правонарушения, но и в случае 
его отсутствия – выполнять ряд действий, выражен-
ных в надлежащем извещении относительно време-
ни и места, где произошло составление протокола.

Исходя из рассматриваемого в исследовании 
случая, судебный орган пришел к выводам о том, 
что должностное лицо МчС России обладало 
возможностью осуществления мер, которые бы 
позволили должным образом известить предста-
вителя юридического лица. Тем не менее данные 
действия предприняты не были. Также судом не 
были установлены причины, которые бы препят-
ствовали совершению должностным лицом МчС 
России указанных действий. Необходимо обра-
тить внимание на то, что нарушение должностным 
лицо МчС России положений, предусмотренных 
ст. 28.2 КоАП РФ, было расценено судебным ор-
ганом как существенное ввиду того, что извеще-
ние законного представителя организации, при-
влекаемой к административной ответственности,  
о месте и времени составления протокола являет-
ся важным процессуальным действием. От резуль-
тата данного действия зависит, на каком этапе в 
дальнейшем произойдет завершение администра-
тивной процедуры.

Действия должностного лица МчС России по 
составлению акта проверки и протокола в один 
день вместе с отсутствием законного предста-
вителя привлекаемой к административной от-
ветственности организации, ввиду непринятия 
мероприятий по извещению его надлежащим об-
разом, способствовали тому, что организация ли-
шилась возможности воплотить гарантированное 
законом право на осуществление своей защиты на 
этапе административного процесса, когда только 
начиналось производство по делу. Бездействие 
должностного лица МчС России лишило закон-
ного представителя организации, привлекаемой к 
административной ответственности, возможности 
осуществлять квалифицированные возражения и 
представить разъяснения по существу предъяв-
ленного нарушения (обвинений), а также восполь-
зоваться помощью защитника в случае установ-
ления факта неоднозначной оценки нормативных 
положений.

Аналогичные выводы были представлены и 
в постановлениях, принятых Двенадцатым ар-
битражным апелляционным судом от 28.11.2016  
№ 12АП-11503/2016 по делу № А12-18091/2016.

Таким образом, проведенный анализ право-
применительной и судебной практики по спорам, 
возникающим в связи с применением меры обе-
спечения производства по делу в виде привода в 
судебный орган обвиняемого лица; осуществле-
нием действий по составлению протокола о выяв-
ленном административном правонарушении с на-
рушением срока, который обозначен положениями 
ст. 28.5 КоАП РФ; составлением должностным 
лицом надзорного органа акта проверки юридиче-
ского лица в один день с протоколом о совершении 
правонарушения, позволил выявить, что в насто-
ящее время сложилась конкретная судебная прак-
тика по указанным категориям дел, позволяющая 
применять судебными органами к их разрешению 
единообразный подход, несмотря на дифференци-
ацию взглядов и правопонимания, демонстриру- 
емых сторонами гражданско-правовых отноше-
ний. В то же время нельзя не отметить, что ряд во-
просов, возникающих по указанным видам споров, 
все еще не нашел отражения в законодательстве, 
что порождает необходимость доказывания в су-
дебном порядке правомерности осуществляемых 
должностными лицами МчС России действий, 
что в целом способствует возрастанию количества 
судебных споров, а также увеличивает нагрузку на 
судебные органы.

Те или иные аспекты и противоречия, выяв-
ленные в ходе проведенного анализа судебной и 
правоприменительной практики, имеющие суще-
ственную значимость для эффективного ведения 
должностными лицами МчС России админи-
стративного процесса, легли в основу разработки 
предложений, направленных на совершенствова-
ние его нормативно-правового обеспечения.

1. Ввиду того что в настоящее время не нашла 
урегулирования выявленная в рамках анализа пра-
воприменительной практики проблема возвраще-
ния назад должностным лицам МчС России от су-
дебных органов административных дел, которые 
были возбуждены ими по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ по 
причине отсутствия в день его рассмотрения лица, 
которое подлежало привлечению к администра-
тивной ответственности, считаем необходимым 
внесение поправок в положения ст. 24.5 КоАП РФ. 
Возможно дополнение его пунктом 5, содержание 
которого будет передано следующим образом:

«5. Неявка физического лица либо законного 
представителя юридического лица, в отношении 
которых ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, на рассмотрение 
дела об административном правонарушении не 
может являться основанием для исключения про-
изводства по делу».

2. Нарушения обозначенных в ст. 28.5 КоАП 
РФ сроков составления протокола об админи-
стративном правонарушении приводят к тому, 
что они могут быть использованы в судебных 
разбирательствах в качестве основания для пре-
кращения дела об административном правона-
рушении. В этой связи считаем возможным вне-
сти дополнение в ст. 28.5 КоАП РФ посредством 
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добавления в ее содержание п. 4, изложенного 
следующим образом:

«4. Пропуск срока составления протокола об 
административном правонарушении не может 
являться обстоятельством, исключающим про-
изводство по делу об административном право-
нарушении, повлечь отмену постановления об 
административном правонарушении или админи-
стративного наказания».

3. Требует урегулирования возможность осу-
ществления должностным лицом МчС России дей-
ствий по составлению акта проверки в один день 
с протоколом об административном правонаруше-
нии. Для этого предлагается внести дополнения в 
п. 1 ст. 28.2 КоАП РФ, посвященный протоколу об 
административном правонарушении. Предлагается 
изложить данный пункт следующим образом:

«1. О совершении административного правона-
рушения составляется протокол, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 28.4, частями 
1, 3 и 4 статьи 28.6 настоящего Кодекса.

1.1 Протокол об административном правонару-
шении может быть составлен в один день с актом 
проверки, оформляемым органом государственно-
го контроля (надзора) или органа муниципального 
контроля, если при этом были надлежащим об-
разом проведены указанные статьей 25.15 насто-
ящего Кодекса мероприятия по извещению лиц, 
участвующих в производстве по делу об админи-
стративном правонарушении».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
в настоящее время совершенствование нормативно-
правового обеспечения административного процес-
са в деятельности МчС требует осуществления дей-
ствий, направленных на конкретизацию отдельных 
аспектов, регламентирующих неявку физического 
лица либо законного представителя юридического 
лица на рассмотрение дела об административном 
правонарушении, пропуск срока составления про-
токола об административном правонарушении, со-
ставление протокола об административном право-
нарушении в один день с актом проверки.
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Аннотация: Вина в праве неразрывно связана с наступлением ответственности, имея при этом две  
формы – неосторожность или прямой умысел. Вину в современном праве принято осмыслить как 
психическое (интеллектуальное и волевое) отношение к своему деянию и его последствиям. Между тем 
в определение вины в налоговых правоотношениях по итогам налоговых проверок обязаны установить 
налоговые органы в рамках камеральных и выездных проверок. Между тем остается логичный  
вопрос – какие критерии вины применимы в налоговых проверках при отсутствии таковых в налоговом 
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налоговой ответственности.
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Вина в налоговых правоотношениях является 
неотъемлемой частью результатов налоговых про-
верок, зачастую безапелляционно принимается на-
логоплательщиком и в редких случаях выступает 
предметом рассмотрения дел в арбитражных судах 
и судах общей юрисдикции. 

Актуальным, на наш взгляд, выступает методо-
логия формирования вины в форме умысла или не-
осторожности в рамках камеральных и выездных 
налоговых проверок, по результатам которых на-
логовый инспектор в ряде случаев довольствуется 
описанием информации о результатах контроль-
ной деятельности, упуская при этом применение 
прямых или косвенных доказательств, определяя 
форму в каждом случае.

Новизной в исследовании выступает обозна-
чение критериев определения вины в налоговых 
правоотношениях, притом что типовые вопросы 
исследовались Алейниковой А. С., Кюлян, Р. М., Де- 
миным А. В., Крохиной Ю. А., но вопросы фор-
мирования критериев не только для налоговых ор-
ганов, но и для налогоплательщиков при защите 
нарушенных прав определяются впервые.

Налоговое законодательство в статье 106 НК 
РФ [1] формирует понятие, что под налоговым 
правонарушением признается виновно совершен-
ное противоправное (в нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах) деяние (действие или 
бездействие) налогоплательщика, за которых уста-
новлена ответственность.

Между тем пунктом 1 статьи 108 НК РФ [1] за-
креплено, что никто не может быть привлечен к 
ответственности за совершение налогового право-
нарушения иначе, как по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены в налоговом законода-
тельстве.

Вина может быть установлена только по ре-
зультатам камеральных и выездных налоговых 
проверок, корреспондируя обязанности доказы-
вать обстоятельства, свидетельствующие о факте 
налогового правонарушения и виновности лица в 
его совершении, возлагается на налоговые органы, 
что нашло свое отражение в пункте 6 статьи 108 
НК РФ. 

Тем самым законодатель обязал налоговые ор-
ганы по итогах налоговых проверок устанавливать 
обстоятельства, свидетельствующее о фактах на-
логового правонарушения и вины налогоплатель-
щика, предоставляя посредством прав на приме-
нение всех легитимных инструментов налогового 
контроля: встречные проверки, опросы, осмотры, 
экспертизы, исследования, выемки, изъятия.

Следовательно, налоговые органы должны до-
казать:

– существо правонарушения (то есть в чем кон-
кретно оно выразилось); 

– причинно-следственную связь между дей-
ствиями налогоплательщика и допущенными на-
рушениями; 

– умышленный (если применяема статья 54.1 
НК РФ) характер действий налогоплательщика 
(его должностных лиц), выразившийся в созна-

тельном искажении сведений о фактах хозяйствен-
ной жизни (совокупности таких фактов), об объ-
ектах налогообложения, подлежащих отражению 
в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо 
налоговой отчетности налогоплательщика в целях 
уменьшения налогоплательщиком налоговой базы 
и (или) суммы подлежащего уплате налога;

– потери бюджета.
Тем самым подразделяя форму вины на неосто-

рожность и умысел, налоговые органы вправе, 
используя весть предоставленный им инструмен-
тарий, сформировать доказательственную базу, 
прежде всего:

1) существо правонарушения – субъект (выго-
доприобретатель), кто получил незаконные пре-
ференции, совершив те или иные действия; объ-
ект – это правоотношения, которые складываются 
в сфере уплаты налогов и сборов (при исключении 
оценки договорных правоотношений вне сферы 
налогообложения);

2) причинно-следственная связь правонаруше-
ния, выраженная действиями плательщика и выяв-
ленным нарушением – такие факты отсутствуют в 
решениях о привлечении к ответственности, огра-
ничиваются описанием хозяйственной деятельно-
сти, притом что методология дедукции (учитывая, 
что дедукция (от лат. deductio – выведение) – это 
получение частных знаний из какого-то обще-
го источника, т. е. движение нашего познания от 
общего к частному, единичному [2].

3) умышленный характер, применение которо-
го с 2017 года осуществляется повсеместно в на-
логовых проверках, притом что ФНС России ре-
гламентирует право применения через локальные 
письма и судебную практику, что является право-
вым препятствием для плательщиков при защите 
нарушенных прав;

4) потери бюджета должны иметь адресность, 
то есть налоговый орган должен доказать, что по-
тери бюджета связаны с действиями проверяемого 
плательщика и он, осознавая противоправность 
,получил незаконную преференцию в виде нало-
гов и сборов.

При этом необходимо учесть, что в налоговых 
правоотношениях специальными субъектами вы-
ступают юридические лица, соответственно, вина 
которых в совершении налогового правонаруше-
ния определяется в зависимости от вины долж-
ностных лиц отрагизации.

Тем самым налоговый орган выстаивает дока-
зательственную базу совершения налогового пра-
вонарушения организации через доказательства 
вины ее должного лица или группы лиц, опираясь 
на прямые доказательства умысла в действиях фи-
зического лица.

Прямым доказательством вины служит при-
знание плательщика, либо однозначные факты 
и обстоятельства, подтверждающие совершение 
им умышленных действий, направленных на не-
уплату налога, где показания свидетелей или ма-
териалы встречных проверок таковыми являть-
ся не будут. Прямым доказательством послужит 
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также факт замкнутого круга движения денеж-
ных средств, где организация применяется как 
инструмент получения налоговой экономии, фик-
тивность представленных документов – экспер-
тиза, проведенная в рамках проверки, однозначно 
ответит на вопрос о легитимности представлен-
ных документов (к примеру, подпись, дата изго-
товления документа).  

Информация по встречным проверкам, показа-
ния свидетелей, являясь косвенными доказатель-
ствами вины, должны быть материалом для изуче-
ния и оценки в ходе проверки.

Применение информации из АСК НДС-2, где 
указано на наличие разрывов – как основание для 
проведения выездной проверки, возможно, как 
вспомогательный, косвенный факт, но не как до-
казательства вины. Налоговый орган, ссылаясь на 

такую систему, сменяет парадигму субъекта – на-
личие разрыва двух и последующих звеньев не 
имеет причинно-следственной связи с проверя- 
емым плательщиком, что исключает его вину.

В указанной связи полагается правильным 
предложить для дискуссии критерии прямых до-
казательств вины в форме умысла как признание, 
факт личного получения денежных средств долж-
ностного лица как незаконной налоговой эконо-
мии либо наличие экспертизы представленных 
таких субъектом документов, указывающих на их 
поддельность. Безусловно, что дальнейшие ис-
следования в области вины налогового правона-
рушения в условиях цифровой среды предоставят 
новые возможности, при этом не стоит обходить 
стороной и методы защиты нарушенных прав на-
логоплательщика.
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Abstract: The article analyzes the concept of judicial doctrine. The characteristic features of this legal phenomenon, 
which is a source of judicial discretion in tax law enforcement, are highlighted and described. The authors state the fact 
that there is no legal definition that reveals the concept of judicial doctrine. There is a continuing trend towards the active 
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При разрешении налоговых споров сегодня 
весьма активно применяется целый ряд судеб-
ных доктрин, включая доктрины необоснован-
ной налоговой выгоды, экономической сущности, 
приоритета существа над формой, деловой цели, 
сделки по шагам, срывания корпоративной вуали, 
и т. п. [1, c. 112]. Указанный инструментарий – бе- 
зусловный источник судебной дискреции в нало-
говом правоприменении [2]. К сожалению, офици-
альная норма-дефиниция, раскрывающая понятие 
судебной доктрины, в законодательстве отсутству-
ет. Не сложилось четкого (унифицированного) по-
нимания термина «судебная доктрина» и в право-
вой науке. 

В гуманитарных науках термин «доктрина» 
является многозначным, в толковых словарях его 
принято определять как учение, научную концеп-
цию, теорию [3, c. 168; 4, c. 181]. 

В литературе, посвященной источникам ро-
мано-германского права, «доктрина» также упо-
требляется в самом широком смысле, а именно:  
«а) как учение, философско-правовая теория;  
б) как мнения ученых-юристов по тем или иным 
вопросам, касающимся сущности и содержания 
различных юридических актов, по вопросам пра-
вотворчества и правоприменения; в) как научные 
труды наиболее авторитетных исследователей в 
области государства и права; г) в виде коммен-
тариев различных кодексов, отдельных законов, 
‘‘аннотированных версий’’ (моделей) различных 
нормативных правовых актов» [5].

Судебная доктрина прежде всего проявляется 
через судебные решения, «суверенно главенству-
ющие в правопорядке в силу богатства их содер-
жания», исторически предшествуя всем легитим-
ным источникам права [6, c. 7]. Поэтому многие 
правоведы рассматривают судебную доктрину ис-
ключительно через призму правоприменительной 
деятельности высших судебных инстанций, под-
черкивая, что «специфика доктрин, содержащихся 
в итоговых решениях высших судов, в том числе 
Конституционного Суда РФ, заключается в том, 
что они формируются в результате многократно-

го применения носящих прецедентный характер 
решений судов» [7, c. 12]. Другие авторы не толь-
ко ассоциируют судебную доктрину с правотвор-
ческой деятельностью судов высших инстанций, 
определяя ее как «совокупность решений высших 
судов», но и указывают на то, что судебная док-
трина «появляется на свет» в итоге доктриналь-
ного применения правовых принципов, в первую 
очередь конституционных [8].

Подобное понимание судебной доктрины, на 
наш взгляд, позволяет сделать вывод о том, что ка-
тегории «судебная доктрина», «судебная правовая 
позиция», «судебный прецедент» и «судебная прак-
тика» имеют множество общих признаков. Вместе 
с тем отождествлять их не следует. Большинство 
правоведов разграничивают концепты судебной 
доктрины и судебного прецедента, акцентируя 
внимание на более высоком статусе судебных док-
трин по сравнению к однократно применяемым 
судебным прецедентом, а равно – отмечая, что 
основное предназначение судебных доктрины со-
стоит в эффективном обобщении судебной прак-
тики. То есть судебная доктрина позволяет инте-
грированно собрать воедино и последовательно 
изложить в виде максимально компактных тезисов 
значительный по объему массив судебных право-
вых позиций, связанных общим предметом. Тем 
самым судебные доктрины способствуют «едино-
образию в толковании и применении норм права, 
решать проблему разрозненности и множествен-
ности судебной практики, осложняющие процеду-
ру судопроизводства» [7, c. 12].

Как констатируется Х. И. Гаджиевым, судебная 
доктрина представляет собой «подтвержденный 
авторитетом судебной власти испытанный подход 
к решению конкретных судебных дел в контексте 
достижений правовой науки и судебной практи-
ки, одновременно направленный на их развитие. 
Такая доктрина оформляется решением вышесто-
ящего – Конституционного или Верховного – суда, 
который окончательно в завершающей манере одо-
бряет и формулирует ее или же может отвергнуть 
как необоснованную. В обоих случаях решение 
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путем всеобщего опубликования преобразуется в 
рекомендательный образец, метод решения дела» 
[9, с. 21]. 

Судебная доктрина нередко определяется через 
такое родовое понятие, как «правовая позиция», 
под которой, в свою очередь, понимается либо си-
стема правовых аргументов, интерпретация право-
вых принципов и норм (В. В. Лазарев), либо мыс-
лительный акт, представляющий собой текстовое 
системное изложение суждений судебной инстан-
ции (судьи) о мотивах целесообразности примене-
ния той или иной юридической нормы или норм  
(Н. А. Власенко). «Правовая позиция образуется 
благодаря судебной аргументации и интерпретации 
подлежащей применению нормы права, – утверж-
дает В.В. Лазарев, – становясь впоследствии важ-
ной частью, ядром судебной доктрины как главного 
аргумента в пользу избранного итогового метода 
разрешения рассматриваемого дела» [10, c. 30].

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о 
том, что ядром судебной доктрины является пра-
вовая позиция (система аргументов как результат 
мыслительной деятельности суда), формируемая 
судебной ветвью власти по итогам интерпрета-
ции правовых принципов и норм. В свою очередь,  
в российской правовой системе нет другой отрас-
ли права, для которой бы роль и значение судебной 
практики в целом и судебных доктрин в частности 
оценивались бы столь высоко, как для сферы на-
логов и сборов [11, c. 55].

В условиях нормотворческого дефицита боль-
шая часть правовых основ налогообложения еще 
до их закрепления Законом была сформулирована 
Конституционным Судом РФ в процессе интер-
претации базовых конституционных идей (цен-
ностей). С учетом особой роли Конституционного 
Суда РФ в формировании основ налогового права 
за его решениями прочно закрепилась роль при-
водного механизма конституционно-правового 
регулирования налоговых отношений, который 
«формулирует правовые позиции, являющиеся 
обязательным ориентиром для законодательной 
ветви власти и непосредственно регулирующие 
поведение участников налоговых отношений...» 
Впоследствии «эстафету» формирования судебно-
го налогового права, начатую Конституционным 
Судом РФ, активно поддержали арбитражные 
суды и суды общей юрисдикции» [11, c.55].

Получив от Конституционного Суда РФ «эста-
фетную палочку», Высший Арбитражный суд РФ 
«внес свою лепту» в формирование российского 
«судебного налогового права», став автором фун-
даментальной для налогового права доктрины не-
обоснованной налоговой выгоды, изложенной им 
в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 
№ 53 «Об оценке арбитражными судами обосно-
ванности получения налогоплательщиком налого-
вой выгоды» (далее – Постановление № 53).

В науке налогового права доктрину необо-
снованной налоговой выгоды принято относить 
к доктринам, специально разработанным для вы-
явления случаев опасного и недопустимого обхо-

да налогового закона. Помимо собственно самой 
доктрины необоснованной налоговой выгоды к 
подобного рода доктринам также относилась док-
трина недобросовестности налогоплательщика (ее 
расцвет пришелся на 1999–2004 гг.) и доктрина ре-
альности хозяйственных операций (активно при-
менялась в 2008–2011 гг. после дела «Кестрой 1», 
рассмотренного ВАС РФ) [12].

Определив в пункте 1 Постановления № 53 по-
нятие налоговой выгоды как уменьшения размера 
налоговой обязанности вследствие, в частности, 
уменьшения налоговой базы, получения налого-
вого вычета, налоговой льготы, применения бо-
лее низкой налоговой ставки, а также получения 
права на возврат (зачет) или возмещения налога 
из бюджета, ВАС РФ для оценки обоснованно-
сти налоговой выгоды предложил использовать 
ряд правовых доктрин, подробно разработанных 
в западной юриспруденции [13, с. 129]. В част-
ности, налоговая выгода в соответствии с право-
вой позицией суда признавалась необоснованной 
в случаях, если для целей налогообложения были 
учтены операции не в соответствии с их дей-
ствительным экономическим смыслом (доктрина 
«существо над формой»); если были учтены опе-
рации, не обусловленные разумными экономиче-
скими или иными причинами (доктрина «деловой 
цели»); если налоговая выгода была получена вне 
связи с осуществлением реальной предпринима-
тельской или иной экономической деятельности 
(доктрина «реальности затрат»). Кроме того, су-
дами активно применялась доктрина «сделка по 
шагам», когда ряд последовательных сделок рас-
сматриваются как связанные единым результатом 
и налоговые последствия определяются путем ис-
ключения промежуточных сделок, носящих, как пра-
вило, фиктивный (мнимый, притворный) характер  
[13, с. 129].

Тенденция к активной разработке и внедрению 
в правоприменительную практику различных док-
трин, в том числе в сфере налогообложения, сохра-
няется и по сей день. Так, в целях совершенство-
вания механизма субсидиарной ответственности 
российское законодательство идет по пути вне-
дрения в налоговое право доктрины снятия кор-
поративной вуали, суть которой заключается в 
установлении конечного бенефициара (истинного 
выгодоприобретателя) хозяйствующего субъекта 
для целей налогообложения [14, c. 109–115].

Полагаем, появление в пространстве налогово-
го права доктрины необоснованной налоговой вы-
годы стало закономерным явлением как ответная 
реакция со стороны государства на угрожающий 
основам налогового правопорядка феномен агрес-
сивного налогового планирования. Дело в том, что 
«жестко детализированный и однозначный нало-
говый закон не способен справиться с так назы-
ваемой агрессивной налоговой оптимизацией, ко-
торая подчас граничит с незаконным уклонением 
от уплаты налогов» [15]. «Мы попросту не найдем 
в законодательстве о налогах и сборах каких-ли-
бо норм – правил, ограничивающих возможности 
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налогоплательщиков в сфере налогового планиро-
вания, если оно не сопряжено с теми или иными 
правонарушениями и носит законный характер» 
[16, с. 113]. Между тем итогом агрессивной нало-
говой политики, проводимой налогоплательщиком 
зачастую в полном соответствии с «буквой» нало-
гового закона, могут стать снижение эффективно-
сти экономики, сокращение бюджетных поступле-
ний и деморализация других налогоплательщиков 
[1, с. 111]. Подобное развитие ситуации неприем-
лемо для любого государства. В качестве универ-
сального средства противодействия агрессивному 
налоговому планированию законодатели повсе-
местно прибегли к использованию т. н. general 
anti-avoidance rules (GAAr) (общих антиуклони-
тельных правил), представляющих собой супер- 
оценочные нормы-принципы, запрещающие на-
логоплательщику злоупотребление субъективным 
налоговым правом и недобросовестное поведение, 
но при этом не детализирующие, что представляет 
собой такое «злоупотребление» [1, с. 111]. 

Как справедливо отмечает Д. В. Винницкий, 
общая антиуклонительная норма (GAAr) в 
России, рассматривающей себя в качестве члена 
группы стран с континентальной системой права, 
изначально имела судебный характер и существо-
вала именно в форме судебной доктрины необо-
снованной налоговой выгоды. Однако в 2017 году 
ситуация с GAAr в российском налоговом зако-
нодательстве коренным образом изменилась [17]. 
В 2017 году в НК РФ была включена статья 54.1 
«Пределы осуществления прав по исчислению на-
логовой базы и (или) суммы налога, сбора, стра-
ховых взносов», что  соответствовало междуна-
родной практике и рекомендациям Плана Beps, 
а также явилось необходимой мерой в борьбе с 
уклонением от уплаты налогов [14].

Легализация доктрины необоснованной на-
логовой выгоды вызвала широкий резонанс как в 
научном сообществе, так и среди правопримени-
телей. В частности, остро встал вопрос, являются 
ли положения статьи 54.1 НК РФ чем-то принци-
пиально новым, либо это – все та же судебная док-
трина необоснованной налоговой выгоды, которая 
была закреплена в Постановлении № 53 и теперь 
лишь перенесена в налоговое законодательство.

Мнения среди налоговедов разделились. Нема- 
ло авторов считают, что ст. 54.1 НК РФ и судебная 
доктрина необоснованной налоговой выгоды – это 
две совершенно разные «вещи», и поэтому право-
применители сталкиваются с серъезными трудно-
стями в процессе «наполнения» антиуклонитель-
ной нормы конкретным содержанием.

Ряд ученых-юристов пришли к выводу о том, 
что статья 54.1 НК РФ представляет собой лишь 
частичную кодификацию судебной доктрины не-
обоснованной налоговой выгоды. Так, Д. В. Вин- 
ницкий  полагает: «И хотя GAAr в их российском 
варианте сегодня нашли нормативное закрепление 
в НК РФ (ст. 54.1 ‘‘Пределы осуществления прав 
по исчислению налоговой базы и (или) суммы на-
лога, сбора, страховых взносов’’), конкретное со-

держание данного правового института продолжа-
ет формироваться судебной практикой» [17].

Изучив релевантную судебную практику, свя-
занную с применением ст. 54.1 НК РФ, полагаем, 
можно заключить: арбитражные суды не рассма-
тривают антиуклонительные нормы, изложенные 
в ст. 54.1 НК РФ, как «нечто» новое, коренным 
образом отличающееся от разработанной и апро-
бированной судами доктрины необоснованной на-
логовой выгоды. 

Из определения в определение Верховный Суд 
прибегает к одной и той же формулировке, «став-
шей стандартной»: «суды, оценив представленные 
в материалы дела доказательства, руководствуясь 
положениями статей 54.1, 169, 171, 172, 247, 252 
Налогового кодекса, разъяснениями, изложенными 
в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 
№ 53 «Об оценке арбитражными судами обосно-
ванности получения налогоплательщиком налого-
вой выгоды», пришли к выводу...» – через запятую 
перечисляя тот нормотворческий массив, включая 
судебную доктрину необоснованной налоговой 
выгоды, который активно используется судами 
арбитражной системы при разрешении споров, 
связанных с необоснованной налоговой выгодой 
[18–20]. 

В научной литературе отмечается, что в на-
стоящее время статья 54.1 НК РФ наиболее часто 
применяется в налоговых спорах по дроблению 
бизнеса и привлечению фирм-однодневок. С этим 
сложно не согласиться, учитывая опять-таки реле-
вантную судебную практику, сформировавшуюся 
по этому поводу. Так, в Определении от 11 апре-
ля 2022 года № 307-ЭС22-3491 суд указывает:  
«...при исследовании обстоятельств дела установ-
лено, что спорные контрагенты не вели реальной 
хозяйственной деятельности, фактически не уча-
ствовали в сделках купли-продажи песка и щебня, 
их руководители являлись номинальными; пер-
вичные документы от имени данных контрагентов 
подписаны неустановленными лицами; движение 
денежных средств, уплаченных обществом, носи-
ло транзитный характер; спорные контрагенты 
входили в группу технических организаций, соз-
данных в целях обналичивания денежных средств, 
являлись подконтрольными одним и тем же физи-
ческим лицам» [21].

В Определении от 4 сентября 2020 года № 305-
ЭС20-11774 суд акцентирует внимание на следую-
щем: «...судами установлено, что спорные контра-
генты являются техническими организациями, не 
могли выполнить предусмотренные договорами 
работы, поскольку не осуществляют финансово-
хозяйственной деятельности и не располагают не-
обходимыми материально-техническими и трудо-
выми ресурсами, основным видом деятельности 
спорных контрагентов являлось осуществление 
оптовой торговли, общехозяйственные расходы, 
свойственные ведению реальной предпринима-
тельской деятельности не осуществлялись, опе-
рации по расчетным счетам производились для 
создания видимости хозяйственной деятельности, 
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руководители контрагентов отрицают свое уча-
стие в ведении хозяйственной деятельности об- 
ществ» [22].

В Определении от 12 апреля 2022 года  
№ 303-ЭС22-3501 суд подчеркивает, что «спор-
ные контрагенты не осуществляли фактическую 
хозяйственную деятельность, а были созданы и 
действовали для использования в сделках, направ-
ленных на получение неправомерной налоговой вы-
годы, создания формального документооборота; 
контрагенты не имели необходимых ресурсов для 
выполнения спорных работ; налоговая нагрузка 
была минимальна; бухгалтерский учет и отправка 
отчетности контрагентов осуществлялись одними 
и теми же лицами с одного компьютера; спорные 
работы были выполнены иными лицами, не явля-
ющимися плательщиками НДС» [23].

Определение от 30 декабря 2022 года № 305-
ЭС21-25771 содержит указание на следующие 
выводы суда: «...контрагенты заявителя пред-
ставляют собой единый комплекс, вовлеченный 
в единый производственный процесс, являются 
взаимозависимыми по отношению к обществу, 
используют специальный налоговый режим; дей-
ствия по созданию ‘‘бизнес-схемы’’, предусматри-
вающие передачу взаимозависимым лицам функ-
ций по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, произведены налогопла-
тельщиком после введения в действие подпунк- 
та 30 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса; ра-
боты по техническому обслуживанию, санитар-
ному содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, осущест-
влялись непосредственно обществом» [24].

В Определении от 30 мая 2022 года № 306-
ЭС22-7428 суд указывает, что «основанием до-
начисления обществу соответствующих сумм 
налогов в обжалуемой части послужил вывод ин-
спекции о занижении налогоплательщиком нало-
говой базы по спорным налогам вследствие зани-
жения выручки от реализации продуктов питания 
в связи с применением обществом схемы «дробле-
ния бизнеса» с использованием взаимозависимого 
и подконтрольного лица – ООО «Лидерфуд», при-
меняющего специальный режим налогообложения 
в виде упрощенной системы налогообложения с 
объектом налогообложения «доходы, уменьшен-
ные на величину расходов»[25].

Статья 54.1 НК РФ в процессе правопримене-
ния продуцирует немало трудностей, обусловлен-
ных ее «антиуклонительной» природой, а также 
тем, что она вводит запрет на злоупотребление 
субъективным налоговым правом, но не детализи-
рует, в чем, собственно, это злоупотребление со-
стоит.

К числу проблемных аспектов также принято 
относить нижеследующие:

– расширительное толкование запрета на ис-
кажение сведений может означать для налогопла-
тельщика риск признания любого выбранного им 
способа налоговой оптимизации в качестве непра-
вомерного (предлагается толковать п. 1 ст. 54.1 НК 

РФ ограничительно и распространять на случаи  
отражения в налоговом учете хозяйственных опе-
раций, которых не было в реальности, а также на 
случаи неотражения совершенных хозяйственных 
операций в налоговом учете);

– в силу подп. 1 п. 2 ст. 54.1 НК РФ налогопла-
тельщик может уменьшить налоговую базу или 
сумму подлежащего уплате налога, если не пре-
следует цель минимизации налога в качестве ос-
новной цели совершения операции (тест цели). 
Тест цели может применяться как в отношении 
фиктивных хозяйственных операций, так и в отно-
шении реальных сделок с приоритетной налоговой 
целью. Фиктивные операции могут квалифициро-
ваться по п. 1 ст. 54.1 НК РФ, а также по подп. 1  
п. 2 ст. 54.1 НК РФ. Однако от фиктивных опера-
ций следует отграничивать реальные сделки с при-
оритетной налоговой целью (к такого рода сделкам 
можно отнести некорректно оформленные сделки 
с точки зрения правовой формы, а также сдел-
ки, связанные с «дроблением бизнеса»), которые 
могут квалифицироваться только по подп. 1 п. 2  
ст. 54.1 НК РФ. Иная квалификация может повлечь 
негативные для налогоплательщика последствия, 
включая риск уголовного преследования;

– cогласно подп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ обяза-
тельство по сделке должно быть исполнено лицом, 
являющимся стороной договора, или иным упол-
номоченным лицом (тест надлежащего исполни-
теля по сделке). Это положение является анало-
гом концепции должной осмотрительности (п. 10 
Постановления № 53). При этом ст. 54.1 НК РФ 
устанавливает более высокий стандарт проверки 
контрагента, поскольку налогоплательщику не-
обходимо проверить всю цепочку привлеченных 
лиц и подтвердить, кем действительно исполня-
лось обязательство. Таким образом, безрисковой 
хозяйственной операцией для налогоплательщи-
ка становится только сделка с непосредственным 
производителем, подрядчиком или исполнителем 
услуг [26].

Наиболее актуальна проблема налоговой ре-
конструкции, презюмирующая вменение в обязан-
ность налоговым органам определение размеров 
налоговых обязательств  проверяемого налогопла-
тельщика? исходя из подлинного экономического 
содержания его операций. Правило налоговой ре-
конструкции имеет большое значение в качестве 
правового механизма поддержания правовой опре-
деленности при применении общей нормы проти-
водействия уклонению от налогообложения, что 
отмечается как российскими, так и зарубежными 
исследователями. При отсутствии налоговой ре-
конструкции налоговое доначисление на основе 
ст. 54.1 НК РФ может фактически трансформиро-
ваться в дополнительную меру налоговой ответ-
ственности.

В 2019 году Уполномоченный при Президенте 
РФ по защите прав предпринимателей предлагал 
закрепить в ст. 54.1 НК РФ механизм налоговой 
реконструкции. Однако Минфин России, а также 
ФНС России высказывали позицию против обос- 
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нованности налоговой реконструкции. Ранее 
высшие судебные инстанции поддерживали воз-
можность применения налоговой реконструкции.  
В этом контексте заметим, что необходимость 
налоговой реконструкции отмечалась еще в п. 7 
Постановления № 53.

В настоящее время в правоприменительной прак-
тике отсутствует единый подход к допустимости на-
логовой реконструкции при применении ст. 54.1 НК 
РФ. Некоторые суды поддерживают налоговые ор-
ганы и занимают формальный подход к толкованию  
ст. 54.1 НК РФ, отмечая, что эта норма прямо не за-
крепляет обязанность налоговых органов по налого-
вой реконструкции. Другие суды поддерживают обо-
снованность налоговой реконструкции [26].

Думается, в отношении налоговой реконструк-
ции суды сегодня исходят не столько из возмож-
ности ее применения, сколько из необходимости, 
обусловленной в первую очередь лежащей на на-
логовом органе обязанности в рамках контроль-
ных процедур принимать исчерпывающие меры, 
направленные на установление действительного 
размера налогового обязательства налогоплатель-
щика, что исключало бы возможность вменения 
ему налога в размере большем, чем это установле-
но законом. На наличие у налогового органа подоб-
ного рода обязанности неоднократно указывалось 
и в решениях Конституционного Суда Российской 
Федерации (постановления от 28.03.2000 № 5-П, 
от 17.03.2009 № 5-П, от 22.06.2009 № 10-П, опре-
деление от 27.02.2018 № 526-О и др.) [27]. 

В Определении от 16 ноября 2021 года № 305-
ЭС21-18005 Верховный Суд РФ обратил внимание 
на правовую позицию Конституционного Суда о 
том, что положения налогового законодательства не 
допускают доначисления сумм в размере большем, 
чем установлено законом; налоговые органы в ходе 
мероприятий налогового контроля определяют объ-
ем налоговой обязанности, исходя из фактических 
показателей хозяйственной деятельности налого-
плательщика (определение от 04.07.2017 № 1440). 
По мнению Верховного Суда, выявление искаже-
ния сведений о фактах хозяйственной жизни пред-

полагает доначисление суммы налога, подлежащей 
уплате в бюджет. Такой подход, по нашему мнению, 
есть не что иное, как прямое указание на факт «су-
ществования» и «необходимость» применения в 
рамках ст. 54.1 НК РФ такого инструмента, как на-
логовая реконструкция [28]. 

Подводя итог, констатируем, что антиуклони-
тельные нормы (при этом совершенно неважно, 
имеют ли они форму судебной доктрины, либо 
прямо закреплены в налоговом законе), являясь 
общемировой тенденцией, получали и продолжа-
ют получать достаточное количество негативных 
откликов. Во всем мире оппозиция таким нормам 
была (и остается) крайне сильна, однако сегодня 
они повсюду имплементированы либо как общие 
принципы налогового законодательства, либо как 
судебные доктрины [1, с. 112]. Негативную оцен-
ку антиуклонительным нормам, в частности, дает 
Д. В. Винницкий, приходя к заключению: «Общий 
вывод – российское статутное правило об обходе 
закона не лучше одноименной российской судеб-
ной доктрины, которая видит свое предназначение 
в том, чтобы просачиваться во все сферы налого-
вой системы. Стилистическое отличие лишь в том, 
что новое правило сформулировано более катего-
рично и противоречиво» [12].

Не будем отрицать, что у подобного рода пра-
вовых технологий (речь об антиуклонительных 
правилах), получивших повсеместное распростра-
нение в налоговых правопорядках большинства 
стран мирового сообщества и поддерживаемых 
авторитетными международными организациями, 
хватает недостатков, обусловленных их супер- 
оценочным содержанием, а также отсутствием 
нормативной детализации, что на практике мо-
жет легко привести «к размыванию границ право-
мерного поведения» [1, c.112]. Но одновременно 
нужно констатировать, что, имплементируя анти-
уклонительные правила в сфере налогов и сборов, 
законодатель «выбирает не между плохим и хоро-
шим, а между плохим и очень плохим» [1, с. 112]. 
Думается, при таких обстоятельствах выбор зако-
нодателя вполне очевиден и достоин поддержки.
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Аннотация: В статье выявлены и проанализированы проблемы гарантирования прав осужденных в связи с 
принципами уголовно-исполнительного права. Автор приходит к выводу, что не все общие и специальные 
права осужденных гарантируются уголовно-исполнительным законодательством в соответствии с принципами 
уголовно-исполнительного права. В целях реализации принципа гуманизма и недопущения обращения, 
унижающего человеческое достоинство, на законодательном уровне необходимо закрепить меры, препятствующие 
переполнению учреждений уголовно-исполнительной системы. В статье проанализирован международный 
и зарубежный опыт в части развития коммуникаций осужденных к лишению свободы с внешним миром. 
Обосновывается необходимость увеличения числа длительных и краткосрочных свиданий для лиц, отбывающих 
наказание в обычных и облегченных условиях исправительных колоний. Увеличение количества свиданий и 
телефонных разговоров для осужденных с родственниками будет способствовать сохранению семейных связей 
и успешным практикам ресоциализации. Предлагается в образовательные программы школы подготовки к 
освобождению в исправительных учреждениях включить темы, посвященные технологиям восстановления и 
развития социально полезных связей осужденных. Сделан вывод, что при формировании и реализации уголовно-
исполнительной политики необходимо соблюдение принципов национального уголовно-исполнительного 
права и общепризнанных принципов международного права, а также обеспечение соответствия уголовно-
исполнительных норм практике их применения, конституционным положениям.
Ключевые слова: принципы уголовно-исполнительного права, уголовно-исполнительное законодательство, 
гарантирование прав осужденных, исправительные учреждения, ресоциализация.
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Abstract: The article identifies and analyzes the problems of guaranteeing the rights of convicts in connection with the 
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Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации (далее – УИК РФ) впервые в истории 
нашей страны нормативно закрепил принципы 
уголовно-исполнительного права. Однако они при-
знавались и ранее, независимо от легитимизации. 
Так, М. Н. Гернет писал, что отрасли уголовного 
права1 должны быть построены на началах гуман-
ности, равенства, справедливости и исправления 
преступников [1, с. 14]. 

В УИК РФ воплощена гуманистическая мо-
дель пенитенциарной политики: одной из ос-
новных целей уголовно-исполнительного зако-
нодательства названо исправление осужденных,  
а принципами – законность, гуманизм, равенство 
осужденных перед законом, демократизм (ст. 8 
УИК РФ). Принципы уголовно-исполнительно-
го права имеют теоретическую и практическую 
ценность. Принципы как базовые идеи отражают 
основы уголовно-исполнительного права, дают 
представление о том, какой эта отрасль должна 
быть, и гарантируют сохранение ее идентичности. 
Принципы предопределяют смысл и содержание 
уголовно-исполнительных норм и их дальнейшее 
применение.

Однако в законодательной и правопримени-
тельной практике принципы соблюдаются не всег-
да, что может вести к правовому произволу.

Оценивая действующее уголовно-исполнитель-
ное законодательство, можно сделать вывод, что 
не все права осужденных гарантируются в соот-
ветствии с его принципами.

Так, в УИК РФ содержатся требования к ма-
териально-бытовому обеспечению осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы. 
Норма жилой площади в расчете на одного осуж-
денного должна варьироваться как минимум от 
двух до пяти (или более) квадратных метров в за-
висимости  от вида исправительной колонии (ч. 1 
ст. 99 УИК РФ). что касается следственных изоля- 
 

1 До XiX века уголовно-исполнительное право име-
новалось тюрьмоведением и являлось подотраслью 
уголовного права.

торов (далее – СИЗО), то норма санитарной площа-
ди в камере на одного человека составляет четыре 
квадратных метра (п. 23 Правил внутреннего рас-
порядка следственных изоляторов уголовно-ис-
полнительной системы, Правил внутреннего рас-
порядка  исправительных учреждений и Правил 
внутреннего распорядка исправительных центров 
уголовно-исполнительной системы утв. Приказом 
Минюста России от  4 июля 2022 № 110).

Но ни в уголовно-исполнительном законода-
тельстве, ни в Правилах внутреннего распоряд-
ка, указанных выше, не закреплены ограничения, 
позволяющие не допускать переполнения учреж-
дений УИС. Это ведет к нарушению принципа 
гуманизма и созданию недопустимых условий 
размещения, которые унижают человеческое до-
стоинство осужденных. 

По сообщению начальника Управления исполне-
ния приговоров и специального учета ФСИН в Рос- 
сии, в 2021 году были переполнены 50 из 203 след- 
ственных изоляторов. При этом в 2021 году число 
обвиняемых, которых отправили под стражу, уве-
личилось на 4 %, до 205,3 тыс. человек [2]. 

Очевидно, что в целях реализации принципа 
гуманизма и недопущения обращения, унижающе-
го человеческое достоинство, на законодательном 
уровне необходимо разработать меры, препятству-
ющие переполнению учреждений уголовно-ис-
полнительной системы.

Принцип гуманизма нацелен также на «расши-
рение возможности поддержания и развития со-
циально полезных связей осужденных с родствен-
никами» [3, с. 23–24]. Коммуникации с внешним 
миром, в первую очередь общение с семьей и дру-
гими близкими лицами во время отбывания нака-
зания, способствуют успешной ресоциализации 
осужденных и позволяют снизить уровень реци-
дивной преступности. 

Еще М. Н. Гернет писал, что «одним из тяжелых 
переживаний заключенного в тюрьму и особенно в 
одиночную камеру является лишение его связей с 
внешним миром, с родными и близкими…» [4, с. 180]. 

the principle of humanism and prevent treatment that degrades human dignity, it is necessary to fix at the legislative level 
measures that prevent overcrowding of institutions of the penitentiary system. The article analyzes international and 
foreign experience in terms of developing communications of convicts sentenced to deprivation of liberty with the outside 
world. The necessity of increasing the number of long-term and short-term visits for persons serving sentences in ordinary 
and light conditions of correctional colonies is substantiated. increasing the number of visits and telephone conversations 
for convicts with relatives will contribute to maintaining family ties and successful resocialization practices. it is proposed 
to include in the educational programs of the school for preparation for release in Correctional institutions topics devoted 
to technologies for the restoration and development of socially useful ties of convicts. it is concluded that in the formation 
and implementation of the penitentiary policy, it is necessary to comply with the principles of national penitentiary law 
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Важная роль семьи в исправлении и ресоциали-
зации осужденных  подтверждается современны-
ми исследователями сфер юриспруденции, психо-
логии, социологии. 

Ф. В. Грушин предлагает использовать сле-
дующий опыт стран СНГ (Республики Беларусь, 
Республики Казахстан): в целях исправления 
осужденных, поддержания полезных социальных 
связей с родственниками направлять их для отбы-
вания наказания в те исправительные учреждения, 
которые имеют транспортную доступность для 
родственников осужденного [5, с. 246-247].

А. Г. Финаева пишет, что семья является «ос-
новным социальным институтом, выполняющим 
ресоциализационную функцию по отношению к 
осужденному как в период пребывания в исправи-
тельном учреждении, так и после его освобожде-
ния» [6, с. 3]. Соответственно, «постоянное взаи-
модействие осужденных, отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях, с членами семьи 
в форме свиданий, звонков, переписки, отправки 
посылок и передач» влияет на их успешную ресо-
циализацию [6, с. 15–16].

На этот счет известна позиция Конституционного 
Суда РФ, который признал неконституционными 
положения п. «б» ч. 3 ст. 125 и ч. 3 ст. 127 УИК РФ 
в той мере, в какой они запрещали в течение 10 лет 
длительные свидания осужденным к пожизнен-
ному лишению свободы, отбывающим наказание 
в строгих условиях исправительных колоний осо-
бого режима (Постановление Конституционного 
Суда РФ от 15 ноября 2016 года № 24-П «По делу 
о проверке конституционности пункта ‘‘б’’ части 
третьей статьи 125 и части третьей статьи 127 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации в связи с запросом Вологодского об-
ластного суда и жалобой граждан Н. В. Королева 
и В. В. Королевой»).

Конституционный Суд РФ сослался на новые 
подходы к социализации заключенных и гумани-
зации отбывания уголовного наказания, кото-
рые нашли отражение в правовых документах 
Организации Объединенных Наций и Совета 
Европы, а также меморандуме Европейского ко-
митета по предупреждению пыток и бесчеловеч-
ного или унижающего достоинство обращения 
или наказания от 27 июня 2007 года. Как отме-
чается в меморандуме Европейского комитета по 
предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказа-
ния от 27 июня 2007 года, нередко пожизненное 
или долговременное лишение свободы приводит 
к разрушению супружеских и семейных отноше-
ний, которые питаются эмоциональными связями; 
предотвращение обесценивания этих отношений 
имеет существенное значение для поддержания 
психического здоровья заключенных и является 
дополнительной мотивацией для позитивного ис-
пользования ими времени пребывания в заклю-
чении; соответственно, необходимо, чтобы усло-
вия отбывания пожизненного или долгосрочного 
лишения свободы способствовали поддержанию 

семейных и супружеских отношений, что требует 
принятия мер, позволяющих избежать их ухудше-
ния, в том числе путем обеспечения доступности 
семейных посещений, отсутствие которых может 
иметь пагубные последствия для психического 
здоровья заключенного и мотивации к позитивно-
му использованию времени пребывания в заклю-
чении. 

Признавая неконституционными уголовно-ис- 
полнительные нормы, устанавливающие для осуж-
денных полный запрет на длительные свидания в 
течение 10 лет, Конституционный Суд РФ указал, 
что содержание этих норм не соответствует прин-
ципам гуманизма, равенства, законности и другим 
общеправовым принципам, а также общепризнан-
ным принципам международного права. 

В связи с этим Федеральным законом от 16 ок-
тября 2017 года № 292-ФЗ были внесены измене-
ния в УИК РФ и увеличено количество свиданий 
для всех лиц, отбывающих наказание в строгих 
условиях исправительных колоний разных ви-
дов. Так, если осужденные содержатся в исправи-
тельных колониях общего режима, то теперь им 
предоставляются 3 краткосрочных и 3 длитель-
ных свидания в течение года (ранее – по 2). Если 
в исправительных колониях строгого режима –  
2 краткосрочных и 2 (а не 1) длительных свида-
ния; в исправительных колониях особого режима 
и тюрьмах – 2 краткосрочных и 1 длительное (по-
следнее прежде не полагалось); в воспитательных 
колониях – 6 краткосрочных и 3 длительных сви-
дания в течение года (до изменений последние  
не предоставлялись).

Но резонно возникает вопрос, почему законо-
датель увеличил, количество свиданий только для 
лиц, находящихся в строгих условиях отбывания 
наказания? Почему аналогично не увеличено 
число свиданий лицам, отбывающим наказание в 
обычных и облегченных условиях? 

Отметим, что в настоящее время при переходе 
к менее строгим условиям отбывания наказания 
количество краткосрочных свиданий не меняется 
в тюрьме, исправительных колониях особого и 
общего режима.

Так, если осужденные содержатся в исправи-
тельных колониях общего режима, то им предо-
ставляется по 6 свиданий в обычных и облегчен-
ных условиях (ст. 121 УИК РФ). Если осужденные 
содержатся в исправительных колониях особо-
го режима, то им предоставляются по 2  кратко-
срочных свидания в строгих и обычных условиях  
(ст. 125 УИК РФ) и т. д.

Полагаем, что число длительных и краткосроч-
ных свиданий должно варьироваться в зависимо-
сти от условий отбывания наказания и значитель-
но увеличиваться для тех осужденных, которые 
своим положительным поведением и добросо-
вестным отношением к труду заслужили перевод в 
более мягкие условия отбывания наказания.

Как писал Ю. М. Ткачевский, сторонник про-
грессивной системы исполнения уголовных на-
казаний: «Переход на ту или иную ступень про-
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грессивной системы, в том числе в новые условия 
отбывания наказания, должен сопровождаться 
ощутимыми, значительными изменениями ре-
жима исполнения наказания. Лишь при соблюде-
нии этого требования осужденный реально ощу-
тит преимущества добросовестного отношения 
к исполнению наказания и негативные послед-
ствия злостного неисполнения режимных пра-
вил, недисциплинированности. Незначительные, 
малоощутимые изменения условий содержания 
осужденных теряют свой стимулирующий или 
устрашающий характер. К «мелочи»  незачем 
стремиться, «мелочь» и не устрашит… Усиление 
значимости изменения условий исполнения нака-
зания осужденных, усилит воспитательное значе-
ние прогрессивной системы исполнения уголов-
ных наказаний» [7, с. 232].

Социологические исследования показывают, 
что большая часть осужденных отбывающих на-
казание в обычных и облегченных условиях  со-
храняет родственные связи, а значит, нуждается в 
более частых контактах с близкими людьми.

Таким образом, именно существенное разли-
чие в числе свиданий и других льготах, связанных 
с переводом в улучшенные условия в исправи-
тельных колониях, будет стимулировать положи-
тельное поведение осужденных и способствовать 
соблюдению принципов дифференциации и инди-
видуализации исполнения наказаний. 

Увеличение количества свиданий для этой ка-
тегории осужденных будет также нацелено на 
успешные практики ресоциализации. 

Этот вывод подтверждают результаты исследо-
вания по теме «Дорожная карта ресоциализации 
и реального включения в гражданское общество 
лиц, отбывших уголовное наказание и освобож-
денных от него (2018–2021 гг.)», проведенного чле-
нами кафедры уголовного права и криминологии 
Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С. П. Королева2, в 
ходе которого было опрошено две группы респон-
дентов: 1) лица, содержащиеся в исправительных 
колониях общего и строгого режима в обычных и 
облегченных условиях (275 чел.); 2) лица, осво-
божденные из мест лишения свободы (100 чел.) 
[8, с. 174–186]. 

Большая часть респондентов первой группы до 
осуждения жили семьей с кем-то из родственников 
или с супругами (88 %). При этом с супругой (в офи-
циальном или неофициальном браке) проживало 
наибольшее количество опрошенных – 35 %, с деть-
ми – 22 %, с родителями – 11 %, с супругой и детьми 
7 %, с другими родственниками – 13 % опрошенных. 
И только 12 % проживали по одному или у друзей. 

На вопрос о планах на самые первые дни по-
сле освобождения для большинства этих респон-
дентов оказались актуальными ответы «добрать-
ся до собственного места жительства» (87 %) и 
«встретиться с семьей» (85 %).

2 Руководитель социологического исследования –  
д. соц. н., проф. Щукина Н. П. Автор статьи выступала 
соисполнителем исследования.

Эти же респонденты оказались наименее удов-
летворены работой школы подготовки к освобож-
дению в исправительных учреждениях по восста-
новлению и развитию связей с родственниками и 
близкими людьми. 

что касается лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы (100 чел.), то после освобождения 
проживали с кем-то из родственников или с супру-
гами 85 % ответивших.

С учетом изложенного полагаем, что назрела 
необходимость в развитии более тесного сотруд-
ничества, партнерства уголовно-исполнительной 
системы с институтом семьи осужденного и ис-
пользованием ее ресоциализационного потен- 
циала.

В образовательные программы школы подго-
товки к освобождению в исправительных учреж-
дениях необходимо включить темы, посвященные 
технологиям  восстановления и развития семей-
ных, родственных и иных социально полезных 
связей осужденных. Отдавая должное большому 
вкладу в исправительно-воспитательный процесс 
сотрудников исправительных учреждений, вместе 
с тем считаем, что заменить собой родственников 
или других близких лиц осужденного они не мо-
гут. 

Необходимость отмены законодательного за-
прета длительных и краткосрочных3 свиданий для 
лиц, находящихся в помещениях камерного типа, 
единых помещениях камерного типа, одиночных 
камерах, рекомендовалась участниками конферен-
ции «Усиление гражданского контроля мест лише-
ния свободы в России. Лучшие практики работы 
общественных наблюдательных комиссий в реги-
онах РФ», которая проходила в Санкт-Петербурге, 
7–8 августа 2021 года.

Отметим также, что в уголовно-исполнитель-
ном законодательстве предусмотрен ряд ограниче-
ний для осужденных не только в части свиданий, 
но и  телефонного общения. Администрация ис-
правительной колонии при отсутствии техниче-
ской возможности может ограничить телефонные 
разговоры до 6 в год для всех осужденных (ч. 1 
ст. 92 УИК РФ). При  этом для отдельной катего-
рии осужденных, указанной в законе, телефонный 
разговор может быть разрешен лишь при нали-
чии исключительных обстоятельств (ч. 3, 4 ст. 92,   
ст. 118  УИК РФ)4. 

В связи с этим 8 августа 2022 г. в Государственную 
Думу был внесен законопроект № 178001-8  
«О внесении изменений в часть третью статьи 92 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации», предусматривающий, что если осуж-
денный находится в строгих условиях отбывания 
наказания один год и более, ему дополнительно 
предоставляется право на телефонный разговор в 

3 Одно краткосрочное свидание разрешено с разре-
шения администрации

4 Речь идет об осужденных, находящихся в строгих 
условиях отбывания наказания, а также в штрафных 
изоляторах,  помещениях камерного типа, единых по-
мещениях камерного типа и одиночных камерах.
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течение каждого года [9]. Разработчики этого за-
конопроекта сослались на принципы гуманизма, 
демократизма, рационального применения мер 
принуждения, средств исправлении осужденных 
и стимулирования их правопослушного поведения 
(ст. 8 УИК РФ).

Положительно оценивая внимание законодате-
ля к данной проблеме, считаем, что одного теле-
фонного звонка в год для сохранения связи с род-
ственниками и другими близкими лицами  явно 
недостаточно. 

Не отрицая необходимости в законодательных 
ограничениях прав осужденных, считаем, что та-
кие ограничения должны наименее касаться сви-
даний и телефонного общения с родственниками 
и близкими лицами.  Избыточные ограничения не 
согласуются с задачей – оказание осужденным по-
мощи в социальной адаптации (ч. 2 ст. 1 УИК РФ), 
способствуют ослаблению и разрыву социальных 
связей и нарушают принцип гуманизма.

Заметим, что Минимальные стандартные прави-
ла ООН в отношении обращения с заключенными 
(Правила Нельсона Манделы 2015 года) также на-
целивают на поддержание и укрепление семейных 
связей осужденных и в качестве дисциплинарных 
взысканий или ограничительных мер не рекомен-
дуют запреты на контакты с семьей (пр. 43, 58). 

Заслуживает внимания в части коммуникаций 
осужденных с внешним миром зарекомендовав-
ший себя положительно опыт зарубежных стран. 
Например, в американских тюрьмах телефоны 
установлены в каждом жилом блоке, и их доста-
точно, чтобы осужденные имели к ним разумный 
доступ. Заключенные могут пользоваться телефо-
нами в нерабочее время утром или вечером. что ка-
сается ограничений по использованию телефонов, 
то осужденные могут использовать в общей слож-
ности 300 минут телефонного времени каждый ме-
сяц. В ноябре и декабре администраторы выделяют  
400 минут, чтобы обеспечить больше семейных кон-
тактов во время праздников [10, с. 184–194].

В отдельных странах в работу тюремных уч-
реждений внедряются специальные программы, 
направленные на  более активное взаимодействие 
осужденных с семьями и усиление поддержки 
правонарушителей, выходящих из тюрьмы.

Так, в штате Тасмания Австралии в тюрьме Рисдон 
внедрена тюремная программа The inside Out prison 
program (White and Mason, 2003), которая  направле-

на на оказание материальной и нематериальной под-
держки заключенным и их семьям с целью предот-
вращения самоубийств и членовредительства среди 
заключенных. Эксперты, которые оценивали  работу  
программы The inside Out prison program, пришли к 
следующим ключевым выводам: программа положи-
тельно влияет на психическое здоровье осужденных, 
поскольку предоставляет им полезный неинститу-
циональный (вне учрежденческий) способ умень-
шить/снять стресс, связанный с лишением свободы, 
возможность высвободить сдерживаемые эмоции.  
И главное, эта программа позволяет им лучше под-
держивать связь со своими семьями и близкими [11, 
с. 504–505].

Полагаем, что подобный программный формат 
работы с осужденными и их семьями при реализации 
уголовно-исполнительной политики заслуживает 
внимания и обсуждения российскими специалиста-
ми в сфере юриспруденции. Тем более что значитель-
ное число проблем в российской уголовной и уголов-
но-исполнительной политике также решается путем 
принятия и реализации различного рода программ. 
В качестве примера можно привести государствен-
ную программу Российской Федерации «Юстиция», 
утвержденную постановлением Правительства РФ 
от 15 апреля 2014 года № 312. Так, из отчета о ходе 
реализации и оценке эффективности государствен- 
ной программы Российской Федерации «Юстиция» 
в 2020 году следует, что в рамках Ведомственной 
программы социально-психологической работы в 
отношении лиц, имеющих алкогольную и наркоти-
ческую зависимость, содержащихся в СИЗО и ис-
правительных учреждениях УИС, курс мероприятий 
успешно прошли 3154 осужденных (в 2019 году – 
2490 осужденных) [12]. 

В завершение отметим, что при формировании 
и реализации  уголовно-исполнительной полити-
ки необходимо соблюдение принципов националь-
ного уголовно-исполнительного права и обще-
признанных принципов международного права,  
а также обеспечение соответствия уголовно- ис-
полнительных норм и практики их применения 
конституционным положениям. Принципы уголов-
но-исполнительного права, являясь регулятором 
общественных отношений в сфере уголовно-ис-
полнительной деятельности, должны предопреде-
лять законодательное  закрепление и применение 
правовых институтов и норм и в конечном резуль-
тате достижение законодательных целей. 
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Аннотация: В статье рассматривается цель «оскорбление религиозных чувств верующих» как обязательный 
признак преступлений против религиозной свободы с точки зрения соответствия требованиям качества 
уголовного закона, принципам справедливости и равенства граждан перед законом. Материалом для 
соответствующего направления исследования послужили нормы ст. 148 УК РФ. Актуальность избранной 
темы объясняется возникшими в науке и практике вопросами применения ст. 148 УК РФ после ее изменения 
в 2013 году. Научная новизна работы обусловлена недостаточной теоретической разработкой темы юридико-
технических особенностей конструирования и применения норм о преступлениях против религиозной свободы. 
На основе положений уголовно-правовой науки продемонстрированы проблемы законодательной техники, 
связанные с криминальной целью «оскорбление религиозных чувств верующих». Обоснован вывод о том, что 
нестандартное использование термина «оскорбление» для описания субъективной, а не объективной стороны 
преступления, а также оценочный характер признака «религиозные чувства верующих» не являются дефектами, 
а потому допустимы. Предложены рекомендации, позволяющие определить, затронуты ли соответствующим 
посягательством какие-либо религиозные ценности. Также авторы статьи заключают, что главным недостатком 
законодательной формулировки цели «оскорбление религиозных чувств верующих» является то, что она создает 
необоснованное неравенство в уголовно-правовой охране верующих и атеистов, религиозных и иных социально 
значимых чувств.
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Защита права граждан на беспрепятственное 
и безопасное исповедание своих религиозных 
воззрений и отправление религиозного культа 
является одной из насущных проблем правовой 
политики государства, в том числе и той ее ча-
сти, которая касается развития уголовно-право-
вого блока. Одним из видных событий в данной 
области стало произошедшее в 2013 году видо-
изменение непосредственно регулирующей этот 
предмет статьи 148 УК РФ. Результатом измене-
ний стало появление уголовной ответственности 
за так называемое «оскорбление религиозных 
чувств верующих», вызвавшее бурные баталии 
в научной среде, наибольшая часть которых ка-
салась критической оценки закрепленной в ней 
одноименной цели. Ранее мы уже обращались 
к проблеме данной цели преступления, которая 
заключается в невыполнении этим признаком 
своей правоприменительной роли, связанной с 
отграничением преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 148 УК РФ, от административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.26 
КоАП РФ [1, с. 146]. Однако это не единствен-
ная «болевая точка» соответствующей нормы. 
Применительно к цели «оскорбление религиоз-
ных чувств верующих» существует целый ряд 
дискуссионных вопросов, ответы на которые 
важны для корректировки правотворческой и 
правоприменительной практик.

В первую очередь следует обратить внимание 
на тот факт, что законодатель прибегает при опи-
сании преступной цели к использованию термина 
«оскорбление», который имеет распространение в 
УК РФ (например, ст. 297, 319) и отнесен к объ-
ективной стороне преступлений. Привлечение же 
его для характеристики субъективной стороны 

стало отличительной чертой именно ч. 1 ст. 148 
УК РФ.

Важно отметить и то, что оскорбление яв-
ляется административным правонарушени-
ем, предусмотренным ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ,  
и определяется настоящим Кодексом как «уни-
жение чести и достоинства другого лица, выра-
женное в неприличной или иной противоречащей 
общепринятым нормам морали и нравственности 
форме». Данная формулировка используется и при 
определении оскорбления в уголовно-правовых 
целях.

Именно через призму такого привычного по-
нимания оскорбления в уголовном и администра-
тивном праве многие авторы и трактуют цель при-
менительно к ч. 1 ст. 148 УК РФ. Это приводит к 
ошибочным, на наш взгляд, суждениям по поводу 
рассматриваемого явления: так, некоторые авторы 
отмечают, что этой нормой УК РФ криминализова-
но унижение чести и достоинства лица, принадле-
жащего к такой социальной группе, как верующие, 
считают несправедливостью то, что «ответствен-
ность за оскорбление простого человека сегодня 
выведена за пределы уголовного закона и пред-
усмотрена административным законодательством 
(ст. 5.61 КоАП РФ) <…>. Зато введена уголовная 
ответственность за публичное оскорбление веру-
ющих» [2, с. 213].

Нам представляется, что озвученная позиция 
неверна и противоречий либо дублирования 
между ч. 1 ст. 148 УК РФ и ст. 5.61 КоАП РФ 
не имеется. Видимо, остается без внимания тот 
факт, что при совершении деяния, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 148 УК РФ, по мысли законодателя, 
нарушаются не права и интересы конкретной 
личности, не унижается ее честь и достоинство, 
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как при административно наказуемом оскорбле-
нии, а подвергаются посягательству религиозные 
ценности и объекты почитания, которые имеют 
и свое отдельное бытие, отличное от персон тех, 
кто испытывает к ним религиозное благоговение. 
В ситуациях, когда унижаются честь и достоин-
ство персонально определенного верующего, от-
ветственность должна наступать по ст. 5.61 КоАП 
РФ, если же оскорбление основывается на принад-
лежности потерпевшего к определенному религи-
озному течению, тогда в зависимости от статуса 
виновного лица (подвергался он или нет админи-
стративной ответственности за аналогичное дея-
ние) имеются признаки либо ст. 282 УК РФ, либо 
ст. 20.3.1 КоАП РФ.

По вопросу же о приемлемости нестандартного 
по сравнению с иными нормами УК РФ использо-
вания в ч. 1 ст. 148 УК РФ термина «оскорбление» 
мы стоим на позиции, что такое использование, 
с учетом прошедших с момента принятия запре-
та девяти лет, вполне допустимо: в общественном 
сознании выражение «оскорбление религиозных 
чувств верующих» получило четкую ассоциацию 
с соответствующим уголовно-правовым запретом, 
в судебной практике не встречается случаев, когда 
квалификация по ч. 1 ст. 148 УК РФ происходила 
бы за оскорбление верующего как частного лица, 
т. е. правоприменитель четко различает указанные 
деяния, и ошибок в правоприменительную практи-
ку рассматриваемой редакцией норм привнесено 
не было. Кроме того, выражение «оскорбление ре-
лигиозных чувств» используется при описании по-
добных деяний и в зарубежном законодательстве: 
например, ст. 196 Уголовного кодекса Республики 
Польша устанавливает ответственность для тех, 
«кто оскорбляет религиозные чувства других лиц, 
публично оскорбляя предмет религиозного почи-
тания или место, предназначенное для публичного 
исполнения религиозных обрядов» [3, с. 149].

Необычной для уголовного законодательства 
является и категория «религиозные чувства веру- 
ющих». Психология определяет чувства как «пере-
живаемые в различной форме внутренние отноше-
ния человека к тому, что происходит в его жизни, 
что он познает или делает» [4, с. 316]. Так как в 
нашем случае чувства носят религиозный харак-
тер, имеют своим объектом религию, то они пред-
ставляют собой некие переживания, возникающие 
применительно к сформированной религией си-
стеме взглядов, воззрений, установок, идей, обы-
чаев, объектов почитания. А так как эти чувства по 
смыслу закона могут пострадать от посягательства 
на такие религиозные ценности и объекты почита-
ния, значит, они характеризуются благоговением 
перед такими священными образами, предполага-
ют сильную душевную привязанность к ним. 

Из подобной трактовки следует и то, что уста-
новление свойства оскорбительности для чувств 
верующих и того, где находится предел этих ре-
лигиозных чувств, зависит от религиозных норм. 
По этому поводу отмечается, что «для того, чтобы 

понять и квалифицировать деяние как оскорбляю-
щее чувства верующего человека, необходимо об-
ратиться к источникам и нормам религии, которые 
описывают основные догмы, правила совершения 
тех или иных обрядов, правила поведения в ме-
стах проведения религиозных церемоний и т. д. 
Однако конфессиональные нормы не являются ча-
стью российской правовой системы. Поэтому по-
нимание оскорбления чувств верующих находит-
ся в сфере субъективных оценок и восприятий» 
[5, с. 204].

Думается, мнение о неправомерности обраще-
ния к религиозным нормам для определения свя-
щенного характера того или иного предмета, а так-
же того факта, что он оскверняется определенным 
воздействием, будет излишне категоричным – уго-
ловный закон уже содержит запреты таких деяний, 
для установления характера которых необходимо 
выходить за сферу права (например, это хулиган-
ство (ст. 213 УК РФ), предполагающее нарушение 
моральных норм и правил). Этим уголовное право 
не вторгается в сферу регулирования соответству-
ющих социальных норм, но осуществляет проти-
водействие такому поведению, которое является 
вредоносным в глазах всего общества. Для того 
же, чтобы определить конкретные черты такого 
поведения, государство и прибегает к выяснению 
мнения на этот счет религиозных источников.

Можно сказать, что субъект, преследуя перед 
собой такие намерения, которые уголовный за-
кон называет «оскорблением религиозных чувств 
верующих», фактически желает совершить бого-
хульство, кощунство, святотатство, глумление над 
религией. Поэтому некоторые авторы критикуют 
законодателя за лицемерие, недостаток искренно-
сти, выражающийся в нежелании признавать то, 
что на самом деле ч. 1 ст. 148 УК РФ защищают-
ся не верующие, а сами религиозные учения и их 
благополучное существование [6, с. 22].

На наш взгляд, вышеприведенное суждение 
является чересчур резким. Действительно, нель-
зя отрицать, что из уголовно-правовой охраны от 
кощунственных действий извлекают пользу и ре-
лигиозные течения как таковые. Однако эффектом 
от указанных действий, которым и объясняется 
существование норм об ответственности за оскор-
бление религиозных чувств верующих, является 
как раз то, что неприличные действия лица за-
трагивают такие важные для верующих материи, 
намеренное нарушение священного облика кото-
рых может существенно повредить душевному 
спокойствию не просто одного человека, а вну-
шительного сообщества верующих граждан. При 
этом описанная нами фактура вполне осознается 
лицами, виновными в совершении публичных ко-
щунственных действий. 

Исходя из этого, мы считаем, что приводи-
мые в науке доводы малоубедительны для отка-
за от использования выражения «религиозные 
чувства верующих» при описании субъективной 
стороны соответствующего посягательства 



Иванчин А. В., Силантьев С. А. 
«Оскорбление религиозных чувств верующих» как цель преступлений против религиозной свободы  
(ст. 148 УК РФ): проблемы законодательной техники 55

на свободу вероисповедания, тем более что оно 
используется и в зарубежном уголовном законода-
тельстве.

Еще одной проблемой, обсуждаемой в связи с 
целью «оскорбление религиозных чувств верую-
щих», является определение области применения 
ст. 148 УК РФ, исходя из законодательной форму-
лировки соответствующей цели преступления, в 
каких границах она действует.

В первую очередь встает вопрос о том, ка-
кие именно конфессии защищены нормами  
ч. 1 и 2 ст. 148 УК РФ от оскорбления религиозных 
чувств верующих. И если с традиционными рели-
гиями все довольно понятно, то как быть с мало-
численными (которые при этом могут быть древ-
нее христианства – например, зороастризм) либо 
децентрализованными религиозными течениями 
(например, шаманизм народов Сибири), а также с 
маргинальными религиозными группами (напри-
мер, сатанизм) – охраняются ли религиозные цен-
ности этих объединений ч. 1 и 2 ст. 148 УК РФ?

Некоторые авторы придерживаются мнения, 
что уголовно-правовую охрану мелких религи-
озных течений, а также маргинальных религиоз-
ных групп (деструктивных сект и пародийных 
религий) от оскорбления религиозных чувств их 
адептов скорее можно охарактеризовать как до-
ведение нормы УК РФ до абсурда [7, с. 173]. На 
подобные мысли способна навести и преамбу-
ла к Федеральному закону «О свободе совести и 
о религиозных объединениях», где говорится об 
уважении религий, составляющих неотъемлемую 
часть исторического наследия народов России  
(т. е. традиционных религий).

Вместе с тем ст. 148 УК РФ не содержит ука-
зания о запрете оскорблять религиозные чувства 
верующих, принадлежащих именно к традици-
онным религиям России, что можно расценить 
как предоставление защиты для любой религии. 
Думается, эта точка зрения более обоснована, тем 
более что равенство религиозных объединений 
перед законом (а значит, и равенство их вероуче-
ний, религиозных ценностей, в том числе и равная 
правовая охрана) гарантировано Конституцией РФ 
(ч. 2 ст. 14).

Однако, безусловно, возникает практический 
вопрос – как определить, что затронуты какие-
либо религиозные ценности, т. е. что предмет не-
приличных действий относится к определенной 
религии и что такая религия в принципе существу-
ет? На этот счет можно высказать следующие со-
ображения: во-первых, чтобы признать для целей 
ст. 148 УК РФ религию существующей, необходи-
мо, чтобы она была организована в виде одного из 
предусмотренных российским законодательством 
религиозных объединений (т. е. либо как религи-
озная группа, либо как религиозное объединение); 
во-вторых, виновное лицо хотя бы в общих чертах 
должно осознавать, что предмет его неприличных 
действий имеет религиозную природу; в-третьих, 
не могут признаваться направленными на оскор-

бление религиозных чувств верующих такие дей-
ствия, которые затрагивают религиозные ценности 
религиозных объединений, чья деятельность при-
знана противоправной либо противоречит осно-
вам общественной нравственности или духовной 
культуры (поэтому, на наш взгляд, нельзя признать 
оскорбляющими религиозные чувства гипоте-
тически возможные карикатуры на сатанинскую 
символику, а также на образы Сатаны, так как в 
общественном сознании данные явления четко ас-
социируются со злом и пороками).

Наиболее же проблемным моментом норм уго-
ловного права об оскорблении религиозных чувств 
верующих является их однобокость, направлен-
ность исключительно на защиту лиц, придержи-
вающихся религиозных убеждений. Выражением 
этого является закрепление в качестве цели пре-
ступления оскорбления именно религиозных 
чувств верующих, чем оставлены в незащищен-
ном состоянии интересы атеистов в данной обла-
сти.

Ряд авторов пытается исправить такие упу-
щения законодателя путем толкования. Но,  
к сожалению, результаты получаются по мень-
шей мере спорные. Так, Г. А. Есаков пишет, что 
«буквальное толкование закона и текст ч. 2 статьи 
позволяют предположить, что чувства атеистов 
и агностиков уголовным законом не охраняются; 
однако если рассматривать последние категории 
граждан как верующих в отсутствие чего-то, то со-
став будет охранять и их чувства» [8, с. 212].

Такое толкование представляется несостоятель-
ным. Общественное мнение не воспринимает ате-
истов и агностиков как верующих, общепринятым 
является обозначение как верующих именно лиц, 
которые признают существование Бога и имеют на 
основе этого определенную систему религиозных 
убеждений. Сомнительно приведенное толкование 
и с точки зрения мировоззренческой: агностики 
вообще отказываются ставить перед собой вопрос 
о существовании или несуществовании сверхъе-
стественных сил, а потому нельзя сказать, что они 
во что-то верят. Атеисты же верующими не могут 
считаться потому, что они не используют сам ме-
ханизм веры, не пытаются познать основы бытия 
на основе ощущения сверхъестественной связи 
или откровения.

Исходя из этого, следует признать, что  
ст. 148 УК РФ действительно охраняет лишь чув-
ства верующих. Но не только верующие имеют ка-
кие-либо чувства и интересы в части отношения к 
религии, у атеистов также существует определен-
ная система убеждений в данной области, которая 
может подвергаться посягательствам, схожим по 
характеру с действиями, оскорбляющими чувства 
верующих.

Руководствуясь такими соображениями, следу-
ет констатировать, что ныне действующие предпи-
сания ч. 1 и ч. 2 ст. 148 УК РФ не соответствуют 
положениям ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, согласно 
которым «государство гарантирует равенство прав 
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и свобод человека и гражданина независимо от 
<…> отношения к религии». Пренебрежение же 
таким конституционным принципом ведет к тому, 
что атеисты чувствуют себя ущемленными, 
пораженными в правах и свободах, так как их 
поведение и взгляды могут счесть преступлением, 
позиция же их оппонентов, в какой бы форме она 
ни выражалась, таковым считаться не будет. Это 
повышает уровень их агрессивности, неудовлетво-
ренности государственной политикой, что являет-
ся одним из оснований для отрицательной оценки 
рассматриваемой нормы. С этой точки зрения за-
служивает внимания уголовное законодательство 
Германии, где ответственность установлена за 
«оскорбление сути религиозного или мировоз-
зренческого исповедания других лиц» [9, с. 160].

Вызывает вопросы и тот факт, что законо-
датель поставил перед собой задачу уголов-
но-правовой охраны от оскорбления исклю-
чительно религиозных, а не каких-либо иных 
социально значимых чувств. В УК РФ неодно-
кратно упоминается такой признак, как мотив 
«политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды 
либо ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы». Нетрудно видеть, что 
в данном случае особо порицаемыми, наравне 
с религиозными, считаются также и иные при-
чины ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы. Из такого отношения 
можно было бы сделать вывод, что для законо-
дателя одинаково ценны как религиозные, так и 
иные социально значимые чувства (политиче-
ские, национальные и др.). Однако государствен-

ная власть не высказывает стремления защитить 
и их от оскорбления, хотя они, так же как и ре-
лигиозные воззрения, немаловажны для населе-
ния и их умаление может негативно сказаться на 
социуме. Как верно замечает по этому поводу  
О. Е. Спиридонова, «не совсем понятна мысль 
законодателя, почему публичное оскорбление 
религиозных чувств верующих возобладало над 
публичным оскорблением иных чувств челове-
ка, в т. ч. верующего. Получается, что не религия 
существует в государстве, а государство раство-
рилось в религии, т. е. <…> делается попытка на-
вязать понятие общества, основанного на религи-
озных предписаниях» [10, с. 74].

Таким образом, мы приходим к выводу, что 
основной проблемой законодательной техники, 
связанной с целью «оскорбления религиозных 
чувств верующих», является не спорное упо-
требление термина «оскорбление» для харак-
теристики субъективной стороны и не то, что 
«религиозные чувства верующих» являются 
оценочным признаком. Главным недостатком 
нынешней законодательной формулировки цели 
«оскорбление религиозных чувств верующих», 
на наш взгляд, следует считать то, что она соз-
дает необоснованное неравенство в уголовно-
правовой охране верующих и атеистов, религи-
озных и иных социально значимых чувств. В то 
же время вызывает сомнения сама обществен-
ная опасность деяния, запрещенного ч. 1 ст. 148 
УК РФ, а потому выявленные нами дефекты за-
конодательства служат одним из дополнитель-
ных доводов в пользу исключения из уголовного 
закона ч. 1 ст. 148 УК РФ.
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение торговых обычаев, одного из наиболее важных 
источников автономного права международной купли-продажи (так называемого lex mercatoria), которое 
трейдеры создают в соответствии со своими потребностями. чтобы понять особенности применения торговых 
обычаев, необходимо определить их положение в иерархии источников права. В качестве отдельного вопроса в 
статье анализируются субъективные и объективные основания применения торговых обычаев, каковы возможные 
способы регулирования данного вопроса в правовых текстах. Указано, что торговые обычаи имеют нормативную 
и интерпретационную роль в договоре международной купли-продажи товаров. Их применение было бы 
невозможно, если бы закон не позволял этого. В статье показано, как этот вопрос регулируется в характерных 
правовых системах, как национальных, так и международных. Делается вывод о важной роли торговых обычаев 
в праве международной купли-продажи товаров. Это подтверждается тем, что для осуществления торговой 
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1. Introduction
The emergence of trade usages is spontaneous 

and gradual. in the beginning, it is usually all about 
the behaviour of one reputable businessman, which 
develops into a trade practice in a particular area of 
commerce. That practice then develops into a trade 
usage. As a rule, it takes a long time to establish such 
behaviour and develop a consciousness of its obliga-
tory nature. however, that is not so strict in the area 
of trade generally and for contracts for the interna-
tional sale of goods because of their very dynamic 
natures. Therefore, it is not strange for a trade usage 
to be formed even before a long time has passed dur-
ing which specific behaviour has been practiced. The 
legal theory is, also, of the opinion that it is enough to 
determine that usage exists, that it is applied and wide-
ly known among those who practice the relevant trade 
profession, regardless of whether it has been applied 
for a long period [1, pp. 20–21]. in that sense we agree 
with professor fouchards when he defines usages as 
“legal rules resulting from repeated practice that apply 
unless the parties agree otherwise” [2, p. 80]. 

When the rules of trade usage are not in conflict 
with the rules of valid legal regulations then both can 
be applied in situations where usages govern an is-
sue that is not specifically regulated by law. however, 
when one usage resolves a situation in a way that dif-
fers from what the law provides, then its application 
depends on whether it is contrary to dispositive legal 
norms or imperative ones. in the first case, as a rule, 
the usage will be applied rather than the dispositive 
legal norm because it is assumed that traders respect 
the usages of the profession and want their contractual 
relationship to be regulated in accordance with them 
[3, p. 366]. in the second case, a usage contrary to im-
perative regulations is not valid and cannot be applied.

2. Legal basis for application of trade usages
The key question for the application of trade 

usages is whether they bound only when contracting 
parties know of its existence. in relation to this 
question, there are two theories in law: subjective and 
objective. According to the older, subjective theory, 
the application of usages is conditioned by agreement 
of contracting parties. Contrary to this opinion, 
the objective theory assumes that usages always 
apply when they are not contrary to the imperative 
norms of the applicable law and under the condition 
that contracting parties have not excluded their 

application. This theory is based on the understanding 
that usages have a normative role and that they are 
binding regardless of the will of the contracting parties  
[4, p. 109].

Comparing starting points of the mentioned theories 
in the light of commercial law, it seems that there 
are stronger arguments for accepting the objective 
view. namely, having in mind that traders conclude 
contracts between themselves (B2B contracts) i.e., 
that both are professionals and know the rules of the 
profession, it is reasonable to assume that they are also 
familiar with the trade usages in that commercial area 
and that they coordinate their activities with them. 
On the contrary, if the contract is concluded between 
trader and consumer (B2C contracts), it would be 
more appropriate to apply the subjective theory which 
takes into account the fact that the parties knew or that 
they should have been aware that such custom rule 
existed.

 
3. Application and the role of trade usages in 
contracts on the international sale of goods
3.1. National legislation
The contract on the sale of goods is practiced 

and regulated in all legal systems, and one would 
assume that there can be no moot issues. however, 
differences exist regarding not only the legal effects 
of the sale but also the conclusion of a sale contract 
and its execution. That is particularly significant for 
the international sale of goods contracts because 
of foreign elements they contain. in that case, one 
dispute may be resolved by applying different 
sources of law, depending on whether the dispute is 
resolved before a state court or arbitration. in the first 
case, the state court shall apply the rules of national 
regulations or international conventions to which refer 
the conflicting norms lex fori. When the dispute is 
resolved in an arbitration proceeding, then arbitrators 
can decide about applicable law in the same manner as 
judges of the state courts. Additionally, they can also 
apply lex mercatoria, which consist of several sources 
of law such as trade usages, general principles of law, 
uniform laws, the rules of international organizations, 
standard form contracts and reported arbitral awards 
[5, p.748; 6, p. 114 ].

national legal rules for trade usages and their appli-
cation in contracts for the international sale of goods 
are found, as a rule, within the framework of general 
regulations governing obligation relations. Thus, for 

практики достаточно торгового обычая. Это решение оправдано, учитывая, что от торговцев ожидается знание 
не только профессиональных правил, но и обычаев и согласование своих действий с торговыми обычаями,  
а не с правовыми нормами.
Ключевые слова: обычаи; торговые обычаи; применение торговых обычаев; международное торговое право; 
лекс меркаториа; национальные источники права для торговых обычаев; Венская конвенция о договорах 
международной купли-продажи товаров
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example, in french contract law, the application of us-
age is regulated in Art. 1135 of the Civil Code, which 
provides that agreements bind not only as to what is 
therein expressed, but also as to all the consequences 
that equity, usage, or law impose upon the obligation 
according to its nature. 

Based on this, it is concluded that usages may be 
used for filling the legal gaps in contracts, meaning that 
they have a normative role in french law. Moreover, 
usages also have an interpretative role because they 
help interpret the contract when needed.1 in German 
law, there is a distinction between common usages 
(Verkehrssitte), which apply to all contracts, and trade 
usages (Handelsbräuche), which apply specifically in 
commercial transactions. The application of the former 
is regulated by the German Civil Code (BGB) according 
to which common usages are taken into account for 
interpreting the contract, as well as when executing 
it (§157 BGB states: Contracts are to be interpreted as 
required by good faith, taking customary practice into 
consideration). in contrast, the Commercial Code (hGB) 
stipulates that the meaning and effect of the actions and 
omissions of the contracting parties are interpreted 
considering trade usages and trade practices in 
commercial transactions (§ 346 hGB states: Merchants 
are to give consideration, in the light of the significance 
and effect of actions and omissions, to prevailing 
commercial customs and usages). in other words, trade 
usages bind contracting parties in commercial contracts 
(B2B) on the mere fact that they exist, regardless of 
whether they knew of their existence and wanted their 
application. Consequently, the role of usage is normative 
and interpretative only for commercial contracts. 

Trade usages (trade customs) are very important in 
regulating commercial contracts in english law. from 
the moment when the existence of a trade usage (trade 
custom) has been proven in court, it becomes part of 
the common law.2 When obligation or liability arises 
from a contract of sale, the application of trade usages 
may be excluded or changed by express agreement of 
the contracting parties or established practice between 
the contracting parties, or by a trade custom that binds 
both contracting parties (Article 55 of the sale of 
Goods Act, 1979).3

1 in french theory, a distinction was previously made 
between coutome and usage, in the sense that the former 
represent trade customs for which, due to long-term rep-
etition, an awareness of the duty of their application has 
been formed, while the latter represent trade usages of a lo-
cal character, related to a particular profession or particular 
local market, which are applied because there is a belief 
that it is expedient to behave in the manner provided by 
them. until the seventies of the last century, this division 
had practical significance only before french courts, but not 
in proceedings before arbitration [7, p. 414].

2  in the earlier theory of common law, a distinction was 
made between “Custom” and “Trade usage”.– by custom 
was understood usage that has the force of law, binding all 
who know or should have known of it. Trade usage, how-
ever, refers to the use of a trade or local practice as evidence 
of the parties' probable intent in interpreting the terms of an 
agreement [8 ]..

3 This rule was amended in 2015 since when it is not 
applied to consumer contracts.

scandinavian states’ legislation in the field of sales 
law was introduced in the early 1900s, namely in 
the sale of Goods Act of denmark (1906), norway 
(1907) and sweden (1905). in the early 1900s, 
finland was within the russian sphere of influence 
and consequently, a cooperation with the other 
scandinavian states was deferred until the 1960s (Jan 
ramberg, The Vanishing scandinavian sales Law, 
p. 258). Those Acts were amended at the end of the 
eighties of the 20th century to conform to the Vienna 
Convention on Contracts for the international sale of 
Goods (CisG). Only denmark did not harmonize its 
sales law with the CisG.

3.2. International sources of law
Trade usage as a source of law is also regulated 

in CisG [9],  the most significant international source 
of law for the said contract. According to article 9(1), 
trade usages are applied on the basis of the express 
or tacit agreement of the contracting parties, for 
example, their reference in the contract to one of 
the inCOTerMs transport clauses (Article 9(1) 
states: The parties are bound by any usage to which 
they have agreed and by any practices which they 
have established between themselves). however, 
Convention also accepts the objective theory of the 
application of trade usages because it foresees that 
they bind the contracting parties even when they 
have not expressly referred to them. in that case, the 
basis for the application of trade usages is the tacit 
will of the contracting parties. That is possible only 
if the following two requirements are met: that the 
trade usage was known or should have been known 
to the parties, and that the usage is widely known in 
international trade and regularly respected (Art. 9(2) 
CisG). The first requirement is subjective, while the 
second is objective. professor Garro explains that 
developing countries had put pressure to incorporate 
cited rule in the text of the Convention in order to 
protect their citizens from the application of customs 
that could not be known to them [10, pp. 476–480]. 
Both requirements have to be fulfilled simultaneously 
considering that they are set cumulatively. Trade 
usages are privileged in the CisG since they have 
priority in application over its dispositive provisions. 
in addition to the normative function, trade usages also 
have an interpretative function, given that Article 8(3) 
stipulates that they have to be taken into account when 
determining the intention of one contracting party.

unidrOiT principles of international Com- 
mercial Contracts in Article 1.9. take over Art. 9 
of the CisG almost in its entirety, except for the 
requirements from Art. 9(2) which stipulate that 
the trade usage must be known to the contracting 
parties to be applied. in this way, the normative 
role of usages is more emphasized, and the contract 
will be subordinated to any usage that is widely 
known and respected regularly in international trade. 
exceptionally, trade usage will not be applied to the 
contract if that would be unreasonable in the specific 
case (On the meaning of the term “unreasonableness” 
in the context of the application of trade usages in the 
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principles of european Contract Law [11, pp. 126–
128]). This exception is introduced with the aim to 
apply primarily for transactions of an atypical nature 
or for contracts concluded by persons operating 
under special conditions [12, p. 26]. The principles 
of european Contract Law (hereinafter: peCL) in 
Article 1:105 take over the rule of Article 9(1) CisG 
in its entirety (which is identical to Article 1.9(1) 
of the unidrOiT principles), while in second 
paragraph they stipulate that parties are bound 
by a usage which would generally be considered 
applicable by persons in the same situation as the 
parties, except where the application of such usage 
would be unreasonable. paragraph 2 differs from 
the Vienna Convention insofar as it does not require 
a connection between the will of the parties and 
the application of usage. in this respect peCL are 
identical to unidrOiT principles. however, unlike 
the unidrOiT principles, peCL do not require that 
trade usage is widely known in international trade 
and applied regularly; it is sufficient that persons 
in the same situation would consider that usage 
authoritative. This decision enables the application 
of international, national, and even local customs, 

provided that other persons who find themselves in 
the same situation would consider the customs in 
question as authoritative for their contract.

4. Conclusion
The contract of the international sale of goods 

is a complex transaction and parties to that contract 
usually do not regulate every possible problem which 
may arise during its performance. Trade usages are 
recognized in national and international sources of law 
to fill in the gaps in the contract for the international 
sale of goods and for interpreting the terms of that 
contract when needed. 

Trade usages are perhaps the most important source 
of autonomous international sales law (so-called lex 
mercatoria) because traders created them according 
to their own needs, which is why they express their 
expectations in trade transactions. They enjoy protec-
tion before state courts and arbitrations, regardless of 
whether they are widely known in international trade 
or recognized as international trade usages. This, 
paired with the position of trade usages in source- of-
law-hierarchy, confirms their paramount importance 
for the contract on the international sale of goods.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы зарождения и первый этап развития дипломатии. Упомянув 
различные подходы, автор выделяет 8 возможных определений дипломатии, отмечая, что то, как ее будут 
понимать, зависит от контекста. Историко-правовой анализ увязан с возникновением и развитием дипломатии, 
с особым обзором специальных дипломатических миссий, дипломатической переписки, первых постоянных 
дипломатических представительств, иных форм дипломатических и квазидипломатических отношений, законов 
(внутреннеправовых актов стран Древнего мира), дипломатических привилегий и иммунитетов. Особое место 
в статье занимает краткий обзор дальнейшего развития дипломатии и дипломатического права. Автор считает, 
что в наши дни многое свидетельствует о том, что грядут глубокие изменения как в существующей концепции 
дипломатии, так и в международном дипломатическом праве. Ряд причин состоит в том, что на международной 
сцене все больше активизируются процессы глобализации, регионализации и интеграции; суверенитет 
государств ослабевает; расширяется круг видов международного сотрудничества, которое осуществляется 
другими путями, а не через государства; усиливается роль международных организаций; значение постоянных 
диппредставительств уменьшается и потому, что многие вопросы решаются нестандартными способами, так как 
развитие средств транспорта  и технологий позволило главам государств быстро встречаться на саммитах, а также 
все более широко использовать двусторонние и многосторонние встречи через интернет-видеосвязь; постоянно 
увеличивается число и значение негосударственных субъектов международных отношений и международного 
права, в частности таких как транснациональные компании и т. д. 
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Abstract: The article deals with the problems of origin and the first stage of development of diplomacy. Mentioning 
various approaches, the author identifies 8 possible definitions of diplomacy, noting that how it will be understood 
depends on the context. Then interesting points are presented related to the emergence and development of diplomacy in 
the distant past, with a special overview of special diplomatic missions, diplomatic correspondence, the first permanent 
diplomatic missions, other forms of diplomatic and quasi-diplomatic relations, laws (internal legal acts of the countries of 
the Ancient World), diplomatic privileges and immunities. This is followed by a brief overview of the further development 
of diplomacy and diplomatic law. The author believes that today there is much evidence that profound changes are coming 
both in the existing concept of diplomacy and in international diplomatic law. some of the reasons are that the processes 
of globalization, regionalization and integration are increasingly active on the international scene; the sovereignty of 
states is weakening; the range of types of international cooperation is expanding, which is carried out in other ways, and 
not through states; the role of international organizations is being strengthened; the importance of permanent diplomatic 
missions is also decreasing because many issues, especially the most important ones, are resolved in other ways, since 
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В науке международного права есть вечные 
темы, а точнее, целые специализированные обла-
сти с рядом взаимосвязанных и всегда актуальных 
проблем. Многие из них появились очень давно, 
еще во времена первых государств и представляли 
собой первые нормы и институ,ты международ-
ного права. Примерами могут служить различные 
вопросы, связанные с международными договора-
ми, правами человека, законами и обычаями во-
йны, мирным урегулированием споров и т. д.

По многим причинам особое место среди них 
принадлежит дипломатии и дипломатическому 
праву. Мало того, что относящиеся к ним нормы 
являются одними из древнейших, но с ними всегда 
были тесно связаны и все остальные важнейшие 
правила международного права. Например, за-
ключение договора требовало непосредственных 
встреч полномочных представителей соответству-
ющих государств, обязательным условием прове-
дения которых было установление и соблюдение 
правил неприкосновенности, т. е. привилегий и 
иммунитетов участников переговоров (послов), 
даже если переговоры велись через посредников 
и за ними нужно было признать особый правовой 
статус и т. п.

В связи с этим, хотя эта тема по-разному трак-
товалась в большом массиве работ, мы попробуем 
дать несколько новое изложение с интересными 
и менее известными данными. Кроме того, хотя 
представляется, что вопрос дипломатического 
права был успешно кодифицирован рядом со-
ответствующих договоров, таких как Венская 
конвенция о дипломатических сношениях (1961 
г.), Конвенция о специальных миссиях (1969 г.), 
Венская конвенция о представительстве госу-
дарств в их отношениях с международными ор-
ганизациями универсального характера (1985 
г.), есть все шансы, что гораздо быстрее, чем мы 
думаем, нам придется столкнуться с необходимо-
стью регулирования этой сферы международных 
отношений по-новому. Это тоже дает повод вспом-
нить, с чего все начиналось.

1. Понятие дипломатии
Слово «дипломатия» и производные от него 

выражения имеют свои корни от греческого слова 
«диплом» со значением «документ, сложенный 
вдвое». Оно происходит от того, что в Древней 

Греции послы (эмиссары) получали документ, 
состоящий из двух частей. В одной была их 
доверенность, а в другой – инструкция о том, 
как вести переговоры. В этом не было ничего 
необычного, так как тогда было принято оформлять 
различные документы на двух соединенных 
вощеных деревянных или бронзовых пластинах. 
Например, те, кто прошел какое-либо обучение 
получал двухчастный аттестат, по окончании 
службы военнослужащие получали дипломы, 
подтверждавшие их статус и соответствующие их 
права и привилегии (отставка, освобождение от 
налогов и т. д.) и прочее.

Хотя правила общения с другими народами 
и государствами существовали уже в далеком 
прошлом, термины «дипломатия» и «дипломат» 
вошли в обиход намного позже. Считается, что 
термин «дипломатия» первым употребил Готфрид 
Вильгельм Лейбниц в своем труде Codex juris gen-
tium diplomatus (1693 г.). С другой стороны, есть 
утверждения, что впервые это сделал французский 
кардинал Ришелье, который в 1624–1642 гг. был 
премьер-министром Франции. Многие источники 
указывают на то, что термины «дипломатия» и 
«дипломат» стали использоваться европейскими 
дворами только в 18-м веке.

В наше время «дипломатия», как едва ли какой-
либо другой термин, относится к разным вещам,  
в том числе и к тем, которые нельзя свести к 
рамкам международных отношений. Так, ино-
гда отмечают, что в зависимости от контекста 
слово «дипломатия» включает (в самом широком 
смысле) представление определенного сообщества 
или группы и их интересов перед другим 
сообществом. Но никто не спорит, что оно обо-
значает и ряд других явлений, таких как: комплекс 
внешнеполитических целей и программ одного или 
нескольких государств; умение посредничества 
и поиска компромиссных решений; умение вести 
себя вежливо даже в сложных ситуациях и т. п. 

Однако слово «дипломатия» чаще всего упо- 
требляется в более узком смысле, тесно связанном 
с международными отношениями. В этом смысле, 
к примеру, пишут: «Дипломатия предполагает 
продуманный и тактический подход к процессу 
поддержания официальных отношений между 
правительствами независимых государств, ино- 
гда с частями государственных территорий, 
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не являющихся независимыми, а также между 
правительствами и международными учреж-
дениями. Короче говоря, дипломатия служит 
для поддержания отношений между странами 
мирными средствами» [1, с. 3]. 

Иногда дополнительно подчеркивается, что это 
средство, являющееся альтернативой применению 
силы. Например, по словам Г. Киссинджера (henry 
Kissinger), госсекретаря СшА 1969–1977 гг.: 
«Дипломатия есть искусство сдерживания силы» 
[2, с. 1]. Подобную мысль выражает простое, 
но яркое наблюдение, приписываемое герцогу 
де Бройлю (Duc de Broglie), согласно которому 
«дипломатия, по существу, представляет собой 
лучшее изобретение цивилизации, служащее 
для предотвращения применения голой силы в 
поддержании международных отношений» [1, с. 6].

То, что ко всему можно подойти с совершен-
но иной точки зрения, продемонстрировал чжоу 
Эньлай (в 1949–1976 гг. премьер-министр и в 1949–
1958 гг. министр иностранных дел Китая), кото-
рый, перевернув известное изречение Клаузевица 
о том, что война есть продолжение политики дру-
гими средствами, заявил в 1954 г.: «Дипломатия 
есть продолжение войны другими средствами».  
В связи с этим мы должны отметить, что, хотя 
она служит в основном мирному сотрудничеству, 
т. е. предотвращению или прекращению войны, 
иногда дипломатия используется для совершенно 
противоположных целей, т. е. для подготовки во-
оруженного конфликта. Самый очевидный при- 
мер – переговоры об атакующем союзе или заклю-
чение такого союза.

Нам кажется, что в зависимости от случая слово 
«дипломатия» употребляется для обозначения 
многих явлений, как минимум таких, как:

1) средство общения между субъектами между-
народного права, предполагающее использование 
дипломатических процедур и методов, разрешен-
ных международным правом;

2) теория и практика международных отноше-
ний, т. е. то, что часто по-другому называют исто-
рией дипломатии;

3) внешняя политика определенного государ-
ства;

4) совокупность лиц, работающих на диплома-
тической службе страны. Например, в дипломати-
ческой службе СшА работает около 11 500 лиц, 
которым помогают около 31 000 сотрудников, за-
нятых в некоторых из 265 дипломатических и кон-
сульских представительств СшА за границей, и 
набираемых из числа местных жителей [3, с. 1]; 

5) группа лиц, выполняющих дипломатические 
обязанности и задачи в дипломатических предста-
вительствах определенной страны в других стра-
нах и при международных организациях (только 
те члены дипломатической службы, которые нахо-
дятся в командировках за пределами данной стра-
ны);

6) умение представлять государство и вести пу-
бличные или тайные переговоры;

7) особая манера поведения и обращения в 

международных отношениях, т. е. между субъек-
тами международных отношений. В этом смысле 
один профессиональный дипломат отметил, что 
дипломатия – это «использование ума и такта в 
ведении международных отношений», что тре-
бует досконального знания как страны, которую 
представляет дипломат, так и страны, в которой он 
служит, с тем фактом, что необходим прекрасный 
баланс, потому что «слишком много дипломатии 
без достаточного количества знаний может быть 
опасным, так же как слишком много знаний при 
слишком малой дипломатии может быть губитель-
ным» [4, с. 22];

8) общественная наука, занимающаяся изуче-
нием внешней политики и международных отно-
шений с целью определения законностей и других 
знаний и их лучшего понимания (наука о между-
народных отношениях).

Из вышеизложенного видно, что в зависимости 
от случая под дипломатией понимаются разные 
вещи: политика, дипломатическая работа, то есть 
служба, способность, мастерство, искусство, 
ловкость, наука, кадры  и др. Значение, в котором 
это слово используется, меняется и зависит от 
контекста. Общим почти всегда является то, что 
дипломатия обычно тесно связана с мирным 
урегулированием международных споров, разви- 
тием взаимного сотрудничества и т. п.

2. Становление и развитие дипломатии
Один из популярных анекдотов о дипломатии 

состоит в том, что это одна из древнейших про-
фессий, которая возникла, когда наши предки по-
няли, что лучше выслушать сообщение, прине-
сенное им гонцом из другого племени, чем съесть 
гонца. Хотя, конечно, можно отметить, что упомя-
нутые предки тоже могли выслушать гонца, а за-
тем съесть его спокойно и с пониманием (двойная 
польза), бесспорно, что дипломатия – одно из древ-
нейших достижений цивилизации. Впрочем уже в 
19 веке справедливо заметили, что: «Дипломатия 
стара как мир, и только когда он исчезнет,   исчезнет 
и она» [5, с. 324].

Действительно, возникновение и развитие 
дипломатии можно проследить одновременно с 
появлением первых организованных человеческих 
сообществ. В этом смысле следует согласиться 
с замечанием о том, что «еще до учреждения 
государств в современном понимании этого слова 
существовали представители (посланники) племен 
и отдельных общин, а также правила исполнения 
их обязанностей, хотя это была эпоха взаимных 
войн, а не эпоха сотрудничества и нормальных 
отношений между этими племенами и общинами» 
[6, с. 13].

Пора оглянуться на некоторые особенно 
интересные вопросы, связанные с зарождением и 
развитием дипломатии и дипломатического права.

2.1. Специальные дипломатические миссии
У нас есть достоверные свидетельства того, 

что правители Древнего Египта, Ассирии, 
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Вавилона, Греции, Рима, Китая, Индии и других 
древних государств посылали друг к другу 
различных гонцов, посланников, переговорщиков, 
наблюдателей и других своих представителей.

Функции этих лиц заключались в личном 
вручении посланий, писем и подарков, посланных 
их правителем; ведении переговоров о заключении 
определенного международного соглашения (о со- 
юзе, о мире, о перемирии, о выдаче и т. д.); 
улучшении отношений со страной пребывания; 
посещении важных мероприятий в стране 
пребывания (возведение на престол правителя, его 
свадьба, похороны и т. д.) и т. п.

Так, например, известно, что Моисей через по-
сла просил царя идумеян   позволить ему пройти че-
рез его землю; что иудейские цари Давид и Соломон 
посылали и принимали иноземных послов (среди 
прочего записано, что Соломон принимал послов 
из Эфиопии, а сам посылал послов к царям Тира 
и Сидона); что индийские императоры поддержи-
вали дипломатические отношения с персидским 
императором Киром Великим, государствами 
Средней Азии и позднее с римскими правителями 
Октавианом Августом  и Клавдием; что Афины и 
другие города-государства Древней Греции посы-
лали своих послов друг к другу, а также в Персию 
и Индию; что Александр Македонский принимал 
послов от скифов и других народов; что китайские 
императоры из династии Хань обменивались по-
слами с шахами Персии, правителями Кореи и 
Японских островов и даже иногда с Римом и т. д.

В связи с этим интересно отметить, что рим-
ский историк Луций Анней Флор утверждает, что 
ко двору Октавиана Августа (правил с 27 г. до  
н. э. по 14 г. н. э.) в числе прочих прибыла делега-
ция из Китая, которая провела в пути 4 года. С дру-
гой стороны, записано, что в 166 г. император Хуан 
из династии Хань принимал послов от римского 
императора «Антонина». Известно, что римские 
делегации приезжали в Китай в 226 и 284 годах. 
Римляне называли Китай «Серес» («страна шел-
ка»), в то время как китайцы уважительно называ-
ли Рим «Дацин» (примерно переводится: «Китай 
на противоположной стороне мира”).

Существовало два типа посланников – гонцы 
(посыльные) и послы (посланники).

Первые только передавали сообщения или, воз-
можно, привозили какие-то предметы и не могли 
участвовать в каких-либо официальных дискус-
сиях и тем более переговорах. Они часто путеше-
ствовали в одиночку (чтобы двигаться быстрее 
или из-за конфиденциальности миссии) и носили 
определенные знаки отличия (кольцо правителя  
и т. п.), гарантировавшие им неуязвимость и обе-
спечивающие им получение бесплатной еды, жи-
лья, транспорта и, когда необходимо, другой неот-
ложной помощи.

Уже с середины 14 в. до н.э. в некоторых случа-
ях они также получали сопроводительное письмо, 
которым правитель, отправивший их, удостоверял 
их личность и требовал (от своих подданных, но 
и от подчиненных правителей) обеспечить их без-

опасность и скорейший проход к тому, к которому 
они несли сообщение. Примером может служить 
письмо из египетского архива Тель-Амарны, кото-
рое царь Митании (хурритское царство в северной 
Месопотамии) передал своему гонцу, в котором 
говорится: «Послание ко всем ханаанским царям, 
подданным моего брата (царя Египта). Таким об-
разом (говорит) царь (Митании): я посылаю свое-
го посланника Акию к царю Египта, моему брату, 
с неотложной миссией (чтобы он путешествовал 
так быстро), как дьявол. Никто не смеет удержать 
его. Доставьте его благополучно в Египет! (Там) 
передайте его египетским пограничникам. И нико-
му не позволено трогать его ни по какой причине» 
[7, с. 134].

Напротив, послы имели более важную роль и 
обладали определенной самостоятельностью. Они 
представляли направившую их сторону и имели 
право вести переговоры и в пределах своих полно-
мочий заключать определенные соглашения. Для 
того чтобы иметь возможность выполнять свои 
функции, они тоже пользовались необходимыми 
иммунитетами и привилегиями.

Когда затрагивались важные вопросы, часто 
направляли не одного посла, а целую делегацию, 
иногда в составе десятка и более человек. Так, на-
пример, римский сенат обычно назначал довольно 
много членов делегации во главе с сенатором, при-
чем каждый член такого посольства пользовался 
неприкосновенностью и привилегиями и носил 
золотое кольцо, обеспечивающее ему бесплатный 
проезд и питание во время путешествия.

Такая практика имела ряд преимуществ. Это 
позволяло успешно завершить миссию, особен-
но тогда, когда следовало ехать в далекую страну.  
А именно, если посылать только одного посла, 
то по дороге к месту назначения или на обратном 
пути, он мог по какой-либо причине (из-за бо-
лезни, кораблекрушения, нападения пиратов или 
бандитов и т. п.) лишиться жизни или просто бес-
следно исчезнуть, и таким образом вся его миссия 
потеряла бы смысл. Хуже того, между заинтере-
сованными странами могли вспыхнуть взаимные 
обвинения в том, что случилось с послом, т. е. где, 
когда и куда он пропал (это могло бы справедли-
во обеспокоить страну назначения) или почему 
нет ответа на то, о чем с ним достигнуто согла-
шение (чем, вполне понятно, задалась бы страна, 
которая приняла посла). Тогда, когда отправляли 
делегацию, состоящую из нескольких человек, 
она уже в силу своей численности была в большей 
безопасности, чем отдельный посол. Вдобавок по 
многим причинам гораздо выше были шансы, что 
большинство членов делегации или хотя бы кто-
нибудь из них благополучно прибудут туда, куда 
они отправились.

Кроме того, упомянутое решение давало воз-
можность членам делегации консультироваться 
друг с другом, прежде чем принять или отклонить 
предложение другой стороны или предпринять ка-
кой-либо иной шаг. Наконец, оно гарантировало, 
что члены делегации будут контролировать друг 
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друга и таким образом предотвращать невыпол-
нение кем-либо из них своего долга и возможную 
измену стране, которую они представляют (она 
могла имет место из-за того, что данные лица под-
куплены, шантажированы и т. п.). В связи с этим 
интересно отметить, что спартанцы отправляли 
в дипломатически миссии несколько человек, ко-
торые терпеть друг друга не могли, что гаранти-
ровало, что они будут тщательно следить друг за 
другом и в отчете, который представят по возвра-
щении, сообщать о любом ненадлежащем или не-
лояльном поведении.

Послы, успешно выполнившие свою миссию, 
часто награждались. Наоборот, те, кто был уличен 
в том, что они ложно представляли себя послами 
или были подкуплены, что они нарушили данные 
им инструкции и полномочия и т. п., сурово наказы-
вались. В зависимости от тяжести проступка такое 
лицо могло получить смертную казнь или ссылку.

Правители не только обменивались послами, 
но и наносили друг другу официальные визиты. 
Это были первые встречи наверху (саммиты), что, 
разумеется, подразумевало и обеспечение личной 
неприкосновенности и достоинства, а в случае не-
обходимости и оказание помощи иностранному 
правителю. Одна из древнейших задокументиро-
ванных подобных встреч состоялась в 13 веке. до 
н. э. между египетским фараоном Рамзесом ii и 
хеттским императором Хаттушилом iii. Они снача-
ла около 1278 года. до н. э. заключили мирный до-
говор, который считается одним из самых древних 
сохранившихся международных договоров. Затем, 
спустя несколько лет, Рамзес женился на хеттской 
царевне. После этого в Египет приехал хеттский 
царевич. Когда он вернулся домой с богатыми по-
дарками, Хаттушил принял приглашение фарао-
на и сам приехал в Египет. Рамзес приветствовал 
его в Ханаане и сопровождал его на Пи-Рамзес, 
где состоялась одна из первых встреч на самом 
высоком уровне, зарегистрированных в истории  
[8; 9, с. 14].

2.2. Дипломатическая переписка
По характеру вещей, даже в далеком прошлом 

правители обменивались не только послами, но 
(через гонцов или курьеров) также устными по-
сланиями и письмами. Подавляющее большин-
ство письменных сообщений погибло в результате 
войн, пожаров, землетрясений, наводнений и по-
добных событий или просто от разрушительного 
действия времени. И все же многие из этих доку-
ментов сохранились. 

Из них мы черпаем знания об обстоятельствах 
того времени, международных отношениях, собы-
тиях, дипломатических обычаях и т. д. За послед-
ние сто лет было обнаружено несколько древних 
городов, о которых было известно, но чьи следы 
веками были засыпаны песком. Один за другим 
раскапывались месопотамские города-государства 
с, что здесь первостепенно, практически нетро-
нутыми государственными архивами. Они сви-
детельствуют об обширных дипломатических от-

ношениях древних государств, в первую очередь 
великих держав того времени.

Древнейшим известным дипломатическим до-
кументом, дошедшим до наших дней, является 
письмо, написанное клинописью на глиняной та-
бличке, которое царство Эбла отправило царству 
Амасии, расположенному на территории современ-
ной Турции, примерно в 900 км от Эблы [1, с. 6]. 

Письмо было написано около 2500 г. до н. э., то 
есть около 4500 лет назад. чтобы правильно по-
нять значение этих данных, следует напомнить, 
что Эбла доминировала на большой территории, 
включающей части сегодняшней Сирии, Ливана, 
Ирана и Турции, и имела развитые торговые и ди-
пломатические отношения с Египтом, шумером, 
Ираном и другими отдаленными государствами. 
Пик своего могущества она имела между 2600 и 
2240 годами до нашей эры.

Одним из старейших сохранившихся дипло-
матических архивов является архив города Мари 
на севере современной Сирии, который, особенно 
между 2900 и 1760 годами до н. э. был одним из 
крупнейших месопотамских городов-государств. 
Он был найден в 1933 году с практически нетро-
нутым архивом, состоящим из около 25 000 гли-
няных табличек, исписанных на аккадском языке. 
Хотя они в основном содержат административные, 
юридические и тому подобные записи, некоторые 
из них составляют переписку с вавилонским импе-
ратором Хаммурапи, другими иностранными пра-
вителями и послами. Эти тексты свидетельствуют 
об обмене дарами между правителями, династиче-
ских браках, третейском суде и посредничестве как 
способах мирного разрешения международных 
споров, об особых ритуалах и жестах, использо-
вавшихся при заключении международных дого-
воров, об обмене послами, об устоявшихся дипло-
матическом протоколе и церемониале и даже, что 
особенно интересно, о шпионской деятельности 
послов (в частности, посла Зимри-Лима, пред-
ставлявшего короля Мари при дворе Хаммурапи)  
[7, с. 105–107; 10, с. 13–58; 11, с. 197–201; 12,  
с. 243–254; 13, с. 82–118].

Лишь немногим моложе архив, обнаруженный 
в 1906 году в руинах Хаттуши, столицы Хеттской 
империи. Известный как Архив Богазкал, по на-
званию деревни в Турции, возле которой был рас-
копан, он охватывает период 16–13 вв. до н. э. 
Среди более чем 14 000 глиняных табличек, напи-
санных на разных языках, большая часть написана 
на хеттском языке. Она охватывает разные темы и 
здесь важна тем, что в том числе содержит дипло-
матическую переписку с другими странами.

Гораздо более известна Тель-Амарнская пере-
писка, как называется дипломатический архив 
египетских фараонов Аменхотепа iii и его пре-
емника Аменхотепа iV, известного так же как 
Эхнатон. Она была найдена в 1887 году в сегод-
няшнем Тель-аль-Амарне, в руинах Ахетатона, 
бывшей столицы Эхнатона. Считается, что она 
охватывает период около четверти века, примерно 
где-то между 1370 и 1340 годами до нашей эры.  
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Из 382 сохранившихся глиняных табличек 350 со-
держат дипломатическую переписку. В основном 
это письма, которые писали фараону другие пра-
вители и вассалы, а не те, которые он посылал им. 
Это, кстати, логично, так как его письма оказыва-
лись у адресата, а значит, в других странах, и за эти 
почти 3400 лет бурной истории в основном исчез-
ли. Однако в архиве сохранилось несколько писем 
фараона к другим правителям и вассалам (считает-
ся, что это черновики писем или письма, которые 
хотя и были написаны, но по каким-то причинам 
не были отправлены). Хотя многие письма исходят 
от правителей других великих ближневосточных 
держав того времени (царей Вавилона, Хеттской 
империи, Ассирии и Митании), большинство – от 
мелких вассальных князей из Сирии и Палестины 
[7, с. 119–134; 14; 15; 16; 17].

Из архива видно, что между правителями боль-
ших государств того времени (правителями одного 
ранга, т. е. царями) велась довольно оживленная 
переписка, причем они высказывали уважение 
друг к другу, а также знали о своем положении и 
своих правах. Они обращались друг к другу сло-
вами «мой брат» и начинали письма с признания 
в братской любви и наилучшими пожеланиями. 
Например, письмо царя Митании, начинающееся 
так: «Нимтурии, царю Египта, моему брату, мое-
му зятю, которого я люблю и который любит меня. 
Так говорит Тушратха, любящий тебя царь, твой 
тесть: ‘‘Я здоров, пусть и ты будешь здоров!’’» [14, 
с. 14]. Когда дело доходит до конца цитируемого 
текста, кажется, что это тоже часть устоявшейся 
формулы вежливости между царями, а не просто 
информация о том, что автор письма здоров и того 
же желает другой стороне.

Письма же вассальных князей к фараону 
обычно начинаются словами, явно указывающи-
ми на иерархическую разницу в статусе автора 
и адресата. Например, все письма Абди-хибы 
Иерусалимского начинаются словами: «Царю, 
господину моему, так говорит Абди-хиба, слуга 
его: семь раз семь раз падаю к ногам царя, госпо-
дин мой...» Аналогично пишут и другие вассалы, 
например Ребро Адда из Библоса: «Адда говорит 
своему господину: царь земли, великий царь: 
пусть Балат из Гублы даст власть царю, моему 
господину! Я семь раз семь раз падаю к ногам 
моего господина, моего солнца...» [14, с. 6–12; 
15]. Напомним, что Библос, расположенный в 
сегодняшнем Ливане, является одним из древ-
нейших городов мира, а Балат из Гублы была его 
могущественной богиней (ее храм был построен 
в Библосе около 2700 г. до н. э.).

Все письма (адресованные правителям того 
же или более высокого ранга) были написаны ви-
тиеватым языком. В зависимости от случая они 
касались таких вопросов, как: заключение дина-
стических браков (например, с Вавилоном); по-
здравления (например, письмо хеттского царя 
шупилулия, поздравляющее Эхнатона с восше-
ствием на престол); жалобы на послов другой сто-

роны (например, фараон жалуется вавилонскому 
императору на то, что его послы дали ему ложные 
сведения); протест из-за недостаточно вежливо-
го обращения с послами (например, вавилонский 
император обвиняет в этом фараона); обмен по-
дарками; сообщения новостей из далеких городов; 
просьбы о помощи и т. д.

Среди интересного тот факт, что хотя речь 
идет о переписке могущественного Египта, она 
была написана не египетскими иероглифами, а 
аккадской клинописью (ассирийско-вавилонским 
письмом), что является одним из аргументов в 
поддержку утверждения о том, что в то время этот 
язык играл роль дипломатического языка на всем 
Востоке. Однако несколько табличек были напи-
саны на других языках (2 на хеттском и 1 на хур-
ритском).

2.3. Первые постоянные дипломатические 
представительства

часто можно услышать, что практика отправки 
постоянных дипломатических миссий развивалась 
в северной и центральной Италии между 1380 и 
1450 годами, причем в качестве конкретных при-
меров приводятся постоянные миссии Милана в 
Тоскане и Венеции в 14 веке. Другие, и это более 
распространенная точка зрения, считают, что пер-
выми постоянными дипломатическими предста-
вительствами в современном понимании были те, 
которые были учреждены герцогом Миланским во 
Флоренции в 1450 г. и в Генуе в 1455 г., после чего 
эта практика быстро распространилась среди ев-
ропейских держав [5, с. 326; 18, с. 59-60]. И все же 
есть основания полагать, что первые постоянные 
дипломатические представители появились на-
много раньше.

Хотя о них нельзя говорить как об общепринятом 
институте, уже в Древнем мире есть примеры сво-
его рода первых посольств. По новым сведениям, 
постоянных дипломатических представителей 
отправляли и принимали Ассирия, Вавилон, 
Египет, Китай, Индия, Рим и др.

Так, например, известно, что еще в 18 в. до 
н. э Зимри Лима, правитель месопотамского 
государства Мари, имел нескольких своих 
постоянных дипломатических представителей 
при дворе вавилонского императора Хаммурапи, 
точно так же, как Хаммурапи имел своих 
постоянных послов у него и в некоторых других 
государствах. Похоже, что среди прочего они 
имели право заключать договоры от имени 
своих правителей. Предполагается, что послы 
приезжали для выполнения определенной миссии, 
а затем возвращались, но часто оставались в стране 
пребывания подолгу, особенно когда правитель 
этой страны медлил с выдачей им разрешения на 
выезд (без этого разрешения они не имели права 
покинуть его двор). Хорошим примером является 
тот факт, что после победы Римской республики 
над Пирром в 275 г. до н. э. эллинистический 
Египет открыл в 273 г. до н. э. в Риме свое постоян- 
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ное дипломатическое представительство (посоль- 
ство).

Со временем практика привела к созданию 
различных дипломатических рангов. Главы миссий 
независимых государств назначались из числа лиц, 
пользовавшихся особым доверием посылающего 
государя и имели право вести переговоры с 
государем принимающего государства. Зависимые 
государства были обязаны обеспечить главам 
миссий и представителям правителя более силь- 
ного государства беспрепятственный и быстрый 
проезд через свою территорию [19, с. 80].

Постоянные дипломатические представители 
выполняли ту же роль, что и сегодня (представляя 
свою страну, развивая взаимные отношения, ведя 
переговоры, наблюдая за событиями в стране пре-
бывания и предоставляя отчеты об этом своему 
правительству и т. д.), но они также были своего 
рода заложниками. Поскольку, по логике вещей, 
принадлежали к высшему сословию (обычно это 
были родственники или близкие друзья правите-
ля, который их прислал), они гарантировали сво-
ей свободой, даже своей жизнью, что страна, ко-
торую они представляли, будет лояльной и будет 
придерживаться достигнутых договоренностей. 
Это, весьма вероятно, было одной из причин, по 
которой иностранных послов, приехавших с кон-
кретной миссией, задерживали в стране пребы-
вания даже после того, как они выполнили свои 
задачи. Помимо уже упомянутых отношений меж-
ду Марией и Вавилоном, мы узнаем об этом и из 
тель-амарнской переписки, которая полна жалоб 
царей на слишком длительное пребывание их по-
слов при египетском дворе [20, с. 42].

Такой подход долгое время сохранялся в неко-
торых обществах. Примером может служить прак-
тика Османской империи даже в 16 веке. По словам 
одного автора: «Хотя он и признает в своем законе 
принцип, что ‘‘никакая беда не может постичь по-
сла’’ и что посол ‘’лишь исполняет приказы того, 
кто его послал’’, тем не менее Сулейман Великий 
(Великолепный. – Прим. Б. К.) придал юридиче-
скую силу словам: ‘‘Посланники отвечают за сло-
во своих господ и, как заложники, должны быть 
наказаны в случае нарушения этого слова’’. Как 
видно, турки того времени едва имели понятия о 
международно-правовом положении послов и их 
особой привилегированности. Отсюда издеватель-
ства над различными послами, их избиения, бро-
сание в тюрьму и т. д.» [21, с. 499].

2.4. Другие формы дипломатических и ква-
зидипломатических отношений

Несомненно, что еще в далеком прошлом опре-
деленное значение имели различные неофици-
альные или, по крайней мере, полуофициальные 
формы общения между государствами и их пра-
вителями, в том числе определенная роль уважа-
емых философов, священнослужителей, знатных 
купцов, художников, спортсменов и т. д. .

Многие считают, что первые следы совре-
менной спортивной дипломатии можно найти в 

Олимпийских играх, в то время как их совместные 
состязания в сфере культуры были не только выра-
жением панэллинизма, но и специфической чертой 
выражения дипломатических отношений между 
греческими полисами, в чем заложены начала со-
временной культурной и информационной дипло-
матии. И действительно, соревнования, которые 
происходили не только в спорте, но и в музыке, 
драматическом искусстве, лирике и т. д., укрепля-
ли взаимные связи и хотя бы на время прекращали 
войны – за время их действия прекращались все 
вооруженные конфликты, а новые не начинались.

Хотя есть мнения, что подобные состязания 
существовали еще в 13 веке до н. э., достоверно 
задокументировано, что спортивные игры прово-
дились в районе города Олимпии каждые 4 года 
на протяжении более 1000 лет – с 776 г. до н. э. 
до 393 г. н. э., когда римляне отменили их. Они 
были настолько важны для древних греков, что 
они использовали их для измерения времени. 
Победители пользовались большим уважением во 
всем эллинском мире.

Менее известно, но существовал и ряд других 
игр, которые также устраивались периодически 
(каждые 4 или каждые 2 года), длились несколько 
дней и состояли из празднеств в честь божества с 
соревнованиями в спорте, музыке, поэзии и т. д. 
Таковы, например, были Панафинеи (проводились 
в Афинах в честь богини Афины), Пифийские 
игры (в Дельфах в честь бога Аполлона), 
Немейские игры (в северной Арголиде) и др. И 
во время их проведения конфликты прерывались,  
а новые не начинались. Это, безусловно, была воз-
можность для различных форм дипломатического 
общения между заинтересованными сторонами 
(переговоры, посредничество и т. д.).

2.5. Законы (внутренние нормативные акты) 
Древнего мира

Различные внутренние правовые документы 
того времени касались положения и роли дипло-
матов. Среди них особенно известны индийские 
Законы Ману, названные в честь их предполага-
емого создателя и праотца арийцев, легендарно-
го Ману. Считается, что кодекс возник в 4 веке 
до н. э., хотя есть утверждения, что на самом 
деле он намного старше и был создан уже около  
1500 г. до н. э.

Хотя и содержит множество других положе-
ний и данных (религиозно-философского харак-
тера, из области уголовного, гражданского, во-
енного права и т. д.), кодекс особенно интересен 
тем, что уделяет внимание дипломатии, считая 
ее главной причиной войн. Согласно Законам 
(глава Vii, статьи 65–66): «Армия (danda) за-
висит от военачальника (amatya), контроль (над 
подданными) – от армии, сокровищница и стра-
на. – от царя, мир и его противоположность  
(война. – Прим. Б. К.) – от посла. Ибо только по-
сол соединяет и разъединяет союзников (имен-
но), посол распоряжается делом, которым люди 
(имеются в виду правители. – Прим. Б. К.) разъ-
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единяются» [22, с. 238-239]. Кодекс интересен 
еще и тем, что перечисляет качества хорошего 
дипломата, содержит некоторые правила обра-
щения с послами и т. д.

2.6. Дипломатические привилегии и имму-
нитеты

Хотя мы уже касались в известном смысле этого 
вопроса на предыдущих страницах, важность его 
такова, что необходимо дать отдельный обзор.

Уже по природе вещей различные формы 
дипломатического представительства сопровож- 
дались одновременным появлением первых 
норм международного дипломатического права. 
Иначе просто не могло быть. А важнейшими 
нормами этого права, даже сегодня, когда оно 
кодифицировано и высокоразвито, являются те, 
которые гарантируют дипломатические иммунитеты 
и привилегии. Это связано с тем, что особый статус 
дипломатических представителей, предполагающий 
их принципиальную неприкосновенность и особые 
права, является непременным условием любых 
взаимных контактов между заинтересованными 
сторонами.

В наше время особый правовой статус лица, 
пользующегося дипломатическими привиле- 
гиями и иммунитетами, подтверждается дипло- 
матическим паспортом и специальным удо- 
стоверением личности, выдаваемым такому лицу 
страной пребывания. Раньше такого не было. 
И все же посланнику (переговорщику) должна 
была быть гарантирована безопасность не только 
при иностранном дворе, но и на всем пути 
следования. И действительно, статус посла уже 
тогда подразумевал не только право представлять 
свою страну, но и определенную защиту и 
неприкосновенность. Такой особый правовой 
статус подтверждался некой доверенностью или 
внешними признаками, такими, например, как 
перстень правителя. Это уже обсуждалось.

Однако различные послы, переговорщики, 
гонцы и т. д. могли подвергнуться нападению 
еще до того, как им удалось объяснить, кто они 
такие, и доказать свою личность. Поэтому они 
обычно несли с собой определенный предмет, 
признаваемый обеими сторонами как внешний 
признак их статуса – белую палку, зеленую веточку, 
особый пояс и т. д. Древние греки часто носили 
кадуцей, специальную палку, вокруг которой 
обвиваются две змеи, с зеркалом наверху, а иногда 
и с крыльями. Он символизировал посох Гермеса, 
посланника богов. Среди различных теорий о 
его происхождении одной из самых известных 
является та, согласно которой, столкнувшись с 
двумя дерущимися змеями, Гермес разделил их 
палкой, и таким образом палка с двумя змеями 
стала символом мира [6, с. 14].

Особенно важно отметить, что поврежде-
ние послов древние народы воспринимали не 
просто как нарушение права, а как кощунство. 
Греки считали неприкосновенность послов 
священной, поскольку они находятся под 

защитой не только Гермеса, но и самого 
верховного бога Зевса. Индусы же верили, что 
царь, убивший посла, отправляется в ад вместе 
со своими министрами.

Впрочем, об отношении к иноземным послам 
достаточно свидетельствует эпизод, связанный с уча-
стью послов, посланных персидским императором 
Дарием к спартанцам. Когда около 481 г. до н. э. к ним 
явились послы Дария и потребовали «земли и воды», 
что было персидской формулой ультиматумов с 
требованием безоговорочного подчинения (имелось 
в виду требование, чтобы другая сторона признала 
сдачу своей территории со всем, что у нее есть, т. е. 
«землей и водой», с тем, что после этого в результате 
переговоров за этой стороной могли быть признаны 
определенные права), это так разозлило гордых 
спартанцев, что они бросили послов в колодец, 
сказав, что там они сами накопают себе достаточно 
земли и найдут достаточно воды, чтобы все это 
отвезти своему императору. Само собой разумеется, 
что послы в колодце погибли. То, что произошло 
позже, интересно.

Поскольку с тех пор во время принесения жертвы 
не появлялось благоприятных предзнаменований, 
спартанцы пришли к выводу, что это произошло 
из-за святотатства, совершенного убийством пос- 
лов. Поэтому на своем собрании они выбрали 
два добровольца, принадлежащих к самым вид-
ным и богатым спартанцам, которые отправились 
к преемнику Дария, его сыну Ксерксу. Когда их 
привели к Ксерксу, они объяснили, что пришли в 
качестве компенсации за тех посланников, которые 
были убиты в Спарте, и сказали, что он может 
делать с ними все, что ему заблагорассудится. 
Однако персидский император сказал, что он не 
будет таким, как спартанцы, которые, убив послов, 
растоптали и опрокинули принятое правило всех 
народов. С этими словами он отпустил их домой. 
Этот случай свидетельствует о том, что уже в то 
время всем (включая персидского императора 
и самих спартанцев) была известна четкая 
юридическая норма о неприкосновенности по-
слов и парламентариев. По этому поводу Геродот 
отмечает, что гнев богов прекратился, как только 
спартанцы поступили описанным образом, хотя 
Сперхий и Буллий (два упомянутых добровольца) 
вернулись в Спарту невредимыми [23, с. 477].

С другой стороны, интересно отметить, 
что, согласно Геродоту, в то самое время, когда 
спартанцы бросили в колодец послов Дария, 
афиняне убили других послов Дария, бросив 
их в пропасть. Иными словами, хотя правило 
о неприкосновенности послов несомненно су- 
ществовало, оно все же иногда нарушалось.

Об особом положении, неприкосновенности 
и привилегиях послов свидетельствуют много- 
численные культурно-исторические памятники, 
в том числе дипломатические архивы ряда 
стран Ближнего Востока, некоторые из которых 
старше 4500 лет, «Илиада» Гомера (7 век до  
н. э.), Индийские гимны Махабхарата и 
Рамаяна (7–4 вв. до н. э.), священные книги 
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различных народов и религий (Тора, Библия, Ко- 
ран) и т. д.

Неприкосновенность и святость личности ино-
странного посла уважались до такой степени, 
что даже если тот совершал преступление 
против страны, в которую был направлен, его не 
наказывали, а просили его страну наказать или 
выдать его.

Так, например, если, вопреки своему обя- 
зательству быть нейтральным, посол начал во- 
енные действия против государства, при котором 
аккредитован, это понималось как преступление 
против этого государства, и оно имеет право 
потребовать его выдачи. Если эта просьба не 
была удовлетворена, это было законным поводом 
для объявления войны, причем такая война 
считалась справедливой. Например, когда в 390 г. 
до н. э. галльское племя сеноны двинулось на 
римский Клузий, римляне отправили делегацию 
из 3 представителей знатного рода Флавиев, чтобы 
отговорить их от этого. Однако когда галлы отвергли 
предложения и начали атаку, послы (переговорщи-
ки) не отступили, а присоединились к защитникам. 
Увидев, как один из них убивает его воина, Бран, 
вождь галлов, призвал богов засвидетельствовать 
тяжкое нарушение общего права всех народов (то 
есть международного права), совершенное против 
галлов, состоящееся в том, что тот кто пришел 
как посол, сражался против них как враг. Поэтому 
он потребовал выдачи виновного. На заседании 
римского сената многие осудили поступок по-
сла, а фециалы (жрецы, игравшие важную роль 
в международных отношениях и праве в Риме) 
потребовали его выдачи, чтобы таким образом 
снять вину со всего Рима [24, с. 341–342].

В некоторых странах, таких как Рим, ино- 
странные послы пользовались не только личной 
неприкосновенностью, но и сопутствующими 
привилегиями и иммунитетами. Такими как, на-
пример, освобождение от налогов и от юрисдикции 
местных властей. Следует отметить, что все это 
даже сегодня составляет суть дипломатических 
привилегий и иммунитетов [6, с. 15].

Даже послам (парламентария) врагов гаран- 
тировались надлежащая неприкосновенность и за- 
щита, а те, кто ранил или оскорбил посла (пар- 
ламентария), сурово наказывались в своей стра- 
не либо экстрадировались в иностранное го- 
сударство. Таких примеров много. Этот подход 
был подтвержден в том числе римским юристом 
Секстом Помпонием (2 век), заметившим: «Ес- 
ли кто-либо причинит вред представителю 
враждебного государства, то это должно быть 
воспринято как нарушение прав народов, так как 
послы являются священными» [25 с. 17].

жестокое обращение с послами или нане- 
сение им телесных повреждений считались ува- 
жительными причинами войны. Иными словами, 
не только, как уже указывалось, причиной войны 
могло быть то, что посол злоупотребил своим по-
ложением, а направившая его сторона не наказала 
и не выдала его, но к войне, которую на этот раз 

развязала бы сторона, направившая посла, могло 
привести и нарушение неприкосновенности посла 
со стороны принимающего государства.

И все же, поскольку в античном мире не су- 
ществовало кодифицированных общепринятых пра- 
вил обращения с дипломатическими представителями, 
а они, в зависимости от местных традиций, более или 
менее отличались в разных частях мира, практика 
не всегда во всем была одинаковой и совершенно 
непротиворечивой. Впрочем, даже тогда, когда 
неприкосновенность посла не ставилась под сомнение, 
ему приходилось рассчитывать на множество рисков 
и неприятностей. Упомянем лишь несколько при- 
меров.

Из Ветхого Завета мы узнаем, что, когда иу-
дейский царь Давид послал к нему делегацию, 
чтобы утешить его в связи со смертью его отца 
Нааса и почтить память усопшего (Давид счи-
тал умершего своим благодетелем), правитель 
аммонитян, малоопытный Анун, попал под вли-
яние своих князьей, которые убедили его, что 
Давид прислал послов не из уважения к Наасу, 
а чтобы «разведать и высмотреть землю и разо-
рить ее». Амон не стал убивать или сажать по-
слов, но публично их обесчестил. По его при-
казу  им остригли бороды наполовину, разрезали 
их одежды «наполовину до чресл» и отослали их 
обратно. Этот поступок стал поводом для дол-
гой и кровопролитной войны между евреями и 
аммонитянами, закончившейся победой Давида, 
который в конечном счете захватил и разграбил 
стольный город аммонитян Равву и остальные 
аммонитские города и увел с собой их жителей 
(2 Царств 12: 29–31).

Впрочем, у древних римлян одной из всего лишь 
четырех обоснованных причин для начала так на-
зываемой справедливой войны (bellum justum), 
признавалось нарушение невредимости послов.

2.7. Дальнейшее развитие
Развитие транспортных средств, а тем самым и 

международной торговли привело к дальнейшему 
укреплению экономических, политических, пра- 
вовых, культурных и других связей между 
различными частями мира и обусловило тем самым 
развитие дипломатии как средства установления и 
поддержания отношений между государствами, 
для мирного разрешения споров и др.

Дипломатия получила толчок после раздела 
Римской империи в 395 г., когда появились 
весьма современные и хорошо организованные 
дипломатические службы Святого Престола и 
Византии, а затем итальянских государств (Венеции, 
Генуи, Флоренции и др.), франкских государств, 
Арабского халифата, Киевской Руси и др.

Новый импульс пришел в результате цент- 
рализации европейских государств и перерастания 
некоторых из них в могущественные империи, 
стремившиеся быть в курсе всего, что 
происходит в мире, и влиять на развитие событий 
даже в отдаленных районах. В этом смысле  
дипломатия быстро развивалась с середины  
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17 века, во что, между прочим, свой вклад внесли 
и разные международные конгрессы.

Увеличение числа государств в 19 и 20 веках, 
в том числе в результате окончания крупных войн 
и освободительной и антиколониальной борьбы 
угнетенных народов, значительно осложняет отно- 
шения на международной арене. Дипломатия при- 
обретает новое качество после создания первых 
международных организаций и развития много- 
сторонней дипломатии. Среди прочего это по- 
зволило расширить участие средних и малых 
государств, а не только великих держав в принятии 
важных решений.

В последнее время к дипломатии все чаще 
относят различные отношения и процессы в 
международном сообществе, причем не только 
те, которые проходят под эгидой и контролем 
государственной службы, то есть через дип- 
ломатический аппарат в более узком смысле.

Правда, различные формы квазидипломати- 
ческого представительства существовали, кажет- 
ся, давно. Между прочим, как отмечает один 
писатель, в 13–14 вв. не только правители 
и вольные города, но и торговые города, и 
даже университеты и торговые объединения 
(гильдии) иногда присылали своих формальных 
квазидипломатических представителей, причем 

никто не оспаривал их права на это и никто не 
возражал обращаться с этими посланцами как с 
послами. Однако позже это меняется [18, с. 24].

В наши дни многое свидетельствует о том, что 
грядут глубокие изменения как в существующей 
концепции дипломатии, так и в дипломатическом 
праве. Некоторые из причин заключаются в 
том, что на международной сцене все больше 
активизируются процессы глобализации, регио-
нализации и интеграции; суверенитет государств 
ослабевает; расширяется круг видов международного 
сотрудничества, которое осуществляется други-
ми способами, а не через государства; усиливается 
роль международных организаций; значение по- 
стоянных диппредставительств уменьшается и 
потому, что многие вопросы, особенно важнейшие, 
решаются другими способами, так как развитие 
средства транспорта и технологий позволило главам 
государств быстро встречаться на саммитах, а так-
же все более широко использовать двусторонние 
и многосторонние встречи через интернет-ви- 
деосвязь; постоянно увеличивается число и значе-
ние негосударственных субъектов международных 
отношений и международного права, в частности 
транснациональных компаний и т. д. Однако это 
проблемы, заслуживающие особого внимания в от-
дельной статье.
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Аннотация: В последнее время все большее значение приобретает важность нахождения четкого и, главное, 
устойчивого баланса между частными и общественными интересами. Сложные отношения между странами, между 
судебными институтами, региональными объединениями, государственный суверенитет, вновь оказавшийся 
на месте глобализации, – одни из немногих факторов, заставляющих по-иному оценивать межгосударственные 
взаимодействия. Вопрос об избирательных правах лиц, которые находятся в местах лишения свободы, во 
внутригосударственном законодательстве России и международном праве регулируется по-разному – в Российской 
Федерации лица, которые отбывают срок за совершенные уголовно наказуемые деяния, не могут использовать 
свое активное избирательное право. Эта норма находит свое формальное закрепление в Основном Законе России 
(ч. 3 ст. 32). Протокол 1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в статье 3 формально 
не отражает ограничений относительно субъектов, имеющих право на участие в голосовании, определяя лишь 
требование для государств проводить с разумной периодичностью свободные выборы путем тайного голосования 
в условиях, обеспечивающих свободное волеизъявление народа при выборе законодательных органов власти. 
Именно это несоответствие повлекло вынесение пилотного постановления в адрес России и Великобритании, 
находящейся в аналогичном положении. Цель данной статьи – обзор позиций КС РФ и ЕСПч для оценки 
объективности в принципиальном вопросе соблюдения прав человека и права государства на собственное мнение. 
И хотя 16 сентября Российская Федерация завершила процедуру денонсации Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, а соответственно, постановления Европейского суда не распространяются 
более на Россию, данный анализ видится важным – насколько объективным и беспристрастным должен быть 
международный судебный орган для разрешения внутренних вопросов государства и способен ли он это сделать? 
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Право избирать и быть избранным, согласно 
конституционным положениям, принадлежит каж-
дому гражданину, соответственно, практически 
любое государство, позиционирующее себя как 
демократическое и правовое, уделяет достаточное 
внимание развитию и совершенствованию этого 
института. Тем не менее, на практике возникает 
ряд вопросов, относящихся к использованию ак-
тивного избирательного права, в том числе воз-
можностей российских граждан, находящихся в 
местах лишения свободы. 

Содержание конституционных норм в отно-
шении граждан, отбывающих наказание по ранее 
вынесенному приговору суда, предполагает запрет 
избирать и быть избранными. Конституционная 
норма конкретизируется в Федеральном законе 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 14.03.2022) «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральном законе от 10.01.2003  
№ 19-ФЗ (ред. от 14.03.2022) «О выборах Президента 
Российской Федерации», а также Федеральном за-
коне от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 14.03.2022) 
«О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации».

Толкование данного права, провозглашенного в 
основных международно-правовых актах, не пре-
пятствует возможности законодательного лишения 
осужденных избирательных прав, что, собственно, 
и вызывает дискуссии в этом вопросе. жалобы по-
добного рода занимают основной объем обращений 

на нарушение конституционных прав граждан по-
литического характера. Например, за 2021 год из 
общего числа таких обращений (53) жалобы, свя-
занные с нарушением избирательных прав и права 
на участие в референдуме составили 86,8 % (46),  
а в первом квартале 2022 года – 4 из 6 [1].

Судя по всему, впервые вопрос был затронут 
в 2007 году иллюстративно и прозвучал в осо-
бом мнении судьи А.Л. Кононова к Определению 
высшего судебного органа конституционного кон-
троля от 04.12.2007 № 797-О-О [2]: КС РФ тогда 
аргументировал отказ в предоставлении избира-
тельного права лицам, обладающим гражданством 
другого государства, сославшись в том числе и 
на практику ЕСПч. Не согласившийся с мнением 
большинства судья А. Л. Кононов в своем особом 
мнении [2] отметил, что, «декларируя права граж-
дан Российской Федерации в сфере избирательно-
го права, конституционные положения предусма-
тривают лишь несколько случаев, когда активное 
и пассивное избирательное право не реализуется 
гражданами: в случае признания их недееспособ-
ными/нахождение в местах лишения свободы по 
приговору суда. В обоих приведенных случаях 
имеются достаточно очевидные причины – огра-
ничение свободы лица вследствие психических 
недостатков или же отбывания наказания за совер-
шенное преступление. Стоит отметить, что в том 
или ином случае ограничение права регламенти-
ровано судебным решением, тем самым придавая 
ему характер ясного и бесспорного основания». 

Abstract: recently, the importance of finding a clear and, most importantly, a stable balance between private and public 
interests has become increasingly important. Complex relations between countries, between judicial institutions, regional 
associations, state sovereignty, which has once again found itself in the place of globalization, are one of the few factors 
that force a different assessment of interstate interactions. The issue of the electoral rights of persons who are in places of 
deprivation of liberty in the domestic legislation of russia and international law is regulated differently – in the russian 
federation, persons who are serving time for criminal acts committed cannot use their active suffrage. This norm finds 
its formal consolidation in the Basic Law of russia (part 3 of Article 32). protocol 1 to the european Convention for the 
protection of human rights and fundamental freedoms in Article 3 does not formally reflect restrictions on subjects 
entitled to vote, defining only the requirement for states to hold free elections with reasonable frequency by secret ballot 
in conditions that ensure the free expression of the will of the people when choosing legislative authorities. it was this 
discrepancy that led to the issuance of a pilot resolution to russia and the united Kingdom, which is in a similar position. 
The purpose of this article is to review the positions of the Constitutional Court of the russian federation and the eChr 
to assess objectivity in the fundamental issue of respect for human rights and the right of the state to its own opinion. And 
although on september 16, the russian federation completed the procedure for denouncing the european Convention for 
the protection of human rights and fundamental freedoms, and, accordingly, the rulings of the european Court of Justice 
no longer apply to russia, this analysis seems important – how objective and impartial an international judicial body be 
to resolve internal issues of the state and is it capable of doing so? The result of the reflections led to the conclusion that 
there is a need for a conceptual revision of the relationship between national and interstate courts in general, especially 
taking into account the subsidiary nature of international justice and the instability of the legal positions of international 
judicial institutions.
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В 2009 году непосредственно в связи с оспари-
ванием законодательных положений об участии 
граждан в формах прямой демократии (референ-
дум и выборы) Конституционный Суд уже оцени-
вал возможность лишения права голоса осужден-
ных к лишению свободы лиц. 

Аргументация заявителя базировалась на не-
соответствии Конституции лишения его права 
избирать и быть избранным; среди других осно-
ваний, поддерживающих его точку зрения, приво-
дилось и в том числе указание на Постановление 
Европейского Суда по правам человека по делу 
hurst v. united Kingdom.

Конституционный Суд России отказал в при-
нятии жалобы к рассмотрению, аргументировав в 
исследуемом нами контексте следующее: «...исхо-
дя из конституционных норм у лиц, признанных 
недееспособными или же находящихся в местах 
лишения свободы, отсутствует право волеизъяв-
ления на голосовании и в представлении своей 
кандидатуры на тех или иных выборах, что соот-
ветствует Convention on standards for democratic 
elections, electoral rights and freedoms in the Cis 
Member states, предполагающей подобные ограни-
чения избирательных прав и свобод граждан и при-
знающей их недискриминационными (ст. 18)» [3].

Таким образом, решающим аргументом Кон- 
ституционного Суда России в признании право-
мерности запрета реализовывать право на голо-
сование лицам, лишенным свободы по приговору 
суда, являлась ч. 3 ст. 32 Конституции РФ. В связи 
с тем что данная норма формально закреплена в 
главе 2 «Права и свободы человека и гражданина», 
ее изменение в силу ч. 2 и 3 ст. 135 Конституции 
РФ возможно лишь посредством принятия новой 
Конституции.

Уже в 2010 году Конституционный Суд уточняет 
ситуацию в Определении № 757- О-О: «Основной 
закон Российского государства, признавая консти-
туционные положения в отношении избиратель-
ных прав граждан, в тексте Конституции России 
закрепляет норму о том, что эти права касаются 
как активного, так и пассивного права (установ-
лен запрет на активное и пассивное избирательное 
право для недееспособных и находящихся в ме-
стах лишения свободы лиц). 

Данное конституционное положение, однако, 
не дает ни прямых указаний, ни оснований к та-
кой его интерпретации, которая полностью исклю-
чала бы иные ограничения избирательного права. 
Согласно правовой позиции… возможность уста-
новления исключений из принципа всеобщности 
пассивного избирательного права федеральным 
законом вытекает из конституционных положений, 
а также норм международного права, являющихся 
составной частью правовой системы Российской 
Федерации» [4].

Наконец, в 2013 году вопрос рассматривается в 
полном объеме: «...предписание конституционных 
положений в корреляции с формально отражен-
ными в ней критериями возможных ограничений 
прав и свобод человека и гражданина нормами 

федерального законодательства не дает основа-
ний к интерпретации, исключающей необходи-
мость ограничения пассивного избирательного 
права нормами федерального законодательства 
в отношении определенных категорий лиц, от-
бывших наказание в виде лишения свободы» [5]. 
Профессор А. Н. Кокотов, оценил позицию Суда 
положительно, отметив, что она, «несмотря на ее 
отраслевую зауженность, возводит серьезный ба-
рьер на пути тотального лишения граждан их кон-
ституционных и иных прав» [6]. 

При рассмотрении в органах европейского 
правосудия жалоб осужденных к тюремному за-
ключению, связанных с лишением их активного 
избирательного права или практической возмож-
ности голосовать на выборах, их длительное вре-
мя признавали неприемлемыми, но в 2005 году в 
деле hirst v. the united Kingdom (no. 2) Суд изме-
нил свое мнение [7].

В данном деле Суд использовал опыт Кана- 
ды – государства, не являющегося членом Совета 
Европы (дело Совэ). ЕСПч согласился, что власти 
Великобритании наделены широкой свободой ус-
мотрения в данной области и именно националь-
ное право определяет справедливость ограниче-
ний избирательного права для заключенных, но 
не подтвердил мнение, что абсолютный запрет на 
право голоса подпадает в область допустимой сво-
боды усмотрения.

В итоге Суд постановил, что «заявитель по на-
стоящему делу был лишен права голоса в резуль-
тате введения автоматического и абсолютного 
ограничения на избирательные права осужденных 
и может, таким образом, заявлять о статусе жертвы 
этой меры» [7, р. 51].

Последующие жалобы по данному вопросу не 
объявлялись неприемлемыми и рассматривались 
по существу: например, дело frodl v. Austria (осуж-
денный к пожизненному заключению за убийство 
в соответствии с законодательством о выборах в 
национальную ассамблею, по которому отбыва- 
ющий наказание свыше одного года лишается пра-
ва голоса, был лишен права голосовать) [8].

Пилотное постановление против Велико- 
британии ЕСПч вынес в 2010 году, рассмотрев 
дело Greens and M.T. v. the united Kingdom [9]. 
Суд заявил, что для осужденных, отбывающих на-
казание в Соединенном Королевстве, действует 
абсолютный запрет на участие в национальных и 
европейских выборах, что вновь нарушает нормы 
Протокола № 1 к Конвенции (ст. 3). 

Кстати, в деле hirst в совместном особом 
мнении судей Л. Вильдхабера, ж.-П. Коста,  
П. Лоренса, А. Ковлера и Э. Йебенса, не согласив-
шихся с вынесенным решением, отмечается, что 
«созданы затруднения законодательного харак-
тера не только для государств, вводящих массо-
вый запрет на право голоса заключенных... у всех 
Высоких Договаривающихся Сторон, устанав-
ливающих аналогичные ограничения, возникнут 
сложности в ходе оценки соответствия их законо-
дательства требованиям Конвенции» [7]. Кроме 
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того, по мнению судей, большая часть аргументов 
достаточно далека от существующего автономно-
го толкования Конвенции и отсутствие в Европе 
согласованной точки зрения по этому вопросу 
подтверждает, что Суд неверно определил грани-
цы свободы усмотрения государства-ответчика. 
Постановление по делу hirst вызвало серьезную 
негативную реакцию со стороны Соединенного 
Королевства и до сих пор не исполнено [10].

Несмотря на регулярные «бои» европейских 
правозащитных структур с национальным правом 
государств, открытое противостояние не улучшает 
ситуации. Позиции национальных судебных орга-
нов отнюдь не льстят. 

Выясняя отношения в вопросе ограничений из-
бирательных прав осужденных к лишению свобо-
ды, в споре об ограничении избирательных прав 
заключенных в Соединенном Королевстве, бри-
танская сторона приблизилась к риторике военно-
го столкновения, где Лорд – главный судья Англии 
и Уэльса отметил: «Страсбург не должен всегда 
побеждать и побеждать ему не обязательно». Глава 
же Верховного суда Великобритании лорд Филипп 
в тонких выражениях обсуждал едва ли не выход 
из Конвенции и замену Акта о ее инкорпорации 
сугубо британским Биллем [11]. 

Ограничение либо абсолютный запрет избира-
тельных прав лиц, лишенных свободы по приго-
вору суда, в России, Армении, Венгрии и Грузии 
установлен основными законами этих государств; 
в Люксембурге, Австрии, Турции и Мальте – име-
ет конституционную природу [12]. Однако, как бы 
мы ни исследовали вопрос (с негативной или по-
зитивной стороны), законодательная практика го-
сударств неоднозначна в вопросе предоставления 
заключенным (осужденным к лишению свободы) 
пассивного избирательного права. 

Поэтому удивительным (сейчас, бесспорно, 
нет) было однозначное указание Европейского 
суда в постановлении по делу Анчугов и Гладков 
против Российской Федерации от 4 июля 2013 
года: «...закрепленное в ч. 3 ст. 32 Конституции 
РФ ограничение избирательного права лиц, отбы-
вающих наказание в виде лишения свободы, про-
тиворечит Конвенции и Протоколу № 1, поскольку 
носит «абсолютный, автоматический и недиффе-
ренцированный характер» [13]. 

Аргументы Конституционного Суда России 
по указанным выше делам, рассмотренным 
ЕСПч, которые были изложены в Постановлении 
от 19.04.2016 № 12-П: нарушение положений 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод в указанных делах Европейский суд по 
правам человека усмотрел в том, что ограниче-
ния избирательных прав, о которых идет речь, 
во-первых, охватывают слишком широкий круг 
уголовных правонарушений, включая малозначи-
тельные; во-вторых, применяются к осужденным 
(заключенным) автоматически и недифференци-
рованно, вне зависимости от продолжительности 
срока назначенного им наказания, характера и тя-
жести совершенного преступления и конкретных 

обстоятельств; в-третьих, осуществляются не на 
основании дискреционного правоприменитель-
ного решения, которым бы устанавливалась связь 
между необходимостью лишения избирательных 
прав и обстоятельствами конкретного дела.

На этих позициях и настаивает КС РФ, про-
должая отстаивать право на собственное мне-
ние в толковании правовых норм. В 2018 году в 
Определении № 13-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Навального 
Алексея Анатольевича на нарушение его консти-
туционных прав нормами федерального законо-
дательства о выборах Президента Российской 
Федерации» [14] Конституционный Суд России 
отметил, что ограничение пассивного избиратель-
ного права осужденных ранее лиц за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений... связано 
с усиленными репутационными требованиями 
к представителям публичной власти; подобное 
ограничение… применяется как следующее само-
му факту осуждения к лишению свободы за совер-
шение тяжкого или особо тяжкого преступления. 
…Опираясь на приведенные правовые позиции, 
Конституционный Суд Российской Федерации не-
однократно подтверждал правомочие федераль-
ного законодателя устанавливать с соблюдением 
конституционных требований ограничения пас-
сивного избирательного права лиц, осужденных к 
лишению свободы за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений, до истечения определенно-
го времени со дня снятия или погашения судимо-
сти (п. 2.1). 

Данная позиция была подтверждена и в 
2020 году: «Конституционный Суд Российской 
Федерации ранее указывал, что введение ограни-
чения пассивного избирательного права для всех 
лиц, осужденных за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений к лишению свободы, незави-
симо от того, было ли наказание условным/реаль-
ным, вызвано тем, что на основании функциониру-
ющей системы уголовно-правового регулирования 
наказание в виде лишения свободы представляет 
собой наиболее суровую меру ответственности. 
Назначение данного наказания показывает особую 
общественную опасность совершенного противо-
правного деяния, в связи с чем федеральный за-
конодатель в данном случае не вышел за пределы 
предоставленной ему Конституцией Российской 
Федерации дискреции по разграничению условий 
ограничения пассивного избирательного права 
граждан, осужденных к лишению свободы за со-
вершение тяжких и (или) особо тяжких преступле-
ний» [15].

Важно разграничивать ограничение активного 
и пассивного избирательного права осужденных 
лиц, отбывающих то или иное наказание. 

Ограничение пассивного избирательного пра-
ва представляется более длительным, так как это 
связано прежде всего со снятием и погашением 
судимости, имеющейся у ранее осужденного лица. 
Порой этот период может быть существенно про-
должительным по времени. Такой длительный 
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срок ограничения пассивного избирательного 
права, на наш взгляд, снижает уровень правово-
го сознания, правовой культуры граждан, так как 
именно в этот период могло бы произойти форми-
рование личности и осознание всех ранее совер-
шенных гражданином противоправных деяний. 

Ограничение активного избирательного пра-
ва осужденных лиц связано с совершением ими 
тяжких и особо тяжких преступлений и других 
правонарушений, формально отраженных в нор-
мах действующего российского законодательства, 
прямо закрепляющих запрет на выдвижение кан-
дидатуры на государственную должность в случае 
наличия судимости у лица, претендующего на нее.

Впоследствии, развивая свои подходы к ре-
шению данного вопроса, ЕСПч признал «допу-
стимым ограничение избирательных прав осуж-
денных – при условии соблюдения требований 
соразмерности и дифференцированности – не 
только по дискреционному решению суда, но и 
иными равнозначными способами, избежав тем 
самым возможного упрека в произвольном ис-
толковании Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, переходящем ту тонкую грань, 
которая отделяет толкование норм права от их по-
полнения, что не соответствовало бы как субсиди-
арной роли этого международного судебного орга-
на, так и принципу национально-государственного 
суверенитета» [16]. 

Позиция Конституционного Суда в бесконеч-
ных спорах с Европейским судом по правам чело-
века была сформулирована В. Д. Зорькиным еще 
в 2010 году: «Конституция устанавливает при-
оритет международного договора над положения-
ми закона, но не над положениями Конституции. 
Монополия на интерпретацию конституционных 
положений и выявление конституционного смысла 
закона принадлежит высшему судебному органу 
конституционного контроля. На основании этого 
истолкование Основного Закона Российского госу-
дарства, данное высшим судебным органом госу-
дарства, не может быть преодолено путем толкова-
ния Конвенции, в связи с тем что ее юридическая 
сила все-таки юридическую силу Конституции не 
превосходит» [17]. Российская Федерация в насто-
ящее время не является участником Совета Европы 
и денонсировала Европейскую конвенцию, однако 

уже на тот момент объективно прослеживалась 
позиция Европейского суда не принимать во вни-
мание мнение государства. В том числе и этот мо-
мент не приводит к взаимопониманию сторон в 
процессе международного правосудия.  

Результат современных «междоусобных войн» 
судебных учреждений прекрасно иллюстрирует 
высказывание К. В. Арановского: «Они вынужда-
ют оправдываться и настаивать на том, что долж-
но звучать непререкаемо, ставят под сомнение 
уважение к судам и обязательность их решений. 
Действительно, высокопоставленный суд, громко 
опровергая и вместе с тем не имея полномочий от-
менить решение другой высокой судебной инстан-
ции, дает поводы думать, что не все действующие 
акты правосудия достойны признания. Отсюда 
несложно перейти и к выводу о том, что не вся-
кое судебное постановление следует исполнять. 
Разобщенность судебной практики по однород-
ным и по сходным делам вооружает аргументами 
тех, кого тяготят «обременения» права, кто считает 
непозволительными «дерзости» правосудия, по-
лагая, что они посягают на державность, мешают 
народному процветанию и полицейскому благочи-
нию. В общем, в междоусобных спорах правосу-
дие расточает свою влиятельную силу» [18].

О каком вопросе бы ни шла речь, международ-
ное и внутригосударственное судопроизводство 
должны вести согласованную политику, подтверж-
даемую хотя бы иногда демонстрацией единства 
мнений. Бессмысленны открытые нападки судов 
(особенно подобной категории) друг на друга. 
Основной итог этих разногласий – абсолютное не-
верие в правосудие у «потенциального заявителя» 
и нежелание участвовать в бесперспективных спо-
рах – у профессионалов.

Баланс государственных и частных интересов 
на весах национального и международного право-
судия должен определяться исходя из принципа 
«золотой середины» путем урегулирования всех 
существующих разногласий по поводу поднятой 
проблематики в сфере избирательных прав осуж-
денных лиц. Абсолютно неверным будет преоб-
ладание одной стороны над другой, так как это 
повлечет за собой более длительный правовой 
конфликт между сторонами который приведет не 
к решению проблемы, ак  ее постановке. 
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Аннотация: Представленное исследование посвящено одной из актуальных тем в современном российском 
праве, а именно правовой судебной защите института отцовства. Актуальность статьи обусловлена прежде всего 
наличием правовых проблем в сфере защиты прав и интересов отцов. Автор делает акцент на стремительном 
росте количества семейных дел, рассматриваемых российскими судами, о чем свидетельствуют официальные 
статистические данные. Однако существует большое количество нарушений прав и интересов отцов. Нарушения 
происходят даже в рамках судебного разбирательства. Цель статьи – выявить и исследовать проблемы, связанные 
с защитой отцовских прав в порядке судебного производства. Автором анализируется судебная практика 
Конституционного Суда Российской Федерации. С помощью анализа действующей правоприменительной 
практики автор приходит к выводу о наличии наметившихся тенденций в области реформирования действующего 
российского законодательства, кроме того, подчеркивается важность и целесообразность такого реформирования. 
Автором были использованы общенаучные (диалектический, методы анализа, синтеза) и частно-научные методы 
(формально-юридический). В статье особое внимание отводится тому, что сразу ряд нормативно-правовых актов 
в области защиты прав и интересов отцов не являются достаточно эффективными и целесообразно прибегнуть 
к их доработке. Приводятся собственные авторские пути совершенствования законодательства РФ. Выводы по 
данному исследованию будут интересны специалистам в области гражданского и семейного права. Возможно 
применение данного научного исследования на практике с целью изменения законодательства, регулирующего 
аспекты отношений по защите отцовских прав.
Ключевые слова: институт отцовства; судебная защита; права и интересы отцов; защита отцовства.
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Judicial defense of fathers’ rights
Abstract: This article is devoted to one of the most relevant topics in modern russian law, namely the legal judicial 
protection of the institution of paternity. The relevance of the article is primarily due to the presence of legal problems in 
the field of protecting the rights and interests of fathers. The author focuses on the fact that at present the number of family 
cases considered by the courts is growing rapidly, as evidenced by official statistics. however, there are a large number of 
violations of the rights and interests of fathers, including in the framework of legal proceedings. The purpose of the article 
is to identify and explore the problems associated with the protection of paternal rights in court proceedings. The author 
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analyzes a number of legal positions of the Constitutional Court of the russian federation. Based on the analysis of law 
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Обратившись к Основному Закону Российской 
Федерации, нельзя обойти вниманием одно из его 
базисных положений о том, что «каждому гаран-
тируется судебная защита его прав» [1].  Помимо 
Основного Закона и других нормативно-правовых 
документов, судебные акты, а именно постановле-
ния Конституционного Суда РФ (далее – КС РФ) 
также часто оперируют фактическим признанием 
того, что предоставляемое право на защиту по-
средством судебного разбирательства является 
фундаментальным, абсолютным (неотчуждае-
мым) правом лица. Более того, отметим, что оно 
выступает гарантом соблюдения иных прав и сво-
бод [2]. 

Исходя из данных существующей на сегодняш-
ний день судебной статистики, следует признать, 
что ежегодно в судах растет количество дел, свя-
занных с семейными правоотношениями. Так, 
например, в 2020 году отечественными судами в 
рамках гражданского судопроизводства было рас-
смотрено 294 945 дел о расторжении брака су-
пругов, имеющих детей, в 2021 году эта цифра 
увеличилась и составила 349 111 [3]. Прирост за 
календарный год составил 16 %. Самыми распро-
страненными исками отцов являются категории 
дел, связанные с вопросами воспитания несовер-
шеннолетних, с лишением матери родительских 
прав, также немало обращений по вопросам взы-
скания алиментной задолженности и вопросам, 
касающимся определения места жительства ре-
бенка с отцом [4, c. 54].

Следует подчеркнуть, что в рамках судебной 
защиты отцовских прав происходит реализация 
отцами их абсолютного, то есть неотчуждаемого, 
права на судебную защиту. В первую очередь это 
право заключается в возможности обращения в 
суд, а также в возможности получения судебной 
защиты, которая предусматривает в том числе обя-
зательность исполнения судебного решения.

Помимо Основного Закона РФ, право отцов на 
судебную защиту декларируется рядом между-
народных документов, среди которых можно вы-
делить Международный пакт о гражданских и 
политических правах, Конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод, Всеобщую деклара-

цию прав человека. Все перечисленные акты в той 
или иной степени регулируют вопросы, связанные 
с защитой отцовских прав.

Особо подчеркнем, что фактически защита 
прав отцовства в Российской Федерации может 
вестись в нескольких видах судопроизводства. 
Так, на сегодняшний день она ведется в граждан-
ском, административном и уголовном судопроиз-
водствах. 

Сразу несколько категорий дел могут быть рас-
смотрены посредством гражданского судопроиз-
водства, например, наиболее частыми являются 
споры об определении места жительства несо-
вершеннолетнего, по защите прав родителей, про-
живающих отдельно от ребенка, об устранении 
препятствий в общении с ребенком; дела о возвра-
щении родителю ребенка, который удерживается 
иным лицом не на основании закона или судебно-
го акта и прочие споры. 

При административном судопроизводстве ча-
сто рассматриваются дела, связанные с ответ-
ственностью родителей за совершение действий, 
нарушающих права детей на общение с их вторы-
ми родителями и иными близкими родственника-
ми. Кроме того, часто можно встретить практику 
намеренного сокрытия места нахождения детей, 
которое совершалось помимо воли несовершен-
нолетних. Также нередко в административном 
судопроизводстве разрешаются дела о неисполне-
нии матерью судебного решения об определении 
места жительства ребенка с отцом. Все вышепе-
речисленное подтверждается наличием обширной 
судебной практики [5].

Необходимо отметить, что в рамках уголовно-
го судопроизводства защита отцовских прав также 
может быть реализована. Фактическое содержа-
ние такого рода защиты подразумевает под собой 
обеспечение защиты прав, нарушенных совершен-
ными преступлениями. Как справедливо отмечают 
М. В. Мархгейм и П. А. Деревянко относительно 
защиты института отцовства в порядке уголовного 
судопроизводства, обвинительный приговор яв-
ляется своего рода гарантом для признания права 
потерпевшего на защиту, заставляет виновного по-
нести наказание и возместить убытки [6, c. 112].
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Более того, защита отцовских прав может про-
исходить в такой процессуальной форме деятель-
ности, как конституционное судопроизводство. 
Важно подчеркнуть, что решения, выносимые КС 
РФ, имеют окончательный характер, то есть не 
могут быть обжалованы. Защита прав отцовства в 
рамках конституционного производства ярче всего 
прослеживается при рассмотрении конституцион-
ных жалоб отцов, при проверках конституцион-
ности действующего законодательства, а также в 
связи с запросами нижестоящих судов. Однако,  
к сожалению, Конституционный Суд РФ редко 
становится на сторону отцов. Об этом свидетель-
ствует отрицательная судебная практика. 

Так, Конституционный Суд РФ довольно часто 
отказывает отцам даже в принятии жалобы к рас-
смотрению судом при обращении отцов в связи с 
нарушением их конституционных прав. Так, при 
обращении отцов с заявлениями об оспаривании 
п. 3 ст. 65 Семейного кодекса РФ суд часто отка-
зывает в принятии жалобы к рассмотрению на том 
основании, что нормы, на которые ссылаются за-
явители, не могут быть оценены как антиконсти-
туционные [7]. Также Конституционный Суд РФ 
часто добавляет, что к его компетенции не отно-
сится «установление и исследование фактических 
обстоятельств конкретного дела» [8].  Подобная 
формулировка фигурирует в большом количестве 
определений.

Отказывает суд и в принятии к рассмотрению 
жалоб относительно защиты прав отдельно про-
живающего родителя и устранению препятствий в 
общении с ребенком [9].

Заслуживает особого внимания оспаривание 
родителем положений ст. 21 Федерального закона 
РФ № 114-ФЗ. Исходя из анализа вышеупомяну-
той нормы, в случаях несогласия родителя на вы-
воз несовершеннолетнего за пределы Российской 
Федерации ему необходимо обратиться за защи-
той своих прав и прав несовершеннолетнего в су-
дебные органы и разрешать вопрос в рамках су-
дебного разбирательства [10]. 

Так, истец обратился в КС РФ за защитой нару-
шенных прав, ссылаясь на то, что ранее нижесто-
ящими судами было признано право на выезд его 
бывшей жены с несовершеннолетним ребенком 
за пределы РФ на постоянное жительство, важно 
подчеркнуть, что в данном деле не было речи о 
выезде с целью лечения, получения образования, 
отдыха и так далее. Такой выезд подразумевает не-
возможность отцом осуществления его фундамен-
тальных родительских прав, например, такого, как 
право воспитывать собственного ребенка. Кроме 
того, в таком случае нарушаются права и интере-
сы самого несовершеннолетнего, а именно право 
не быть разлученным со своими родителями, кор-
респондированное международными конвенци- 
ями [11]. 

Тем не менее в рассматриваемом деле Кон- 
ституционный Суд РФ отказал отцу-заявителю 
в принятии его жалобы к рассмотрению, указав, 
что родитель злоупотребляет своими правами и в 

целом у КС РФ отсутствуют полномочия на рас-
смотрение фактических обстоятельств дела [12]. 
На наш взгляд, указанная позиция не представля-
ется верной по причине того, что злоупотребле-
ния правом со стороны отца фактически не имело 
место быть. Помимо того что отец действовал в 
своих интересах, в первую очередь он исходил из 
интересов своего несовершеннолетнего ребенка.

На данном этапе представляется возможным 
сделать вывод о том, что существует большое ко-
личество жалоб, поступающих от отцов и, к со-
жалению, остающихся без должного разрешения, 
что свидетельствует о наличии проблем в данной 
области, недостаточно эффективном правовом ре-
гулировании института отцовства, низком уровне 
правовой защищенности отцовства. Такие обстоя-
тельства диктуют необходимость в модернизации 
действующей системы защиты.

На основании изложенного очевидно, что целе-
сообразно провести реформирование и улучшить 
систему защиты отцовских прав. Это может быть 
реализовано посредством внедрения сразу не-
скольких механизмов:

1) создание новых информационных систем, 
предназначенных для автоматизации процессов 
поиска информации о родителях, с целью умень-
шения бюрократизации либо трансформирование 
функционала уже имеющихся систем;

2) регулярное повышение квалификации судей, 
а также создание в судах специализации (т. е. раз-
граничение рассмотрения дел между судьями, ис-
ходя из их специализации);

3) в действующей семейно-правовой политике 
уделить особое внимание проблемам, связанным с 
защитой прав и интересов отцов, предоставив им 
больше мер социальной поддержки;

4) устранять противоречия в судебных реше-
ниях, стремиться к единообразному применению 
закона;

5) в силу того, что правовой защите отцовства 
должным образом не уделено внимание и она в 
целом не представляется эффективной в рамках 
действующей правовой действительности, нами 
предлагается расширение полномочий прокуро-
ра, а именно полагаем целесообразным дополнить 
действующее законодательство нормой о том, что 
прокурор вправе обратиться с иском о защите на-
рушенных прав и интересов отцов при обращении 
к нему последних с заявлением;

6) особую важность представляет правовое 
просвещение населения, в том числе посредством 
функционирования правозащитных организаций, 
целью которых является повышение значимости и 
роли отцовства в современном российском обще-
стве.

К большому сожалению, мы можем констатиро-
вать, что в настоящее время вопросам построения 
эффективной системы защиты института отцов-
ства уделяется не так много внимания со стороны 
государства. Представляется, что предложенные 
нами пути решения проблемных аспектов в обла-
сти защиты прав и интересов отцов в полной мере 
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отвечают нынешним потребностям. Подобные 
изменения будут способствовать эффективному 
правовому регулированию, повышению качества 

защиты института отцовства, устранению про-
бельности действующего отечественного законо-
дательства.
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Аннотация – не менее 250–300 слов: В статье дан краткий исторический экскурс правовой институционализации гражданского 
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