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СОБыТИЯ 

EvENtS

20 января 2023 года в зале заседаний Самарского университета состоялся всероссий-
ский круглый стол «Клиническое образование в подготовке юристов», приуроченный к 
20-летию со дня образования юридической клиники Самарского национального иссле-
довательского университета имени академика С. П. Королева.

Юридическая клиника Самарского университета 
отметила 20-летие со дня создания

Legal clinic of Samara University celebrated 
the 20th anniversary of its creation

В круглом столе приняли участие представите-
ли прокуратуры Самарской области, Управления 
Министерства юстиции РФ по Самарской области, 
Управления Судебного департамента в Самарской 
области, Самарской губернской думы, уполномо-
ченного по правам человека в Самарской области, 
министерства социально-демографической и се-
мейной политики Самарской области, Самарского 
регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации «Ассоциация юристов 
России», Палаты адвокатов Самарской области, 
ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по 
Самарской области», а также руководители юри-
дических клиник вузов Самары и Самарской об-
ласти, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Нижнего Новгорода, Томска и АНО «Центр разви-
тия юридических клиник».

Заседание открыл проректор по учебной рабо-
те Самарского университета Гаврилов А. В., под-
черкнув в своем приветственном слове важность 
клинического образования в подготовке студен-
тов-юристов

Директор юридического института Безвер- 
хов А. Г. рассказал о появлении юридической кли-
ники в Самарском государственном университете и 
важности применения клинических методов обуче-
ния в образовательном процессе студентов-юристов.

Руководитель юридической клиники Иванов В. В. 
в своем докладе сообщил о развитии и достиже-
ниях юридической клиники Самарского универси-
тета, отметив качественное оказание бесплатной 
юридической помощи населению, а также регу-
лярные мероприятия, посвященные правовому 
просвещению.
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Председатель совета Самарского отделения 
АЮР шевцов Ю. М. обратил внимание на то, что 
эксперимент по созданию системы органов бес-
платной юридической помощи в середине 2000-х 
годов начинался в Самарской области и его по-
ложительный опыт послужил основой для разра-
ботки Федерального закона «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации» от 
21.11.2011 № 324-ФЗ1.

Терехов С. Н. от лица Управления Судебного 
департамента в Самарской области поздравил юри-
дическую клинику и поблагодарил преподаватель-
ский состав за вклад в обучение и подготовку высо-
коквалифицированных молодых специалистов.
1 Федеральный закон «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 324-
ФЗ (последняя редакция) // СПС «КонсультантПлюс» 
[сайт]. urL: https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_121887 (дата обращения: 15.03.2023).

Заместитель руководителя аппарата Самарской 
губернской думы Саусин А. В. отметил, что зако-
нодательство о бесплатной юридической помощи 
продолжает развиваться, и пожелал всем участни-
кам клинической помощи успешного развития.

Президент Палаты адвокатов Самарской об-
ласти Бутовченко Т. Д. подчеркнула, что переоце-
нить значение клиник невозможно, потому что для 
студентов важна сама возможность испытать себя 
как будущего юриста, и здесь они совершают пер-
вые шаги в профессии, оказывая бесплатную юри-
дическую помощь.

Директор АНО «Центр развития юридиче-
ских клиник» Бабушкина А. А. и член правления 
Дранжевский М. Д. осветили проблему получе-
ния студентами преимущественно теоретических 
знаний, в то время как юридическое клиническое 
образование дает возможность познакомиться с 
практической деятельностью юриста. 
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Представитель Управления Минюста России 
по Самарской области Сизов А. Н. обратил вни-
мание на то, что высокие показатели обращений в 
юридическую клинику говорят о востребованно-
сти бесплатной юридической помощи.

Заместитель начальника управления по над-
зору за исполнением федерального законодатель-
ства прокуратуры Самарской области Русских 
А. С. рассказал о взаимодействии в области ор-
ганизации правового просвещения прокуратуры 
Самарской области и юридических клиник.

Бортников С. П., директор института права, ру-
ководитель юридической клиники СГЭУ, поделил-
ся опытом организации работы клиники экономи-
ческого университета и отдельно подчеркнул, что 
оказание бесплатной юридической помощи и об-
разовательная деятельность неразрывно связаны.

Долонько Л. В. от лица Аппарата уполномо-
ченного по правам человека в Самарской области 
рассказал о взаимодействии с юридическими кли-
никами и высоком уровне подготовки студентов-
клиницистов, а также совместной практике выезд-
ных приемов граждан в сельских поселениях.

Заведующий кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики Савельев К. А. отметил необхо-
димость прививать студентам особый, юридиче-
ский стиль мышления, для формировании кото-
рого нужны в том числе практические навыки и 
успешно применяемые образовательные методы 
юридических клиник.

Заместитель директора по программам стра-
тегического развития юридического института 
Национального исследовательского Томского го-
сударственного университета, директор Центра 
клинических методов обучения Трубникова Т. В. 
подчеркнула, что потребности юридического об-
разования постоянно меняются, появляются но-
вые профессии, и работодатели формируют запрос 
на уже подготовленных опытных юристов – для 
успешного трудоустройства студентам необходи-
мы как hard-skills, так и soft-skills: командообразо-
вание и тайм-менеджмент, которыми они овладе-
вают в юридических клиниках.

25 декабря 2002 года юридическая клини-
ка Самарского государственного университета 
приказом № 4592 Министерства образования 
Российской Федерации была включена в перечень 
вузов, осуществляющих подготовку юридических 
кадров, на базе которых предусмотрено открытие 
правовых консультаций для населения2.

Первыми преподавателями клиники были  
О. О. Анищик, В. А. Яблоков и А. С. Таран, ра-
ботавшие на кафедре уголовного процесса и кри-
миналистики, а впоследствии О. В. Кленкина3. 
С 2014 года по настоящее время деятельностью 
юридической клиники Самарского университета 
руководит В. В. Иванов.

В настоящее время юридическая клиника пред-
ставляет собой структурное подразделение уни-
верситета со штатом преподавательского и учеб-
ного вспомогательного состава и дисциплинами, 
включенными в учебный план. Студенты старших 
курсов очной формы обучения проводят консуль-
тации граждан в рамках обучения по дисциплине 
«Консультирование в юридической клинике».

Наставниками юридической клиники являются 
преподаватели-кураторы, которые помогают сту-
дентам при проведении консультаций и следят за 
качеством оказываемой помощи.

Бесплатная юридическая помощь осущест-
вляется в виде правового консультирования по 
вопросам различных отраслей права: семейного, 
трудового, жилищного, гражданского, админи-
2 Приказ Минобразования РФ от 25 декабря 2002 г. n 
4592 «О дополнении Перечня вузов, осуществляющих 
подготовку юридических кадров, на базе которых 
предусмотрено открытие правовых консультаций 
(«правовых клиник») для населения (первая очередь), 
утвержденного приказом Минобразования России 
от 30.09.1999 № 433 // СПС «ГАРАНТ.РУ» [сайт]. 
urL: https://base.garant.ru/6333976 (дата обращения: 
15.03.2023).
3 Юридическая клиника Самарского университета 
// Портал «Юридический институт Самарского 
университета» [сайт]. urL: https://urlife.pro/
yuridicheskaya-klinika-samarskogo-universiteta (дата 
обращения: 15.03.2023).

Заместитель декана факуль-
тета права НИУ ВшЭ (Нижний 
Новгород) Мурзаков С. И. обозна-
чил отличия юридических клиник и 
особенности взаимодействия юри-
дических клиник с региональными и 
местными органами власти.

Участники пришли к единодуш-
ному мнению о важности исполь-
зования клиницистских подходов в 
обучении студентов юридического 
института, что позволяет им выхо-
дить из вуза в профессию, имея не 
только достаточный багаж профес-
сиональных знаний, но и навыки их 
применения, вследствие чего суще-
ственно повышается их востребо-
ванность на рынке труда.
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стративного и иных (за исключением дел уголов-
ной и предпринимательской направленности) – в 
устной и письменной форме, а также в виде со-
ставления документов правового характера4.

Прием населения ведется в том числе дистан-
ционно с использованием видео-конференц-свя-
зи. Регулярно организуются выездные приемы в 
населенных пунктах Самарской области, которые 
удалены от районных центров и мест расположе-
ния органов власти, из-за чего жители зачастую не 
могут своевременно получить бесплатную и высо-
коквалифицированную юридическую помощь.

12 октября 2017 года был подписан договор о 
сотрудничестве между Самарским национальным 
исследовательским университетом имени акаде-
мика С. П. Королева и Центром развития юри-
дических клиник5. Центр координирует деятель-
ность юрклиник всех юридических факультетов и 
вузов России, устанавливает стандарты оказания 
бесплатной юридической помощи, а также опреде-
ляет перспективные направления развития клиник 
и разрабатывает методики подготовки студентов.

В Центре развития юридических клиник со-
трудники проходят повышение квалификации, а 
студенты ежегодно участвуют в зимних и летних 
школах клиницистов и олимпиадах.

В 2019 году клиника Самарского универси-
тета вошла в список 20 лучших юридических 
клиник России по версии Фонда демократии 
Организации Объединенных Наций и МГУ им.  
М. В. Ломоносова. Руководителю юридической 
клиники В. В. Иванову была вручена награда в но-
минации «Лидер сообщества»6.

В ноябре 2021 года юрклиника стала организа-
тором марафона по бесплатной правовой помощи  
 
4  Бесплатная юридическая помощь // Портал 
«Ассоциация юристов России» [сайт]. urL: https://alrf.
ru/activities/besplatnaya-yuridicheskaya-pomoshch (дата 
обращения: 15.03.2023).
5 Договор о сотрудничестве между Федеральным 
государственным автономным образовательным 
учреждением высшего образования «Самарский 
национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева» и Автономной 
некоммерческой организацией «Центр развития 
юридических клиник» [Текст : электронный] // Портал 
«Центр развития юридических клиник» [сайт]. urL: 
https://codolc.com/files/7f/74/7f7450085f79853f967e6729
aae89cbd.pdf (дата обращения: 15.03.2023).
6 Юридическая клиника Самарского университета 
одержала победу в конкурсе «Лидер сообщества» [Текст 
: электронный] // Портал «Юридический институт 
Самарского университета» [сайт]. urL: https://urlife.
pro/yuridicheskaya-klinika-samarskogo-universiteta-
oderzhala-pobedu-v-konkurse-lider-soobshhestva (дата 
обращения: 15.03.2023).

беженцам и лицам без гражданства на территории 
Самарской области, проводимого по инициативе 
Управления Верховного комиссара по делам бе-
женцев Организации Объединенных Наций7.

На базе юридической клиники Самарского 
университета студенты приобретают необходи-
мые юристу базовые профессиональные и прак-
тические навыки и познают будущую профессию, 
не только проводя консультации, но и принимая 
участие в постановочных судебных процессах, а 
также сами разрабатывают и проводят занятия с 
учащимися старших классов и студентами неюри-
дических факультетов Самарского университета в 
рамках деятельности по правовому просвещению 
населения.

Хочется пожелать юридической клинике 
Самарского университета оставаться одним из 
флагманов клинического образования в России и 
успехов во всех направлениях деятельности!

Руководитель юридической клиники 
Самарского университета к.ю.н., доцент

В. В. Иванов
Head of legal clinic of 

Samara University Candidate of Legal Sciences, 
associate professor 

v. v. Ivanov 

Лаборант юридической клиники 
Самарского университета       

И. П. Янченко 

Legal clinic laboratory assistant of
Samara University          

I. P. Yanchenko 

7 Марафон бесплатной юридической помощи [Текст 
: электронный] // Портал «Самарский университет» 
[сайт]. urL: https://ssau.ru/news/19725-marafon-
besplatnoy-yuridicheskoy-pomoshchi (дата обращения: 
15.03.2023).
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Abstract: in the article, the author examines the evolution of ideological dominants of post-soviet russia. first of all, 
the very concept of an ideological dominant is given as a complex of views and ideas officially recognized by the state, 
prevailing in the ideological activity of the state, political life and public consciousness. The symbiosis of ideological 
trends that have formed in russia after the collapse of the ussr is noted, and changes in the dominant attitudes are traced. 
Thus, the turning points are called: the beginning of the 2000-ies, when liberal values begin to fade into the background 
before the idea of a strong state; 2014, as the moment of appearance of insoluble contradictions with the West, after 
the conflict in donbass; 2022 - the beginning of the nWO and a direct confrontation with the West. in conclusion, the 
beginning of a new period in the evolution of ideological dominants and the formation of tendencies for a break with the 
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Western paradigm of the country’s development are noted; implementation of the idea of protecting traditional values; 
building a multipolar world. The author sees the change of ideological dominants as a regular and natural process.
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Нами не раз отмечалось, что существующий 
конституционный строй России не допускает соз-
дания государственной или обязательной идеоло-
гии. Вместе с тем обсуждения государственной 
идеологии в политических, правовых и научных 
кругах не смолкают. 

Большинство участников дискуссий высказы-
ваются о необходимости государственной идео-
логии, зная о запрете таковой. Помня о неудачном 
советском опыте построения государства на основе 
одной идеологии, такое единодушие удивляет, тем 
более что содержательная сторона такой идеологи-
ческой системы (конкретные идеи, ценности, цели, 
идеологические установки и т. д.) часто не назы-
вается. Следует предположить, что относительно 
конкретных параметров этой идеологии участники 
дискуссий прийти к согласию не смогут.

Таким образом, по факту имеется обществен-
ный запрос на государственную идеологию  
[1, с. 24–33], но законодательство и фактическая 
расстановка политических сил не позволит сфор-
мировать устраивающую всех государственную 
идеологию.

Вместе с тем нельзя назвать российскую ситу-
ацию уникальной. Так, И. В. Стрельников спра-
ведливо отмечает, что классические идеологии 
переживают определенный кризис, вызванный,  
с одной стороны, «деструктуризацией классиче-
ских идеологических систем», а с другой – раз-
нообразием субъектов идеологического трансли-
рования [2, с. 81–82]. Таким образом, идеология 
в классическом понимании становится нежизне-
способной в современном обществе. К этому ре-
зультату привели различные факторы, напрямую 
связанные с изменением социально-экономических 
условий жизни общества. Впрочем, было бы уди-
вительно, если бы за несколько столетий политиче-
ская жизнь не претерпела бы изменений и элементы 
политической системы остались бы статичными. 

Нами отмечалось, что на смену религиозной 
картине мира, объяснявшей все события и явления 
действительности, на определенном этапе пришла 
светская идеологическая система с теми же функ-
циями и задачами. Возможно, мы находимся на 
переломном этапе, когда идеологическая система 
в привычном нам понимании утрачивает свое зна-
чение и формируется новая форма абстрактно-ми-
ровоззренческого осмысления действительности 
и видения будущего.

Если перевести приведенные размышления в 
практическую и правовую плоскость, это будет озна-
чать, что за время функционирования политической 
и правовой системы накоплен значительный прак-
тический опыт, который приводит к исчерпанию 
потенциала основополагающих идей и принципов. 
Например, за время существования советского со-
юза стал очевидным тупиковый путь движения в 
сторону коммунизма, а население не устроил и соци-
ализм; капитализм и либеральные принципы также 
утратили свою безусловную привлекательность вви-
ду существенного социального неравенства и соци-
альной конфликтности. В связи с этим современные 
государства пытаются выстроить более универсаль-
ный характер государственности. 

Достижения в гуманитарных и общественных 
науках, информатизация, развитие юридической 
техники, политические технологии делают про-
цесс управления государством и обществом про-
фессиональным и регламентированным, поэтому 
места для идей остается немного. Например, «все-
общие, равные, прямые выборы при тайном голо-
совании» обретают свои конкретные параметры в 
избирательном законодательстве, организацион-
ных документах и программных средствах. Иного 
расширительного толкования названных характе-
ристик нет и быть не может, следовательно, «идей-
ность» и «принципиальность» нивелируется кон-
кретными механизмами.

Тем не менее нельзя списывать идеологиче-
скую сферу со счетов, и ее роль все еще важна, а 
идеологическая функция государства должна на-
полняться конкретными элементами и установка-
ми. Об источниках и механизме осуществления 
идеологической функции было сказано выше,  
и любые концепции, доктрины, стратегии и про-
чие подобные документы мы можем включить в 
состав «квазиидеологической системы» нашей 
страны. Вместе с тем не все идеологические по-
ложения имеют важное и основополагающее 
значение. В связи с этим предлагаем ввести в 
оборот понятие идеологической доминанты,  
т. е. наиболее выраженной и основополагающей 
идеологической установки, закрепленной в за-
конодательстве либо официально признанной, 
определяющей направление идеологической дея-
тельности государства.

Прежде чем выделить конкретные доминанты 
государственной политики, нужно обратить вни-
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мание на смешанный и противоречивый характер 
идеологической деятельности Российского госу-
дарства, связанный с коренными изменениями в 
общественно-политической жизни, которые мы 
переживаем и сейчас. 

Так, советское правительство отвергло пол-
ностью многовековую линию развития страны, 
сформировало и закрепило государственную иде-
ологию нерелигиозного характера. А с момента 
распада СССР, наоборот, взят курс на деиделоги-
зацию и в некотором смысле на десоветизацию, но 
реально проведены во многом «косметические» 
преобразования. На последних этапах существова-
ния СССР наблюдаются попытки совмещения «за-
падной» и социалистической системы. Примером 
попытки «совместить несовместимое» можно на-
звать понятие «социалистического правового госу-
дарства» [3, с. 9–28], разрабатываемого отдельны-
ми учеными.

В 1990-е происходит также возвращение к до-
революционной истории, возвеличиванию собы-
тий и институтов периода Российской империи, 
возвращение важного места Церкви в жизни об-
щества. 

Еще одним важным фактором следует назвать 
глубокое проникновение в государственную и 
общественную жизнь «западной» культуры, цен-
ностей, идеалов, традиций, а также прямое про-
никновение проевропейских и проамериканских 
политических институтов в процесс управления 
государством (начиная от участия иностранцев в 
государственном управлении и до деятельности 
негосударственных фондов). 

Таким образом, в течение первого постсовет-
ского десятилетия произошло наслоение и симби-
оз различных идеологических направлений:

1. Просоветский взгляд. Он сохранился у зна-
чительного количества населения, в том чис-
ле у бывшей партийной верхушки, в части на-
учной общественности, для которых распад 
СССР был нежелательным. Это население со-
ставило в последующем электорат вновь соз-
данной Коммунистической партии Российской 
Федерации. 

2. Прозападные силы. Были представлены как 
бывшими противниками советского государства, 
так и зарождающимся новым поколением, воспи-
тываемым на новых ценностях. В политическую и 
общественную элиту вписались также отдельные 
возвратившиеся из-за рубежа бывшие советские 
граждане и т. п. Эти силы сплотились вокруг либе-
ральных и праволиберальных партий.

4. Сторонники традиционной российской го-
сударственности. Здесь преобладают интересы 
Церкви и монархически настроенного электората, 
в том числе политической элиты и интеллигенции.

5. Бюррократия как «слой профессиональных 
управленцев» [4, с. 417], не имеющая определен-
ных идеологических взглядов, но находящаяся в 
относительно замкнутой корпорации со своими 
интересами. Эта группа населения в новых поли-
тических условиях подстроилась под существу- 

ющий государственный строй, сменив в своей ри-
торике коммунистические идеалы на принципы 
концепции прав и свобод человека. 

Смена ориентиров общественно-политическо-
го дискурса новой России проходила очень актив-
но во всех сферах общества. Довольно быстро про-
изошло переформатирование законодательства, 
установившего свободу слова и экономической 
деятельности. Возросшие политические, эконо-
мические и общественные связи с иностранными, 
прежде всего западными, корпорациями, сформи-
ровали определенную деловую среду в России. 

Религиозная свобода позволила возродить и 
расширить деятельность традиционных рели-
гиозных общин на территории России. Церковь 
получила доступ к первым лицам государства и 
региональным властям и стала официально при-
влекаться к государственным и общественным ме-
роприятиям. Религиозные общины получили зако-
нодательные льготы и привилегии.

В то же время бюрократия продолжила су-
ществовать по сложившимся правилам, пре-
емственность форм и процедур сохранилась. 
Декларируемые права и свободы нередко упи-
рались в рамки и ограничения служебных регла-
ментов и утвержденных форм, что существенно 
обесценивало завоевания демократического мира. 
Следовательно, население неоднозначно приняло 
новую государственность, где декларируемые пра-
ва и свободы не обеспечены реальными механиз-
мами, а уровень жизни катастрофически упал.

К началу 2000-х годов «очарование» либераль-
ными ценностями остыло, так как полноценное 
гражданское общество не сформировалось, а ме-
ханизмы общественного контроля не были дей-
ственными, чтобы обеспечить справедливость, 
безопасность и благосостояние граждан. Поэтому 
возникает запрос на сильную государственную 
власть, но с сохранением демократических инсти-
тутов.

В силу ряда причин, в  том числе высокой сто-
имости энергоресурсов на внешних рынках, про-
исходит довольно быстрый экономический рост. 
Резко снижается безработица, и растет благососто-
яние граждан. Политические предпочтения также 
смещаются к провластным партиям (в первую оче-
редь, Единая Россия), а левые (Коммунистическая 
Партия России) и либеральные («Яблоко», «Союз 
Правых Сил») теряют свои позиции.

Несмотря на запрет официальной идеологии, 
попытки создать некую систему политических 
ценностей властями предпринимались. Довольно 
широко разрабатывалась идея «суверенной де-
мократии», предложенная видным политическим 
деятелем В. Ю. Сурковым еще в 2005 г. [5, с. 97–
102]. Но дальше научной полемики эта идея не 
ушла, хотя в целом передавала суть политики того 
времени. 

По линии партии «Единая Россия» в 2005 году 
был создан Центр социально-консервативной по-
литики (ЦСКП) «как антикризисный центр для 
выработки позиции партии парламентского боль-
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шинства по ключевым вопросам социально-эко-
номического развития страны»1, на базе которого 
шла разработка концепции «российского консер-
ватизма». Центр социально-консервативной поли-
тики существует до сих пор и проводит различные 
мероприятия2: форумы, круглые столы, образо-
вательные  проекты и т. п. Тем не менее сказать 
о его большой значимости в деле формирования 
идеологических предпочтений нельзя. Скорее он 
выступает как экспертный общественный совет и 
ничего более. 

В этот же период создаются и общественные 
движения, действующие в фарватере официаль-
ной государственной политики (например, обще-
ственная организация «Молодая Гвардия Единой 
России»3). Задача этих движений – активное во-
влечение людей разных возрастов и  социальных 
групп в общественную жизнь и политические 
процессы, направление их энергии в созидатель-
ную деятельность. Тем самым достигается цель 
снижения протестного электората, формирование 
здорового консервативного общества и формиро-
вание ценностей у молодежи.

Таким образом, к 2010 году главными участ-
никами общественно-политической жизни стано-
вятся общественные институты, созданные прямо 
или косвенно с участием официальной власти. 
Легальные оппозиционные партии в большинстве 
своем занимают схожие позиции и не вступают в 
противостояние с властью. 

Отсутствие ярко выраженной оппозиции во 
властных структурах имело двоякое значение.  
С одной стороны, появилась стабильность по-
литического курса без риска политического кри-
зиса. С другой стороны нарушился принцип 
плюрализма, без которого либеральная идея те-
ряет смысл. Это становится причиной появления  
т. н. «несистемной оппозиции», которая аккумули-
ровала либерально и проевропейски настроенный 
электорат. Деятельность оппозиционных движе-
ний (легальных и нелегальных) стала носить ради-
кальный и экстремистский характер, вскрывались 
многочисленные схемы участия иностранных сил 
в финансировании политических акций, а также 
непосредственном руководстве такими действи-
ями. Усложняются и международные отношения, 
враждебность к России нарастает, со стороны 
западного мира поощряется русофобия в сосед-
них странах под прикрытием демократических 
идей, устанавливаются марионеточные режимы, 
образованные в результате «цветных» револю-
ций. Это привело к прямому вовлечению России 
в международные конфликты. Так, в 2008 го- 
ду спровоцировано нападение Грузии на непри-
знанные республики Абхазия и Южная Осетия,  
а в 2014 г. – гражданскую войну на Украине. 

После 2014 года явно оформляются неразреши-
мые противоречия российской государственности 
и американо-европейского миропорядка, посте-
1 http://old.cskp.ru/about. 
2 http://cskp.ru/category/novosti/page/2.
3 https://mger.ru/gvardiya.

пенно приобретающие характер цивилизационно-
го конфликта. Россия подвергается санкционному 
давлению, дискриминации и враждебным выпадам 
со стороны отдельных стран и международных 
организаций. Разногласия становятся неразреши-
мыми, и многолетние старания России по вступле-
нию в европейскую семью теряют перспективу, а 
многочисленные уступки, ослабившие по факту 
суверенитет России, становятся вредными для 
страны. В том числе речь идет об идеологических, 
культурных и морально-нравственных аспектах, 
которые привели к дезорганизации российского 
общества, утрате национальной идентичности, 
формированию ложных (ничтожных) ценностей и 
приоритетов. Попытки совместить традиционные 
российские ценности, патриотизм и либеральную 
идею, предпринимавшиеся  с начала 1990-х годов, 
потерпели крах, фактически сделав нежизнеспо-
собной господствующую государственную идео-
логическую систему. 

Запрос как государства, так и общества на фор-
мирование суверенной государственной идеологии 
встал очень остро, но возникла и проблема сочета-
ния идеологической работы с принципами, зало-
женными в Конституции РФ. Конституционные  
(и либеральные по сути) ценности концепции прав 
человека уже воспринимаются не как безусловные 
цели и ориентиры, а как ограничения проводимой 
государственной политики. Происходит и рас-
кол в обществе между либерально настроенной 
«элитой» и остальным населением, поддержи-
вающим официальный курс страны, что активно 
стало «подогреваться» иностранными института-
ми.  Тем не менее тренд на смену идеологических 
доминант обозначился в направлении ухода от 
Европоцентризма в сторону уникальности россий-
ской цивилизации.

Отдельные аспекты данного разворота нашли 
отражение в Конституции РФ по итогам внесен-
ных поправок в 2020 г. В первую очередь в этих 
поправках усиливается значимость обеспечения 
государственного суверенитета, в том числе и 
устанавливается верховенство Конституции РФ 
по отношению к решениям международных ор-
ганов. Определенное значение имеет и дополне-
ние текста Конституции Российской Федерации 
статьей 67.1, в которой, в частности, указыва-
ется на полное международное правопреемство 
России от Союза ССР, исторически сложившееся 
государственное единство, почитание памяти за-
щитников Отечества и воспитание патриотизма.  
В целом Россия здесь предстает в образе уни-
кальной цивилизации, которая развивалась 
непрерывно, включая период существова-
ния Союза ССР, и не намерена растворять-
ся в мировом сообществе с унифицирован-
ными ценностями и идеалами [6, с. 9–12]. 
В пункте 4 новой редакции статьи 68 Конституции 
РФ делается отсылка к культуре России,как «уни-
кальному наследию ее многонационального наро-
да», подчеркивается обязанность государства ее 
охранять.
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Внесенная в Конституцию РФ ст. 75.1 провоз-
глашает создание условий для «устойчивого эконо-
мического роста страны и повышения благососто-
яния граждан, для взаимного доверия государства 
и общества, гарантируются защита достоинства 
граждан и уважение человека труда, обеспечива-
ются сбалансированность прав и обязанностей 
гражданина, социальное партнерство, экономиче-
ская, политическая и социальная солидарность».

На основании изложенного можно сделать вы-
вод, что с принятием поправок в 2020 г. концеп-
туально и нормативно оформилась новая нацио-
нальная идея Российского государства, которая 
обозначила следующие основные идеологические 
постулаты: а) гражданская идентификация граж-
дан с самобытной российской цивилизацией и 
культурой; б) патриотизм и гордость граждан за 
историческое прошлое России; в) уважение чело-
веческого достоинства и создание государством 
социальных гарантий для жизни и деятельности 
граждан; г) обеспечение суверенитета Российской 
Федерации. Сильное государство, основанное на 
названных выше принципах, видится как идеаль-
ный образ российского общества и формирует 
идейное единство граждан [7, с. 70–73].

Несмотря на это, российская экономика, по-
литика, а также судьбы российской элиты оста-
вались тесно связанными с Европой и Северной 
Америкой, сформировалось внутреннее противо-
речие между интересами конкретных лиц (граж-
дан и компаний), целых отраслей экономики и 
интересами суверенного государства. Очевидно, 
что предприниматель, который получает прибыль, 
торгующий с Западом либо имеющий там имуще-
ство, не будет готов стать на патриотическую по-
зицию, так как многим рискует. Да и сложившиеся 
за десятилетия хозяйственные и культурные связи 
с Западным миром обрывать слишком рискован-
но, это создает много неопределенностей, поэто-
му смена парадигмы развития не могла произойти 
одномоментно и безболезненно.

Ключевым моментом, запустившим процесс 
укрепления суверенитета и самоидентичности 
русской цивилизации, следует считать начало 
специальной военной операции в феврале 2022 г. 
Правовая сторона события является предметом 
международного права, и напрямую оно уже не 
связано  с происходящими внутриполитическими 
процессами. 

Прежде всего реакция западных стран и кон-
тролируемых ими международных институтов 
показала истинное отношение к нашей стране и 
народу, стремление унизить, нанести максималь-
ный ущерб и фактически уничтожить Россию. 
Либерально настроенная элита и фактически за-
висимые от Запада лица уехали из страны либо 
устранились из общественной жизни, тем самым 
снизив значение приверженности европоцентриз-
му в общественном сознании. 

Мы видим происходящую переоценку ценно-
стей, смену парадигмы развития и освобождение 
от либерального догматизма. В этой связи, Указ 

Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверж-
дении Основ государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» уже восприни-
мается не так остро со стороны общественности 
и не считается посягательством на былую «свя-
тость» либеральных идей.

Санкционное давление на Россию и ограниче-
ние ее международной субъектности провоцирует 
нашу страну разорвать обязательства, ограничи-
вающие суверенитет. Этим вызваны выход из со-
става Совета Европы и Европейского суда по пра-
вам человека, Парламентской ассамблеи Совета 
Европы, приостановка договоров о сокращении 
стратегических  наступательных вооружений, вы-
ход из «болонской» системы образования и т. п. 

В целом можно говорить об оздоровлении на-
шего гражданского общества, которое взяло на 
себя ответственность за судьбу страны и отказа-
лось от навязанных ценностей и идеалов, показав 
искусственность западных ценностей, на основе 
которых все эти годы гражданское общество взра-
щивалось.

Пока еще рано оценивать итоги наметившегося 
перелома в идеологической сфере России, но по-
явился исторический шанс приобрести реальную 
самостоятельность и национальную идею, не тре-
бующую нормативного закрепления и навязыва-
ния. 

Еще не окончен процесс формирования новых 
идеологических доминант современной России, 
но можно выделить несколько направлений их 
эволюции и трансформации. 

1. Переход от концепции единства с Европой к 
идее уникальности русской цивилизации. Эта идея 
была уже выражена в статье 67.1. Конституции РФ, 
введенной в 2020 г., где часть 2 как раз и раскры-
вает цивилизационную сущность нашей страны: 
«Российская Федерация, объединенная тысяче-
летней историей, сохраняя память предков, пере-
давших нам идеалы и веру в Бога, а также преем-
ственность в развитии Российского государства, 
признает исторически сложившееся государствен-
ное единство». На текущий момент эта тенденция 
продолжает нарастать с новой силой и получает 
общественное одобрение.

2. Развитие идеи традиционных ценностей  
[8, с. 72–76], которая охватывает многие стороны 
общественной жизни: культ семьи, защита детей, 
духовно-нравственное воспитание, патриотизм  
и т. п. Фактически государство, оставаясь свет-
ским, частично берет на себя функции духовно-
нравственного воспитания, что несвойственно 
классической модели буржуазного государства с 
его безусловными свободами. 

3. Продуцирование идеи «Многополярного 
мира». В многочисленных выступлениях выс-
шего руководства страны критикуется гегемо-
ния англосаксонской системы и подчеркивается 
создание многополярного мира. Фактически это 
означает углубление политических и экономиче-
ских связей со странами Востока и Азии, что в 
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конечном итоге должно привести к дефрагмента-
ции мировой системы. Нужно сказать, что такая 
дефрагментация – закономерный и неизбежный 
процесс, а не утопия. Степень развития госу-
дарственности и экономики т. н. развивающихся 
стран позволяет выстроить вполне эффективную 
самодостаточную систему и позволит вовлечь в 
нее беднейшие страны и континенты, повысить 
их уровень благосостояния.

Нужно сказать, что формирование идеологиче-
ских доминант должно происходить с опорой на 
реальную ценность, объективность и значимость 
тех или иных мировоззренческих ориентиров для 
общества. Это не должны быть искусственно вы-
думанные или чуждые элементы, они обязаны при-
ниматься большинством населения положительно. 

Долгое время у нас воспитывался культ денег, 
личного успеха и свобод человека. Безусловно, 
свобода мыслей и деятельности человека благо-
приятно влияет на государство и общество, но 
такая деятельность не всегда является созидатель-
ной, несущей безусловную пользу. Поэтому зада-
ча государства состоит в обеспечении сочетания 
возможности получения личной выгоды и обще-
ственной пользы.

Идеологическая доминанта представляет со-
бой наиболее выраженный на конкретном истори-
ческом этапе  комплекс взглядов и идей, офици-
ально признаваемый государством. В отличие от 
идеологических установок, идеологическая доми-
нанта менее формализованна и более абстрактна. 
Она не исчерпывается закреплением в законода-
тельстве и шире по своему объему.

Таким образом, говоря об идеологических до-
минантах, мы лишь обозначаем абстрактную 
модель, которая определяет ведущие идеоло-
гические предпочтения государства в целом на 
текущий момент и на перспективу. Смена иде-
ологических доминант – это закономерный и 
естественный процесс, происходящий в обще-
ственном сознании и материализующийся в по-
ведении и официальных актах органов власти и 
управления.

Указание в статье 80 Конституции РФ, что 
Президент РФ определяет основные направления 
внутренней и внешней политики, не означает его 
монопольного права на формирование идеологи-
ческих доминант, а скорее право на придание офи-
циального значения объективно существующим 
закономерностям. 
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Аннотация: В настоящее время дисциплинарная ответственность играет важную роль в деятельности сотрудников 
органов внутренних дел. Сущность дисциплинарной ответственности заключается в применении работодателем 
(руководителем) к работнику (сотруднику) мер взыскания в связи с совершением им дисциплинарного проступка. 
При употреблении термина дисциплинарной ответственности складывается представление о его более широком 
применении в трудовых отношениях гражданской службы, нежели чем в правоохранительной. Однако это не 
совсем так. В связи с чем авторами предлагается рассмотрение указанного вида ответственности в области 
правоохранительной службы, а именно на примере структурного подразделения участковых уполномоченных 
полиции при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности. Также авторами предложены 
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Дисциплинарная ответственность является од-
ним из самостоятельных видов юридической от-
ветственности, занимающей важное место в об-
щей теории права. Однако до настоящего времени 
многие исследователи продолжают изучать ее ак-
туальность и значимость в разных сферах жизне-
деятельности.

В условиях перехода к инновационным техноло-
гиям и глобализации российское законодательство 
постепенно трансформируется путем внесения из-
менений в нормы права, поскольку законодатель 
определяет ответственность как меру защиты прав 
и законных интересов граждан, общества и госу-
дарства. Современное трудовое законодательство 
существенно изменилось в плане регламентации 
дисциплинарной ответственности по сравнению 
с ранее действовавшим законодательством. Так, 
в период 1900–1920-х гг. правоприменителем в 
лице руководства Ставропольского отделения 
уездной милиции в отношении сотрудников при-
менялись меры дисциплинарной ответственности, 
а именно: арест на определенное количество суток 
с исполнением служебных обязанностей и без ис-
полнения, лишение оружия, лишение воинского 
звания, отстранение или увольнение со службы. 
Довольно часто должностные лица подвергались 
наказанию за неисполнение приказа руководства, 
манкирование службой, халатное отношение с 
оружием, некорректное отношение с начальником 
отделения уездной милиции, неявку на совещание 
и несвоевременную явку на строевое занятие, са-
мовольный выход на службу, неподчинение и воз-
ражение, неотдачу рапорта, самовольное оставле-
ние без часового постов, упущение арестованного 
[1]. Наиболее распространенными видами дис-
циплинарной ответственности в период развития 
советской милиции являлся арест и увольнение со 
службы. Арест с исполнением служебных обязан-
ностей предполагал продолжение исполнения со-
трудником своих полномочий на рабочем месте. 
Однако в связи с появлением кадрового голода 

в 1900-1920-е гг. в системе органов внутренних 
дел руководство было вынуждено принять реше-
ние о неприменимости строгих мер наказаний. 
Нельзя не отметить, что местные и надзорные ор-
ганы власти в лице прокуратуры рекомендовали 
привлекать сотрудников милиции, совершивших 
преступление «не злостно, а по недомыслию»,  
к ответственности, при этом назначать замечание, 
выговор, административный штраф, увольнение с 
работы как меры наказания [2, с. 38]. Стоит отме-
тить, что применяемый вид ареста в период разви-
тия советского законодательства в настоящее вре-
мя напоминает обязательные работы. Тем самым 
можно сделать вывод, что соотношение мер взы-
скания в советском и современном законодатель-
стве претерпело изменения. 

Реализация возложенных задач на сотрудников 
конкретного структурного подразделения, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами, 
возможна с соблюдением служебной дисциплины, 
а следовательно, необходимо применение мер дис-
циплинарного взыскания.

На доктринальном уровне отмечается, что тер-
мин «дисциплинарная ответственность в сфере 
правоохранительной службы» достаточно слож-
ный и многоаспектный, так как необходимо из-
учить юридическую литературу, провести более 
детальный разбор нынешнего законодательства 
в исследуемой области, а также привести прак-
тический опыт применения дисциплинарной от-
ветственности в отношении сотрудников органов 
внутренних дел [3, с. 216].

В юридической науке дисциплинарная ответ-
ственность включает две следующие категории: 
«дисциплина» и «ответственность», имеющие соб-
ственное значение и толкование. По мнению Р. Л. Ха- 
чатурова и Д. А. Липинского, ответственность 
характеризуется рядом следующих признаков: 
применение мер государственного принуждения, 
негативные последствия для лица, совершивше-
го деяние, юридическая обязанность [4, с. 37].  
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Ю. П. Степнова рассуждает, что юридическая от-
ветственность представляет собой «целостное пра-
вовое явление, включающее единство позитивного 
и негативного аспектов, различающиеся формой 
реализации» [5, с. 179]. Таким образом, юридиче-
ская ответственность – это применение мер госу-
дарственного принуждения к виновному лицу за 
совершение правонарушения, то есть это обязан-
ность лица отвечать за свои поступки и действия.

По утверждению В. М. Манохина, под дисци-
плиной в праве необходимо понимать выполнение 
должностными лицами организации, служащи-
ми установленных государством и учреждением, 
ведомством, организацией правил и конкретных 
предписаний, инструкций, за нарушение которых 
может быть применена соответствующая санкция 
[6, с. 11]. Аналогичного мнения придерживается 
В. С. Бялт, поясняя, что дисциплина – это соблю-
дение работниками организации установленных 
правил порядка трудового распорядка и процес-
са [7, с. 7]. С точки зрения социального подхода 
в правовой сфере Е. Н. Максакова указывает, что 
дисциплина – это «средство организации соци-
альных связей в целях обеспечения совместного 
внутренне согласованного поведения участников 
общественных отношений» [8, с. 79]. А. А. Гогин 
предлагает трактовать ее как инструмент трудо-
вых правоотношений, включающий в себя как 
общие, так и специальные правила поведения [9, 
с. 12]. По мнению Н. А. Сафоновой, дисциплина 
труда – это неотъемлемый элемент трудовых от-
ношений, субъектами которых являются работо-
датель и работник, имеющие взаимный характер 
прав и обязанностей по соблюдению внутреннего 
распорядка организации [10, с. 129]. Рассуждая о 
деятельности органов внутренних дел, нельзя не 
отметить закрепление термина служебной дис-
циплины на ведомственном уровне в пункте 3 
Дисциплинарного устава МВД России, согласно 
которому дисциплина труда заключается в «со-
блюдении сотрудником установленных законо-
дательством Российской Федерации, Присягой 
сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации, настоящим Уставом, контрактом,  
а также приказами и распоряжениями министра 
внутренних дел Российской Федерации, при-
казами и распоряжениями прямых и непосред-
ственных руководителей (начальников) порядка и 
правил выполнения служебных обязанностей и ре-
ализации предоставленных сотруднику прав» [11]. 
Таким образом, все отмеченные понятия, а имен-
но: юридическая ответственность, дисциплина 
и дисциплина труда, образуют один единый тер- 
мин – дисциплинарная ответственность, являюща-
яся «средством обеспечения права работодателя 
требовать от работников надлежащего исполнения 
трудовых обязанностей» [12, с. 10]. Исследователи 
в области трудового права предлагают использова-
ние понятия дисциплинарной ответственности как 
определенной категории, которая в свою очередь 
объединяет два аспекта: субъективный и объек-
тивный. По мнению П. С. Бутова, дисциплинар-

ную ответственность в трудовом праве РФ необ-
ходимо понимать как «категорию, объединяющую 
в своем содержании как объективный, так и субъ-
ективный аспекты в ее понимании, а именно: дис-
циплинарная ответственность - это применение 
к виновному работнику в порядке и на условиях, 
предусмотренных трудовым законодательством, 
дисциплинарных взысканий в виде лишений лич-
ного или организационного характера» [13, с. 6].

В юридической науке выделяются общая и 
специальная дисциплинарная ответственность, о 
которых также надлежит отметить, что их право-
вое регулирование осуществляется норматив-
ными правовыми актами, различающимися по 
субъектному составу, по мерам дисциплинарного 
взыскания и по способу обжалования. Общая дис-
циплинарная ответственность устанавливается 
правилами и требованиями внутреннего распо-
рядка, которые должны соблюдать все сотрудники 
учреждения, предприятия или организации, кро-
ме тех, для кого предусмотрена специальная от-
ветственность. Специальная же дисциплинарная 
ответственность закрепляется непосредственно в 
отдельных нормативных правовых актах (уставы, 
приказы, распоряжения), при этом они обязатель-
ны для исполнения определенным кругом лиц или 
в отношении конкретного должностного лица. Как 
правило, к данной категории относятся военно- 
служащие и военнообязанные, сотрудники орга-
нов государственной власти и правоохранитель-
ных органов, которыми являются сотрудники ор-
ганов внутренних дел, осуществляющие защиту 
прав и свобод человека и гражданина, раскрытие и 
расследование преступлений и правонарушений. 
Таким образом, в соотношении общих и специ-
альных норм выражается единство и дифферен-
циация трудового права. Единство проявляется в 
общих нормах, а дифференциация – в специаль-
ных. Общие нормы обязательны для всех соб-
ственников или уполномоченных ими органов, 
могут быть изменены только в сторону улучшения 
положения работников по сравнению с действую-
щим законодательством. Специальные нормы кон-
кретизируют общие, дополняют их, а в некоторых 
случаях устанавливают изъятия из общих норм. 
Дифференциация проявляется в установлении 
особенностей приема и увольнения отдельных 
категорий работников; регулировании рабочего 
времени и времени отдыха; льгот и преимуществ в 
оплате труда; дополнительных оснований прекра-
щения трудового договора; усилении дисципли-
нарной и материальной ответственности и ряде 
других особенностей. Дифференциация – это путь 
либо ко льготам, либо к ограничениям, поэтому 
обозначить ее объективные критерии очень важно. 
В трудовом законодательстве закреплен перечень 
мер, применяемых к работнику за неисполнение 
своих должностных полномочий, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами: замечание, 
выговор, увольнение по соответствующим осно-
ваниям. Однако список дисциплинарных взыска-
ний, установленных в пункте 33 Дисциплинарного 
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устава МВД России, является более широким по 
сравнению с Трудовым кодексом РФ. Так, на со-
трудников органов внутренних дел могут нала-
гаться такие меры, как замечание (устное замеча-
ние), выговор (строгий выговор), предупреждение 
о неполном служебном соответствии, перевод на 
нижестоящую должность в органах внутренних 
дел, увольнение со службы в органах внутренних 
дел [14, с. 17].

Отметим, что участковый уполномоченный 
полиции как субъект уголовного судопроиз-
водства является должностным лицом органов 
внутренних дел, выполняющим определенные 
полномочия по защите граждан от подготавли-
ваемых и совершаемых противоправных по-
сягательств, а также по охране общественной 
опасности на закрепленном за ним участке. 
Деятельность участковых уполномоченных поли-
ции по проверке сообщений или заявлений граж-
дан занимает особое место в правовой науке, по-
скольку устанавливается событие преступления, 
состав преступления, в том числе доказывается 
вина и первоначально квалифицируется состав 
противоправного деяния. После чего сотрудник 
рассматриваемого структурного подразделения 
принимает решение о передаче материала про-
верки в следственное подразделение или в отдел 
дознания для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела. В соответствии с действующей 
нормой ст. 40 УПК РФ законодатель относит 
участкового уполномоченного полиции к органу 
дознания, который уполномочен принимать соот-
ветствующие решения по сообщению или заявле-
нию гражданина: выносить постановление об от-
казе в возбуждении уголовного дела, передавать 
по подследственности или подведомственности 
для проведения проверки и принятия дальней-

шего процессуального решения. Однако анализ 
правовых норм уголовно-процессуального зако-
нодательства, в том числе и ведомственных нор-
мативных правовых актов, показал, что участ-
ковый уполномоченный полиции как субъект 
уголовного судопроизводства, принимая решения 
в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ, должен руко-
водствоваться указаниями начальника органа до-
знания. Зачастую, как показывает практика, мер, 
способствовавших раскрытию преступлений, не-
достаточно, поскольку с каждым годом уровень 
преступности и профессионализма правонару-
шителей повышается, когда профессиональный 
подход сотрудников органов внутренних дел в 
лучшем случае стал снижаться [15, с. 131] за счет 
применения мер дисциплинарных взысканий в 
отношении должностных лиц.

На основании представленных статистических 
данных применения дисциплинарных взысканий 
можно отметить, что принятые дисциплинарные 
меры в отношении должностных лиц повышают 
эффективность и работоспособность в их уголов-
но-процессуальной деятельности, тем самым ка-
чество сбора материала проверки по доказыванию 
вины и расследованию преступлений повышается. 
Следует отметить, что в 2019 году руководителем 
структурного подразделения участковых упол-
номоченных полиции было принято решение о 
привлечении к дисциплинарной ответственности  
92,1 % личного состава, когда качество по раскры-
тию и расследованию преступлений было увели-
чено. Однако в 2020 году было привлечено менее 
половины личного состава к дисциплинарной от-
ветственности, при этом показатель уголовного 
судопроизводства остался прежним по сравнению 
с прошлым годом, поскольку часть сотрудников 
подразделения получила выговор (см. рис.).

Рисунок – Статистика привлечения к дисциплинарной ответственности и ее влияние на уголовное 
судопроизводство
figure – statistics of bringing to disciplinary responsibility and its impact on criminal proceedings
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Нельзя не отметить и меры поощрений, явля-
ющиеся позитивной санкцией дисциплинарной 
ответственности и назначаемые исключительно за 
добросовестное исполнение служебных обязанно-
стей сотрудниками полиции в своей деятельности. 
Так, в ФЗ «О службе в органах внутренних дел» 
закреплено 13 мер поощрения, среди которых до-
вольно часто применяются: объявление благодар-
ности, выплата денежной премии, награждение 
ведомственными наградами, досрочное снятие 
ранее наложенного дисциплинарного взыскания 
на сотрудника. Следовательно, позитивная дис-
циплинарная ответственность достаточно влияет 
на деятельность сотрудников органов внутренних 
дел, поскольку за тяжелый труд сотрудник вправе 
получать стимулирование и компенсацию за не-
нормированный рабочий график. 

Служба в правоохранительных органах, в част-
ности, органах внутренних дел достаточно непро-
стая, и, как показывает судебная практика, трудо-
вых споров по увольнению сотрудников полиции 
возникает довольно немало. Прежде чем принять 
решение об увольнении должностного лица, в от-
ношении него проводится служебная проверка, по 
итогам которой принимается решение о примене-
нии самой строгой меры дисциплинарной ответ-
ственности. Увольнение может быть произведено 
как по общим основаниям, так и по специаль-
ным. В последнее время достаточно часто стали 
увольнять за совершение проступка, порочащего 
честь и достоинство сотрудника полиции [16; 17]. 

Большинство уволенных сотрудников полиции об-
ращаются в судебные органы для восстановления 
их на рабочих местах. В настоящее время Кодекс 
профессиональной этики и служебного поведения 
сотрудника органов внутренних дел не устанавли-
вает понятие чести и достоинства. Однако в ранее 
действовавшем Кодексе профессиональной этики 
сотрудника органов внутренних дел устанавлива-
лось, что честь сотрудника полиции выражается 
в авторитете, заслуженной репутации, верности 
долгу, а также нравственным обязательствам. Как 
отмечает С. Слесарев, к проступкам, порочащим 
честь сотрудника органов внутренних дел, следует 
относить: фальсификацию данных при админи-
стративном и уголовном производствах, сокрытие 
преступника или правонарушителя, использова-
ние служебного положения в корыстных целях, 
нарушение общественного порядка (драки, нецен-
зурные ролики в сети Интернет) и т. д. [18, с. 37–
42]. Из-за отсутствия единообразия в терминоло-
гическом понимании появляются законодательные 
коллизии, соответственно, работодатели трактуют 
эти нормы своеобразно, тем самым допускают 
ошибки. 

По мнению самих сотрудников подразделения 
участковых уполномоченных полиции, дисци-
плинарная ответственность достаточно значима 
в системе МВД России, поскольку виновные ра-
ботники за нарушение служебной дисциплины не-
сут определенные негативные последствия своего 

поведения. Так, например, на службе в органах 
внутренних дел встречаются сотрудники-карьери-
сты, для которых внесение в личное дело записи 
о применении в отношении них дисциплинарной 
ответственности может существенно сказаться 
на их карьерном росте, а именно не исключается 
приостановление присвоения очередного специ-
ального звания, понижение в должности. Кроме 
того, при получении сотрудником выговора он ли-
шается ежеквартальной и годовой премий на срок 
до момента снятия и погашения дисциплинарного 
проступка. Как отмечают представители право-
охранительных органов, дисциплинарная ответ-
ственность является инструментом воспитания и 
управления личным составом и необходима в со-
временных условиях развития общества [19].

Таким образом, подведем итоги проведенного 
исследования. Под дисциплинарной ответствен-
ностью в правоохранительных органах следует 
понимать в первую очередь государственное при-
нуждение руководящим составом за совершение 
дисциплинарного проступка, предусмотренного 
разными уровнями нормативных правовых актов 
(федеральных, ведомственных и локальных), пу-
тем применения санкции в виде меры взыскания. 
Дисциплинарная ответственность как разновид-
ность юридической ответственности значима в 
современном обществе и государстве, поскольку 
посредством применения мер дисциплинарно-
го характера виновный сотрудник привлекается 
к ответственности и несет негативные послед-
ствия. Однако в настоящее время ни в одном из 
федеральных и ведомственных нормативных 
правовых актов не закреплены смягчающие и 
отягчающие обстоятельства, в том числе обсто-
ятельства, исключающие привлечения к ответ-
ственности. По мнению Т. А. Малыхиной, это 
«необходимо для исключения различного, в том 
числе неправильного, толкования их субъектами, 
наделенными дисциплинарными полномочиями, 
и для определения критерия индивидуализации 
наказания на этапе принятия решения о наложе-
нии дисциплинарного взыскания и выборе вида 
взыскания» [20, с. 111–112].

В связи с отсутствием четкого представле-
ния о перечне смягчающих и отягчающих об-
стоятельств привлечения к дисциплинарной от-
ветственности сотрудников органов внутренних 
дел предлагаем внесение в статью 53 главы 7 
Федерального закона «О службе в органах вну-
тренних дел» перечня смягчающих и отягчающих 
обстоятельств. Так, к смягчающим обстоятель-
ствам целесообразно отнести: раскаяние сотруд-
ника, совершившего дисциплинарный просту-
пок; добровольное сообщение сотрудником о 
совершении проступка руководителю структур-
ного подразделения; добровольное возмещение 
причиненного ущерба или устранение причинен-
ного вреда; совершение проступка в результате 
принуждения; совершение проступка при нару-
шении условий правомерности необходимой обо-
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роны, крайней необходимости, задержании лица; 
нахождение лица в очередном отпуске. К отягча-
ющим обстоятельствам следует отнести: продол-
жение совершения противоправного деяния, не-
смотря на требование руководителя прекратить 
его; повторное совершение аналогичного про-

ступка, совершенного ранее; совершение дисци-
плинарного проступка группой лиц. Тем самым 
включение данных обстоятельств в нормативный 
правовой акт позволит дифференцированно на-
значать меры дисциплинарной ответственности, 
повышая эффективность применения.
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Несмотря на стремительное развитие обще-
ственного контроля в России, научный анализ 
его деятельности представляется недостаточным. 
Остаются дискуссионные проблемы. Особенно это 
применимо к конституционно-правовым гаранти-
ям общественного контроля, что, в свою очередь, 
определяет актуальность исследования этой темы. 

Конституция Российской Федерации создает 
основу общественного контроля, конкретизация 
которой происходит в российском законодатель-
стве. Полагаем, что отсутствие в Конституции 
Российской Федерации права каждого на обще-
ственный контроль не исключает его доктриналь-
ного признания, хотя данная проблема продолжа-
ет оставаться дискуссионной [1, с. 24]. Возникает,  
к примеру, сомнение в самостоятельном содержа-
нии названного права, так как трудно обнаружить 
отличие его, в частности, от права граждан РФ 
участвовать в управлении государством.

В юридической литературе высказаны разные 
научные позиции о понимании конституционно-
правовых гарантий прав и свобод человека и граж-
данина. 

Разными учеными-правоведами конституци-
онно-правовые гарантии предлагается рассматри-
вать как:

нормы и принципы конституционного права, 
осуществляющие обеспечительные функции;

свойства или способы, обеспечивающие воз-
можности использования гражданами принадле-
жащих им прав;

совокупность юридических и неюридических 
условий и средств, обеспечивающих реализацию 
и защиту конституционных прав человека и граж-
данина;

фактические условия, обеспечивающие реаль-
ное осуществление прав и исполнение обязанно-
стей;

правовые средства, обеспечивающие реализа-
цию того или иного права человека и гражданина 
[2, с. 68–74]. 

Как представляется, наиболее обоснованно 
рассматривать конституционно-правовые гаран-
тии в качестве средств, закрепленных конститу-
ционно-правовыми нормами, реализация которых 
обеспечивает реальность прав и свобод человека и 
гражданина. 

В юридической литературе представлены раз-
ные подходы к классификации конституционно-
правовых гарантий. Некоторые правоведы счи-
тают, что конституционно-правовые гарантии 
защиты, охраны, обеспечения и реализации прав 
и свобод человека и гражданина не тождественны 
гарантиям самих прав и свобод. При таком подхо-
де под первой группой названных гарантий пони-
мают закрепленные конституционно-правовыми 
нормами средства, реализация которых способна 

нивелировать факторы, препятствующие функци-
онированию государства в рамках обозначенных 
направлений его деятельности [3].

Раскрывая тему прав и свобод человека и граж-
данина, М. В. Баглай отграничивал гарантии право-
судия и общие. Выделение способов обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина, не имею-
щих отношение к правосудию, представляется 
обоснованным. Так, в соответствии с частью 1  
статьи 45 Конституции Российской Федерации га-
рантируется государственная защита прав и сво-
бод человека и гражданина, закрепляется обязан-
ность государства по обеспечению защиты прав и 
свобод. Необходимо отметить, что помимо пере-
численных конституционных государственных 
обязанностей человек имеет возможность само-
стоятельно защищать свои права и свободы лю-
быми способами, не запрещенными законом: об-
жаловать действия должностных лиц в судебном 
и административном порядке, обращаться в обще-
ственные объединения, правозащитные организа-
ции, средства массовой информации.

Выделение гарантий правосудия можно под-
держать, но только в контексте реализации права 
каждого на судебную защиту прав и свобод чело-
века и гражданина. Полагаем, что представленная 
М. В. Баглаем классификация практически опре-
деляет судебные и внесудебные способы защиты 
прав человека, в том числе и право каждого на 
общественный контроль, что не позволяет содер-
жательно ее использовать.

Предлагаемое правоведом рассмотрение гаран-
тий в узком и широком смысле основано на при-
знании их источником или Конституции РФ, или 
всех актов конституционного законодательства. 
Считаем наиболее обоснованной позицию, в соот-
ветствии с которой конституционно-правовые га-
рантии предусмотрены Конституцией Российской 
Федерации, и только это превращает их в консти-
туционно-правовые [4].

Представляется, что конституционно-правовые 
гарантии общественного контроля закреплены в 
нормах, положения которых предназначены для 
обеспечения эффективного функционирования его 
субъектов. Названное авторское понятие позволя-
ет выделить конституционные нормы, способные 
в той или иной форме обеспечить общественный 
контроль. 

Вопрос о природе рассматриваемого явления 
продолжает оставаться спорным. С одной сторо-
ны, можно признать элемент властных отношений 
при осуществлении общественного контроля, так 
как он призван обеспечить реализацию консти-
туционных принципов народовластия и участия 
граждан в управлении государственными делами. 
С другой стороны, решениям субъектов обще-
ственного контроля присущ рекомендательный 
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характер. Конституционно-правовые гарантии об-
щественного контроля до настоящего времени не 
обладают в полной мере признаком императивно-
сти, недостаточно разработан механизм реализа-
ции юридической ответственности за нарушение 
гарантий общественного контроля. 

В этом контексте следует особо отметить важ-
ность института юридической ответственности в 
качестве необходимого элемента конституционно 
обусловленного механизма общественного контро-
ля. Однако потенциал ответственности не исполь-
зуется в полной мере, что обусловлено во многом 
отсутствием в законодательстве конкретных мер 
юридической ответственности должностных и 
иных лиц, нарушающих требования законодатель-
ства об общественном контроле. Можно приве-
сти лишь один пример возможного привлечения 
к юридической ответственности за нарушение 
требований общественного контроля. Согласно  
ст. 19.32 Кодекса Российской Федерации об адми- 
нистративных правонарушениях, предусматрива-
ется ответственность за воспрепятствование осу-
ществлению общественного контроля за обеспе-
чением прав человека в местах принудительного 
содержания. При этом административная ответ-
ственность установлена исключительно в отноше-
нии должностных лиц пенитенциарной системы, 
что показывает некоторую ограниченность право-
вой защиты субъектов общественного контроля [5].

Следует также отметить, что предусмотрен-
ный действующим законодательством круг пол-
номочий субъектов общественного контроля не 
может быть реализован в полном объеме в связи 
с отсутствием его конкретизации в иных норма-
тивно-правовых актах. Таким образом снижается 
эффективность гарантий исследуемого института. 
Так, предусмотренное пунктом 7 части 1 статьи 10 
Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ 
(в ред. от 27 декабря 2018 г.) «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 212-ФЗ) право 
субъектов общественного контроля обращать-
ся в суд в защиту прав неопределенного круга 
лиц, прав и законных интересов общественных 
объединений и иных негосударственных неком-
мерческих организаций в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами, не конкрети-
зировано Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации или другими законами, ко-
торые призваны определить конкретный процес-
суальный механизм реализации названного права.

Указанные выше факторы создают препятствия 
для судебного обжалования решений, принятых 
в сфере общественного контроля, что негативно 
влияет на его результативность, которую призваны 
обеспечивать государственные органы в первую 
очередь. Однако это не только не исключает, но, 
наоборот, повышает значимость гарантий обще-
ственного контроля. Иначе общественный кон-
троль может превратиться в фиктивный. 

С учетом положений Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совер-
шенствовании регулирования отдельных вопро-
сов организации и функционирования публичной 
власти» (далее – Закон Российской Федерации о 
поправке 2020) конституционная основа гарантий 
общественного контроля включает нормы, провоз-
глашающие поддержание гражданского мира и со-
гласия в стране, взаимное доверие государства и 
общества, осуществление мер государственной под-
держки институтов гражданского общества и другое.

В Конституции Российской Федерации тер-
мин «общественный контроль» не используется. 
Вместе с тем можно определить нормы, преду- 
сматривающие гарантии-принципы, гарантии-
права и гарантии-институты. Такого рода клас-
сификация является в определенной степени 
условной в силу взаимозависимости всех состав-
ляющих. Очевидно, что принципы как основные 
идеи конкретизируются в правах, реализация ко-
торых осуществляется при поддержке государ-
ственных институтов. Достоинство предлагаемой 
классификации заключается в том, что она позво-
ляет определить особенности каждого вида гаран-
тий и выделить наиболее эффективные.

Гарантии-принципы опосредованно влияют на 
общественный контроль, так как не обеспечивают 
деятельность конкретного субъекта общественно-
го контроля. Вместе с тем для его функциониро-
вания создаются необходимые условия, к которым 
следует отнести в первую очередь принцип наро-
довластия. 

Реализация принципа народовластия должна 
обеспечивать единство органов государственной 
власти и эффективное взаимодействие всех ветвей 
власти, каждая из которых конституционно обя-
зана представлять и защищать интересы народа, 
которые реализуются в деятельности субъектов 
общественного контроля. При этом необходимо 
взаимодействие всех органов государственной 
власти с институтами гражданского общества, 
атрибутивным свойством которого признается об-
щественный контроль. 

Общественный контроль является одной из 
форм управления делами государства наряду с 
выборами, референдумом и другими формами 
прямой демократии [6, с. 26]. Гарантии-права 
закреплены в части 1 статьи 32 Конституции 
Российской Федерации, предусматривающей из-
бирательные права граждан, право граждан РФ 
участвовать в управлении государством, в части 4  
статьи 29 Конституции Российской Федерации, 
гарантирующей право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять инфор-
мацию любым законным способом. Названные 
конституционные нормы определяют не только 
право граждан избирать и быть избранными, но и 
право требовать от государственных органов ин-
формации об их деятельности и направлять свои 
рекомендации в целях улучшения функционирова-
ния конкретного государственного органа. В этом 
заключается конституционно-правовое содержа-
ние общественного контроля. 
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Указанные гарантии общественного контроля 
получают дальнейшее развитие в законодатель-
стве. Так, норма статьи 7 Федерального закона  
№ 212-ФЗ гарантирует открытый доступ к инфор-
мации о деятельности субъектов общественного 
контроля, если иное не установлено федеральным 
законодательством. Статья 3 Федерального закона 
№ 212-ФЗ [7], закрепляя право граждан на уча-
стие в осуществлении общественного контроля, 
гарантирует реализацию конституционного права 
граждан на управление делами государства, пред-
усмотренное статьей 32 Конституции РФ. 

Гарантии-институты связаны с деятельностью 
органов государственной власти. Именно они, не-
смотря на возможность быть порой одновремен-
но объектом общественного контроля, создают 
условия для функционирования субъектов обще-
ственного контроля. Фундаментальными гаран-
тами общественного контроля следует признать 
Президента РФ, Правительство РФ, федеральные 
органы исполнительной власти и органы государ-
ственной власти субъектов РФ1. Согласно подпун-
ктам 1 и 4 части 9 Федерального закона № 212-ФЗ 
в круг субъектов общественного контроля также 
включаются Общественная палата Российской 
Федерации и общественные советы при федераль-
ных органах исполнительной власти.

В рамках настоящей работы остановимся под-
робно лишь на деятельности Президента РФ и 
Правительства РФ. Именно они определяют по-
рядок общественного контроля за деятельностью 
иных государственных органов. Так, по общему 
правилу общественные советы при федеральных 
органах исполнительной власти формируются на 
конкурсной основе, если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации. Порядок формирования обществен-
ных советов при федеральных органах исполни-
тельной власти, а также требования к кандидатам 
в указанные советы устанавливаются соответству-
ющим федеральным органом исполнительной 
власти по согласованию с Общественной палатой 
Российской Федерации.

В юридической литературе отмечают осо-
бую роль Президента Российской Федерации в 
рассматриваемой сфере. Президент Российской 
Федерации, как отмечает С. А. Авакьян, вопло-
щает гарантии внутреннего общественного бла-
гополучия в стране, поскольку в установленном 
Конституцией РФ порядке принимает меры по 
охране суверенитета Российской Федерации, под-
держивает гражданский мир и согласие в стране, 
обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов, входящих в единую си-
стему публичной власти [8, с. 323]. 
1 О деятельности органов государственной власти 
субъектов РФ и федеральных органов государственной 
власти в сфере общественного контроля см.: Гриб В. В. 
Постатейный научно-практический комментарий 
Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской 
Федерации». М., 2015.

В соответствии с ч. 2 ст. 80 Конституции РФ 
Президент Российской Федерации поддерживает 
гражданский мир и согласие в стране, что мож-
но распространить на деятельность Президента 
Российской Федерации в качестве гаранта обще-
ственного контроля.

Ю. А. Тихомиров, комментируя рассматрива-
емую конституционную норму, отмечает законо-
мерность возникновения социальных конфликтов. 
Их важно не только определять, но и предвидеть 
для соблюдения оптимального баланса [9].

Системный анализ положений Конституции 
Российской Федерации и Федерального закона  
№ 212-ФЗ позволяет признать целевую направлен-
ность деятельности Президента РФ по обеспече-
нию гражданского мира и согласия и институтов 
общественного контроля по предупреждению 
и разрешению социальных конфликтов. В со-
ответствии со ст. 83 Конституции Российской 
Федерации Президент РФ поддерживает граждан-
ский мир и согласие посредством формирования 
им Совета безопасности РФ в рамках осуществле-
ния полномочий по вопросам защиты националь-
ных интересов и безопасности личности, общества 
и государства, охраны суверенитета Российской 
Федерации. Функция по предотвращению соци-
альных конфликтов реализуется субъектами обще-
ственного контроля.

При этом как Президент РФ, так и институты 
гражданского общества, достигая единую цель – 
поддержание гражданского мира и согласия, ис-
пользуют разные способы ее достижения. 

Следует отметить, что Конституционный Суд 
Российской Федерации признает наличие консти-
туционных полномочий Президента РФ, прямо не 
предусмотренных Конституцией РФ. Например, 
в Постановлении Конституционного Суда РФ от 
1 декабря 1999 г. отмечено, что Президент РФ не 
только вправе, но и обязан издать акт о временном 
отстранении Генерального прокурора РФ на пе-
риод расследования возбужденного в отношении 
него уголовного дела от должности [10].

Итак, полномочия Президента РФ, в том чис-
ле и в сфере общественного контроля, могут до-
полняться как законодательно, так и путем приня-
тия им соответствующих нормативных правовых 
актов. Важно определить границу, при пересече-
нии которой законность политической дискреции 
может трансформироваться в конституционную 
нелегитимность. Представляется оптимальным 
законодательно закрепить фактические полномо-
чия Президента Российской Федерации как гаран-
та общественного контроля, минимизировав при 
этом пределы политического усмотрения в форме 
указов Президента РФ. 

Президент Российской Федерации как гарант 
общественного контроля участвует в процессе соз-
дания его субъектов. Это проявляется в формирова-
нии Общественной палаты Российской Федерации, 
что предусмотрено статьей 8 Федерального закона 
от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной 
палате Российской Федерации» [11].
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часть 5 статьи 13 Федерального закона № 212-
ФЗ предусматривает, что Президент Российской 
Федерации вправе установить иной порядок фор-
мирования общественных советов при федераль-
ных органах исполнительной власти, отличный от 
порядка, предусмотренного названным выше фе-
деральным законом. 

Включение указанных положений в рассма-
триваемый федеральный закон обусловлено 
тем, что на момент его подписания Президентом 
Российской Федерации уже были изданы соот-
ветствующие указы. Например, Указ Президента 
Российской Федерации от 23 мая 2011 г. № 668, 
Указ Президента Российской Федерации от 4 авгу-
ста 2006 г. № 842 и др. 

Кроме того, Президент Российской Федерации 
вправе определять состав и основные функции 
общественных советов. Так, Указ Президента 
Российской Федерации от 23.07.2003 № 827 пред-
усматривает создание Общественного совета по 
инвестированию средств пенсионных накоплений 
в целях обеспечения общественного контроля за 
формированием и инвестированием средств пен-
сионных накоплений, проведения анализа обще-
доступной информации, в том числе обращений 
граждан и публикаций в средствах массовой ин-
формации, затрагивающих вопросы инвестирова-
ния средств пенсионных накоплений.

Президент Российской Федерации также 
принимает решение по конкретным вопросам. 
Например, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 08.02.2012 № 150 была 
создана рабочая группа для подготовки предложе-
ний по формированию в Российской Федерации 
системы «Открытое правительство». 

Таким образом, Президент Российской 
Федерации как гарант общественного контроля 
определяет стратегические цели и пути их до-
стижения по развитию общественного контроля: 
участвует в формировании его субъектов; решает 
оперативные вопросы по развитию общественно-
го контроля. 

Рассмотрим роль Правительства Российской 
Федерации в развитии общественного контроля. 

Законом Российской Федерации 2020 создают-
ся условия для осуществления оптимального вза-
имодействия общества и государств, что означает 
дальнейшее развитие гарантий общественного 
контроля в качестве неотъемлемой составляю-
щей институтов гражданского общества. Нормы-
институты в качестве гарантий общественно-
го контроля включены в текст Конституции 
Российской Федерации в соответствии с Законом 
Российской Федерации о поправке 2020 года, где 
впервые предусмотрены конституционные обя-
занности Правительства Российской Федерации 
по развитию общественного контроля. В соответ-
ствии с п. «е» ч. 1 ст. 114 Конституции Российской 
Федерации Правительство Российской Федерации 
осуществляет меры по поддержке институтов 
гражданского общества, в том числе некоммерче-
ских организаций, обеспечивает их участие в вы-

работке и проведении государственной политики. 
Названные выше положения следует признать га-
рантиями-институтами общественного контроля. 
Предусматривается конкретная конституционная 
обязанность Правительства РФ как органа госу-
дарственной власти.

Норма статьи п. «е» ч. 1 ст. 114 Конституции 
Российской Федерации конкретизированы в соот-
ветствующем законодательстве для установления 
задач, форм, процедур общественного контроля. 
Следует отметить, что Федеральной закон № 212-ФЗ 
закрепляет перечень целей общественного кон-
троля. Вместе с тем закрепление в Конституции 
Российской Федерации названной выше нормы 
увеличивает уровень гарантированности обще-
ственного контроля.

В настоящее время посредством инструментов 
общественного контроля возможно публичное об-
суждение проектов федеральных законов, проек-
тов актов Правительства Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной власти, 
проведение независимой антикоррупционной экс-
пертизы, общественный контроль в таких важ-
нейших сферах, как жилищно-коммунальное хо-
зяйство, медицина, образование и пр. Субъекты 
общественного контроля вправе инициировать и 
организовывать соответствующие мероприятия,  
а также посещать органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, 

Правительство РФ конкретизирует законодатель-
ство, которое предусматривает формы учета мнения 
институтов гражданского общества при принятии 
решений органами публичной власти. В частности, 
к ним относятся: общественные (публичные) слуша-
ния, общественные обсуждения и т. д.

Так, с начиная 2013 г. функционирует Единый 
портал раскрытия информации о подготовке феде-
ральными органами исполнительной власти про-
ектов нормативных правовых актов и результатах 
их общественного обсуждения (далее – Единый 
портал). Единый портал создан в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 25 августа 
2012 г. № 851, на основании которого федераль-
ные органы исполнительной власти, являющиеся 
разработчиками проектов нормативных право-
вых актов, размещают их на официальном сайте 
regulation.gov.ru. Поступающие по ним предложе-
ния в обязательном порядке оцениваются и учиты-
ваются субъектами правотворческой инициативы. 

Эффективность Единого портала подтвержда-
ется следующей статистикой по размещению про-
ектов актов в 2022 году:

по процедуре раскрытия информации о под-
готовке проектов актов размещен 7001 проект ак-
тов, которые были просмотрены пользователями 
Единого портала более 11 млн раз;

по процедуре оценки регулирующего воздей-
ствия размещено 1516 проектов актов, которые 
были просмотрены пользователями Единого пор-
тала 1,1 млн раз;

по процедуре независимой антикоррупционной 
экспертизы размещен 1221 проект актов, которые 
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были просмотрены пользователями Единого пор-
тала 1,7 млн раз;

по всем процедурам пользователями Единого 
портала оставлено 54 027 комментариев. 

Для осуществления общественного контроля 
важен сбор информации и доступ к ней на едином 
открытом информационном ресурсе.

В связи с этим на указанном ресурсе размеща-
ется информация о решениях федеральных орга-
нов исполнительной власти, правительственных 
комиссий (в части инвестиционных программ),  
а также экспертные мнения субъектов естествен-
ных монополий (в части разногласий), Экспертного 
совета при Правительстве Российской Федерации, 
советов потребителей и других органов и объеди-
нений.

Согласно пункту 2 Положения о федеральной 
государственной информационной системе обще-
ственного контроля в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования (утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 8 сентября 
2017 г. № 1082) информационная система осу-
ществляет сбор и обработку обращений граждан, 
общественных объединений и иных некоммер-
ческих организаций, содержащих сведения, ука-
зывающие на наличие нарушения законодатель-
ства Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и природопользования. По 
итогам рассмотрения нарушения осуществляется 
информирование пользователя с использованием 
современных технологий. 

Как нормативный инструмент правительствен-
ной поддержки общественного контроля следует 
рассматривать, в том числе, государственные про-
граммы, федеральные и национальные проекты и, 
соответственно, бюджетные ассигнования, кото-
рые направляются на их реализацию.

Планы мероприятий в части взаимодействия 
с институтами гражданского общества утверж-
даются Правительством РФ, в том числе в форме 
распоряжений Правительства РФ, в положениях 
которых раскрываются концепция такого вза-
имодействия, а также его формы. Например, в 
рамках Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы РФ на период до 2030 г., ут-
вержденной Распоряжением Правительства РФ 
от 29 апреля 2021 г. № 1138-р [12], повышение 
уровня взаимодействия с институтами обще-

ственного контроля предполагается посред-
ством:

расширения сотрудничества со всеми омбуд-
сменами, ведущими свою деятельность на терри-
тории России, институтами гражданского обще-
ства и общественными объединениями;

расширения участия представителей институ-
тов гражданского общества в работе по оказанию 
содействия лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания;

налаживания взаимодействия с религиозными 
организациями в рамках духовно-нравственного про-
свещения и воспитания как осужденных, так и со-
трудников уголовно-исполнительной системы и др.

Правительство Российской Федерации обе-
спечивает финансовую поддержку субъектов 
общественного контроля. В качестве примера ре-
ализации названного полномочия можно указать 
Постановление Правительства РФ от 4 декабря 
2007 г. № 839 [13].

Таким образом, Правительство РФ содействует 
деятельности общественного контроля в различ-
ных формах. Речь идет о нормативном, финансовом 
и организационном обеспечении. Правительство 
Российской Федерации способствует развитию 
общественного контроля в Российской Федерации 
в первую очередь посредством осуществления 
нормотворческой деятельности. 

Как уже было отмечено ранее, правовое взаи-
модействие Правительства РФ и институтов обще-
ственного контроля осуществляется при тесном 
сотрудничестве с федеральными органами испол-
нительной власти, должностными лицами. Вместе с 
тем следует признать ведущую роль Правительства 
Российской Федерации, так как его правовые акты 
определяют порядок взаимодействия субъектов 
общественного контроля с федеральными и регио-
нальными органами исполнительной власти. 

На основании изложенного можно сделать вы-
вод о том, что конституционно обусловленный 
механизм общественного контроля создает необ-
ходимые условия для его функционирования. При 
этом институционные гарантии общественного 
контроля наиболее эффективны, что обусловле-
но достаточной степенью дискреции государства 
в определении пределов и полномочий субъектов 
общественного контроля за деятельностью орга-
нов государственной власти. 
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Аннотация: В статье рассмотрена роль прокуратуры в обеспечении законности решений уполномоченных 
органов власти, разрешающих заинтересованным лицам (в частности, застройщикам) уменьшать количество 
обустраиваемых машино-мест при строительстве многоквартирных домов по отношению к нормативному 
параметру, предусмотренному градостроительным регламентом территориальной зоны, в которой находится 
осваиваемый земельный участок. Вопрос нехватки свободных парковочных мест всегда являлся одной из актуальных 
проблем любого мегаполиса. В связи с этим надлежащее исполнение закона при выдаче разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства требует отдельного внимания со стороны прокуратуры. 
В работе обосновывается, что указанные разрешения, несмотря на отсутствие четкости нормативно-правового 
регулирования, не могут приниматься исключительно на основании свободы усмотрения уполномоченного 
органа, без установления законных условий. Порою соблюдение публичной процедуры обсуждения вопроса 
о предоставлении соответствующего разрешения ошибочно рассматривается как достаточное основание для 
его выдачи. Поэтому при проверке исполнения закона органам прокуратуры не следует ограничиваться лишь 
изучением документов, подтверждающих соблюдение процессуального регламента действий уполномоченного 
органа, но и оценивать действия поднадзорного лица с точки зрения полноты исследования им наличия особых 
характеристик земельного участка, которые не позволяют выполнить нормативный параметр по количеству 
машино-мест.
Ключевые слова: парковочные места; машино-места; предельные параметры разрешенного строительства; 
прокуратура; надзор за исполнением градостроительного законодательства.
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Legality of reducing the regulatory provision of apartment buildings with 
parking spaces as a subject of prosecutor’s supervision

D. A. Lobachev
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e-mail: lobachev.da@ssau.ru

Abstract: The article considers the role of the prosecutor’s office in ensuring the legality of decisions of authorized 
authorities that allow interested parties (in particular, developers) to reduce the number of equipped parking spaces 
during the construction of apartment buildings in relation to the regulatory parameter provided for by the urban planning 
regulations of the territorial zone in which the developed area is located. The issue of lack of free parking spaces has 
always been one of the urgent problems of any metropolis. in this regard, the proper implementation of the law when 
issuing permits for deviations from the maximum parameters of permitted construction requires special attention from 
the prosecutor’s office. The  article substantiates that these permits, despite the lack of clarity of legal regulation, cannot 
be accepted solely on the basis of the discretion of the authorized body, without establishing legal conditions. sometimes 
compliance with the public procedure for discussing the issue of granting an appropriate permit is mistakenly considered 
as a sufficient basis for issuing it. Therefore, when checking the implementation of the law, the prosecution authorities 
should not be limited only to studying documents confirming compliance with the procedural regulations for the actions 
of the authorized body, but also evaluate the actions of the supervised person in terms of the completeness of the study 
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by him of the presence of special characteristics of the land plot that do not allow fulfilling the regulatory parameter as 
required the number of parking spaces.
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Одной из проблем в населенных пунктах, име-
ющих высокую плотность застройки, является 
недостаточная обеспеченность многоквартирных 
жилых домов необходимым количеством пар-
ковочных мест. Полагаем, что каждый читатель 
сталкивался с ситуацией, когда он был вынужден 
оставлять свое транспортное средство за предела-
ми территорий, прилегающих к дому, в том числе 
на проезжей части автодорог, а порою и в другом 
квартале по отношению к зданию. Нормативное 
требование к количеству парковочных мест всег-
да остро воспринимается застройщиками, как при 
комплексном освоении территории, так и при «то-
чечном» строительстве, когда в границах застро-
енной территории, на «небольшом» по площади 
земельном участке необходимо разместить новый 
объект капитального строительства. Применение 
требования к минимальному количеству машино-
мест в исходном значении, которое предусмотре-
но правилами землепользования и застройки, как 
правило, влечет за собой либо значительное удоро-
жание проекта строительства из-за необходимости 
обустройства парковочных мест в виде паркинга, 
либо сокращение ценной площади земельного 
участка, которая могла бы быть использована для 
строительства других объектов. В связи с этим 
правообладатели земельных участков (застройщи-
ки) пытаются снизить нормативное требование к 
количеству машино-мест применительно к кон-
кретному земельному участку. 

В муниципальных образованиях рассматрива-
емый параметр строительства определяется по-
разному. Например, в городском округе Самара 
количество парковочных мест определяется про-
порционально количеству квартир в будущем мно-
гоквартирном доме, преимущественно из расчета 
1 парковочное место на 1 квартиру [1]; в городе 
Новосибирске – пропорционально количеству ме-
тров и количеству квартир, в частности, 1 маши-
но-место на 105 квадратных метров площади квар-
тир, но не менее 0,5 машино-места на 1 квартиру 
[2]. Анализ выданных главами местной админи-
страции разрешений на отклонение от предельных 
параметров в части парковочных мест свидетель-
ствует о том, что нормативный показатель 1 квар-
тира – 1 машино-место уменьшается в среднем до 
показателей 0,7–0,3 парковочного места на 1 квар-
тиру. 

В соответствии со статьей 2 Градостроительного 
кодекса РФ (далее – ГрК РФ) строительство мно-
гоквартирных жилых домов, как и любых других 
объектов капитального строительства, должно 
осуществляться на основе документов территори-
ального планирования, правил землепользования 
и застройки, а также документации по планировке 
территории. 

Правила землепользования и застройки – это 
нормативно-правовой акт в области градостро-
ительного зонирования, который утверждается 
органами власти местного или регионального 
уровня. В данном документе закрепляются терри-
ториальные зоны и градостроительные регламен-
ты. Последние представляют собой определенные 
правила, которые должен соблюдать правооблада-
тель земельного участка при его использовании, 
освоении, а также строительстве новых и рекон-
струкции существующих объектов. В данных пра-
вилах кроме разрешенных видов использования 
земельных участков, ограничений в их использо-
вании, также закрепляются предельные размеры 
земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства. К последним ста-
тья 38 ГрК РФ относит: максимальное количество 
этажей или максимальную высоту зданий; мини-
мальные отступы от границ земельных участков, 
которые необходимо соблюдать при строитель-
стве объектов; максимальный процент застроен-
ности земельного участка. Перечень параметров 
разрешенного строительства не носит закрытого, 
исчерпывающего характера. Наряду с указанны-
ми параметрами в правилах землепользования и 
застройки конкретных муниципальных образова-
ний могут быть  закреплены иные максимальные 
и минимальные параметры. В качестве последних 
в документах градостроительного зонирования 
отдельных муниципальных образований выделя-
ется, в частности, требование к минимальному 
количеству машино-мест, подлежащих обязатель-
ному обустройству при строительстве многоквар-
тирных домов. К подобным иным параметрам 
также относятся минимальная площадь игровых 
площадок, территорий для отдыха, занятий физ-
культурой и другие показатели.

Нередко имеющиеся в градостроительном ре-
гламенте установленные параметры разрешен-
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ного строительства существенным образом огра-
ничивают возможность строительства объектов. 
Законодатель, понимая, что в определенных слу-
чаях данные параметры могут по факту лишить 
возможности владельца земельного участка ис-
пользовать его в соответствии с разрешенным 
правилами землепользования и застройки видом 
использования, предусмотрел возможность полу-
чения разрешения от органа местного самоуправ-
ления на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства. В этом плане спра-
ведливо отмечено в литературе о том, что любые 
ограничения должны быть соразмерны конститу-
ционно одобряемым ценностям и допускаться в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц 
[3, с. 146–161].

Так, в силу части 1 статьи 40 ГрК РФ владель-
цы земельных участков вправе обратиться в упол-
номоченный орган за разрешениями на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, если площадь земельного участка 
меньше установленных градостроительным ре-
гламентом минимальных размеров либо их форма, 
инженерные, геологические, иные характеристики 
неблагоприятны для строительства. 

Проект решения уполномоченного органа 
местной власти, содержащий  разрешение на от-
клонение от установленных регламентом террито-
риальной зоны параметров строительства, в обяза-
тельном порядке проходит процедуру публичных 
обсуждений (слушаний), результаты которых в 
обязательном порядке должны учитываться при 
принятии соответствующего решения.

Отсутствие стабильной практики применения 
градостроительного законодательства приводит к 
тому, что органы власти порою издают незаконные 
правовые акты, направленные на решение постав-
ленных задач, вопреки или в ущерб публичным и 
частным интересам [4, с. 2].

В силу части 1 статьи 21 Федерального за-
кона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» проверка правовых актов, 
издаваемых органами публичной власти, на пред-
мет их соответствия требованиям закона является 
одним из направлений деятельности прокуратуры. 
В рассматриваемом случае в качестве проверяемо-
го акта выступает постановление органа местного 
самоуправления о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в отношении минимально не-
обходимого количества машино-мест при исполь-
зовании земельного участка для строительства 
многоквартирного дома. 

По общему правилу прокурорам предписано в 
случае установления факта нарушения закона под-
надзорными лицами опротестовывать противо-
речащие закону правовые акты, обращаться в суд 
или арбитражный суд с требованием о признании 
таких актов недействительными. В силу пункта 3 
приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 

№ 195 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина» надзор за законностью 
правовых актов, издаваемых органами местного 
самоуправления, надлежит осуществлять незави-
симо от поступления информации о нарушениях 
законности [5]. С учетом положений обозначен-
ного приказа органам прокуратуры для выявления 
нарушений закона при выдаче разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства надлежит проявлять инициативу 
и проводить периодические проверки актов, при-
нимаемых органами местного самоуправления. 

Следует отметить, что понятие правового акта 
в действующем законодательстве не содержится. 
В пункте 2 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 25.12.2018 № 50 выделены признаки 
нормативно-правовых актов, к одному из кото-
рых относится наличие в указанных актах право-
вых норм, предназначенных для регулирования 
общественных отношений. Анализ содержания 
постановлений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства не позволяет говорить о нор-
мативном характере данного акта в связи с тем, 
что в нем отсутствуют правовые нормы. Кроме 
того, данные разрешения выдаются конкретным 
правообладателям и в отношении персонифици-
рованных земельных участков. Таким образом, 
рассматриваемые разрешения имеют характер 
индивидуальных (ненормативных) правовых ак-
тов. Индивидуальный правовой акт, в отличие от 
нормативного, распространяет свое действие на 
конкретных субъектов права, которые находятся в 
сфере правового регулирования [6, с. 29–30]. 

Отсутствие у постановления о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства характера 
нормативности не умаляет права прокурора при-
нести на него протест, поскольку в Федеральном 
законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» в качестве предмета про-
курорской проверки поименован именно правовой 
акт, без указания признака нормативности. Но в то 
же время указанное лишает возможности прокуро-
ра оспорить данный акт в порядке, предусмотрен-
ном для оспаривания нормативных правовых актов 
(глава 21 КАС РФ). В КАС РФ отдельно оспарива-
ние ненормативных правовых актов не выделено, 
но в связи с тем, что они по своей сути являются 
решениями органов  местного самоуправления, то 
их оспаривание должно осуществляться органами 
прокуратуры по правилам главы 22 КАС РФ [7]. 

Таким образом, в качестве основных средств 
прокурорского реагирования на незаконное поста-
новление о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства выступают такие способы, как при-
несение протеста и обращение в суд с заявлением 
о признании соответствующего решения админи-
страции незаконным. При выборе способа реаги-
рования прокурору необходимо учитывать следу-
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ющее. Согласно пункту 4.2 приказа Генерального 
прокурора РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об ор-
ганизации прокурорского надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина» при выборе форм реагирования на 
выявленные незаконные правовые акты прокурор 
обязан безотлагательно принести протест на неза-
конный правовой акт, а в случае его отклонения – 
в установленном порядке обратиться с заявлением 
в суд. Следовательно, Генеральный прокурор РФ 
предусмотрел обязательный досудебный порядок 
реагирования на противоречащий закону право-
вой акт. Вместе с этим, исходя из смысла час- 
ти 1 статьи 23 Федерального закона от 17.01.1992  
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 
прокурор на противоречащий закону правовой акт 
вправе принести протест либо обратиться в суд в 
порядке, предусмотренном процессуальным за-
конодательством РФ. Согласно части 1 статьи 
196 КАС РФ суд оставляет административное ис-
ковое заявление без рассмотрения в случае, если 
не соблюден досудебный порядок урегулирования 
административных споров, установленный феде-
ральным законом для данной категории админи-
стративных дел. Поскольку упомянутый приказ 
не относится к закону, то заявление прокурора об 
оспаривании правового акта, поданное в суд без 
предварительного принесения протеста, не может 
служить основанием для оставления заявления без 
рассмотрения.

Следует отметить, что в силу ст. 39 КАС РФ 
прокурор вправе обратиться в суд с администра-
тивным исковым заявлением в защиту прав, сво-
бод и законных интересов граждан, неопреде-
ленного круга лиц или интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, а также в других 
случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми. Таким образом, круг случаев, когда прокурор 
может обращаться в суд, достаточно широк и чет-
ко не определен. И в этом контексте справедливо 
отмечено, что примеры дел, в которых участвует 
прокуратура, свидетельствуют об определенной ее 
«всеядности» [8, с. 6–10]. Тем не менее прокурор, 
обращаясь в суд, должен быть готов доказать на-
личие у него процессуальных оснований для обра-
щения в суд и не ограничиваться лишь заявлением 
о том, что он действует в интересах лиц, право за-
щищать которые ему предоставлено процессуаль-
ным законом. 

Полагаем, что прокурор, оспаривая решения 
органов власти, которые разрешили уменьшить 
нормативное количество машино-мест при осу-
ществлении многоэтажной застройки на кон-
кретном земельном участке, защищает интересы 
неопределенного круга лиц. К сожалению, поня-
тие «неопределенный круг лиц» в законодатель-
стве отсутствует. В Обзоре судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации за пер-
вый квартал 2004 г. содержится судебное толкова-
ние указанного понятия. Так, под неопределенным 
кругом лиц понимается такой круг лиц, который 

невозможно индивидуализировать (определить), 
привлечь в процесс в качестве истцов, указать в 
решении, а также решить вопрос о правах и обя-
занностях каждого из них при разрешении дела 
[9]. Есть мнение о том, что интересы неопределен-
ного круга лиц представляют собой разновидность 
публичных интересов [10], на страже которых 
должна стоять прокуратура. 

На первый взгляд, когда идет речь о параметрах 
разрешенного строительства в пределах конкрет-
ного земельного участка, возникают сомнения в 
том, что отклонение от данных параметров может 
привести к нарушению прав неопределенного 
круга лиц. Как правило, данный круг лиц изве-
стен и это прежде всего смежные землепользова-
тели и владельцы зданий, строений, сооружений. 
Однако данный подход, как представляется, не 
учитывает того факта, что отклонение от опреде-
ленных параметров разрешенного строительства 
создает вероятность того, что могут быть наруше-
ны права лиц, круг которых невозможно индиви-
дуализировать в момент выдачи уполномоченным 
должностным лицом разрешения на отклонение 
от этих параметров. Незаконное уменьшение 
нормативного требования к минимальному коли-
честву машино-мест при строительстве много-
квартирных домов влечет за собой ситуацию, 
когда владельцы помещений в многоквартирном 
доме вынуждены оставлять свои транспортные 
средства на длительную парковку на территориях 
общего пользования (дорогах, газонах, бульварах 
и прочих подобных местах). Конституционный 
Суд РФ в Определении от 29 сентября 2016 г. 
№1963-О указал, что земельные участки в грани-
цах территорий общего пользования по общему 
правилу находятся в государственной или муни-
ципальной собственности как обеспечивающие 
комплексное социально-экономическое развитие 
территорий, реализацию права граждан на благо-
приятную окружающую среду, на комфортную 
среду обитания [11]. Кроме указанных прав, неза-
конное разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части 
машино-мест нарушает права неопределенно-
го круга лиц на безопасные условия дорожного 
движения, которые закреплены в части 1 статьи 
24 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ  
«О безопасности дорожного движения». 

В силу положений ст. 227 КАС РФ для призна-
ния незаконным постановления, предоставивше-
го возможность заинтересованному лицу откло-
ниться от предельных параметров разрешенного 
строительства, прокурору необходимо доказать 
не только нарушение прав неопределенного круга 
лиц, но и несоответствие указанного акта ГрК РФ. 
К сожалению, в нормах данного Кодекса не выде-
лены четко условия, при наличии которых поста-
новление администрации об отклонении от пре-
дельных параметров будет считаться законным. 
В части 1 статьи 40 ГрК РФ содержатся условия, 
при наличии которых может быть предоставлено 
указанное разрешение, но они сформулированы 
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чрезмерно широко. В частности, в этой норме ска-
зано о том, что правообладатели земельных участ-
ков, размеры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных 
размеров земельных участков либо конфигура-
ция, инженерно-геологические или иные характе-
ристики которых неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за разрешениями на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства. То есть именно характеристики 
земельного участка, не позволяющие осуществить 
строительство, являются обязательным условием, 
без установления которого разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенно-
го строительства не может считаться законным.  
Но используемая в законе расплывчатая термино-
логия при описании условий выдачи данных раз-
решений, а также отсутствие их закрытого переч-
ня способствует формированию практики, когда 
наличие указанных условий либо не проверяется 
уполномоченным органом, либо их наличие оце-
нивается субъективно, без изучения документов, 
подтверждающих наличие перечисленных усло-
вий. ГрК РФ не возлагает прямо на правообладате-
ля земельного участка обязанность прикладывать 
к заявлению о предоставлении разрешения какие-
либо документы, обосновывающие наличие ха-
рактеристик, препятствующих освоению земель-
ного участка, не определяет их вид и содержание.  
И в этом видится пробел действующего законо-
дательства, создающий предпосылки для расши-
рения свободы усмотрения уполномоченного ор-
гана при принятии соответствующего решения. 
Но нечеткость правового регулирования не может 
служить обоснованием возможности принятия ре-
шения должностным лицом на основе лишь воле-
изъявления правообладателя земельного участка, 
без выяснения причин необходимости получения 
более «льготных условий» строительства много-

квартирного дома, чем предусмотрено в градо-
строительном регламенте конкретной территори-
альной зоны. При оценке законности указанного 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров органам прокуратуры следует проверять не 
только соблюдение процедуры принятия акта, но и 
наличие доказательств того, что неблагоприятные 
для застройки характеристики земельного участка 
не позволяют осуществить строительство много-
квартирного дома с соблюдением установленного 
параметра по количеству парковочных мест. В свя-
зи с этим в ходе прокурорской проверки законности 
разрешения на отклонение от такого параметра, 
как минимальное количество машино-мест, необ-
ходимо изучать, располагал ли уполномоченный 
орган проектом строительства многоквартирного 
дома, заключениями специалистов, подтвержда-
ющих наличие у земельного участка неблагопри-
ятных характеристик для застройки, сведениями о 
количестве помещений в предполагаемом объекте, 
а также о том, какое количество парковочных мест 
может быть организовано в границах земельного 
участка. Возможность получения разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства – это не безусловное право 
застройщика выйти за минимальные требования 
градостроительного регламента. Указанное право 
не может быть реализовано уполномоченным ор-
ганом на основании лишь заявления заинтересо-
ванного лица. Задача органов власти не только 
организовать процедуру рассмотрения данного 
вопроса в публичной плоскости, но и оценить 
действительное наличие препятствий для соблю-
дения существующего параметра по количеству 
машино-мест при застройке земельного участка. 
Последнее прямо влияет на законность предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства и долж-
но учитываться при осуществлении прокурорско-
го надзора.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития системы нормативного регулирования в Российской 
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Формирование нормативной системы Россий- 
ской Федерации в последнее время характеризует-
ся все большим усложнением как в контексте рас-
ширения количества субъектов нормотворческой 
деятельности, так и в контексте все большей про-
фессионализации нормативного регулирования,  
а равно содержательными изменениями параме-
тров нормативного регулирования со стороны 
существующих субъектов нормотворческой дея-
тельности. Соответствующие тенденции имеют в 
своей основе как объективные факторы (усложне-
ние общественных отношений, развитие сетевого 
публичного администрирования [1]), так и субъек-
тивные факторы (активность тех или иных субъ-
ектов нормотворческой деятельности). При этом в 
ряде случаев присутствует и фактор случайности, 
когда импульс нормативному регулированию и си-
стемным изменениям механизмов нормативного 
регулирования придается событиями, изначально 
весьма далекими от нормативной системы (к при-
меру, эпидемия коронавируса). 

В этой связи представляется важным оценить в 
современных условиях вектор развития норматив-
ной системы, а также в общем виде классифици-
ровать элементы системы нормативного регулиро-
вания в Российской Федерации. 

Прежде всего необходимо отметить, что отече-
ственная система нормативного регулирования на 
протяжении последнего времени развивается без 
жесткой структурализации – попытки принятия 
Федерального закона «О нормативных правовых 
актах в Российской Федерации» оказались нере-
зультативными [2], несмотря на наличие в юриди-
ческой науке запроса на принятие подобного рода 
федерального закона [3]. 

Можно обратить внимание на следующие осо-
бенности формируемой в Российской Федерации 
системы нормативного регулирования.

1. Начнем с того, что в действующем законо-
дательстве отсутствуют формальные требования 
для детерминации тех или иных актов в качестве 
нормативных. Данное обстоятельство оказыва-
ет серьезное влияние и на нормотворчество, и на 
правоприменение. По существу, в условиях на-
личия исключительно доктринальных подходов к 
идентификации нормативных актов в качестве та-
ковых единственным субъектом, уполномоченным 
на признание акта нормативным, является суд. Об 
этом свидетельствуют положения постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения су-
дами дел об оспаривании нормативных правовых 
актов и актов, содержащих разъяснения законода-
тельства и обладающих нормативными свойства-
ми» (пункт 2) [4]. Подобная ситуация в судебной 
практике может приводить к различным спорам 
относительно того, что акт по форме – норматив-
ный, но судом в качестве такого не признается и, 

наоборот, акт ненормативный по форме судом мо-
жет быть признан в качестве нормативного. 

Так, администрация городского округа 
Похвистнево обратилась в Арбитражный суд 
Самарской области с заявлением о признании 
недействительным ненормативного акта – при-
каза Приволжского межрегионального террито-
риального управления воздушного транспорта 
Федерального агентства воздушного транспорта, 
однако Арбитражный суд Самарской области пе-
редал дело в Самарский областной суд, посчитав, 
что соответствующий приказ обладает признака-
ми нормативности (определение Арбитражного 
суда Самарской области от 10.11.2021 по делу  
№ А55-25139/2021) [5]. Однако при рассмотрении 
соответствующего дела Самарский областной суд 
все же не нашел признаков нормативности у оспа-
риваемого акта и передал его на рассмотрение в 
районный суд (определение Самарского областно-
го суда от 25.03.2022 по делу № 3а-411/2022 (3а-
2500/2021) [6]. Все это говорит о том, что даже 
профессиональным правоприменителям подчас 
весьма сложно определить характеристики нор-
мативного акта и идентифицировать конкретный 
акт в качестве нормативного, что усложняет как 
управленческие процессы, так и процедуры защи-
ты прав граждан.

2. Существующие в юридической доктрине 
базовые категории классификации нормативных 
актов на законы и подзаконные акты не во всем 
могут быть применены к существующей системе 
нормативного регулирования. Тем более что раз-
витие отечественной нормативной системы свиде-
тельствует об изменении как номенклатуры, так и 
содержательных характеристик тех или иных ти-
пов нормативных актов. 

В статье 15 Конституции Российской 
Федерации предусмотрено, что Конституция 
Российской Федерации имеет высшую юриди-
ческую силу, прямое действие и применяется на 
всей территории Российской Федерации. При этом 
законы и иные правовые акты, принимаемые в 
Российской Федерации, не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации.

Принимаемые на федеральном уровне за-
конодательные акты включают в себя следую-
щие разновидности. В соответствии со статьей 
76 Конституции России на федеральном уровне 
принимаются федеральные конституционные 
законы и федеральные законы, имеющие пря-
мое действие на всей территории Российской 
Федерации. В соответствии с частью 3 статьи 76 
Конституции России установлен приоритет поло-
жений федерального конституционного закона по 
отношению к федеральному закону. Кроме того,  
в Конституции России (статья 136) также преду- 
сматривается отдельный вид законодательных ак-
тов, которыми вносятся поправки в Конституцию 
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Российской Федерации. Речь идет о Законе 
Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации. Федеральным законом «О 
порядке принятия и вступления в силу поправок к 
Конституции Российской Федерации» урегулиро-
ван порядок принятия и вступления в силу данного 
вида законодательных актов [7]. Представляется, 
что Закон Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации по сво-
ей юридической силе превосходит федеральные 
конституционные законы, хотя соответствующее 
утверждение может быть и не абсолютным, если 
разграничить содержащуюся в Законе о поправке 
к Конституции России саму поправку и иные по-
ложения такого закона (см. пункт 2 Заключения 
Конституционного Суда Российской Федерации 
от 16.03.2020 № 1-З [8]). Несмотря на это обо-
значение особого статуса Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации было осуществлено Конституционным 
Судом Российской Федерации в постановлении 
от 31.10.1995 № 12-п «По делу о толковании ста-
тьи 136 Конституции Российской Федерации» 
[9], а впоследствии подтверждено и в пункте 2.1 
Заключения Конституционного Суда Российской 
Федерации от 16.03.2020 № 1-З, в котором от-
мечается, что Закон о поправке к Конституции 
Российской Федерации имеет особый статус, пре-
вышающий статус федерального конституцион-
ного закона, ввиду включения в процесс его при-
нятия органов законодательной власти субъектов 
Российской Федерации.

К этому стоит добавить, что дополнительную 
интригу в вопрос о понимании характеристик 
тех или иных видов законодательных актов феде-
рального уровня внес и порядок принятия Закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организа-
ции и функционирования публичной власти» от 
14.03.2020 № 1-ФКЗ [10], предусматривавший 
его одобрение на общероссийском голосовании. 
Означает ли принятие соответствующего норма-
тивного акта в усложненной процедуре появление 
нового типа федеральных нормативных актов, тре-
бующих особого порядка их отмены и изменения 
в дальнейшем, отличного от существующего по-
рядка? Полагаем, что данный вопрос в перспекти-
ве может приобрести высокое политико-правовое 
значение. 

Стоит отметить, что на конституционном уров-
не, к сожалению, напрямую не упоминается нали-
чие в нормативной системе актов, принятых на ре-
ферендуме, которые имеют собственную правовую 
природу и обладают большей юридической силой 
в сравнении с законодательными актами. Так, ста-
тьей 83 Федерального конституционного закона 
«О референдуме Российской Федерации» [11] за-
крепляется обязательность решений, принятых 
на референдуме. Их изменение возможно только 
путем проведения нового референдума, если иное 
не установлено первичным решением. Кроме 

того, частью 5 статьи 83 указанного Федерального 
конституционного закона определяется механизм 
реализации решения, принятого на референду-
ме, для случаев, когда он предполагает принятие 
иных нормативных актов. При этом соответству-
ющий орган государственной власти, уполномо-
ченный на принятие необходимого нормативного 
акта, обязан принять его в течение трех месяцев. 
С учетом этого решение, принятое на референду-
ме, обязательно, в том числе и для Федерального 
Собрания, а следовательно, референдарный акт по 
своему статусу выше федерального конституцион-
ного и федерального законов. Вместе с тем спор-
ным может стать вопрос о соотношении референ-
дарного акта с Законом Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации. 

что касается номенклатуры подзаконных актов, 
то в этой части неоднозначным продолжает оста-
ваться вопрос о правовой природе нормативных 
актов главы российского государства и отнесении 
их к числу подзаконных. 

частью 3 статьи 90 Конституции России 
устанавливается, что указы Президента России 
лишь не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации и федеральным законам. 
Это ставит под сомнение подзаконный характер 
соответствующих нормативных актов, посколь-
ку особенностью подзаконного акта является его 
принятие только на основании и во исполнение 
законодательных актов. В свою очередь, самосто-
ятельный статус нормативных актов главы госу-
дарства позволяет ему осуществлять собственное 
нормативное регулирование общественных отно-
шений даже в отсутствие принятых законодатель-
ных актов.

Соответствующая черта указов Президента 
Российской Федерации в конституционной науке 
становилась предметом критики особенно в пери-
од активного «указного регулирования». Весьма 
хлестко данное явление было названо «указным 
правом» (см. подробнее: Лучин В. О. Указное пра-
во в России. М., 1996). В то же время в настоящий 
момент мы во многом имеем дело с ситуацией 
«указного права 2.0», однако с обратной конно-
тацией. Дело в том, что указное регулирование в 
силу его оперативности стало единственно воз-
можным как в условиях распространения корона-
вирусной инфекции, так и в условиях проведения 
специальной военной операции, когда норматив-
ными указами Президента России стали регули-
роваться значимые вопросы, связанные с противо-
действием санкционному давлению. 

Кроме того, особая роль указов Президента в си-
стеме нормативного регулирования в Российской 
Федерации обеспечивается еще и тем, что именно 
глава государства своими указами принимает осо-
бого рода акты, которые непосредственно обще-
ственные отношения не регулируют, но создают 
вектор нормативного регулирования отношений в 
различных областях. В науке права подобного рода 
акты нередко обозначают как «мягкое право» (soft 
law) [12] и выражается оно в принятии различного 
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рода концепций, доктрин, основ государственной 
политики, национальных планов и т. д. 

Однако номенклатура нормативных актов главы 
российского государства вышеуказанными акта-
ми не ограничивается. часть актов глава государ-
ства принимает в статусе Верховного главноко-
мандующего Вооруженными силами Российской 
Федерации. Так, Верховный главнокомандующий 
вправе в пределах своих полномочий издавать при-
казы и директивы, обязательные для исполнения 
Вооруженными силами Российской Федерации, 
другими войсками и воинскими формированиями, 
а также органами (статья 13 Федерального закона 
«Об обороне» [13]). Таким образом, нормотворче-
ские функции главы государства в реальности до-
вольно обширны и роль актов главы государства 
в системе нормативного регулирования явно не 
укладывается в бинарную формулу «закон-подза-
конный акт». 

что же касается классических подзаконных 
актов, принимаемых на федеральном уровне, 
то в силу статьи 115 Конституции Российской 
Федерации на основании и во исполнение 
Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, указов, распоряжений и поручений 
Президента Российской Федерации Правительство 
Российской Федерации издает постановления 
и распоряжения, из которых нормативными ак-
тами выступают именно постановления (ста- 
тья 5 Федерального конституционного закона  
«О Правительстве Российской Федерации» [14]). 

Кроме того, нормативные акты также вправе 
издавать и федеральные органы исполнительной 
власти, которые в юридической иерархии распо-
лагаются ниже нормативных актов Правительства 
Российской Федерации. Постановлением Прави- 
тельства Российской Федерации от 13.08.1997  
№ 1009 [15] определены Правила подготовки 
нормативных правовых актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти и их государствен-
ной регистрации. Нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти из-
даются в виде постановлений, приказов, правил, 
инструкций и положений. Важной составляющей 
ведомственного нормотворчества является то, что 
нормативные правовые акты федеральных орга-
нов исполнительной власти по вопросам защиты 
права и свободы, а равно устанавливающие пра-
вовой статус организаций и имеющие межведом-
ственный характер, подлежат государственной ре-
гистрации органами юстиции (пункт 10 Правил). 

Таким образом, можно обратить внимание, что 
несмотря на кажущуюся стабильность, номен-
клатура и содержательные характеристики зако-
нодательных и иных актов федеральных органов 
государственной власти претерпевают процессы 
трансформации. 

3. Одновременно с этим федеральными госу-
дарственными органами принимаются и другие 
разновидности нормативных актов, место кото-
рых в иерархии нормативных актов не столь оче-
видно. 

Так, Федеральным законом «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» 
(статья 7) [16] установлено, что Банк России по 
вопросам, отнесенным к его компетенции, издает 
в форме указаний, положений и инструкций нор-
мативные акты, подлежащие регистрации в поряд-
ке, установленном для регистрации нормативных 
правовых актов федеральных органов исполни-
тельной власти. 

В соответствии с частью 13 статьи 20 Фе- 
дерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» решения и иные 
акты избирательных комиссий, принятые в преде-
лах их компетенции, являются обязательными.  
В соответствии с частью 13 статьи 21 указанного 
Федерального закона Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации в пределах своей 
компетенции вправе издавать инструкции по во-
просам единообразного применения положений 
соответствующего Федерального закона, обяза-
тельные для исполнения [17].

При этом в сравнении с актами органов испол-
нительной власти нормативные акты иных госу-
дарственных органов не могут быть отменены в 
административном порядке главой государства в 
случае их противоречия Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, указам и рас-
поряжениям Президента Российской Федерации. 
Указанные обстоятельства позволяют говорить о 
том, что акты иных государственных органов име-
ют собственную политико-правовую природу и за-
нимают собственное место в иерархии норматив-
ных актов Российской Федерации. 

4. К отдельной группе нормативных актов мож-
но отнести акты, принимаемые координационны-
ми и коллегиальными органами. 

В их числе Совет безопасности Российской 
Федерации. Статьей 18 Федерального закона  
«О безопасности» [18] определено, что вступив-
шие в силу решения Совета безопасности обяза-
тельны для исполнения государственными органа-
ми и должностными лицами.

К этой же группе можно отнести и решения, при-
нимаемые Национальным антитеррористическим 
комитетом. В силу части 4 статьи 5 Федерального 
закона «О противодействии терроризму» решения 
Национального антитеррористического комитета 
обязательны для исполнения государственными 
органами, органами местного самоуправления, 
организациями, должностными лицами и гражда-
нами [19]. За неисполнение решений соответству-
ющего органа статьей 19.5.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях установлена административная ответствен-
ность для граждан, должностных лиц и юридиче-
ских лиц [20].

Таким образом, какая-то часть решений соот-
ветствующих органов обладает признаками нор-
мативности, а следовательно, нуждается в оценке 
их места и роли в системе нормативного регулиро-
вания и их соотношении c другими нормативными 
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актами. Полагаем, что обладающие признаками 
нормативности решения, принимаемые соответ-
ствующими координационными и коллегиальны-
ми органами, по своей природе носят экстраорди-
нарный характер, направленный на оперативное 
решение текущих задач системы государственно-
го управления в той или иной сфере деятельности,  
и в значительной мере носят временный характер. 
При этом дополнительные характеристики власт-
ности для соответствующих решений придаются 
тем, что они подписываются председателем соот-
ветствующих координационных органов, в каче-
стве которого выступает глава государства. 

5. Субъектами нормотворческого процесса 
на федеральном уровне становятся и отдельные 
виды юридических лиц. Статьей 8 Федерального 
закона «О Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом» [21] предусмотрено право 
Государственной корпорации принимать норма-
тивные правовые акты в установленной сфере 
деятельности. Формально схожим статусом обла-
дают решения Фонда пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации (часть 2 ста-
тьи 3 Федерального закона «О Фонде пенсионного 
и социального страхования Российской Федера- 
ции» [22]).

Наделение отдельных юридических лиц правом 
нормотворческой деятельности также является ис-
ключительным обстоятельством, хотя и отражает 
определенную тенденцию профессионализации 
регулирования отношений в отдельных сферах. 

6. Самостоятельным нормативным значением 
обладают и акты палат Федерального Собрания 
Российской Федерации, принимаемые в форме по-
становлений. 

В соответствии с частью 4 статьи 101 
Конституции Российской Федерации каждая из 
палат Федерального Собрания принимает свой ре-
гламент и решает вопросы внутреннего распоряд-
ка своей деятельности, однако на практике рядом 
актов палат Федерального Собрания регулируются 
отношения и в других сферах (см, например, по-
становление Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от 05.07.2013  
№ 2696-6 ГД [23]).

Особенностью данных актов выступает то, что 
их принятие является результатом политического 
компромисса ввиду особого порядка формирова-
ния соответствующих органов. В целом данное 
обстоятельство существенно влияет на нормот-
ворческую процедуру, придавая ей своеобразный 
политический окрас, что в обязательном порядке 
должно учитываться в рамках построения отече-
ственной системы нормативного регулирования. 

7. Кроме того, еще одной новацией в сфере фе-
дерального нормотворческого процесса выступает 
появление на федеральном уровне нового вида пу-
блично-правовых образований, наделенных пра-
вами осуществлять самостоятельное нормативное 
регулирование. Так, в соответствии со статьей 5 
Федерального закона «О федеральной террито-
рии «Сириус» [24] органы публичной власти фе-

деральной территории «Сириус» издают обяза-
тельные для указанной территории нормативные 
правовые акты. 

В данном случае весьма важным является во-
прос о соотношении данных актов по юриди-
ческой силе с нормативными актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний. 

8. Федеральная нормативная система помимо 
актов субъектов нормотворческой деятельности 
включает в себя еще и различные типы норматив-
но-правовых договоров [25]. 

В частности, в соответствии с частью 3 ста- 
тьи 11 Конституции Российской Федерации раз-
граничение предметов ведения и полномочий меж-
ду органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации осущест-
вляется Конституцией Российской Федерации, 
Федеративным и иными договорами о разграниче-
нии предметов ведения и полномочий. 

Кроме того, в соответствии со статьей 75.1 
Конституции Российской Федерации в Российской 
Федерации обеспечивается социальное партнер-
ство. Согласно статье 3 Федерального закона  
«О Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений» [26] 
к числу основных задач комиссии относится под-
готовка проекта генерального соглашения между 
объединениями профсоюзов и работодателей и 
Правительством Российской Федерации. Порядок 
принятия соответствующего акта социального 
партнерства, имеющего признаки нормативности, 
базируется на принципе трипартизма. 

Таким образом, законодательство России со-
держит указание на возможность нормативного 
регулирования общественных отношений в рам-
ках различных видов публично-правовых догово-
ров, но позитивный потенциал данного формата 
нормативного регулирования, к сожалению, по 
ряду причин до настоящего времени не раскрыт. 

9. Довольно активное развитие в последнее вре-
мя с «подачи государства» получают различные 
формы «декомпозированного нормотворчества». 
Речь в данном случае идет о саморегулируемых ор-
ганизациях. Так, частью 2 статьи 4 Федерального 
закона «О саморегулируемых организациях» пред-
усмотрено, что саморегулируемая организация 
разрабатывает и утверждает стандарты и правила 
профессиональной и предпринимательской дея-
тельности, под которыми понимаются требования 
к осуществлению предпринимательской или про-
фессиональной деятельности, обязательные для 
выполнения всеми членами саморегулируемой 
организации [27]. Схожие модели саморегулиро-
вания применяются и в других отраслях законода-
тельства. В частности, рядом полномочий по са-
морегулированию обладает Совет рынка в системе 
функционирования коммерческой инфраструкту-
ры оптового рынка электроэнергетики [28]. 

Правда, в данном случае за кадром остается 
то, что де-факто подобное «декомпозированное 
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нормотворчество», изначально заданное госу-
дарством, все в большей мере проявляется в де-
ятельности различных сообществ особенно в 
«онлайн-среде», в том числе и в противовес госу-
дарственному регулированию, что представляет 
собой определенный вызов для системы функци-
онирования публичной власти. 

10. Система нормативного регулирования ис-
пытывает трансформацию и в контексте призна-
ния со стороны государства различных форм ве-
домственного квазирегулирования. Так, статьей 
217.1 Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации [29] предусматривает-
ся возможность рассмотрения судами администра-
тивных дел об оспаривании актов, содержащих 
разъяснения законодательства и обладающих 
нормативными свойствами. История появления 
соответствующей статьи в Кодексе администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации 
основывается на попытке оспорить разъяснитель-
ные письма Федеральной налоговой службы, ко-
торые являлись обязательными для применения 
нижестоящими налоговыми органами. Само по 
себе данное явление довольно противоречиво с 
точки зрения его места в системе нормативного 
регулирования. Закрепление института оспарива-
ния подобных актов по сути представляет собой 
признание государством невозможности обойтись 
без ведомственных разъяснительных писем и ин-
струкций, однако вместо запрета подобной си-
туации законодатель закрепил самостоятельную 
форму судебной защиты граждан и организаций в 
случае нарушения их прав подобного рода актами, 
обладающими нормативными свойствами. 

Стоит отметить, что последние изменения зако-
нодательства свидетельствуют о том, что в отдель-
ных случаях законодатель прямо легализует статус 
официальных разъяснений законодательства со 
стороны органов публичной власти. Так, в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального закона «Об обя-
зательных требованиях в Российской Федерации» 
[30] федеральные органы исполнительной власти в 
отношении принятых ими нормативных правовых 
актов дают официальные разъяснения обязатель-

ных требований. Соответствующие официальные 
разъяснения подлежат утверждению руководите-
лями соответствующих органов публичной власти 
и являются обязательными для лиц, осуществляю-
щих государственный контроль (надзор). Конечно, 
официальные разъяснения не обладают всеми па-
раметрами нормативного акта, но имеют некото-
рые характеристики нормативности. 

11. К вышеуказанным тенденциям и особен-
ностям формирования и развития отечественной 
системы нормативного регулирования стоит доба-
вить и то, что в науке права и в правоприменении 
присутствует фактор судебного нормотворчества, 
роль и место которого не определено надлежащим 
образом, несмотря на длительную научную дис-
куссию [31; 32]. 

Представленный юридический срез не ис-
черпывает всех изменений, происходящих в си-
стеме нормативного регулирования Российской 
Федерации. Однако даже представленные осо-
бенности свидетельствуют о том, что развитие 
нормотворческой системы осуществляется в на-
правлении роста участников нормотворческой 
деятельности и вовлечении в их орбиту помимо 
различных органов публичной власти также и не-
государственных субъектов. Полагаем, что дан-
ная тенденция является результатом усложнения 
общественных процессов и, как следствие, приво-
дит к усложнению управления соответствующими 
процессами со стороны государства. В этом кон-
тексте государство нуждается в профессионали-
зации нормативного регулирования и расширении 
его форм и методов. 

Данной логике вполне соответствуют и вы-
страиваемые в рамках административного судо-
производства гибкие подходы к судебной оценке 
нормативности тех или иных актов, позволяющие 
широко смотреть на соответствующие вопросы. 

Вместе с тем полагаем, что представленные из-
менения архитектуры нормативного регулирова-
ния все же предполагают необходимость анализа 
данного явления с позиции сохранения целостно-
сти и результативности соответствующего регули-
рования в интересах общества и государства. 
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Суверенность и независимость России объек-
тивно обусловили экономические, политические 
и социальные преобразования в государстве. Эти 
процессы характеризуются демократизацией, де-
централизацией и существенными изменениями 
во всех сферах общества. что касается темы ис-
следования, важнейшие изменения произошли и 
продолжают происходить в социально-трудовой 
сфере в связи с реформированием экономики на 
рыночных началах, что значительно распростра-
нило ее частный характер и реформирование на 
демократических началах всех звеньев обще-
ственной жизни. К сожалению, трансформация 
экономики не всегда сопровождается соблюдени-
ем прежде всего трудовых прав и социальных га-
рантий граждан, а потому не уменьшается количе-
ство коллективных трудовых конфликтов, споров, 
скрытых противоречий.

Практика свидетельствует, что главной причи-
ной этого является нарушение некоторыми рабо-
тодателями положений законодательства о труде, 
а также коллективных договоров и соглашений. 
Такая негативная практика приводит к задерж-
ке выплаты заработной платы, нарушениям при 
принятии и увольнении с работы. Особое беспо-
койство вызывает применение непредвиденных 
законодательством о труде штрафов, внедрение 
режима рабочего времени, который нарушает 
нормы трудового права, чрезмерная эксплуатация 
труда (часто скрытая), отсутствие колдоговоров, 
«тенизация» заработной платы и уклонение от 
уплаты взносов в фонды социального страхования 
и т. д. Все эти нарушения законодательства о труде 

касаются интересов работников и отражаются на 
психологическом климате трудового коллектива, а 
также и на результатах производства.

Современное состояние социально-трудо-
вых отношений требует выяснения всех причин 
этих неурядиц и, самое главное, связанных с от-
ношениями «труда» и «капитала». Как известно, 
эти отношения прошлии длительную эволюцию 
и сейчас оформились в так называемое социаль-
ное партнерство в ведущих рыночных странах. 
Социальное партнерство пробивает себе дорогу 
и в нашем законодательстве, и на практике. В ко-
нечном результате труда должны быть заинтересо-
ваны: работодатель – в максимальных прибылях; 
работник – в получении высокого вознагражде-
ния и государство – в качественной продукции. 
Объединение таких интересов закрепляется соот-
ветствующим правовым регулированием. 

Любое изменение в ориентации, любой по-
ворот к другой цели в правовом регулировании 
интересов субъектов общественных отношений 
повлечет сбой всей системы отношений, она пере-
станет быть гармоничной и в конце концов станет 
источником создания теневых правил игры. что,  
к сожалению, встречается в нашем правовом поле. 
В этом исследовании нас интересует тот аспект в 
методе правового регулирования, который касает-
ся гармонизации социально-трудовых отношений, 
то есть человека труда, который стоит в центре со-
держания этих отношений. Именно особенности 
использования труда создают объективную воз-
можность для правовой регламентации, отличной 
от регламентации гражданско-правовых имуще-
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ственных соглашений. Именно поэтому автономия 
правовых норм, регулирующих труд, не может не 
учитывать внешних факторов, связанных с по-
требностями рынка потребления, ибо сложность 
экономических процессов имеет непосредствен-
ное отношение к результатам труда [1, с. 114]. 
Этот фактор также влияет на способ правового 
регулирования труда, трудовых отношений, опре-
деляя сущность такой отрасли права Российской 
Федерации (далее – РФ), как трудовое. 

На трудовое право влияют не только внутрен-
ние факторы, определяющие особенности способа 
регулирования трудовых отношений, но и внеш-
ние составляющие экономического характера. 
Поэтому трудовое право всегда рассматривалось 
в сочетании черт частного и публичного права, 
индивидуального и коллективного интересов. Эта 
тенденция, получившая в современных условиях 
хозяйствования более широкую сферу примене-
ния, и является предметом исследования. Ведь 
далеко не простой предмет труда объясняет слож-
ность правового регулирования, имущественное 
неравенство в правовом статусе сторон трудовых 
отношений и попытки их искусственного выравни-
вания, предоставляя более широкие преференции 
одной из сторон. Как следствие – одностороннее 
решение проблемы часто обостряет социальные 
отношения, и вместо ожидаемого получаем все 
«наоборот».

Для устранения позорного для нашего обще-
ства явления – «теневой экономики» – необходимо 
активное привлечение институтов гражданского 
общества для осуществления государственной по-
литики. Интересным является тот факт, что такая 
деятельность должна быть направлена не только 
на формирование благоприятной среды для даль-
нейшего становления в РФ гражданского обще-
ства, но и налаживание эффективного механизма 
взаимодействия его институтов с государствен-
ными и муниципальными органами на основе 
партнерства и взаимной ответственности с целью 
достижения высоких стандартов прав и свобод. 
Исходя из содержания ст. 30 Конституции РФ [2], 
можно сделать вывод, что профессиональные со-
юзы являются важным институтом гражданского 
общества, объединяющим граждан с целью защи-
ты своих трудовых отношений, социально-эконо-
мических прав и интересов. Именно партнерство 
профсоюзов как института гражданского обще-
ства с работодателями должно стать самым эффек-
тивным способом достижения высоких стандар-
тов прав работников. Изложенное выше усиливает 
необходимость обратиться к национальному и за-
рубежному опыту регулирования трудовых право-
отношений. Этим опытом правового регулирова-
ния трудовых отношений является такая правовая 
форма, как социальное партнерство. 

Исследователи этого правового явления рас-
сматривают его с разных сторон. Определению 
этого понятия, его сущности посвящены иссле-
дования многих ученых. Так, М. В. Лушникова 
рассматривала социальное партнерство как метод 

трудового права [3, с. 37–67], как способ решения 
социальных проблем, регулирования трудовых от-
ношений [4], В. М. Лебедев – как форму сотруд-
ничества между работодателями, работниками и 
государством [5, с. 60]. Исследователи определяют 
отдельные элементы, которые характеризуют это 
сложное, очень важное явление в современных 
условиях хозяйствования. На основании анализа 
ст. 23 Трудового кодекса РФ (далее – ТК)  наи-
более полное определение термина «социальное 
партнерство», охватывающее почти все элемен-
ты, характеризующие содержание этого явления, 
предложил С. Ю. чуча. [6, с. 27]. Действительно, 
социальное партнерство – это система отноше-
ний между сотрудниками, работодателями и го-
сударством (в лице различных органов власти), 
возникающих в процессе реализации их социаль-
но-экономических интересов. что касается цели, 
принципов социального партнерства, его места в 
системе права, метода и механизма регулирования, 
то это относится уже к характеристике сущности 
самого этого явления. Эти элементы характеристи-
ки социального партнерства хорошо исследованы 
А. С. Пашковым [7, с. 436], М. В. Лушниковым  
[8, с. 237], Т. А. Сошниковым [9, с. 108] и др. 

Настоящее социальное партнерство осущест-
вляется на основе сотрудничества, компромис-
сов в сфере социально-трудовых отношений.  
В нем проявляется принцип социальной политики 
государства, которое пытается обеспечить спра-
ведливость в условиях рыночной экономики от-
ношений. Социальное партнерство – это способ, 
с помощью которого работники оценивают соб-
ственное поведение, поведение работодателей и 
государства в справедливом распределении мате-
риальных ценностей, которые созданы их трудом. 
Также социальное партнерство – это признание 
его сторон иметь право на собственные экономи-
ческие интересы, которые могут не совпадать. Это 
их желание сотрудничать ради социального мира 
и повышения жизненного уровня людей. Отсюда 
главными партнерами социального партнерства 
являются собственники средств производства, 
предприниматели, работодатели и наемные работ-
ники. Третьей стороной социального партнерства 
очень часто выступает государство в лице кон-
кретных органов государственного, территориаль-
ного, отраслевого, муниципального управления. 
Особенности субъектов социального партнерства, 
его цель и значение с появлением этого явления 
исследовал В. А. Михеев [10]. Роль государства в 
социальном партнерстве специфична, что опреде-
ляется его двойственным положением: во-первых, 
государство является собственником определен-
ной доли средств производства, и, во-вторых,  
оно – гарант соблюдения социальными партне-
рами действующих законов, гарант социально-
го мира в обществе. Социальное партнерство, 
таким образом, – это правовая форма, которая 
способствует достижению социального баланса 
между его сторонами. Очевидно, что правовыми 
средствами индивидуального трудового права не 
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решить этих проблем. В основе социального пар-
тнерства лежит коллективный интерес его сторон. 
Социальное партнерство проявляется в заключе-
нии коллективных договоров и соглашений, согла-
совании нормативных правовых актов, консульта-
циях между его сторонами на всех уровнях. 

В странах с развитой рыночной экономикой 
идеология социального партнерства встроена в 
социально-трудовые отношения, хотя его модели, 
бипатризм и трипатризм, в разных странах отлича-
ются организационно-правовым механизмом [11, 
с. 38–43]. Наиболее распространен трипартизм 
во Франции, швеции, Австрии, где государство 
выполняет активную функцию социального пар-
тнера. Бипатризм применяется в СшА, Канаде, 
Великобритании. В такой модели государство 
является посредником при возникновении со-
циальных конфликтов. Такая форма социально-
го партнерства, как компаративистская система, 
предполагает использование специальных проце-
дур и механизмов и действует в Австрии, швеции, 
Японии, ФРГ, швейцарии, Нидерландах. 

Социальное партнерство, как известно, воз-
никло благодаря деятельности Международной 
организации труда, которая разрабатывает и при-
нимает концепции и рекомендации по вопро-
сам социального диалога и партнерства. Среди 
нормативных актов, регулирующих такие отно-
шения, можно перечислить Конвенцию № 87 о 
свободе ассоциации и защите права на организа-
цию (1948 г.); Конвенцию № 98 о праве на орга-
низацию и ведение коллективных переговоров  
(1949 г.); Конвенцию № 144 о трехсторонних кон-
сультациях для содействия применению между-
народных трудовых норм (1976 г.); Конвенцию 
№ 154 о содействии коллективным переговорам 
(1981 г.); Конвенцию № 135 о защите прав пред-
ставителей работников на предприятии и предо-
ставляемых им возможностях (1971 г.) [12].

Социальное партнерство осуществляется на 
национальном, отраслевом и территориальном 
уровнях. Вследствие терминологической эволю-
ции в России правомерным является применение 
двух терминов: «социальное партнерство» и «со-
циальный диалог». Поэтому социальное партнер-
ство и социальный диалог отражают лишь форму 
отношений субъектов коллективно-правового ре-
гулирования при урегулировании коллективно-
трудовых отношений, следовательно, проведение 
консультаций, переговоров является социальным 
диалогом. Заключение договоров, соглашений 
между субъектами правоотношений в сфере при-
менения наемного труда является социальным 
партнерством [13, с. 57]. 

Рыночные отношения объективно требуют 
создания соответствующего им нового правового 
механизма регулирования. Публичное, исключи-
тельно централизованное правовое регулирова-
ние уже не в состоянии выполнить эту функцию. 
Появились к этому времени неизвестные субъек-
ты права на стороне работодателя; средства про-
изводства, принадлежащие частному лицу, и тому 

подобное. Тот правовой статус работодателя, кото-
рый принадлежал государственному предприятию, 
организации или учреждению, оказался непригод-
ным для частного предпринимателя – работодате-
ля. частная собственность имеет те же привиле-
гии, что и государственная. Следовательно, надо 
менять правовой статус работодателя. Правовой 
статус работника, соответственно, тоже нельзя 
оставить таким, как был. Нужны новые формы от-
ношений между работодателем и работником. Вот 
почему поиск этих новых форм отношений и при-
вел к появлению социального диалога и социаль-
ного партнерства. Вот почему возникает необходи-
мость создания новых представительных органов 
как от работников, так и от работодателей со свои-
ми правами и обязанностями, в основе деятельно-
сти которых должны лежать принципы правового 
социального государства. Цель их деятельности – 
найти критерии баланса интересов работников и 
работодателей ради развития государства и благо-
получия общества. Но если на уровне предприятия 
сотрудничество между социальными партнерами 
в определенной степени урегулировано, то на ре-
гиональном, отраслевом, национальном уровнях 
необходимо еще формировать совершенно новую 
правовую модель. Нужен новый Закон о социаль-
ной защите, который будет соответствовать этим 
требованиям. 

Российские собственники предприятий пока не 
готовы привлекать работников к принятию стра-
тегических управленческих решений. Они пред-
почитают лучше «подкармливать» «работников 
через выплату неофициальной части заработной 
платы – «в конвертах». Деятельность отдельных 
частных предприятий не отражена в документах 
бухгалтерского учета и происходит в теневом сек-
торе. В РФ корпоративная социальная ответствен-
ность медленно распространяется, но говорить о 
ней как о массовом явлении пока рано. 

За последнее десятилетие международное со-
общество стало свидетелем значительных измене-
ний в социальном диалоге, которые произошли в 
результате заключения Маастрихтского договора. 
Социальным партнерам были предоставлены но-
вые и расширенные действующие полномочия в 
разработке социальной политики на европейском 
уровне. Двусторонние отношения на уровне пред-
приятий, учреждений, организаций предоставля-
ют возможность работникам участвовать в управ-
лении предприятием, хотя работники используют 
это право не в полной мере. Однако наличие нор-
мы без механизма ее реализации нивелирует со-
держание нормы. Интересным представляется 
зарубежный опыт в подобных ситуациях. Следует 
отметить, что мировая практика в целом предус-
матривает бипартизм на производственном уровне 
и трипартизм на отраслевом, территориальном и 
национальном уровнях социального партнерства 
с государственным поощрением сотрудничества 
между работниками и работодателем. Иными сло-
вами, государство обязывает стороны социально-
трудовых отношений сотрудничать.
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Своеобразной моделью является в Японии 
комиссия по трудовым отношениям. Последняя 
состоит из одинакового представительства пред-
принимателей, работников и государственных чи-
новников, назначаемых министром труда. В соот-
ветствии с южнокорейской моделью социального 
партнерства двусторонние отношения работода-
телей и работников четко урегулированы соответ-
ствующим законодательством, однако комитеты 
по вопросам труда на трехстороннем уровне, кро-
ме общенационального, могут носить специаль-
ный и локальный характер. В СшА действует 
Национальное управление по трудовым отноше-
ниям, которое проводит выборы коллективно-до-
говорного представителя и удостоверяет их резуль-
таты. Европейской комиссией была опубликована 
так называемая Зеленая книга «Партнерство для 
новой организации труда». Центральной идеей 
этой книги является концепция «эластичной фир-
мы», то есть предприятия, которое применяет от-
крытые производственные процессы и способно 
к самоорганизации, преобразованию, способству-
ющему мобильному приспособлению к рынку и 
требованиям потребителей.

Из очень краткого обзора вопросов, связан-
ных с социальным диалогом (партнерством), сле-
дует сделать следующие выводы. Социальный 
диалог (партнерство): дополняет классическую 
парламентскую демократию; не противоречит 
рыночной экономике; способствует социально-
му согласию и стабильности. Все изложенное, а 
также анализ зарубежной практики позволит при 
желании выработать необходимый механизм и 
приведет к экономическому росту и социальной 
стабильности. Несмотря на этот заметный тол-
чок к воплощению в нашу жизнь таких явлений, 
как социальное партнерство и социальная ответ-
ственность, их наступательное движение все же 
не было определяющим. Социальное партнерство 
рассматривалось только как коллективно-договор-
ное регулирование. 

В научной литературе этому вопросу уделя-
ется значительное внимание [14; 15, с. 47]. Но 
проблема в основном рассматривается с точки 
зрения понятия и форм коллективно-договорного 
регулирования, его природы и предмета, на наш 
взгляд, исследование требует рассмотрения во-
проса о месте и роли коллективно-договорного 
регулирования, его значении в обеспечении прав 
и интересов сторон трудовых правоотношений. 
Современному периоду развития общества России 
свойственно смещение акцентов с централизован-
ного на децентрализованное, с законодательного – 
на коллективно-договорное, с нормативного – на 
индивидуально-правовое регулирование таких 
отношений. Основу предмета трудового права 
образуют отношения, регулируемые договором. 
Наблюдается рост договорного регулирования в 
трудовом праве, поэтому заметны изменения в со-
отношении централизованного и договорного ре-
гулирования. Но, по нашему мнению, централизо-
ванное законодательное регулирование не теряет 

своего значения. Р. З. Лившиц сделал обоснован-
ный вывод, что расширение локального регули-
рования происходит не за счет сужения регулиро-
вания централизованного [16, с. 163]. Этот вывод  
Р. З. Лившица нуждается в уточнении. Нельзя ото-
ждествлять централизованное и законодательное 
регулирование. Централизованное регулирование 
нельзя сводить к принятию законов и подзаконных 
нормативных актов, поскольку договорное регу-
лирование тоже существует на централизованном 
уровне посредством генерального и отраслевых 
соглашений. К тому же содержание многих по-
следних централизованных нормативных актов 
направлено на расширение именно договорного 
регулирования. Поэтому, во-первых, локальные 
нормы находятся в непосредственной зависимо-
сти от их правильного сочетания с централизован-
ными нормами. Во-вторых, локальное нормотвор-
чество имеет «пределы», которые установлены в 
законодательстве. 

Социально-трудовые отношения регулиру-
ются как централизованными, так и локальными 
нормативными актами. Эта особенность правово-
го регулирования является одной из характерных 
особенностей метода трудового права. Сочетание 
централизованного и локального, нормативного и 
договорного регулирования является объективной 
потребностью, поскольку позволяет создать гиб-
кую модель регулирования трудовых отношений, 
учитывающую особенности каждого предприятия. 
К тому же договорное регулирование является ре-
ализацией принципа социального партнерства, 
означающего активное участие представительных 
органов работников в регулировании социально-
трудовых отношений. Начиная с трудового до-
говора, когда работник и работодатель непосред-
ственно устанавливают основные условия труда 
до уровня генеральных соглашений, договорное 
регулирование является основным средством до-
стижения компромисса между интересами наем-
ных работников и собственников.

Каждый уровень договорного регулирования 
имеет свои субъекты, предмет (содержание), пра-
вовую форму и специфические интересы субъек-
тов. На первом уровне интересы сторон трудовых 
правоотношений сводятся к тому, что работник 
стремится получить работу, удовлетворяющую 
его материальные и другие потребности, а рабо-
тодатель – высококвалифицированного, добросо-
вестного работника. Заметим, что в одиночку на-
емные работники не в состоянии защищать свои 
интересы перед работодателем, поэтому заключе-
ние коллективных договоров представительными 
организациями является общепризнанным в мире 
средством реализации соответствующего права 
наемных работников. На втором и третьем уров-
нях договорного регулирования появляется такая 
категория, как «коллективный интерес», потому 
что в социально-трудовых отношениях просле-
живается интерес не только его непосредствен-
ных участников – работника и работодателя. Для 
реализации интересов указанных субъектов часто 
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приходится прибегать к помощи других субъектов 
трудового права, таких как профсоюзы, объедине-
ния работодателей и т. д. Интересы этих субъектов 
образуются на основе интересов их членов, но не 
сводятся к ним и даже к их сумме. 

Коллективно-договорное регулирование как 
форма реализации социального партнерства на-
правлено как на обеспечение прав и интересов 
сторон трудовых отношений, так и на поддерж-
ку экономики в целом. В современных условиях 
растет удельный вес социальных проблем – обе-
спечение занятости, выплаты заработной платы, 
создание новых рабочих мест для регионов с мас-
совым высвобождением работников, обеспечение 
минимальных социальных стандартов. Новое со-
держание термина «коллективно-договорное регу-
лирование» не может уместиться в старую форму, 
потому что эти отношения уже нельзя назвать тру-
довыми. 

Термины «коллективно-договорное регули-
рование», «социально-трудовые отношения» ис-
следователи разных общественных наук толкуют 
неоднозначно. Экономисты, например, указывают, 
что общественные трудовые отношения определя-
ют экономические, психологические и правовые 
аспекты взаимодействия, обусловленные трудовой 
деятельностью. Их субъектами являются наемный 
работник, работодатель, профессиональный союз, 
государство. Социологи рассматривают социаль-
но-трудовые отношения как социальные отноше-
ния, складывающиеся по поводу труда [17, с. 82]. 
Ученые в области трудового права утверждают, 
что термин «социально-трудовые отношения» за-
менил понятие «трудовые отношения» [18, с. 11; 
19, с. 651]. Социально-трудовые отношения, по 
мнению А. Ф. Нуртдиновой, охватывают круг об-
щественных отношений, входящих как составляю-
щая в предмет трудового права. Это означает, что 
договором могут регулироваться все отношения, 
связанные с трудом, а не исключительно трудовые 
[20, с. 14]. Следовательно, трудовые отношения 
как отношения по непосредственному выполне-
нию работы входят составной частью в социаль-
но-трудовые отношения. 

Общественные отношения возникают по пово-
ду реализации не только субъективных прав, при-
надлежащих работникам или трудовому коллекти-
ву, но и необходимости удовлетворения интересов. 
Если субъективное право – это юридическая кате-
гория, которая означает в широком смысле воз-
можность субъекта получить определенные блага, 
что гарантируется соответствующим механизмом, 
установленным и обеспеченным государством, то 
интерес не является правовой категорией. Следует 
отметить, что круг интересов правом не определя-
ется, гарантии их реализации законодательством 
не устанавливаются, и фактически единственным 
средством их регулирования являются коллектив-
но-договорные процедуры и социальное партнер-
ство. 

Увеличение роли коллективно-договорного 
регулирования, безусловно, обеспечивает станов-

ление демократического, правового, социального 
государства, повышение роли профсоюзов, изме-
нение их статуса в сфере труда и тому подобное. 
Соответствующее влияние также имеют внешние 
факторы: построение единого социального про-
странства; необходимость приведения законода-
тельства РФ в соответствие с универсальными 
стандартами прав человека ООН. Конечно, это 
положительный аспект этого вопроса. Но прак-
тика сталкивается с фактами, когда коллектив-
но-договорному регулированию труда не хватает 
централизованного регулирования, потому что 
собственники средств производства, работодате-
ли не соблюдают требования законодательства о 
труде, а также условия генеральных, отраслевых 
и региональных соглашений, то есть социальное 
партнерство не срабатывает. Локальное регулиро-
вание обеспечивает учет особенностей каждого 
предприятия, учреждения, организации, а этих 
особенностей очень много.

На наш взгляд, коллективистские основы со-
циального партнерства характеризуют наличие 
коллективного интереса субъектов; организацию 
коллективных отношений в области применения 
наемного труда; характер субъектов, и поэтому 
социальное партнерство в широком смысле охва-
тывает как коллективно-договорное, так и индиви-
дуально-договорное регулирование. Работники и 
работодатели должны быть партнерами, поскольку 
отношения между ними касаются и труда, и соци-
ально-бытовых условий. Социальное партнерство 
находит отражение в регулировании как коллек-
тивном, так и индивидуальном. Если социальное 
партнерство выходит за пределы предприятия и 
его трудового коллектива, то его субъектами ста-
новятся объединения профсоюзов, работодателей, 
органы государственной исполнительной власти 
или муниципалитета. Но от этого не меняется до-
говорная сущность социального партнерства, она 
лишь принимает форму соглашения (собственно, 
это и есть договор) – генерального, отраслевого 
или регионального. Предмет социального пар-
тнерства значительно шире, чем в коллективно-до-
говорном регулировании; в него входят не только 
социально-трудовые, но и социально-экономиче-
ские отношения в широком смысле. Но от этого 
договорная сущность социального партнерства не 
меняется, как и принципы, на которых основано 
договорное регулирование. 

На форму договора влияет уровень социально-
го партнерства. Уважаемые ученые признают тру-
довой характер отношений, которые составляют 
предмет коллективно-договорного регулирования. 
Так, С. А. Иванов, Р. З. Лившиц, Ю. П. Орловский 
рассматривают трудовые отношения как общую 
категорию, включающую индивидуальные и кол-
лективные отношения [16, с. 100–112]. Они также 
регулируются нормами трудового права, возни-
кающими в связи с трудовой деятельностью, их 
субъектами являются субъекты трудового права, 
которые реализуют коллективные трудовые права 
и интересы в этих отношениях. Именно трудовая 
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природа прав, по реализации которых возника-
ют коллективные правоотношения, и корреспон-
дирующие правам обязанности обусловливают 
трудовой характер этих правоотношений, а орга-
низационный элемент одинаково присущ как кол-
лективным, так и индивидуально-трудовым отно-
шениям. Считаем необоснованной точку зрения 
относительно наличия коллективных трудовых 
отношений. Если и можно употреблять термин 
«коллективные трудовые отношения», то только 
как организационные по отношению к индивиду-
альным трудовым отношениям. Так, коллектив-
ные переговоры и коллективный договор реша-
ют вопрос о бытовых условиях на производстве, 
своевременной выплате заработной платы, льго-
тах, охране труда, социально-бытовых и других 
вопросах. Коллективные отношения по органи-
зации труда самостоятельного «трудоправового» 
значения не имеют, потому что они не связаны с 
выполнением работы напрямую, они не содержат 
прав и обязанностей субъектов трудовых отноше-
ний по выполнению работы. К тому же субъектом 
этих отношений является трудовой коллектив, а не 
работник отдельно. Коллективные трудовые от-
ношения не возникают вне индивидуальных, по-
этому не могут существовать как самостоятельное 
правовое явление.

Заключение и существование коллективных до-
говоров проверено и закреплено мировой практи-
кой. Именно в документах предприятия заклады-
ваются основы баланса интересов собственников 
и наемных работников, и недооценивать их нельзя. 
Да, некоторое количество гарантий для работни-
ков зафиксировано законодательством о труде, но 
их уровень недостаточен для обеспечения надле-
жащей жизни. Не всегда нормы, которые подчер-
кивают льготы и гарантии, являются нормами пря-
мого действия. Поэтому в коллективном договоре 
хозяйствующего субъекта и определяется конкрет-
ный уровень таких гарантий. Действующее трудо-
вое законодательство еще далеко от совершенства, 
от жизни и деятельности трудового коллектива. 
Отдельные нормы этой жизнедеятельности зако-
нодательством обусловлены, но должны вступить 
в силу лишь благодаря включению их в коллек-
тивный договор. Поэтому действующее законода-
тельство предусматривает обязательность заклю-
чения коллективного договора. И это требование 
должно быть реализовано, поскольку именно че-
рез коллективный договор осуществляются пред-
ставительство и защита коллективных интересов, 
трудовых и социально-экономических прав ра-
ботников. Именно коллективный договор обеспе-
чивает стабильные и конструктивные отношения 
между работодателем и работниками.

Коллективно-договорное регулирование явля-
ется правовой формой реализации принципа со-
циального партнерства, предусматривающего ак-
тивное участие представительных органов сторон 
социально-трудовых отношений. Естественно, что 
каждый из участников трудовых правоотношений 
имеет свои интересы, которые не всегда совпада-

ют. Но наличие интересов сторон, которые не со-
впадают между собой, вовсе не свидетельствует 
о юридическом неравенстве субъектов трудовых 
отношений. Другое дело, когда работник в связи 
с объективными обстоятельствами, а именно под-
чинением правилам внутреннего распорядка, на-
ходится в зависимости от работодателя в период 
занятости в процессе труда. Это объективное об-
стоятельство, и говорить о зависимости, о неравен-
стве, пожалуй, нельзя. Общественная организация 
труда нуждается в подчинении правилам процес-
са, который устанавливается работодателем и тру-
довым коллективом. Интересы работников в этом 
случае представляет ее защищающий профсоюз.

Конституция РФ закрепила право граждан 
на свободу объединения в общественные орга-
низации. Из этого общего правила Конституция 
государства выделила и тем акцентировала вни-
мание на такой общественной организации, как 
профессиональные союзы. Но, к сожалению, как 
свидетельствует практика, пользоваться правом 
защиты своих законных интересов работники – 
члены профсоюза не всегда имеют возможность. 
Нестабильность и непредсказуемость хозяйствен-
ной деятельности создают препятствия в реализа-
ции прав как самим работникам, так и создаваемым 
ими профсоюзам, а также трудовому коллективу, 
который, кстати, является центром социальной 
сферы предприятия. Как ни обидно это говорить, 
но ситуация непрозрачной производственной ат-
мосферы влияет на деятельность правотворче-
ских и судебных органов, в решениях которых 
наблюдается отход от принципов, заложенных 
Конституцией РФ по защите прав работников и их 
профсоюзов. Есть многочисленные факты явного 
игнорирования прав профсоюзов как законных 
представителей работников (трудового коллектива 
предприятия). Хотя, казалось бы, именно на пред-
приятиях должны были бы создаваться условия 
для развития гражданского демократического об-
щества, если бы работодатели руководствовались 
провозглашенными принципами постоянного диа-
лога и наличия обратной связи между властью и 
профессиональными союзами.

Сущности профсоюзного представительства в 
научной литературе уделено значительное внима-
ние. Сами работники, по мнению Р. З. Лившица и 
Ю. П. Орловского, не в состоянии противостоять 
работодателю и защищать свои интересы, а вот 
объединение работников в большей или меньшей 
степени может это сделать [21, с. 42]. Отдельные 
авторы считают, что интересы наемных работни-
ков в трудовых правоотношениях должны пред-
ставлять их законные представители, полномочия 
которых легализованы и которые в соответствии 
с целью их создания призваны защищать трудо-
вые права каждого наемного работника. Такими 
субъектами, согласно действующему законода-
тельству, должны быть профсоюзы. Они и долж-
ны выступать участниками коллективно-трудовых 
правоотношений. Воплощение этой концепции в 
законодательство означало бы полное возвраще-
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ние к профсоюзному монополизму в сфере кол-
лективно-трудовых правоотношений. Собственно, 
подобный порядок участия представителей трудо-
вого коллектива в решении социально-экономиче-
ских вопросов должен решаться непосредственно 
на предприятии. 

К сожалению, в сегодняшних условиях наблю-
дается процесс неприятия самого факта создания 
профсоюзных организаций на предприятиях, в 
основе которых лежит частная собственность. 
Более того, на таких предприятиях и учреждени-
ях не заключаются коллективные договоры, хотя 
работники желают участвовать в регулировании 
вопроса, деятельности предприятия, учреждения. 
Интересное обоснование такой позиции со сторо-
ны работодателей. Они считают, что все вопросы 
решаются путем заключения трудового договора 
или контракта. И их это полностью устраивает. 
Противоположное мнение у работников: на пред-
приятии должен быть профсоюз, который должен 
защищать их интересы. Именно коллективный до-
говор является тем нормативным актом, который 
регламентирует трудовые отношения и является 
действенным правовым механизмом для снятия 
всех социальных конфликтов на предприятии. Нет 
другого нормативного акта, который в состоянии 
обеспечить баланс интересов работников и ра-
ботодателей, именно коллективный договор, его 
сбалансированные работниками и работодателем 
правовые предписания призваны регулировать 
трудовые и социально-экономические отношения, 
которые возникают между ними. И главное – кол-
лективный договор устанавливает трудовые и со-
циально-экономические права и гарантии их реа-
лизации. В легальном определении коллективного 
договора (ст. 40 ТК РФ) дан ответ на его правовую 
природу – правовой акт. Задача науки трудового 
права – содержательно обосновать это положение 
и показать его особенности и отличия от других 
нормативных правовых актов. Хорошо также, что 
в этом определении исключены производственные 
отношения как предмет регулирования коллектив-
ным договором, ибо они по большому счету не мо-
гут регулироваться договором. 

желательно было бы уточнить содержание кол-
лективного договора. Условия коллективного до-
говора имеют две формы выражения – публичную 
и частную, и определение содержания договора 
имеет свои особенности. Публичные условия име-
ют пределы, которые категорически не допускают 
ухудшения правового статуса работника. что каса-
ется условий частного характера, то его стороны 
имеют право самостоятельно устанавливать права 
и обязанности. 

Заслуживает внимания вопрос коллективного 
договора о материальном стимулировании работ-
ников за производственные результаты, а также 
о выплате всевозможных вознаграждений и тому 
подобное. Следует заметить, что у работников 
есть возможность через коллективные договоры 
принуждать работодателей к улучшению усло-
вий труда. К сожалению, на многих предприятиях 

формально относятся к заключению коллектив-
ных договоров; большинство положений имеют 
декларативный характер, а некоторые пункты яв-
ляются недостаточно конкретными или совсем не-
понятными. 

Следует обратить внимание на такой факт: на-
рушение условий коллективного договора не зави-
сит от формы собственности предприятия, на ко-
торой оно создано. Отсюда можно сделать вывод, 
что форма собственности не влияет на определе-
ние содержания коллективного договора, хотя, бес-
спорно, она сказывается на характере условий, ко-
торые стороны коллективного договора включают 
в него. Конечно, работники предприятий разных 
форм собственности могут иметь разные интере-
сы в отношении заработной платы, безопасности 
труда, социально-бытового обеспечения. Поэтому 
если на предприятиях государственной формы 
собственности основное внимание уделяется сти-
мулированию труда за счет доплат и надбавок, то 
на предприятиях частной формы собственности 
(особенно на вновь созданных) больше внимания 
уделяется организации труда, включая охрану и 
гигиену труда, оборудование дополнительных са-
нитарно-бытовых помещений, а также возможно-
сти для отдыха. Для того чтобы были обеспечены 
надлежащие социально-бытовые условия работ-
никам всех предприятий, необходимо в ТК РФ 
предусмотреть положение, согласно которому при 
регистрации коллективного договора соответству-
ющие органы обязательно бы проверяли наличие 
положений по обеспечению надлежащих социаль-
но-бытовых условий. Особое внимание в совре-
менных условиях хозяйствования в коллективных 
договорах предприятий всех форм собственности 
должно быть уделено интеллектуализации труда, 
насыщению его умственной деятельностью. Это 
означает, что раздел коллективного договора о 
повышении квалификации работников на данном 
этапе является очень актуальным. К сожалению, 
продолжается процесс деквалификации рабочей 
силы. Предприятия, получающие заказы, не могут 
их выполнить, поскольку отсутствует квалифици-
рованная часть работников. Есть разные причины, 
по которым увольняются наиболее квалифициро-
ванные работники. Но главная из них – это усло-
вия труда и прежде всего низкая заработная плата, 
отсутствие профессионального роста. Поэтому ра-
ботодатели должны пересмотреть объемы финан-
сирования профессионального обучения работни-
ков, периодичность повышения их квалификации. 
Целесообразно закладывать средства на повыше-
ние квалификации работников в коллективные до-
говоры. В свою очередь, государство через налого-
вые льготы или иным способом должно активнее 
стимулировать усилия собственников в вопросе 
профессионального обучения работников и пери-
одического повышения их квалификации.

Современное состояние правового регулирова-
ния коллективно-договорных отношений требует 
существенного совершенствования и реформиро-
вания. Во-первых, предлагается в ТК РФ закре-
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пить норму об ответственности сторон, виновных 
в отсутствии коллективного договора на предпри-
ятии. Во-вторых, в ТК РФ закрепить правило, что 
главной функцией коллективных договоров явля-
ется прежде всего определение уровня заработной 
платы и продолжительности труда и отдыха, обе-
спечение занятости, дополнительных и досрочных 
пенсий, страхование инвалидов, а со временем, 
когда предприятие будет иметь достаточные фи-
нансовые и экономические ресурсы, и других ус-
ловий занятости, льгот и гарантий.

Особого внимания заслуживает вопрос о заклю-
чении коллективных договоров на предприятиях с 
иностранным капиталом, в том числе человече-
ским, действующих в России, а также предусмо-
треть право работников таких предприятий вести 
коллективные переговоры. Представителям работ-
ников транснациональных предприятий должны 
предоставляться необходимые условия для разра-
ботки коллективных договоров. 

Следует реформировать вопрос относительно 
контроля за выполнением его условий или согла-

шения на соответствующем уровне, где должна 
создаваться комиссия из представителей всех сто-
рон переговоров в равном количестве, но не ме-
нее одного члена, целью которой является анализ 
соблюдения положений коллективного договора. 
Комиссия должна собираться ежеквартально и из-
учать представленные отчеты социальных партне-
ров по выполнению мероприятий, предусмотрен-
ных коллективным договором, соглашением.

Изложенное позволяет утверждать, что коллек-
тивный договор должен занять принципиально 
важное место в локальном регулировании труда, 
стать настоящей «Конституцией» предприятия. 
Если в ТК РФ или в других законах не все инте-
ресы сторон трудовых отношений можно учесть, 
то в коллективных договорах их можно предусмо-
треть. Потенциальные возможности коллективно-
го договора в полном объеме еще не были реализо-
ваны. В содержании коллективного договора надо 
больше внимания уделять условиям о стимулиро-
вании оплаты труда, создании надлежащих соци-
ально-бытовых условий. 
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Развитие науки и техники дало толчок модер-
низации медицины и формированию ее новых на-
правлений. Появившаяся в результате расшифров-
ки генома человека возможность получать научную 
информацию об индивидуальных особенностях 
конкретного пациента позволяет определять харак-
тер возникновения и прогноз течения заболевания, 
а также реакцию на определенные виды лечения и 
лекарственные препараты и пр. Уникальность каж-
дого человека как живого организма не позволяет 
подходить к оценке и поддержанию его здоровья 
на основе обобщений и типизаций,  нивелирова-
ние персональных характеристик пациента в ряде 
случаев приводит к безуспешным итогам лечения.   
В науке справедливо отмечается, что услуги здра-
воохранения носят ярко выраженный индивидуаль-
ный характер и их качество во многом определяется 
исходным состоянием потребителя [1, с. 54].

Внедрение персонифицированного подхода в 
лечении требует как системного взгляда на меди-
цину в целом, так и выявления ее межотраслевых 
связей с такими смежными областями, как социаль-
ное обслуживание, физкультура, психология и пр. 
Без учета их взаимодействия не может сложиться 
целостная картина работы с пациентом, принимая 
во внимание его личностные, физиологические и 
иные особенности, способствующие выздоровле-
нию, реабилитации, поддержанию здорового обра-
за жизни. 

Особо тесно медицина связана со сферой соци-
ального обеспечения, адресно ориентированной на 

потребности отдельных нуждающихся в социаль-
ной помощи категорий граждан. В свою очередь, 
социальная составляющая процесса диагностики, 
лечения и реабилитации пациентов – это один из 
тех компонентов, которые позволят индивидуали-
зировать врачебную деятельность, учесть психоло-
гические, бытовые и прочие факторы при оказании 
медицинской помощи.

Важность социального и медицинского обслу-
живания в общественной жизни граждан сложно 
переоценить, обеспечение их должного уровня со-
ставляет фундамент политики любого государства. 
Без сомнения, эффективное развитие двух столь 
значимых отраслей взаимообусловлено, процесс их 
конвергенции способствует созданию комфортного 
уровня жизни, гарантирует обеспечение первосте-
пенных человеческих потребностей, содействует 
формированию наиболее благоприятных условий 
проживания, работы и отдыха граждан. В рамках 
медицинской деятельности системный подход по-
зволит в полной мере учесть состояние здоровья 
пациента, обеспечит подбор более эффективных 
методик лечения и препаратов, облегчит этап вы-
здоровления и реабилитации. Согласованность раз-
личных видов помощи способствует также своевре-
менности, органичности и законченности лечения.

Медицинские услуги оказываются населению 
учреждениями здравоохранения, они направлены 
на укрепление и восстановление здоровья чело-
века. Медицинская деятельность представляет со-
бой профессиональную деятельность, требующую 
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обязательного лицензирования и соответствия ква-
лификационным критериям осуществляющих ее 
специалистов [2, с. 9]. Социальное обслуживание 
осуществляется посредством оказания постоянной, 
периодической, разовой, в том числе срочной, по-
мощи гражданину в целях улучшения условий его 
жизнедеятельности и (или) расширения его возмож-
ностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности (ст. 3 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» – далее по тексту Закон о социальном 
обслуживании). Среди базовых целеполагающих 
принципов социального обеспечения – поддержа-
ние не только благосостояния, но и здоровья граж-
дан, что подчеркивает тесную взаимосвязь между 
обозначенными видами услуг.

Процессы сближения социального и медицин-
ского обслуживания требуют тщательной и все-
сторонней правовой регламентации. Вместе с тем 
в науке верно подчеркивается, что интеграция ме-
дицинских и социальных услуг является трудоем-
кой задачей, решение которой требует достаточно 
длительного времени. Такого рода взаимопроник-
новение сфер может осуществляться по разным 
моделям: как управляемая помощь (стратегиче-
ское управление посредством формирования оп-
тимального набора и графика предоставления ус-
луг), либо в виде обеспечения беспрепятственного 
перехода с одного вида обслуживания на другое, 
или в качестве клиентоориентированной помощи 
(получение услуг независимо от ведомственной 
принадлежности их поставщиков) и, наконец,  осу-
ществление деятельности под руководством еди-
ного административного центра (но не слияние,  
а координация между разнородными системами)  
[3, с. 151]. Обозначенные в литературе классифи-
кации позволяют определить направления развития 
и совершенствования нормативной базы, сопрово-
ждающей интеграционную динамику. 

Для любой из названных сфер по отдельности 
свойственны собственный субъектный состав, пра-
вила предоставления услуг и пр. В этой связи раз-
работка и нормирование категории «социально-ме-
дицинские услуги» стала одним из необходимых 
элементов коалиционного развития. Однако со-
держащие упоминания о такого рода комплексных 
услугах положения в основном ориентированы на 
их примерный состав и практически не содержат 
механизмов реализации. Вместе с тем статистиче-
ские данные подтверждают высокую потребность 
в социально-медицинских услугах в ряду других 
оказываемых государством разновидностей под-
держки [4, с. 169], что лишний раз подчеркивает 
значимость их всестороннего развития и расшире-
ния перечня видов такого рода помощи. 

Так, согласно ст. 19 Закона о социальном об-
служивании среди видов последнего выделены 
социально-медицинские услуги, имеющие целью 
поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг путем организации ухода, ока-
зания содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий, систематического наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления от-
клонений в состоянии их здоровья. 

Социально-медицинские услуги доступны во 
всех формах социального обслуживания, подзакон-
ными нормативными актами они распределены по 
следующим направлениям:

а) выполнение процедур, связанных с организа-
цией ухода, наблюдением за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг (измерение темпе-
ратуры тела, артериального давления, контроль за 
приемом лекарственных препаратов и др.);

б) оказание содействия в проведении оздорови-
тельных мероприятий;

в) систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья;

г) проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни;

д) проведение занятий по адаптивной физиче-
ской культуре;

е) консультирование по социально-медицин-
ским вопросам (поддержание и сохранение здо-
ровья получателей социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, выявление откло-
нений в состоянии их здоровья). (Постановление 
Правительства РФ от 24 ноября 2014 г. № 1236  
«Об утверждении примерного перечня социальных 
услуг по видам социальных услуг»).

В литературе точно подмечено, что в основании 
социально-медицинской услуги есть два основопо-
лагающих фактора: достижение выздоровления в 
медицинском отношении и сервисный компонент 
обслуживания – в социальном. В условиях интегра-
ции названных элементов можно добиться более вы-
сокого качества услуги и, как следствие, – высокой 
удовлетворенности ею получателем. Совместная 
работа медиков и социальных работников ведет к 
предупреждению множества конфликтных ситуа-
ций, вызванных организационными неудобствами 
и отсутствием разъяснительной работы [5, с. 27]. 
Функционально социальный элемент направлен на 
содействие медицинской деятельности, на совмест-
ное вспомогательное участие в организации лече-
ния, реабилитации, профилактики, создавая более 
комфортные условия для пациента. 

Как таковое понятие «социально-медицинские 
услуги» не определено законодателем, и однознач-
но выделить все его характеристики достаточно 
сложно. В качестве квалифицирующих признаков 
следует назвать смежный субъектный состав испол-
нителей услуги и взаимосвязь действий медицин-
ского и социального характера в рамках предмета 
услуги. Т. Л. Адриановская подчеркивает, что це-
лью социально-медицинских услуг является сохра-
нение и поддержание здоровья без какого-либо ме-
дицинского вмешательства [6, с. 10]. Как следствие, 
напрашивается вывод о том, что для полноценной 
реализации совокупных услуг большое значение 
приобретает межведомственное взаимодействие, 
осуществляемое согласно регламентам, явно тре-
бующим расширения и детализации. Как медицин-
ские, так и социальные услуги осуществляются в 
соответствии со стандартами (цель, виды, качество, 
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объем, периодичность), которые в ракурсе инте-
грационных процессов также нуждаются в коррек-
тировке и дополнении. Двойственность правовой 
природы таких услуг требует свежего взгляда на 
структуру ведомственного правового регулирова-
ния и обновления стандартизации. Помимо этого, 
принимая в расчет, что специфика социально-ме-
дицинских услуг отражена только в рамках зако-
нодательства о социальном обслуживании, целесо- 
образно усилить позиции социальной составляющей 
внутри медицинского сегмента правовой сферы. 

Несколько отраслевых нормативных актов уже 
отражают неизбежное поэтапное сплочение двух 
важнейших секторов обслуживания. Так, Закон 
РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-i «О психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» и сопровождающее его Постановление 
Правительства РФ от 25 мая 1994 г. № 522 «О мерах 
по обеспечению психиатрической помощью и со-
циальной защите лиц, страдающих психическими 
расстройствами» включают комплексные нормы о 
помещении лиц в стационарные организации соци-
ального обслуживания, предназначенные для лиц, 
страдающих психическими расстройствами, и тру-
довые, жилищные, образовательные гарантии (об-
учение профессиям,  трудовая терапия, размещение 
в общежитиях, для лиц, страдающих психическими 
расстройствами, утративших социальные связи). 
Названные акты объединили положения как меди-
цинской, так и социальной сферы применительно к 
указанной категории граждан, что способствует их 
более эффективному применению. К сожалению, 
такой подход не всегда свойственен современной 
правовой системе, которая, как правило, разводит 
соответствующие направления правового регулиро-
вания. В теории справедливо отмечался невысокий 
уровень интеграции социальных и медицинских ус-
луг, что пагубно отражается на помощи и поддерж-
ке социально незащищенных слоев населения [3].  
Учитывая тот факт, что интеграция медицинского 
и социального обслуживания, гарантирующая бо-
лее полное и эффективное обслуживание граждан, 
улучшит качество их жизни, позволит обеспечить 
насущные потребности, сократит расходы и облег-
чит жизнедеятельность, правовому сопровождению 
этого направления должно быть уделено значитель-
но больше внимания. 

Помимо расширения института социально-ме-
дицинских услуг в целях обеспечения совместной 
работы должно быть отлажено межведомственное 
взаимодействие в целом, на что уже неоднократно 
обращалось внимание в научной литературе [7, с. 
150]. В ходе характеристики интеграционных про-
цессов в медицине в доктрине постоянно подчерки-
вается роль командной работы различных секторов 
оказания помощи и надлежащей ее координации. 
Справедливо отмечается слабая нацеленность всей 
цепочки действий на конечный результат и суще-
ствование потерь «на стыках» между ее отдельны-
ми звеньями [8, с. 25]. В целях улучшения качества 
предоставляемых услуг и повышения эффектив-
ности управленческих процедур ряд авторов даже 
настаивают на включении социальных работников 

в систему здравоохранения [5, с. 27]. Многие ис-
следователи подчеркивают важность организации 
работы по индивидуальной оценке нуждаемости 
граждан в том или ином пакете услуг [4]. В русле 
интеграции велико также значение преемственно-
сти и непрерывности совмещаемых процессов, на-
личие крупных координационных и контрольных 
структур. 

Сказанное означает, что при внедрении в меди-
цинскую сферу новой методологии, основанной 
на учете индивидуальных особенностей пациента, 
следует принимать во внимание не только внутрен-
нюю структурированность и детальность положе-
ний законодательства о здравоохранении, обновляя 
и усиливая ряд его составляющих, но и согласо-
ванность последнего со смежными нормативными 
блоками.  

Собственно интеграционные процессы соци-
ального и медицинского обслуживания нуждают-
ся как в более масштабном, так и в более деталь-
ном правовом сопровождении. Выстраиваемая в 
этих целях многоуровневая система регулирова-
ния должна соответственно включать положения 
и общего, и специального назначения (ориенти-
рованные на конкретные категории пользователей 
услуг). Прежде всего назрела необходимость в раз-
работке взаимосвязанных концептуальных поло-
жений, содержащихся, как правило, в программах 
развития федерального и регионального уровней,  
а также в базовых отраслевых законах, регламен-
тирующих обе сферы обслуживания. Не менее 
важна и внутренняя ведомственная дифференциа-
ция правил оказания социально-медицинских ус-
луг, обеспечивающая учет особенностей отдель-
ных категорий граждан: инвалидов, престарелых, 
лиц, страдающих психическими расстройствами,  
и т. п. Безусловно, основополагающие нормы долж-
ны быть снабжены механизмами их реализации, 
содержащими организационные предпосылки, по-
рядок осуществления действий, субъектов испол-
нения и т. п. 

Применительно к сфере социального обслужи-
вания можно констатировать, что помимо развития 
и укрепления института социально-медицинских 
услуг, целесообразно разработать дополнительные 
инструменты интеграции, в частности,  требуют 
корректировки нормы, определяющие содержание, 
структуру  и порядок функционирования инфор-
мационных баз и систем, используемых по обоим 
направлениям, посредством создания комплексных 
блоков, нуждается в обновлении и нормативная 
база в части межведомственного взаимодействия  
и пр.

Конечно, такой процесс требует многоплано-
вой и многоэтапной работы в различных секторах 
медицинской деятельности и социальной работы. 
Полагаем, в качестве ориентира вполне применим 
комплексный подход, синтезирующий все назван-
ные ранее и не противоречащие по структуре и со-
держательному наполнению варианты интеграции, 
представленные в зарубежной практике и предлага-
емые в российской доктрине [3]. Так, правовая ра-
бота должна вестись в целях создания условий для 
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межведомственного взаимодействия системы здра-
воохранения и системы социального обслужива-
ния; полезна разработка положений, сопровождаю-
щих формирование совместных планов и графиков 
предоставления услуг, необходима модернизация 
стандартов оказания медицинской и социальной 
помощи в заданном ракурсе, требует регламента-

ции алгоритм создания пакетов сопряженных услуг 
применительно к различным категориям пациентов, 
налицо потребность в нормировании способов и 
средств координации оказания разнородных услуг. 
При этом все перечисленные мероприятия должны 
носить программный характер, иметь единое осно-
вание, быть последовательными и согласованными.
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Аннотация: Развитие медицинских технологий увеличивает потребность в правовом регулировании отношений 
по формированию биобанков. Автором использованы сравнительно-правовой и формально-юридический 
методы исследования. В настоящее время термин «биобанк» используется для обозначения как совокупности 
объектов прав, так и для обозначения субъекта, осуществляющего хранение. Сделан вывод о необходимости 
дополнительного регулирования отношений с участием биобанка как субъекта права. Для защиты прав и законных 
интересов пациента требуется учитывать его согласие или отсутствие согласия как на изъятие клеток и иных 
биологических материалов, так и на их хранение, перевозку, криоконсервацию. Условиями согласия может быть 
предусмотрено уничтожение биологического материала при наступлении определенных условий, например,  
в случае смерти пациента. Отдельно следует получать согласие на обработку персональных данных. Для более 
полного регулирования требуется определить особенности правосубъектности организаций, осуществляющих 
профессиональную деятельность по хранению биологических образцов и связанных с ними данных. Следует 
признать целесообразным сохранение правила о лицензировании деятельности таких организаций.
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Abstract: The development of medical technologies increases the need for legal regulation of relations on the formation 
of biobanks. The comparative legal method and the formal legal method were used. Currently, the term «biobank» is 
used to denote both the totality of objects of rights and to denote the entity carrying out the storage. The conclusion is 
made about the need for additional regulation of the concept of «biobank». To protect the rights and legitimate interests 
of the patient, it is necessary to take into account his consent or lack of consent both for the removal of cells and other 
biological materials, and for their storage, transportation, cryopreservation. The conditions of consent may provide for 
the destruction of biological material upon the occurrence of certain conditions, for example, in the event of the death 
of a patient. Consent to the processing of personal data should be obtained separately. for more complete regulation, it 
is necessary to determine the features of the legal personality of organizations engaged in professional activities for the 
storage of biological samples and related data. it should be recognized that it is expedient to preserve the rules on licensing 
the activities of such organizations.
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Введение
Развитие медицинских технологий, в том чис-

ле практики работы с клетками человека, созда-
ют необходимость регулирования всех аспектов 
деятельности, включая хранение изъятых из тела 
человека клеток и созданных на их основе био-
логических клеточных продуктов. Субъектами и 
одновременно своеобразными «хранилищами» та-
кого биологического материала в настоящее время 
являются биобанки. Правовой статус биобанков 
как организаций и правовой режим биобанков как 
собрания материалов в настоящее время требуют 
осмысления.

Теоретическая разработанность вопроса. 
Среди отечественных исследований данному во-
просу посвящены работа М. П. Имековой [1],  
Е. С. Крюковой, В. Д. Рузановой [2], М. Н. Мале- 
иной [3]. Несмотря на столь активное обсуждение 
темы биобанков в современной отечественной ли-
тературе, многие вопросы пока остаются дискус-
сионными, а законодательство о биобанках и био-
банкинге обладает существенными пробелами.

методы исследования. Поскольку проблема 
хранения материалов, содержащих генетическую 
информацию о человеке, равно как и потребность 
в проведении медицинских исследований, универ-
сальна, уместным видится метод сравнительного 
правоведения. Кроме того, при толковании зако-
нодательства необходимым является формально-
юридический метод. В результате сравнительно-
го анализа российского законодательства можно 
предложить следующие результаты исследования.

1. Понятие биобанка, классификация био-
банков

Согласно п. 2 ст. 37 Федерального закона от 
23.06.2016 № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточ-
ных продуктах» (далее – Закон о биомедицинских 
клеточных продуктах) [4], биологический матери-
ал, клетки для приготовления клеточных линий, 
клеточные линии, предназначенные для производ-
ства биомедицинских клеточных продуктов, био-
медицинские клеточные продукты должны хра-
ниться в условиях биобанков, обеспечивающих 
сохранение их биологических свойств и предот-
вращающих их инфицирование и загрязнение.

В статье 37 этого закона термин «биобанк» уже 
используется и для обозначения объекта (или сово-
купности объектов), и для обозначения субъекта. 
Так, в п. 2 ст. 37 говорится о том, что биологиче-
ские образцы хранятся «в условиях биобанка», тем 
самым понимая под биобанком либо совокупность 
таких объектов, либо место хранения; в п. 3 ст. 37 
говорится о том, что требования к деятельности 
биобанка устанавливаются подзаконными норма-
тивными правовыми актами, тем самым термин 
«биобанк» используется в качестве обозначения 
субъекта, так как действовать или бездействовать 

может только субъект. В иностранной литературе 
термин «биобанк» обычно используется для обо-
значения различных коллекций биологических ма-
териалов человека и связанных с ними данных [5, 
с. 221]; биобанк определяется в качестве собрания 
биологических образцов и связанных с ними дан-
ных [6, с. 30]. Одновременно термин «биобанк» 
используется и для обозначения специально обо-
рудованного места хранения биологических об-
разцов и связанных с ними данных [7, с. 20].

В медицинской литературе термин «биобанк» 
используется скорее для обозначения собрания 
биологических образцов и связанной с ними ин-
формации. В частности, отмечается, что «биобан-
ки – это сложные системы хранения биологиче-
ских образцов и ассоциированной информации.  
В течение последних 20 лет биобанки и связанная 
с ними научная деятельность стали неотъемле-
мой частью персонализированной медицины, что 
обеспечило впечатляющий прогресс в понимании 
механизмов развития болезней, разработки мето-
дов их предотвращения, диагностики и лечения»  
[8, с. 762].

Использование термина «биобанк» как для 
обозначения объекта (совокупности образцов и 
информации), так и для обозначения субъекта в 
литературе оценивается критически [2, с. 39–42]. 
Вместе с тем лингвисты отмечают, что при обра-
зовании слов явления, часто взаимодействующие 
между собой, обозначаются терминами, звуча-
щими одинаково или очень близко, и называют 
это явление «метонимический перенос» (особый 
вид семантического переноса, основанный на 
смежности двух предметов или явлений) [9, с. 6].  
В цивилистике примеры метонимического пере-
носа нередки: акцепт как действие и акцепт как 
результат, товарный склад как субъект и товарный 
склад как место хранения и т. д. Язык как часть 
культуры имеет свои закономерности развития; 
юриспруденция может только учитывать их, ис-
пользуя, в частности, термины – уточнения (на-
пример, предприятие как имущественный ком-
плекс и унитарное предприятие). В отношении 
термина «биобанк» произошел такой же метони-
мический перенос; для того чтобы избежать пу-
таницы, остается лишь использовать уточняющие 
характеристики.

2. Биобанк как объект права
Биобанк как объект права представляет собой 

совокупность биологических образцов и связан-
ной с ними информации. Биобанки как объекты 
права подразделяются по нескольким основани-
ям. В зависимости от объекта хранения (биобанки 
крови, стволовых клеток, ДНК, вирусов); в зави-
симости от срока хранения образцов (постоянно 
сохраняемые биобанки и временно сохраняемые 
биобанки); в зависимости от цели создания кол-
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лекции (диагностические биобанки; терапевти-
ческие биобанки (например, банки крови); ис-
следовательские биобанки). Исследовательские 
биобанки могут принимать различные формы, от 
небольших коллекций, которые одна клиника де-
лает применительно к одной семье (нескольким 
ее поколениям), до масштабных эпидемиологиче-
ских исследований [6, с. 113–126]. 

Возникает вопрос о том, является ли биобанк 
сложной (или составной) вещью? Для ответа на 
этот вопрос следует учитывать, что значение име-
ет не только биологический объект сам по себе, но 
и связанная с ним информация. Более того, цен-
ность имеет и методика подбора и внутренней 
классификации объектов, позволяющая проводить 
эффективный поиск. С учетом специфики кон-
кретной коллекции может быть разработана про-
грамма, стандартизирующая информацию и упро-
щающая поиск; в таком случае можно говорить о 
творческой деятельности, по подбору, сопостав-
лению, классификации сведений; иными слова- 
ми – о возникновении такого объекта прав, смеж-
ных с авторскими, как база данных (п. 2 ст. 1260 
ГК). Поэтому можно согласиться с характеристи-
кой биобанка как сложного объекта [1], включа-
ющего в себя материальные образцы (биологи-
ческие объекты) и базу данных. Представляется 
не совсем правильным характеризовать биобанк 
в качестве сложной или составной вещи хотя бы 
потому, что содержащиеся в биобанке биологи-
ческие образцы имеют ценность в совокупности 
со связанной с ними информацией; кроме того, в 
отношении эмбрионов, которые также могут быть 
объектом хранения в биобанках, имеется давняя и, 
вероятно, весьма тесно связанная с философски-
ми и религиозными представлениями дискуссия о 
том, составляет ли эмбрион объект или квазисубъ-
ект права [10].

3. Биобанк как субъект права
Термин «биобанк» используется также для обо-

значения субъекта, осуществляющего системати-
ческий сбор и хранение биологических образцов 
и связанной с ними информации. Так, М. Н. Ма- 
леина определяет биобанк как коммерческую или 
некоммерческую организацию, профессиональ-
но занимающуюся сбором, тестированием, обра-
боткой, хранением биоматериалов человека и их 
фиксацией в базе данных, а также в некоторых 
случаях дополнительно – научными исследовани-
ями и (или) предоставлением биоматериала физи-
ческим и юридическим лицам при определенных 
условиях за плату или безвозмездно [3, с. 72].  
С этим определением можно согласиться с тем 
уточнением, что деятельность по обобщению 
и хранению информации о ДНК гражданина и 
иной тесно связанной со здоровьем гражданина 
информации скорее характерна для некоммерче-
ской организации. Применительно к определе-
нию биобанка как субъекта права определяющее 
значение имеет характер деятельности биобанка. 
В подзаконном нормативном правовом акте отме-

чается, что биобанк осуществляет хранение био-
логического материала, клеток для приготовления 
клеточных линий, клеточных линий, предназна-
ченных для производства биомедицинских кле-
точных продуктов, биомедицинских клеточных 
продуктов [11]. Из характеристики деятельности 
биобанка следует, во-первых, специальная право-
способность биобанка как субъекта права и, во-
вторых, требование к лицензированию деятельно-
сти биобанков. Наличие у биобанка специальной 
правоспособности отмечается в литературе [12, с. 
109], но самостоятельное правило о специальной 
правоспособности биобанка как субъекта права в 
законодательстве сейчас отсутствует. Фактически 
специальная правоспособность лиц, осуществля-
ющих сбор и хранение биологических материалов 
и связанной с ними информации, сегодня обеспе-
чивается тем, что биобанкингом занимаются либо 
медицинские организации, либо некоммерческие 
организации, имеющие специальную правоспо-
собность по определению, согласно ст. 50 ГК РФ. 

Для ведения биобанка, как правило, требуется 
специальное разрешение (лицензия). Так, в Гер- 
мании был рассмотрен вопрос о том, нужна ли 
лицензия на ведение биобанка клинике, которая 
ведет реестр тканей только для собственного ис-
пользования, без передачи тканей третьим лицам 
(BVerwG, 24.01.2019). 

По обстоятельствам этого дела истец руководил 
отделением ортопедической хирургии в окружной 
поликлинике. В январе он подал заявку на получе-
ние лицензии для ведения реестра тканей, пояснял, 
что обломки костей, взятых у одних пациентов, 
могут быть использованы для успешной операции 
другим пациентам; необходимые исследования 
клеток, крови, состояния костей, отсутствия ин-
фекции и т. д. проводятся в сертифицированных 
центрах. Попытки получить лицензию были без-
успешными, и в мае 2014 г. истцу запретили ве-
сти банк данных и использовать донорские ткани. 
Истец оспорил этот запрет. Первая инстанция иск 
удовлетворила, посчитав, что имеющаяся у врача 
лицензия на ведение медицинской деятельности 
достаточна. Суд апелляционной инстанции с этим 
не согласился. Федеральный административный 
суд ФРГ (BVerwG) подтвердил необходимость 
лицензии и подчеркнул, что в тех случаях, когда 
речь идет о биологических материалах человека, 
необходимы конкретные меры предосторожности 
для предотвращения передачи заболевания. Для 
защиты здоровья человека должны соблюдаться 
высокие стандарты безопасности при сборе, из-
влечении, исследовании, обработке, хранении и 
сохранении тканей [13]. В этом деле, правда, было 
допущено исключение – если изъятые с соблюде-
нием всех медицинских стандартов клетки будут 
обрабатываться только тем врачом, который с раз-
решения пациента совершил изъятие, лицензия на 
ведение биобанка не требуется, достаточно обыч-
ного разрешения на врачебную деятельность.

В России также установлены правила лицензи-
рования, но эти правила разрозненны. В частно-



Юридический вестник Самарского университета. 2023. Т. 9, № 2. С. 65–70
Juridical Journal of Samara University, 2023, vol. 9, no. 2, pp. 65–7068

сти, для изъятия биологического материала тре-
буется лицензия на медицинскую деятельность  
(ст. 33 Закона о биомедицинских клеточных про-
дуктах), а для производства и хранения биомеди-
цинских клеточных продуктов требуется специаль-
ная лицензия (п. 2 ст. 46 Закона о биомедицинских 
клеточных продуктах). 

Вместе с тем можно отметить, что лицензиро-
вание деятельности по ведению биобанков в целом 
нигде не предусмотрено.

В свое время при подготовке проекта Закона о 
биомедицинских клеточных продуктах группа ис-
следователей указывала, что «законопроектом не 
урегулированы важнейшие вопросы организации 
и деятельности биобанков клеточного материала 
для хранения информации о таких материалах и о 
предоставляющих биологический материал доно-
рах» [14]. До сих пор этот недостаток полностью 
не исправлен. 

4. Взаимоотношения с донорами
Для создания биобанков, по общему правилу, 

требуется согласие донора. В литературе отмечает-
ся, что «информированное согласие для помещения 
клеток и т. п. объектов в биобанк испросить слож-
но, потому что в момент получения согласия еще не 
ясно, какие именно исследования будут выполнены 
при помощи данного материала» [15, с. 222].

В ст. 33 Закона о биомедицинских клеточных про-
дуктах предусмотрено, что на получение биоматери-
ала для изготовления биомедицинских клеточных 
продуктов требуется согласие донора или его закон-
ного представителя. В целом правила о согласии на 
изъятие в ст. 33 этого закона построены по образцу 
правил о согласии на прижизненное донорство.

Однако ст. 33 распространяется только на ситу-
ации, когда согласие для изъятия клеток требуется 
для изготовления лекарств или медицинских изде-
лий (что и охватывается термином «биомедицин-
ский клеточный продукт»).

В остальных случаях применяются ведом-
ственные акты, в которых требование о получении 
информированного согласия донора не всегда со-
держится.

Например, рассмотрим порядок заготовки пу-
повинной крови (важнейший источник гемопо-
этических клеток). В России действует Приказ 
Минздрава РФ от 25.07.2003 № 325 «О развитии 
клеточных технологий в Российской Федерации». 
В этом приказе предусмотрены противопоказания 
для заготовки пуповинной/плацентарной крови 
для научно-исследовательских работ, механизм за-
готовки пуповинной/плацентарной крови для на-
учно-исследовательских работ. Согласие матери 
не предусматривается.

Несомненно, это умолчание должно быть ком-
пенсировано тем, что ст. 33 Закона о биомеди-
цинских клеточных продуктах должна быть рас-
пространена на все случаи изъятия клеток и иных 
биологических материалов для биобанков.

Деятельность биобанков со временем может 
составить самостоятельную отрасль медицинской 

практики. Но в России данная отрасль находится 
в самом начале своего развития. Наиболее часто 
упоминаемые биобанки на территории России: (а) 
Биобанк «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова», создан-
ный в 2012 году, специализируется на сборе образ-
цов, полученных от пациентов с кардиологически-
ми, гематологическими, эндокринологическими, 
ревматологическими и иными заболеваниями; (б) 
«Национальный БиоСервис» был создан в мар-
те 2014 года, это первый в России коммерческий 
биобанк и биосервис научно-исследовательского 
назначения, сочетающий в себе репозиторий био-
логических образцов и ассоциированной с ними 
информации, с коммерческим биосервисом широ-
кого профиля; (в) Биобанк Санкт-Петербургского 
государственного университета (СПбГУ). 

Для защиты прав и законных интересов па-
циента требуется учитывать его согласие или от-
сутствие согласия как на изъятие клеток и иных 
биологических материалов, так и на их хранение, 
перевозку, криоконсервацию. Условиями согласия 
может быть предусмотрено уничтожение биоло-
гического материала при наступлении определен-
ных условий, например, в случае смерти пациента. 
Отдельно следует получать согласие на обработку 
персональных данных.

5. Правовая природа договоров
М. Н. Малеина отмечает, что на современном 

этапе правового регулирования недостатки зако-
нодательного регулирования отчасти восполняют-
ся условиями конкретных гражданско-правовых 
договоров [3, с. 74]. Представляется, что возмож-
ности договорного регулирования в данной сфере 
несколько ограничены в связи с тем, что медицин-
ская тайна охраняется императивными нормами за-
конодательства. Отдельный вопрос состоит в том, 
к какому виду договоров следует отнести договор 
с биобанком. Как правило, это договоры возмезд-
ного оказания услуг. В связи с тем что помещение 
образцов в биобанк, хранение образцов и поиск 
информации, как правило, необходимы для предо-
ставления пациенту медицинской помощи, индиви-
дуализированной с учетом его конкретного случая, 
договор с биобанком может рассматриваться как 
часть договора возмездного оказания медицинских 
услуг или как самостоятельный договор возмездно-
го оказания услуг [16]. Вместе с тем возможны слу-
чаи, когда гражданин выступает в качестве донора 
и помещение биологических образцов в биобанк не 
связано с предоставлением медицинской помощи 
данному донору. В таком случае имеется договор 
с донором, как правило – безвозмездный, который 
предоставляет собой особую разновидность до-
говора, скорее упомянутого, чем урегулированно-
го, в специальном законодательстве, в том числе в 
Федеральном законе «Об основах охраны здоровья 
граждан» (ст. 47, 55) [17].

Заключение
По мере развития медицинской науки количе-

ство биобанков и их специализация будет увели-
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чиваться. Задачей юриспруденции является разра-
ботка достаточно подробных правил, которые не 
препятствовали бы развитию регулируемых от-
ношений, но снижали бы риски причинения вреда 
здоровью пациентов, а также риски разглашения 
информации, составляющей персональные дан-
ные или медицинскую тайну. Для более полного 

регулирования требуется определить особенности 
правосубъектности организаций, осуществляю-
щих профессиональную деятельность по хране-
нию биологических образцов и связанных с ними 
данных. Следует признать целесообразным сохра-
нение правила о лицензировании деятельности та-
ких организаций.
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Введение
В теории квалификации обстоятельств, исклю-

чающих преступность деяния, зияет белое пятно. 
В ней нет исследований стадий данной квалифи-
кации, что создает впечатление их отсутствия или 
неинтересности для уголовно-правовой науки  
(в силу, например, ясности или беспроблемности). 
При этом соответствующие стадии активно изуча-
ются в отношении применения нормы уголовного 
права и квалификации преступления [1, с. 17–18, 
41–46]. Если же в таких случаях стадии имеют-
ся, то они явно должны быть и при квалификации 
указанных обстоятельств.

Стадия – период, ступень в развитии чего-ни-
будь [2, с. 1120]. Квалификация обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, тоже проис-
ходит не одномоментно. Анализ уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства показы-
вает, что при данной квалификации принимаются 
определенные уголовно-правовые решения, и они 
закрепляются в определенных уголовно-процес-
суальных актах. Действительно, чтобы решение 
появилось, оно должно быть выведено из закона,  
а чтобы решение можно было выполнить, оно 
должно быть объективировано. А это и есть пери-
оды, ступени развития рассматриваемой квалифи-
кации.

Отсюда стадиями квалификации обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, следует счи-
тать: 1) принятие и 2) закрепление соответствую-
щих решений. Они определяют путь такой квали-
фикации, переходящей из мыслительной сферы в 
бытийную.

Первая стадия квалификации обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния 

Первая стадия заключается в принятии реше-
ния по поводу предусмотренности установленных 
фактических обстоятельств соответствующими 

предписаниями уголовного законодательства. Она 
представляет собой сугубо мыслительную дея-
тельность. Здесь создаются предпосылки для пе-
ревода нормативности уголовного законодатель-
ства в воздействие на общественные отношения, 
возникающие при квалификации обозначенных 
обстоятельств.

Принятие решения по поводу предусмотрен-
ности установленных фактических обстоятельств 
соответствующими предписаниями уголовного за-
конодательства имеет альтернативный характер. 
Возможно одно из двух решений: а) положитель-
ное или б) отрицательное. Положительное реше-
ние принимается при выявлении, что установлен-
ные фактические обстоятельства предусмотрены 
соответствующими предписаниями уголовного 
законодательства. Отрицательное решение вы-
носится при обнаружении непредусмотренности 
установленных фактических обстоятельств соот-
ветствующими предписаниями уголовного зако-
нодательства.

Принятие решения по поводу предусмотренно-
сти установленных фактических обстоятельств со-
ответствующими предписаниями уголовного зако-
нодательства основывается на признаках, которые 
отражены в ст. 37–42 УК РФ и призваны разграни-
чить обстоятельства, исключающие преступность 
деяния. Хотя в соответствии с законом при любых 
указанных обстоятельствах причиняется опреде-
ленный вред, это при каждом из них имеет свою 
специфику. 

Вред причиняется:
– при необходимой обороне: а) посягающему 

лицу; б) при защите личности и прав обороняюще-
гося или других лиц, охраняемых законом интере-
сов общества или государства; в) от общественно 
опасного посягательства, если г) оно было сопря-
жено с насилием, опасным для жизни обороняю-
щегося или другого лица, либо с непосредствен-

adoption and 2) consolidation of decisions regarding the provision of established factual circumstances by the relevant 
provisions of criminal legislation. each stage is subjected to an independent analysis. The content of the first stage is 
recognized as mental activity, the result of which can be a positive or a negative decision. it is based on the signs of 
circumstances that exclude the criminality of the act, and it is characterized by a certain order. At the same time, the signs 
of circumstances excluding the criminality of the act are sufficient to distinguish these circumstances and are formulated 
in such a way that they exclude competition. Attention is drawn to the fact that the notes to a number of articles of the 
special part of the criminal legislation reflect special circumstances that exclude the criminality of the act, but they are 
not legitimized by the General part. The content of the second stage is the objectification of the decision made at the 
first stage. Moreover, it is established that in criminal legislation the regulation of the second stage does not occur, and 
in criminal procedure legislation, the basis for refusing to initiate or terminate a criminal case and issuing an acquittal in 
the presence of circumstances precluding the criminality of the act is the absence of a crime event in the sense of not the 
absence of an event at all, namely a crime.
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ной угрозой применения такого насилия; если же 
посягательство было: а) не сопряжено с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого 
лица, либо с непосредственной угрозой примене-
ния такого насилия, при этом, кроме прочего, б) не 
должно быть допущено умышленных действий, 
явно не соответствующих характеру и опасности 
посягательства (ст. 37 УК РФ);

– при задержании лица, совершившего пре-
ступление: а) лицу, совершившему преступление; 
б) для доставления органам власти и пресечения 
возможности совершения им новых преступле-
ний, если в) иными средствами задержать лицо не 
представлялось возможным; г) при этом не было 
допущено явное несоответствие применяемых 
мер характеру и степени общественной опасности 
совершенного задерживаемым преступления и об-
стоятельствам задержания, когда лицу без необхо-
димости причиняется явно чрезмерный, не вызы-
ваемый обстановкой вред (ст. 38 УК РФ);

– при крайней необходимости: а) охраняемым 
уголовным законом интересам; б) для устране-
ния опасности; в) непосредственно угрожающей 
личности и правам данного лица или иных лиц, 
охраняемым законом интересам общества или го-
сударства, если: г) эта опасность не могла быть 
устранена иными средствами и д) при этом не 
было причинения вреда, явно не соответствующе-
го характеру и степени угрожавшей опасности и 
обстоятельствам, при которых опасность устраня-
лась, когда указанным интересам был причинен 
вред равный или более значительный, чем предот-
вращенный (ст. 39 УК РФ);

– при физическом принуждении: а) охра-
няемым уголовным законом интересам, если: 
б) вследствие принуждения; в) лицо не могло ру-
ководить своими действиями (бездействием) (ч. 1 
ст. 40 УК РФ);

– при обоснованном риске: а) охраняемым уго-
ловным законом интересам; б) для достижения 
общественно полезной цели, если в) она не мог-
ла быть достигнута не связанными с риском дей-
ствиями (бездействием) и г) лицо, допустившее 
риск, предприняло достаточные меры для предот-
вращения вреда охраняемым уголовным законом 
интересам и д) риск заведомо не был сопряжен с 
угрозой для жизни многих людей, с угрозой эколо-
гической катастрофы или общественного бедствия 
(ст. 41 УК РФ);

– при исполнении приказа или распоряжения: 
а) охраняемым уголовным законом интересам; 
б) лицом, действующим во исполнение обязатель-
ных для него и заведомо законных приказа или 
распоряжения (ст. 42 УК РФ).

Следует отметить, что специфику исполнения 
приказа или распоряжения не определяет поло-
жение ч. 1 ст. 42 УК РФ о несении уголовной от-
ветственности за причинение соответствующего 
вреда лицом, отдавшим незаконные приказ или 
распоряжение. Во-первых, в данном положении 
речь идет не о лице, их исполняющем, во-вторых, 

об уголовной ответственности, а исполнение при-
каза или распоряжения – обстоятельство, ее ис-
ключающее. Если и было необходимо регламен-
тировать приведенное положение в уголовном 
законодательстве, то, не разрывая логику изложе-
ния нормативного материала, в примечании к ста-
тье.

В отношении разграничения обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния, проблему по-
рождают, пожалуй, лишь предписания ч. 2 ст. 40 
УК РФ, согласно которым вопрос об уголовной 
ответственности за причинение вреда охраняе-
мым уголовным законом интересам в результате 
психического принуждения, а также в результате 
физического принуждения, вследствие которого 
лицо сохранило возможность руководить своими 
действиями, решается с учетом положений ст. 39 
УК РФ. С одной стороны, с учетом положений по-
следней статьи прежде всего решается вопрос не 
об уголовной ответственности, а о крайней необ-
ходимости как отдельном обстоятельстве, исклю-
чающем преступность деяния, т. е. об отсутствии 
уголовной ответственности. И только следствием 
положительного ответа на этот вопрос может воз-
никнуть тот, который обозначен в ч. 2 ст. 40 УК 
РФ. С другой стороны, странно, когда в статье об 
одном обстоятельстве, исключающем преступ-
ность деяния, прописывается, когда может возник-
нуть другое подобное обстоятельство.

С третьей стороны, бросается в глаза неудач-
ность заголовка ст. 40 УК РФ – физическое или 
психическое принуждение. Данной формулиров-
кой охватывается сразу два обстоятельства, ис-
ключающие преступность деяния: а) физическое 
принуждение, вследствие которого лицо не мог-
ло руководить своими действиями (бездействи-
ем), как самостоятельное такое обстоятельство и 
б) психическое принуждение, а также физическое 
принуждение, вследствие которого лицо сохрани-
ло возможность руководить своими действиями 
как в соответствующем случае составная часть 
крайней необходимости. Тем самым создается 
видимость конкуренции физического или психи-
ческого принуждения и крайней необходимости, 
хотя в содержании ст. 40 УК РФ никакой конку-
ренции не наблюдается.

Отсюда, если предписания ч. 2 исключить из  
ст. 40 УК РФ, в уголовно-правовом регулировании 
и квалификации обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния, ровным счетом ничего не изме-
нится. часть 2 ст. 40 УК РФ, в сущности, представ-
ляет собой аппендикс, без которого и то [3, с. 23],  
и другое может обойтись.

Правда, в литературе считается, что вполне до-
пустимо наличие конкуренции обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния, когда одно из 
них сменяется другим или одновременно наличе-
ствуют два таких обстоятельства [4, с. 48]. 

Конкуренция в приведенных случаях исключе-
на, ибо при ней должно быть не менее двух норм, 
одновременно претендующих на квалификацию 
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содеянного [5, с. 210]. Если же одно обстоятель-
ство, исключающее преступность деяния, сменя-
ется другим, до смены оно предусмотрено одной 
нормой, после смены – другой. Аналогично обсто-
ят дела и с одновременным наличием двух обсто-
ятельств, исключающих преступность деяния, ибо 
каждое из них охватывается самостоятельными 
нормами.

Может показаться, что, по большому счету, 
разграничение обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния, не имеет особого значения, ибо 
результат принятия решения о любом из них оди-
наков. Однако, даже если не иметь в виду культу-
ру квалификации данных обстоятельств, одно из 
них действительно может устранять преступность 
определенного деяния, а другое окажется неспо-
собным осуществить то же самое. Кроме того, в 
соответствии с п. 3 ст. 1064 ГК РФ вред, причи-
ненный правомерными действиями, подлежит воз-
мещению в случаях, предусмотренных законом. 
Таким случаем гражданское законодательство на-
зывает лишь причинение вреда в состоянии край-
ней необходимости (ст. 1067 ГК РФ). Выходит, что 
разграничение обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния, – объективная необходимость.

При принятии решения по поводу предусмо-
тренности установленных фактических обстоя-
тельств соответствующими предписаниями уго-
ловного законодательства, помимо разграничения 
обстоятельств, исключающих преступность дея-
ния, важно принятие решения по поводу каждого 
их признака. Оно явно должно быть подчинено 
определенному алгоритму, который позволит по-
следовательно выполнять лишь необходимые при 
квалификации данных обстоятельств логические 
операции. Наоборот, хаотичная их квалифика-
ция, сопряженная с бессистемным выхватывани-
ем признаков соответствующих обстоятельств, 
чревата отрицательными последствиями в виде 
непризнания соответствующим обстоятельством 
правомерного поведения или признания назван-
ным обстоятельством преступного поведения, что 
связано с возможностью пропуска того или иного 
признака или подключения в конкретном случае 
лишнего признака.

Исходя из ст. 37–42 УК РФ, алгоритм квалифи-
кации обстоятельств, исключающих преступность 
деяния, предопределяется тем, что причинение со-
ответствующего вреда не является преступлением 
(говоря иначе, является правомерным). Вместе 
с тем, чтобы прийти к такому выводу, нужно ре-
шить, правомерным ли было поведение лица,  
а это предполагает выяснение, возникло ли у него 
право (или обязанность) вести себя определенным 
образом. Следовательно, при квалификации об-
стоятельств, исключающих преступность деяния, 
нужно принять решение по поводу предусмотрен-
ности установленных фактических обстоятельств 
признаками, относящимися сначала к вызвавшему 
деяние фактору, затем – к воздействию на послед-
ний, наконец – к причиняемому вреду.

В то же время оценка последней группы при-
знаков не считается самостоятельным этапом 
квалификации обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния, поскольку вред охватывается 
объективной стороной соответствующего деяния 
[1, с. 464]. По поводу сделанного замечания име-
ется возражение, заключающееся в том, что речь 
идет не о самом вреде, а об условиях его причине-
ния, влияющих на признание непреступности со-
ответствующего поведения.

Сложность следования предложенному ал-
горитму заключается в том, что буква закона не 
всегда содержит все признаки, необходимые для 
квалификации обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния. По смыслу же ст. 37–42 УК РФ 
данная квалификация предполагает принятие по-
следовательных решений при:

– необходимой обороне о признаках, относя-
щихся: 1) к посягательству: а) общественная опас-
ность и б) наличность; 2) к защите: в) охраняемость 
интересов уголовным законом и г) наличие цели 
пресечения посягательства; 3) к причиняемому 
вреду: а) предусмотренность уголовным законом, 
б) причинение посягающему и в) соответствие ха-
рактеру и общественной опасности посягательства 
(если оно не было сопряжено с насилием, опасным 
для жизни или здоровья либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия);

– причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление, о признаках, от-
носящихся: 1) к поведению задерживаемого: 
а) совершение преступления и б) уклонение от за-
держания; 2) к поведению задерживающего: а) от-
сутствие иных средств задержания и б) наличие 
цели доставления в органы власти и пресечения 
возможности совершения новых преступлений; 
3) к причиняемому вреду: а) предусмотренность 
уголовным законом, б) причинение лицу, совер-
шившему преступление, и в) соответствие харак-
теру и степени общественной опасности совер-
шенного задерживаемым лицом преступления и 
обстоятельствам задержания;

– крайней необходимости о признаках, отно-
сящихся: 1) к угрожающей опасности: а) суще-
ственность и б) непосредственность; 2) к устра-
нению угрожающей опасности: а) охраняемость 
интересов уголовным законом, б) отсутствие 
иных средств устранения угрожающей опасности 
и в) наличие цели устранения угрожающей опас-
ности; 3) к причиняемому вреду: а) предусмотрен-
ность уголовным законом, б) причинение тому ин-
тересу, через воздействие на который устранима 
угрожающая опасность, и в) соответствие харак-
теру и степени угрожавшей опасности и обстоя-
тельствам, при которых она устранялась;

– физическом или психическом принуждении 
о признаках, относящихся: 1) к поведению при-
нуждающего: а) существенность, б) непосред-
ственность и в) наличие цели заставить причинить 
вред охраняемым уголовным законом интересам; 
2) к поведению принуждаемого: а) невозможность 
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руководить своими действиями (бездействием) и 
б) наличие цели причинения вреда охраняемым 
уголовным законом интересам; 3) к причиняемому 
вреду: а) предусмотренность уголовным законом, 
б) причинение охраняемым уголовным законом 
интересам и в) соответствие требованиям принуж-
дающего;

– обоснованном риске о признаках, относя-
щихся: 1) к необходимости риска: а) наличность 
и б) разрешимость; 2) к обоснованности риска: 
а) невозможность обойтись без риска, б) приня-
тие достаточных мер для предотвращения вреда, 
в) заведомое отсутствие угрозы для жизни многих 
людей, экологической катастрофы или обществен-
ного бедствия и г) наличие общественно полезной 
цели; 3) к причиняемому вреду: а) предусмотрен-
ность уголовным законом, б) причинение охраня-
емым уголовным законом интересам и в) соответ-
ствие цели риска;

– исполнении приказа или распоряжения о 
признаках, относящихся: 1) к отдаче приказа или 
распоряжения: а) законность и б) наличность; 
2) к исполнению приказа или распоряжения: 
а) обязательность и б) осуществление именно 
указанных в приказе или распоряжении действий 
(бездействия); 3) к причиняемому вреду: а) пред-
усмотренность уголовным законом, б) причине-
ние охраняемым уголовным законом интересам и 
в) соответствие требованиям приказа или распоря-
жения.

Вплоть до последнего времени обстоятель-
ства, исключающие преступность деяния, обыч-
но рассматриваются в рамках главы 8 УК РФ  
[6, с. 46–58]. При этом в литературе, помимо об-
стоятельств, установленных ст. 37–42 УК РФ, 
обоснованно выделяются специальные обстоя-
тельства, исключающие преступность деяния, 
которые отражены в примечаниях к ст. 151, 230, 
308, 316 и 322 и имеют наибольшее сходство с 
крайней необходимостью [7, с. 102]. Список по-
следних обстоятельств, с одной стороны, избыто-
чен, а с другой – неполон.

Перечень специальных обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния, избыточен в связи 
с включением в него обстоятельства, предусмо-
тренного в примечании к ст. 230 УК РФ. В законе 
сказано, что действие данной статьи не распростра-
няется на случаи пропаганды применения в целях 
профилактики ВИч-инфекции и других опасных 
инфекционных заболеваний соответствующих ин-
струментов и оборудования, используемых для по-
требления наркотических средств и психотропных 
веществ, если эти деяния осуществлялись по согла-
сованию с органами исполнительной власти в сфе-
ре здравоохранения и органами внутренних дел.

Действие ст. 230 УК РФ действительно не рас-
пространяется на предусмотренную в примечании 
пропаганду, но не потому, что она является обсто-
ятельством, исключающим преступность деяния, 
а потому, что ответственность за нее не предусмо-
трена в уголовном законодательстве. В названной 

статье установлена ответственность за склонение 
к потреблению наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, а пропаганда при-
менения в целях профилактики ВИч-инфекции 
и других опасных инфекционных заболеваний 
соответствующих инструментов и оборудова-
ния, используемых для потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, это вовсе 
не склонение к потреблению таких средств и ве-
ществ. Соответственно, примечание к ст. 230 УК 
РФ не имеет под собой уголовно-правовых осно-
ваний и подлежит исключению [8, с. 9].

Перечень специальных обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния, неполон в связи 
с отсутствием в нем обстоятельств, предусмо-
тренных примечаниями к ст. 337 и 338 УК РФ. 
Конечно, в данных примечаниях говорится об  
освобождении от уголовной ответственности, но 
оно происходит в связи со стечением тяжелых об-
стоятельств, которые в примечании к ст. 151 УК 
РФ позволяют не распространять ее действие на 
случаи, в ней предусмотренные.

Проблем с разграничением специальных об-
стоятельств, исключающих преступность деяния, 
и с их отграничением от общих обстоятельств нет. 
Так, по примечаниям:

– к ст. 151 УК РФ: ее действие не распространя-
ется: а) на случаи вовлечения  в занятие бродяжни-
чеством; б) несовершеннолетнего; в) если это дея-
ние совершено родителем; г) вследствие стечения 
тяжелых жизненных обстоятельств, д) вызванных 
утратой источника средств существования или от-
сутствием места жительства;

– к ст. 308 УК РФ: лицо не подлежит уголовной 
ответственности: а) за отказ от дачи показаний; 
б) против себя самого, своего супруга или своих 
близких родственников;

– к ст. 316 УК РФ: лицо не подлежит уголов-
ной ответственности: а) за заранее не обещанное 
укрывательство преступления; б) совершенного 
его супругом или близким родственником;

– к ст. 322 УК РФ: ее действие не распространя-
ется: а) на случаи прибытия в РФ; б) с нарушением 
правил пересечения государственной границы РФ; 
в) иностранных граждан и лиц без гражданства; 
г) для использования права политического убежи-
ща в соответствии с Конституцией РФ; д) если в 
действиях этих лиц не содержится иного состава 
преступления;

– к ст. 337 УК РФ: освобождается от уголовной 
ответственности а) военнослужащий, б) впервые 
совершивший деяния, предусмотренные ч. 1, 2, 
3 или 4 настоящей статьи, в) если самовольное 
оставление части или места службы, а равно не-
явка в срок без уважительных причин на службу 
г) явились следствием стечения тяжелых обстоя-
тельств;

– к ст. 338 УК РФ: освобождается от уголовной 
ответственности: а) военнослужащий; б) впервые 
совершивший дезертирство, предусмотренное  
ч. 1 настоящей статьи; в) если дезертирство 
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явилось следствием стечения тяжелых обстоя-
тельств.

Правда, имеется проблема с легитимно-
стью специальных обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния. Они в отли-
чие от специальных видов освобождения от 
уголовной ответственности не вытекают из 
предписаний Общей части уголовного зако-
нодательства. чтобы «все было в ажуре», в 
отношении специальных обстоятельств в за-
коне должно быть нечто подобное положению  
ч. 2 ст. 75 УК РФ, согласно которому лицо, со-
вершившее преступление иной категории, ос-
вобождается от уголовной ответственности 
только в случаях, специально предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной части. 
В нововведении следует указать, что виды об-
стоятельств, исключающих преступность де-
яния, предусматриваются не только статьями 
Общей части УК РФ, но и примечаниями к ста-
тьям Особенной части настоящего Кодекса.

Конечно, специальные обстоятельства, исклю-
чающие преступность деяния, имеют некоторое 
сходство с крайней необходимостью (ст. 39 УК 
РФ), но при них отсутствует непосредственно 
угрожающая опасность, и она может быть устра-
нена иными средствами. Поэтому до конкуренции 
здесь дело не доходит.

Вторая стадия квалификации обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния 

Вторая стадия заключается в фиксации в 
определенном уголовно-процессуальном акте 
результатов, достигнутых на первой стадии. 
Только благодаря этому и возможно узнать о 
принятом решении и проверить его правиль-
ность, а также сделать следующий шаг в перево-
де нормативности уголовного законодательства 
в воздействие на общественные отношения, воз-
никающие при квалификации названных обсто-
ятельств.

Закреплению решения, принятого на первой ста-
дии квалификации обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, в уголовном законодатель-
стве не уделено никакого внимания, хотя неплохо 
бы соответствующие нормативы все-таки иметь.  
В отмеченном плане нельзя не видеть преиму-
ществ уголовно-правовой регламентации про-
тивоположной ситуации – ответственности за 
неоконченное преступление и соучастие в пре-
ступлении.

В ч. 3 ст. 29 УК РФ установлено, что уголовная 
ответственность за неоконченное преступление 
наступает по статье настоящего Кодекса, пред-
усматривающей ответственность за оконченное 
преступление, со ссылкой на ст. 30. В ч. 3 ст. 34 
УК РФ отражено, что уголовная ответственность 
организатора, подстрекателя и пособника насту-
пает по статье, предусматривающей наказание за 
совершенное преступление, со ссылкой на ст. 33 
настоящего Кодекса, за исключением случаев, ког-

да они одновременно являлись соисполнителями 
преступления.

Нечто подобное приведенным предписаниям, 
но, естественно, с учетом собственной специфи-
ки желательно предусмотреть и для квалифика-
ции обстоятельств, исключающих преступность 
деяния, которая должна происходить со ссылкой 
на статью уголовного законодательства, преду- 
сматривающую соответствующее обстоятель-
ство. Изложенное нововведение, несомненно, 
усилит регулирующую роль уголовного законо-
дательства о данных обстоятельствах.

Уголовно-процессуальное законодательство 
прямо не предусматривает закрепления решения, 
принятого на первой стадии квалификации об-
стоятельств, исключающих преступность деяния. 
При этом в теории вопрос стоит так: основанием 
для отказа в возбуждении либо прекращения уго-
ловного дела и вынесения оправдательного при-
говора при наличии данных обстоятельств при-
знается отсутствие события [4, с. 10] или состава 
[9, с. 7] преступления (п. 1, 2 ч. 1 ст. 24, п. 1, 3 ч. 
2 ст. 302 УПК РФ), либо ни то, ни другое, а тре-
буется введение в уголовно-процессуальное зако-
нодательство специального основания [10, с. 131].  
В п. 3 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 27.09.2012 г. № 19 «О применении судами 
законодательства о необходимой обороне и причи-
нении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление» разъяснено, что в случаях право-
мерного причинения вреда в состоянии необхо-
димой обороны или при задержании лица, совер-
шившего преступление, основанием вынесения 
оправдательного приговора или постановления 
(определения) о прекращении уголовного дела яв-
ляется отсутствие в деянии состава преступления 
(см. СПС «КонсультантПлюс»).

Вводить в закон нечто новое имеет смысл только 
в том случае, когда в нем нет того, чем допустимо 
руководствоваться при соответствующих условиях. 
Если же есть возможность взглянуть на содержаще-
еся в законе под другим углом зрения и получить 
положительный результат, лучше сделать это, чем 
менять сложившееся правовое положение.

Отсутствие состава преступления допустимо 
признавать искомым основанием только при од-
ном условии – отсутствии хотя бы одного призна-
ка состава. В этом же нельзя не усомниться, имея в 
виду, что регулирование каждого из обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, начинается 
со слов: «Не является преступлением причинение 
вреда…» Если есть вред, а для признания его при-
чинения непреступным указывается на обстоя-
тельства причинения, но не на отсутствие хотя бы 
одного признака состава преступления, последний 
явно должен иметься.

Другое дело – отсутствие события преступления. 
Если при обстоятельствах, исключающих преступ-
ность деяния, нет преступления, то, разумеется, нет и 
соответствующего события. Не следует только путать 
отсутствие события как такового и события престу-
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пления, о котором говорится в законе и при котором 
событие может быть, но не иметь преступного харак-
тера. Любое иное понимание события преступления 
не соответствует смыслу уголовно-процессуального 
законодательства в системной связке с уголовным.

Вывод 
С одной стороны, окно в terra incognito теории 

квалификации обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния, открыто; с другой стороны, 
предложено всего лишь одно из возможных на-
правлений разрешения вопроса об ее стадиях. Как 
следствие, данный вопрос вовсе не закрыт, а тре-
бует дальнейшего исследования.

Причем в любом случае в уголовное законо-
дательство надобно ввести специальную статью 
(36.1 УК РФ) о видах обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния. Она может иметь сле-
дующее содержание:

«1. Виды обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния, предусмотрены настоящей гла-
вой, а также примечаниями к статьям Особенной 
части настоящего Кодекса.

2. Уголовная ответственность исключается со ссыл-
кой на статью Общей части настоящего Кодекса или при-
мечание к статье Особенной части настоящего Кодекса, 
предусматривающую применяемый вид обстоятельства, 
исключающего преступность деяния».
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преступлений против свободы и личной неприкосновенности. Обоснована позиция по их разрешению,  
в частности, руководствуясь практической целесообразностью, отстаивается мнение, что термин «сопряженный» 
из уголовного закона следует исключить. В целях единообразного понимания уголовного закона и более точной 
квалификации отстаивается мнение, что подход законодателя к описанию признака «применение насилия»  
с учетом его интенсивности и средств воздействия в преступлениях против свободы и личной неприкосновенности 
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Abstract: This article shows some of the problems and contradictions that arise in law, theory and judicial practice at the 
highest level on certain issues of qualifying murder, violent sexual crimes, crimes against freedom and personal integrity. 
The author’s position on their resolution is substantiated, in particular, guided by practical expediency, the opinion is 
defended that the term «conjugated» from the criminal law should be excluded. for the purpose of uniform understanding 
of criminal law and a more precise qualification, the opinion is defended that the legislator’s approach to describing the 
feature «use of violence», taking into account its intensity and means of influence in crimes against freedom and personal 
integrity, should be the same: in the main composition – «with the use of violence, not dangerous to life or health, or the 
threat of violence»; in the qualified – «with the use of violence dangerous to life or health»; for the same purposes, in 
its resolution of december 4, 2014, the plenum of the supreme Court of the russian federation «On judicial practice in 
cases of crimes against sexual integrity and sexual freedom of the individual», it is advisable to give a more complete 
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which – goes beyond the specified articles of the criminal law.
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Введение
Роль постановлений Пленума Верховного Суда 

РФ весьма значима. На этом высоком уровне разъ-
ясняются положения уголовного закона, что необ-
ходимо для правоприменителей. Однако качество 
отдельных действующих постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ оставляет желать лучшего. 
Прослеживается тенденция, когда многие положе-
ния уголовного закона достаточно динамично ме-
няются и нуждаются в своевременном толковании 
высшего судебного органа – Пленума Верховного 
Суда РФ, однако последний по непонятным причи-
нам не спешит вносить изменения в действующие 
постановления по конкретным делам, ставя тем са-
мым правоприменителей в затруднительное поло-
жение. Это, в частности, касается Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 января  
1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» (далее – Постановление 
от 27 января 1999 г. № 1) и постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16  
«О судебной практике по делам о преступлениях 
против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности» (далее – Постановление от  
4 декабря 2014 г. № 16).  

Основная часть
В Постановлении от 27 января 1999 г. № 1 при 

толковании нормы об убийстве до сих пор указа-
на устаревшая (не действующая) редакция закона. 
Так, разъясняя п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, Пленум 
Верховного Суда РФ по-прежнему употребляет 
связку слов «убийство, сопряженное с похище-
нием человека либо захватом заложника». Более 
того, если убийство сопряжено с захватом залож-
ника, он (Пленум) предлагает квалифицировать 
содеянное по п. «в» ч. 2 ст. 105 и ст. 206 УК РФ 
(абзац 2 п. 7) [1]. Однако Федеральным законом 
от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ сочетание слов «за-
хватом заложника» было исключено из п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, поэтому судебная рекомендация в 
этой части является ошибочной.

Немало разногласий в теории уголовного права 
и судебной практике вызывают случаи убийства, 
сопряженного с совершением другого преступле-

ния. Судебная практика на высшем уровне пред-
лагает в таких случаях квалифицировать содеян-
ное по совокупности статей. Так, согласно п. 11 
Постановления от 27 января 1999 г. № 1, «как 
сопряженное с разбоем, вымогательством или 
бандитизмом следует квалифицировать убий-
ство в процессе совершения указанных пре-
ступлений. Содеянное в таких случаях ква-
лифицируется по п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ в 
совокупности со статьями УК, предусматрива-
ющими ответственность за разбой, вымогатель-
ство или бандитизм». Такой же подход пред-
усмотрен для случаев совершения убийства, 
сопряженного с похищением человека, а также 
убийства, сопряженного с изнасилованием или 
насильственными действиями сексуального ха-
рактера, а также (соответственно, п. 7 и 13 на-
стоящего постановления).

Отметим, что данные рекомендации Пле- 
нума Верховного Суда РФ в определенной 
мере противоречат ч. 1 ст. 17 УК РФ (в редак-
ции Федерального закона от 21 июля 2004 г.  
№ 73-ФЗ), где указано, что совокупность престу-
плений отсутствует в случаях, когда совершение 
двух или более преступлений предусмотрено ста-
тьями Особенной части УК РФ в качестве обсто-
ятельства, влекущего более строгое наказание. 
Однако эта, довольно общая, законодательная 
формулировка не нашла своего разъяснения ни в 
законе, ни в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ, что ведет к неоднозначному пониманию 
положений ч. 1 ст. 17 УК РФ в теории и судебной 
практике. 

В теории уголовного права существует мне-
ние, что под данную законодательную конструк-
цию вполне подпадают случаи совершения лицом 
преступления, сопряженного с другим престу-
плением. Если, к примеру, убийство совершено 
в процессе похищения человека, то, поскольку 
это предусмотрено п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ в 
качестве обстоятельства, влекущего более стро-
гое наказание, совокупность преступлений от-
сутствует и содеянное следует квалифицировать 
только по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Это так на-
зываемая «учтенная законодателем совокупность 
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преступлений». Такой точки зрения придержива-
ется А. В. Наумов [2, с. 78–79]. Сходную пози-
цию занимал В. П. Малков, рассматривая случаи 
совершения преступления, сопряженного с дру-
гим преступлением, как единые составные пре-
ступления, специально созданные законодателем 
в целях упрощения процессуальной деятельности 
правоприменителей [3, с. 260].

Иного мнения по этому вопросу придерживал-
ся Э. Ф. Побегайло, который писал, что в случаях 
убийства, сопряженного с иным преступлением, 
налицо типичная совокупность (как правило, ре-
альная) самостоятельных криминальных деяний. 
Квалификация содеянного только по п. «в», «з» 
или «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ не охватывает соде-
янного полностью; она может быть адекватной 
только путем применения по совокупности соот-
ветственно: п. «в» ч. 2 ст. 105 и ст. 126; п. «з» ч. 2 
ст. 105 и ст. 162; п. «з» ч. 2 ст. 105 и ст. 163; п. «к» 
ч. 2 ст. 105 и ст. 131; п. «к» ч. 2 ст. 105 и ст. 132 УК 
РФ [4, с. 112]. 

На наш взгляд, положение, предусмотренное 
ч. 1 ст. 17 УК РФ, справедливо прежде всего для 
тех случаев, когда одно преступление причинно 
связано с другим, является как бы его логическим 
продолжением, и, выступая в роли отягчающего 
обстоятельства, повышает степень общественной 
опасности содеянного. В таких случаях обычно 
употребляется связка слов «повлекшее по неосто-
рожности те или иные последствия» (например, 
ч. 4 ст. 111; п. «б» ч. 3 ст. 131; п. «б» ч. 3 ст. 132 
УК РФ и др.) либо «если они повлекли умыш-
ленное причинение смерти человеку» (п. «б» ч. 3  
ст. 205; ч. 4 ст. 206 УК РФ).  

Другое дело, когда речь идет о совершении 
одного преступления, сопряженного с другим. 
Согласно Толковому словарю русского языка, тер-
мин «сопряженный» означает взаимно связанный, 
сопровождаемый чем-нибудь [5, с. 748]. Если со-
вершение одного преступления сопровождается 
совершением качественно другого преступления, 
то ни одно из них не поглощает собой другое. 
Каждое из совершенных преступлений носит са-
мостоятельный характер и нуждается в самостоя-
тельной квалификации. Сюда подходят случаи так 
называемой идеальной совокупности преступле-
ний, к примеру: поджог дома, ставший причиной 
смерти находящихся там людей. Но возможна и 
реальная совокупность, когда в процессе одного 
преступного действия – разбойного нападения – 
совершается качественно другое действие – убий-
ство.  

Указанные выше рекомендации Пленума 
Верховного Суда РФ относительно квалификации 
убийства, сопряженного с совершением другого 
преступления, по совокупности преступлений, 
например, с похищением человека – по п. «в» ч. 2  
ст. 105 и ст. 126 УК РФ, также не являются без-
упречными, поскольку происходит двойной учет 
одного и того же признака «похищение челове-
ка».

Выход из сложившейся ситуации видится в сле-
дующем: в указанных выше случаях содеянное мо-
жет быть квалифицировано по совокупности пре-
ступлений при условии, если квалифицирующий 
признак «сопряженное с похищением человека» 
из п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ будет исключен. Это 
равным образом касается убийства, сопряженно-
го с совершением любого другого преступления.  
В теории уголовного права подобные предложения 
ранее высказывались [4, с. 113; 6, с. 18; 7, с. 70].  

Вопросы возникают и при квалификации на-
сильственных сексуальных преступлений. Речь 
идет об изнасиловании (ст. 131 УК РФ) и насиль-
ственных действиях сексуального характера (ст. 
132 УК РФ). Объективная сторона основного со-
става указанных преступлений предусматривает 
применение насилия или угрозу его применения к 
потерпевшей или к другим лицам. В связи с этим 
требуется решить практически важный вопрос: 
как квалифицировать деяние, если с целью совер-
шения изнасилования потерпевшей насилие при-
менялось к другому человеку.  

Пленум Верховного Суда РФ в Поста- 
новлении от 4 декабря 2014 г. № 16, ссылаясь на 
ст. 17 УК РФ, рекомендует в таких случаях ква-
лифицировать содеянное дополнительно по иным 
статьям Особенной части УК РФ. В качестве при-
мера указывается близкий родственник потерпев-
шей (п. 4) [8]. Однако, с нашей точки зрения, эта 
судебная позиция нуждается в уточнении, посколь-
ку, во-первых, понятие «другое лицо» значительно 
шире. В этом смысле за основу можно взять по-
ложение п. 7 прежнего Постановления от 15 июня 
2004 г. № 11 «О судебной практике по делам о 
преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 
132 Уголовного кодекса Российской Федерации», 
согласно которому «под другими лицами, указан-
ными в статьях 131 и 132 УК РФ, следует пони-
мать родственников потерпевшего лица, а также 
лиц, к которым виновное лицо в целях преодоле-
ния сопротивления потерпевшей (его) применяет 
насилие либо высказывает угрозу его примене-
ния». Во-вторых, представляется, что указания 
Пленума Верховного Суда РФ носят достаточно 
общий характер и не учитывают возможных ню-
ансов ситуационного плана. Поэтому с исследуе-
мой судебной рекомендацией следует согласиться 
лишь в той части, в какой насилие применяется не 
только к потерпевшей с целью ее изнасилования, 
но и к другому человеку, в том числе близкому, на 
глазах которого совершается это преступление, 
либо даже к постороннему лицу, пытающемуся за-
щитить потерпевшую. В таком случае содеянное 
действительно выходит за рамки состава изнаси-
лования и нуждается в дополнительной квалифи-
кации по иным статьям Особенной части УК РФ в 
зависимости от тяжести причиненного вреда. 

Однако в ситуации, когда с целью подавить 
волю потерпевшей на оказание сопротивления и 
ее последующего изнасилования насилие либо его 
угроза применялись только к близкому потерпев-
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шей человеку или к лицу, ради спасения которого 
женщина готова пожертвовать своей половой сво-
бодой, например принуждение к половому сноше-
нию воспитательницы детского сада под угрозой 
расправы над детьми, содеянное полностью охва-
тывается ст. 131 УК РФ [9, с. 294]. Не случайно 
между словами «к потерпевшей», «другим лицам» 
стоит разделительный союз «или». Это значит, что 
для вменения ст. 131 УК РФ достаточно примене-
ния насилия либо угрозы его применения к самой 
потерпевшей или к другим лицам, жизнью и здо-
ровьем которых она дорожит.

В правоприменительной деятельности возни-
кают и другие вопросы при квалификации пре-
ступлений против свободы и личной неприкосно-
венности, совершенных с применением насилия. 
Исследование законодательства в этой области 
показало, что в родственных составах преступле-
ний сходный квалифицирующий признак – при-
менение насилия – описан по-разному. В составе 
похищения человека речь идет о применении на-
силия, опасного для жизни или здоровья либо угро-
зе применения такого насилия (п. «в» ч. 2 ст. 126 
УК РФ), в составе незаконного лишения свободы 
говорится о применении насилия, опасного для 
жизни или здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ),  
в составе торговли людьми – о применении наси-
лия или угрозе его применения (п. «е» ч. 2 ст. 1271 

УК РФ), а в составе использования рабского труда 
– о применении шантажа, насилия или угрозе его 
применения (п. «г» ч. 2 ст. 1272 УК РФ). 

Такой неоднозначный подход законодателя к 
описанию схожего для перечисленных составов 
преступлений квалифицирующего признака за-
трудняет квалификацию преступлений. Для целей 
правильной квалификации содеянного правопри-
менителям важно понимать: охватывается ли по-
нятием «насилие» причинение вреда здоровью по-
терпевшего, и если да – то какой тяжести? 

Особенно закономерны вопросы при квалифи-
кации торговли людьми, а также использования 
рабского труда, совершенных с применением на-
силия. Сложность состоит в том, что в указанных 
составах преступлений говорится о насилии в са-
мом широком смысле слова.   

Если ориентироваться на санкцию, предусмо-
тренную за данные преступления (максимальное 
наказание – лишение свободы до десяти лет), то 
они относятся к категории тяжких преступлений, 
и, следовательно, можно предположить, что речь 
идет о насилии как не опасном, так и опасном для 
жизни или здоровья. Такую позицию Пленум за-
нял применительно к торговле людьми, совершен-
ной с применением насилия или угрозой его при-
менения. Согласно п. 16 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от  
24 декабря 2019 г. № 58 «О судебной практике 
по делам о похищении человека, незаконном ли-
шении свободы и торговле людьми», по  пункту 
«е» части 2 статьи 1271 УК РФ надлежит квали-
фицировать действия, относящиеся к торговле 

людьми, совершенные с применением насилия 
как представляющего, так и не представляющего 
опасность для жизни или здоровья потерпевшего, 
а равно с угрозой применения такого насилия [10].

В связи с этим закономерно возникающие во-
просы следует, впрочем, адресовать законодателю, 
из-за несовершенства формулировки квалифици-
рующего признака, предусмотренного п. «е» ч. 2 
ст. 1271 и п. «г» ч. 2 ст. 1272 УК РФ. Полагаем, что 
законодательная формулировка – «с применением 
насилия или угрозы его применения» – весьма аб-
страктна и в рамках данного квалифицирующего 
признака (с учетом санкции) допускает возмож-
ность причинения потерпевшему физического или 
психического вреда, не соизмеримых по степени 
своей общественной опасности. Столь широкий 
подход к пониманию применения физического на-
силия, да еще в связке с угрозой его применения 
(психическое насилие), на наш взгляд, не способ-
ствует дифференциации уголовной ответственно-
сти.

В этом смысле описание признака насилия в 
составах похищения человека и незаконного ли-
шения свободы представляется более удачным. 
Однако и применительно к этим составам престу-
плений актуальным является вопрос: насколько 
уместно альтернативный признак «угроза приме-
нения насилия, опасного для жизни или здоровья» 
ставить в один ряд с реальным насилием, опасным 
для жизни или здоровья?  

Ответ на данный вопрос, на наш взгляд, содер-
жится в уголовном законе, предусматривающем 
специальную норму об ответственности за при-
менение насилия в отношении представителя вла-
сти (ст. 318 УК РФ). В ч. 1 этой статьи речь идет 
о применении насилия, неопасного для жизни или 
здоровья, либо угрозе применения насилия в от-
ношении представителя власти. Поскольку зако-
нодатель не уточняет характер возможной угрозы, 
полагаем, что речь в данном случае может идти 
о любой угрозе, вплоть до угрозы убийством. 
Сравнение санкций, предусмотренных ч. 1 ст. 119 
УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ, позволяет прийти к 
такому выводу. Полагаем, что указанные действия 
наиболее близко соотносятся друг с другом по сте-
пени своей общественной опасности. 

Соответственно, в ч. 2 ст. 318 УК РФ речь идет 
только о физическом насилии, опасном для жизни 
или здоровья. Аналогичный подход прослежива-
ется и в ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятель-
ности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества»).   

Заключение
Руководствуясь практической целесообраз-

ностью, предлагаем термин «сопряженный» из 
уголовного закона исключить. В целях единоо-
бразного понимания уголовного закона и более 
точной квалификации считаем, что подход за-
конодателя к описанию признака «применение 
насилия» с учетом его интенсивности и средств 
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воздействия в преступлениях против свободы и 
личной неприкосновенности должен быть об-
щим: с включением в основной состав признака 
«с применением насилия, неопасного для жиз-
ни или здоровья, или угрозой применения на-
силия»; в квалифицированный – «с применени-
ем насилия, опасного для жизни или здоровья».  
В этих же целях считаем целесообразным пред-
ложить Пленуму Верховного Суда РФ в своем 

Постановлении от 4 декабря 2014 г. № 16 «О 
судебной практике по делам о преступлениях 
против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности» дать более полное толкова-
ние понятия «другое лицо», а также показать, в 
каких случаях применение насилия либо угроза 
его применения к другому лицу охватывается ч. 1  
ст. 131, 132 УК РФ, а в каких – выходит за преде-
лы указанных статей уголовного закона.  
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Моделирование «образа врага» принесло свои 
плоды во многих областях обеспечения безопасно-
сти современного государства, но, вероятно, один 
из самых пугающих с позиции потенциальных 
последствий и прогнозируемых угроз – это воз-
можность враждебного использования информа-
ционного пространства или информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ), в частности 
попытки взлома государственных информацион-
ных ресурсов, террористическая деятельность в 
киберпространстве  и т. д.

Проблемы обеспечения информационной без-
опасности и кибербезопасности обсуждаются в 
международном сообществе с конца 90-х годов 
двадцатого века. Так, в 1998 году Российская 
Федерация начинает международные инициативы 
по обсуждению регулирования информационной 
безопасности, darrel C. Menthe предлагает рас-
сматривать киберпространство с позиции имен-
но международного права как международную 
территорию [1], а «общая дискуссия» по данно-
му вопросу переходит в предметное обсуждение 
после первых крупных кибератак. Например, в 
2009–2010 годах сетевой вирус Win32/stuxnet ата-
ковал не только персональные компьютеры, но и 
автоматизированные системы управления произ-
водством. Позже возникла гипотеза, что stuxnet 
был запущен с целью удара на блоки управления 
газовыми центрифугами, производящими обога-
щенный уран на стратегических объектах. В ито-
ге главными подозреваемыми в кибератаке стали 
спецслужбы Израиля и СшА. В 2016 году китай-
ская хакерская группа Whitehat Keen security Lab 
взломала Tesla Model s через точку доступа Wi-fi, 
и подобные примеры неисчерпаемы [2].

В правовом поле Российской Федерации тер-
мины «информационная безопасность» и «ки-
бербезопасность» нередко употребляются как 
синонимы либо в соотношении целого и части.  
В частности, термин «кибербезопасность» появ-
лялся в проекте Концепции стратегии кибербезо-
пасности Российской Федерации 2013 года, авторы 
которого подчеркивали, что в сфере российских ак-
тов, посвященных информационной безопасности, 
должно быть определение кибербезопасности, что 
позволит согласовать отечественные и иностран-
ные правовые акты, в том числе для адекватного 
участия в работе над международными [3]. Однако 
указанный проект был раскритикован Федеральной 
службой безопасности России, и в настоящее время 
в правовом поле Российской Федерации действует 
понятие «информационная безопасность», включа-
ющее контент Интернета [4].

Дефиниция раскрывается в Доктрине инфор-
мационной безопасности Российской Федерации 
[5], в том числе за счет понятия «информационное 
пространство», определяемого как совокупность 
информации, объектов информатизации, инфор-
мационных систем, сайтов в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, сетей связи, 
информационных технологий, субъектов, деятель-
ность которых связана с формированием и обра-

боткой информации, развитием и использованием 
названных технологий, обеспечением информаци-
онной безопасности, а также как совокупность ме-
ханизмов регулирования соответствующих обще-
ственных отношений. 

Терминология в настоящей статье основана на 
действующих международно-правовых формули-
ровках и нормах Российской Федерации и позво-
ляет в целом приемлемо обсуждать вопросы, не 
будучи специалистом в области iT.

В принятой 2 июля 2021 года Стратегии наци-
ональной безопасности России информационная 
безопасность (ИБ) впервые фигурирует как нацио-
нальный интерес и стратегический национальный 
приоритет [6].

В Глобальном индексе кибербезопасности 
(Global Cybersecurity index, GCi) специалисты 
Международного союза электросвязи (МСЭ) про-
водят сравнение стран по уровню развития техно-
логий, индустрии ИБ и участию в защите глобаль-
ного виртуального пространства. В 2020 году из 
194 стран Российская Федерация на пятом месте 
с баллом 98,06 из 100 возможных, это на 21 пози-
цию выше по сравнению с предыдущим результа-
том. Для сравнения, Республика Корея находится 
на 4-м месте с результатом в 98,52 балла [7].

В отличие от России новая (2022) Стратегия 
национальной безопасности СшА конкретно го-
ворит именно об обеспечении безопасности ки-
берпространства, обвиняя другие страны в кибе-
ратаках на важнейшие инфраструктуры (кстати, 
в качестве «названной» в Стратегии фигурирует 
именно Россия), которые становятся все более 
цифровыми и уязвимыми для сбоев или разруше-
ния в результате кибератак [8]. СшА намерены 
«решительно реагировать всеми соответствующи-
ми инструментами национальной власти на враж-
дебные действия в киберпространстве, включая 
те, которые нарушают или ухудшают жизненно 
важные национальные функции или критическую 
инфраструктуру» [8].

Североатлантический союз в последней 
Стратегии [9] указывает на киберпространство 
как новую сферу оборонительной среды даже с 
некоторой агрессией: «Обеспечение безопасного 
использования и беспрепятственного доступа к 
космосу и киберпространству является ключом к 
эффективным сдерживанию и обороне. Мы будем 
укреплять нашу способность эффективно дей-
ствовать в космосе и киберпространстве, для того 
чтобы предотвращать, обнаруживать, противодей-
ствовать и реагировать на весь спектр угроз, ис-
пользуя все доступные инструменты. Единичные 
действия в киберпространстве или их совокупный 
набор, или враждебные операции, проводимые в 
направлении космоса, из космоса или внутри него, 
могут достичь уровня вооруженного нападения и 
могут привести к тому, что Североатлантический 
совет прибегнет к статье 5 Североатлантического 
договора. Мы признаем применимость междуна-
родного права и будем поощрять ответственное 
поведение в киберпространстве и космосе. Мы 
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также будем повышать устойчивость космических 
и кибернетических потенциалов, от которых зави-
сит наша коллективная оборона и безопасность» 
[9, п. 25]. 

Как отмечает Александр Бартош, киберпро-
странство объявлено новой оперативной средой, 
выпущено руководство по вариантам стратегиче-
ского реагирования на киберактивность [10]. 

По предположениям аналитиков, самым бы-
строрастущим рынком в течение 2021–2026 гг. 
станет Азиатско-Тихоокеанский регион, в котором 
основное место занимает Китай. 

Киберпространство Китайской Народной Рес- 
публики – уже длительное время важнейшая сфе-
ра деятельности Народно-освободительной ар-
мии Китая (НОАК) и других силовых структур, 
однако работа ведется в тесном сотрудничестве 
с гражданским сектором. В этом контексте стоит 
упомянуть и «Великий китайский файрвол» (Great 
firewall of China) – «Золотой щит», одну из самых 
совершенных систем по ограничению интернет-
контента в мире [11]. Как отмечают специалисты, 
китайская модель «немасштабируема», поскольку 
вряд ли какое-либо еще государство сумело бы 
разработать и претворить в реальность настоль-
ко цельный и независимый внутренний интернет, 
обладающий абсолютной системой управления и 
блокировок без нанесения ущерба собственной 
экономике, не говоря уже о том, что национальные 
версии глобальных интернет-сервисов преврати-
лись из американских копий в оригинальные ин-
тернет-платформы (Taobao, Alipay, WeChat, Weibo 
и др.), в результате чего национальный интернет-
рынок стал самым мощным в мировом сообще-
стве.

Несмотря на тот факт, что Южная Корея стано-
вится одной из главных мишеней кибератак из-за 
огромного числа подключенных устройств, ис-
пользования мобильных механизмов и интеллек-
туальной собственности, она пребывает в положе-
нии одной из ведущих мировых держав в сфере 
информационных технологий и информатизации 
общества.

5 мая 2022 года Государственное разведыватель-
ное управление Южной Кореи заявило, что присо-
единилось к группе киберзащиты при Организации 
Североатлантического договора (НАТО) в качестве 
первого азиатского члена, а Национальная раз-
ведывательная служба (nis) Южной Кореи была 
официально принята в Центр передового опыта 
совместной киберзащиты НАТО (CCdCOe), бази-
рующийся в Таллине (Эстония) [12]. По сообще-
нию шпионского агентства, nis два года подряд, 
начиная с 2020 года, участвовала в крупнейших в 
мире международных учениях по киберзащите с 
боевыми стрельбами Locked shields [13]. 

16 мая 2022 года японское агентство nikkei 
shimbun объявило, что Соединенные штаты, 
Япония, Южная Корея и четыре других члена 
Азиатско-Тихоокеанского экономического со-
трудничества (АТЭС) согласились сделать прави-
ла передачи персональных данных независимы-

ми от нынешних рамок регионального форума, 
стремясь исключить Китай и Россию. В Правилах 
трансграничной конфиденциальности (CBpr) 
участвуют девять членов АТЭС: Япония, СшА, 
Южная Корея, Канада, Тайвань, Филиппины, 
Сингапур, Австралия и Мексика. Исключая 
Австралию и Мексику, остальные семь членов 
согласились создать новую глобальную систему 
CBpr. Она будет независима от АТЭС и актив-
но примет участие стран, не входящих в АТЭС. 
Семь членов АТЭС будут опираться на существу-
ющую CBpr и создадут новую корпоративную 
систему сертификации. Если добавить Бразилию 
и Великобританию, это может вырасти в новую 
систему передачи данных, аналогичную системе 
Европейского союза [14]. 

Ответ долго ждать не пришлось. 30 июня 
Администрация киберпространства Китая опубли-
ковала проект положения о стандартном контракте 
на трансграничную передачу личной информации, 
который вводит стандартные договорные положе-
ния для консультаций с общественностью.

7 июля CAC дополнительно опубликовал дол-
гожданные меры по оценке безопасности транс-
граничной передачи данных, которые вступают в 
силу с сентября [15]. 

Многие китайские эксперты прогнозируют, что 
американо-китайское противостояние в киберпро-
странстве при наличии ряда обстоятельств может 
достичь «точки невозврата» и повлечь катастрофи-
ческие последствия для обеих сторон. И хотя, по их 
мнению, «достаточно глубокое осознание этого мо-
жет стать фактором взаимного сдерживания в этом 
противостоянии и в совместном поиске «правил 
поведения» в данной области» [16], такого исхода 
стоит ожидать с минимальной вероятностью.

На Форуме в Давосе эксперты прогнозируют, 
что 2023 год станет годом кибербезопасности. 
Тем не менее, хотя профессор кибербезопасности 
Оксфордского университета Сэди Криз и говорит 
о надвигающемся «кибер-шторме», предложе-
ния о совместных действиях для «спасения» по-
прежнему не дают нужного эффекта. В вопросах 
поиска образа врага, однако наблюдается редкое 
согласие: широко распространено опасение, что 
правительства усилят свою поддержку или пря-
мое участие в подрывных кибероперациях, особо 
изощренные  кибератаки в будущем приписыва-
ются  России и Северной Корее [17].

Текущая ситуация в мире не является опти-
мистичной. Расширение сфер военного про-
странства под предлогом соблюдения принципов 
международного права демонстрирует лишь не-
желание начинать конструктивный диалог и це-
леустремленно приближает всех к точке невоз-
врата. Отдельной проблемой является тот факт, 
что распространение норм международного гу-
манитарного права на действия в киберпростран-
стве, a priori предполагаемое международника-
ми, может встретить жесткое сопротивление уже 
на стадии квалификации кибератак как военных 
операций. 
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Аннотация: В настоящей статье проанализированы общие положения и судебная практика, касающиеся вопроса 
частных определений, выносимых судами в порядке ст. 226 Гражданского процессуального кодекса РФ, а также 
рассмотрены основные проблемы, связанные с неисполнением частного определения суда. Проблематике 
института частных определений посвящено большое количество научных трудов российских и советских ученых. 
Между тем проблеме неисполнения частных определений не уделено достаточное внимание. Законодательство 
РФ довольно лояльно относится к вопросу неисполнения частных определений суда. Процедура привлечения 
к гражданско-процессуальной или административной ответственности за нарушения, связанные с частными 
определениями, остается непопулярной правовой процедурой. Автором выявлена неоправданная дифференциация 
в закреплении форм и порядка реализации ответственности за неисполнение частного определения, а также 
непоследовательность закона в части установления мер ответственности за рассматриваемый деликт. Путями 
решения указанных проблем является внесение необходимых уточнений в действующую редакцию ГПК РФ, 
которые будут предложены в настоящей статье. 
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Abstract: This article analyzes the general provisions and judicial practice regarding the issue of private rulings issued 
by the courts in accordance with Article 226 of the Civil procedure Code of the russian federation, and also considers 
the main problems associated with non-execution of a private court ruling. A large number of scientific works of russian 
and soviet scientists are devoted to the problems of the institute of particular definitions. Meanwhile, the problem of non-
execution of particular definitions has not been given sufficient attention. The legislation of the russian federation is quite 
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В соответствии со ст. 18 Конституции РФ права 
и свободы человека и гражданина обеспечиваются 
правосудием. Правосудие в России осуществляет-
ся исключительно судом. Одним из видов судеб-
ных актов является частное определение суда.

В юридической литературе под частным опре-
делением понимают правовой способ реагирова-
ния суда на те или иные случаи, связанные с выяв-
лениями нарушений законности, которые не могут 
быть устранены им самостоятельно при рассмо-
трении гражданского дела [1, с. 35].

Изначально норма о частном определении суда 
в гражданском процессуальном законодательстве 
появилась в России по времена СССР, а именно 
в ст. 38 Основ гражданского судопроизводства 
Союза ССР и союзных республик от 08.12.1961. 
В то же время в советский период у каждой со-
циалистической республики существовало вну-
треннее законодательство, в котором фигуриро-
вал термин «особое определение». Указанный 
термин, по мнению советских ученых, таких как  
В. А. Теплов [2, с. 96], Б. А. Протченко [3, с. 142], 
С. Ф. ширинский [4, с. 81], был тождественен 
частному определению. 

Позднее норма о частном определении была 
включена в ГПК РФСФСР 1964 года. Уже в тот пе-
риод советские юристы высказывали мнение о не-
обходимости исключения института частного опре-
деления из ГПК РФСФСР 1964 года. Так, например, 
советский юрист В. Н. Бибило высказывал мнение, 
что само вынесение судом частного определения 
по гражданскому делу противоречит принципу 
диспозитивности гражданского судопроизводства 
и должно быть исключено из гражданского процес-
суального законодательства [5, с. 55].

Тем не менее институт частного определения 
нашел свое закрепление как в современном граж-
данском процессуальном законодательстве РФ,  
а именно в норме ст. 226 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ (далее – ГПК РФ), так и в иных 
отраслях права. Например, при рассмотрении су-
дами дела об административном правонаруше-
нии суд выносит частное определение в порядке 
ст. 200 Кодекса об административных правона-
рушениях РФ (далее – КоАП РФ). Аналогичный 

порядок установлен для административного судо-
производства ст. 200 Кодекса административно-
го судопроизводства РФ (далее – КАС РФ) и для 
экономических споров в рамках арбитражного су-
допроизводства ст. 188.1 Арбитражного процессу-
ального кодекса РФ (далее – АПК РФ).

Необходимо отметить, что вынесение судом в 
рамках гражданского судопроизводства частных 
определений представляет собой одну из гаран-
тий, связанных с реализацией задачи по укрепле-
нию законности и правопорядка. частное опреде-
ление суда должно быть оформлено отдельным 
документом, который обязан соответствовать тре-
бованиям, установленным главой 20 ГПК РФ. При 
этом частное определение выносится судом в от-
ношении как участников конкретного гражданско-
го дела, так и иных лиц, которые не принимали в 
нем участия [6, с. 337].

В силу ч. 1 ст. 226 ГПК РФ, в случае если судом 
будут выявлены нарушения законности, у суда по-
является право на вынесение частного определе-
ния и направление его в конкретные организации 
или должностным лицам, которые с момента по-
лучения частного определения обязаны в течение 
одного календарного месяца сообщить суду о при-
нятых ими мерах. Законодатель не уточняет, каким 
образом (устно или письменно) необходимо сооб-
щать суду о принятых мерах. Однако, как можно 
догадаться, речь идет прежде всего о письменной 
форме. Между тем можно предположить, что суд 
вправе сам определить порядок такого сообщения 
в своем частном определении. 

Кроме того, необходимо отметить, что в силу  
ч. 3 ст. 226 ГПК РФ суд вправе также при обна-
ружении в действиях участников процесса по 
конкретному гражданскому делу признаков пре-
ступления сообщить об этом в органы дознания 
(органы предварительного следствия). Например, 
если при рассмотрении дел об усыновлении или 
об отмене усыновления суд обнаружит в действи-
ях стороны, других участников процесса, долж-
ностного или иного лица признаки преступлений, 
предусмотренных главой 20 Уголовного кодекса 
РФ, либо признаки иных преступлений, совершен-
ных в отношении несовершеннолетнего, он в соот-
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ветствии с частью 3 статьи 226 ГПК РФ сообщает 
об этом в органы дознания или предварительного 
следствия [7].

Стоит отметить то, что законодатель не уточнил, 
имеют ли право суды апелляционной и кассацион-
ной инстанций выносить частные определения. 
В этой связи необходимо отметить, что в ранней 
редакции ГПК РФ в нем содержалась статья 368, 
которая регламентировала право кассационного 
суда в случаях, предусмотренных ст. 226 ГПК РФ, 
выносить частные определения. Действующая 
редакция ГПК РФ подобной нормы не содержит, 
поскольку законодатель посчитал, что у кассаци-
онного суда отсутствует подобное право, посколь-
ку он не вправе рассматривать дело по существу и 
принимать новые доказательства по делу, а равно 
и проводить их анализ. Роль кассации на сегод-
няшний день сводится лишь к тому, чтобы выяв-
лять отсутствие или присутствие наличия грубых 
нарушений материального или процессуального 
права судами предыдущих инстанций. 

что касается права апелляционного суда на 
вынесение частных определений, то подобное 
право у него имеется. Исходя из содержания п. 77 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
22 июня 2021 г. № 16, можно прийти к выводу, что 
суд второй инстанции имеет полное право выно-
сить частные определения, в том числе связанные 
и с установлением того, что судом первой инстан-
ции допущены нарушения, которые привели к не-
правильному рассмотрению дела [8]. Аналогичная 
трактовка права для судов второй инстанции содер-
жится в п. 21 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 52 [9].

Необходимо обратить внимание на проблему 
того, что зачастую имеют место случаи неиспол-
нения требований частных определений со сторо-
ны ответственных лиц. Подобное неисполнение 
остается безнаказанным, поскольку законодатель-
ство РФ довольно лояльно относится к данному 
вопросу.

Неисполнение частного определения может 
составлять несколько форм: 1) нарушение сроков 
рассмотрения и исполнения частного определе-
ния; 2) несообщение о мерах, принятых по част-
ному определению; 3) несвоевременное сообще-
ние о мерах, принятых по частному определению;   
4) непринятие мер по частному определению; 5) не-
основательное отклонение частного определения.  

Существует неоправданная дифференциация 
в закреплении форм и порядка реализации от-
ветственности за неисполнение частного опреде-
ления: в гражданском процессе ответственность 
имеет процессуальный характер и реализуется в 
порядке, установленном ГПК РФ, что одновремен-
но не исключает и административную ответствен-
ность с учетом общего характера нормы ст. 17.4 
КоАП РФ; в арбитражном процессе ответствен-
ность имеет административный характер и реа-
лизуется в порядке КоАП РФ, что одновременно 
не исключает и процессуальную ответственность, 

установленную АПК РФ, с учетом неконкретизи-
рованного характера отсылки («ответственность, 
установленная законодательством Российской 
Федерации» - ч. 3 ст. 188.1 АПК РФ).

Норма ч. 2 ст. 226 ГПК РФ предусматривает от-
ветственность за несообщение суду о принятых 
мерах, которые должны были быть предприня-
ты лицами, указанными в частном определении. 
Однако наложение судом штрафных санкций не 
освобождает ответственных лиц от своих процес-
суальных обязанностей, связанных с исполнением 
требований частного определения.

При этом ответственность за подобное несо-
общение установлена в рамках как гражданского 
процессуального законодательства, так и админи-
стративного. 

В гражданском процессуальном законода-
тельстве ответственность предусмотрена стать- 
ями 105–106 ГПК РФ. В силу ч. 1 ст. 105 ГПК РФ 
размер судебных штрафов, в том числе за неиспол-
нение требований по частному определению суда, 
складывается из следующих предельных величин:

1) не более пяти тысяч рублей для граждан;
2) не более тридцати тысяч рублей для долж-

ностных лиц;
3) не более ста тысяч рублей для организации.
Норма ч. 2 ст. 105 ГПК РФ предусматривает, 

что для ряда правовых субъектов, которые не явля-
лись участниками по делу, в рамках которого вы-
несено частное определение, штрафные санкции 
взыскиваются из личных средств, то есть данные 
субъекты не могут переложить свое бремя ответ-
ственности на иных лиц в рамках тех или иных за-
ключенных соглашений или в силу закона. К дан-
ным субъектам ГПК РФ относит:

1) должностных лиц государственных органов;
2) должностных лиц органов местного само-

управления;
3) должностных лиц организаций.
Однако в силу совокупности ст. 105 и ч. 2  

ст. 226 ГПК РФ при неисполнении должностны-
ми лицами требований частного определения, они 
могут быть привлечены судом к выплате штрафа 
в размере 30 000 рублей. То есть речь идет лишь 
о виновных должностных лицах. При этом физи-
ческие лица (например, если предписание касает-
ся предпринимателей) или юридические лица не 
могут быть привлечены к какой-либо ответствен-
ности за неисполнение  требований частных опре-
делений.

В административном законодательстве ответ-
ственность за неисполнение требований част-
ного определения суда предусмотрена нормой  
ст. 17.4. КоАП РФ, которая устанавливает штраф 
за оставление должностным лицом без рассмо-
трения частного определения суда, включая не-
принятие мер по устранению указанных в опре-
делении нарушений закона. штрафные санкции 
при этом составляют от пятисот до одной тыся-
чи рублей. Как можно заметить, административ- 
ная ответственность установлена исключительно 
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для должностных лиц. Она не распространяется 
на физических или юридических лиц. Подобная 
ответственность применима к частным жалобам 
суда, вынесенным в порядке гражданского про-
цесса, а также в порядке административного су-
допроизводства.

Тем самым в силу ст. 17.4 КоАП РФ субъек-
том указанного правонарушения является только 
должностное лицо. Кроме того, следует отметить 
и то, что ответственность за данное правонаруше-
ние установлена всего лишь на уровне от 500 до 
1000 рублей.

Таким образом, процедура привлечения к граж-
данско-процессуальной или административной 
ответственности за нарушения, связанные с част-
ными определениями, остается непопулярной 
правовой процедурой, поскольку не предполагают 
наложения наказания на физических и юридиче-
ских лиц. Также норма не предполагает какого-ли-
бо наказания для органов власти, не являющихся 
юридическими лицами. 

Кроме того, существует  непоследовательность 
закона в части установления мер ответственности 
за рассматриваемый деликт: 

1) декларируя применение мер ответственно-
сти за непринятие мер по частному определению 
(ст. 17.4 КоАП РФ), в диспозиции нормы законо-
датель устанавливает ответственность не только за 
непринятие мер по частному определению, но и за 
оставление должностным лицом без рассмотрения 
частного определения; 

2) санкция в виде штрафа от 500 до 1000 рублей 
за неисполнение частного определения не способ-
на служить достаточным стимулом для его испол-
нения; 

3) осуждаемое бездействие должностного лица 
необязательно должно сводиться к оставлению 
частного определения без рассмотрения, посколь-
ку игнорирование частного определения может 
иметь место и в других формах, что нацеливает на 
поиск более универсальной формулировки. 

Помимо этого, необходимо отметить, что при-
влечение к ответственности судом лиц, не ис-
полнивших предписание частного определения, 
является правом, а не обязанностью суда. Так, 
в соответствии с ч. 2 ст. 226 ГПК РФ виновные 
должностные лица лишь могут быть привлечены 
к ответственности.

Кроме того, остается спорным и то, правомерно 
ли привлекать именно должностных лиц. Дело в 
том, что на практике юридические лица, желая из-
бежать наказания, пытаются переложить вину на 
должностных лиц, которые могли и не отвечать за 
те или иные вопросы. При этом имеют место так 
называемые «приписки» в должностные инструк-
ции указанных должностных лиц задним числом. 

В этой связи предлагается внесение изменений 
в ч. 2 ст. 226 ГПК РФ. Предлагается читать ее в 
следующей редакции:

«2. В случае неисполнения требований частно-
го определения суда виновные лица обязаны быть 

привлечены судом к ответственности, предусмо-
тренной статьей 105 настоящего кодекса. Суд име-
ет право привлечь к указанной ответственности 
юридических и физических лиц, а также органы 
государственной или муниципальной власти, не 
являющиеся юридическими лицами. Наложение 
штрафа не освобождает от ответственности вино-
вных лиц сообщить о мерах, которые приняты по 
частному определению суда». 

Внесение подобных изменений законодателем 
позволит привлекать к ответственности всех фи-
зических и юридических лиц, а также напрямую 
органы государственной или муниципальной вла-
сти. Привлечение же должностного лица к по-
добной ответственности должно носить редкий 
характер. Для подобных лиц должна остаться от-
ветственность, предусмотренная  ст. 17.4 КоАП 
РФ. Помимо этого, изменение в законодательстве 
обяжет суд привлекать к ответственности вино-
вных лиц.

Кроме того, субъекты локального производ-
ства, связанного с вынесением частного опре-
деления, являются субъектами процессуаль-
ных отношений, несмотря на факультативный 
характер их участия в процессе. В этой связи 
обязанности адресов частного определения 
возникают именно перед судом, и их возмож-
ная ответственность за неисполнение частного 
определения должна иметь характер процессу-
альной, но не административной ответственно-
сти (статья 17.4 КоАП РФ).

Существенно повысить эффективность част-
ных определений, на мой взгляд, позволит публи-
кация их текстов на официальных сайтах судов.  
В настоящее время, согласно п. 3.7 Регламента ор-
ганизации размещения сведений о находящихся в 
суде делах и текстов судебных актов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте суда общей юрисдикции, раз-
мещение текстов частных определений суда оста-
ется на усмотрение судьи, вынесшего конкретное 
частное определение. Проведенный нами анализ 
сайтов судов общей юрисдикции показал, что тек-
сты частных определений размещаются на них 
крайне редко. Думается, что в целях предупреж-
дения судебных ошибок в гражданском судопро-
изводстве посредством частных определений не-
обходимо размещать на сайте тексты всех частных 
определений.

Кроме того, установлено, что частное опре-
деление предписывающего характера не может 
предрешать вопросы достаточности оснований, 
форм, видов, степени, размера ответственности 
лица, а равно аналогичных мер принуждения 
[10, с. 211]. Отказ органа в актуализации мер 
ответственности и иных мер принуждения по 
частному определению не может быть квали-
фицирован как неисполнение частного опреде-
ления, поскольку иное означало бы неоснова-
тельное вторжение суда в компетенцию иных 
органов. Вместе с тем отказ в применении мер 
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ответственности или иных мер принуждения 
должен быть мотивирован административным 
органом в отдельном правоприменительном акте, 
при этом подобный акт может явиться объектом 
судебной проверки при оценке судом исполнения 
частного определения. Его незаконность и (или) 
необоснованность, включая недостаточную мо-
тивированность, могут послужить основанием 
для вывода о непринятии мер по частному опре-
делению.  

Таким образом, ответственность за нарушения 
частного определения на сегодняшний день не-
достаточно определена законодателем в ГПК РФ.  
В частности можно отметить неопределенность, свя-
занную с перечнем виновных лиц. Предложения по 
внесению изменений в ст. 226 ГПК РФ, регламенти-
рующую порядок вынесения судом частного опре-
деления, позволят более эффективно использовать 
институт частных определений и приведут к пресе-
чению различных правонарушений и преступлений. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of the content of the principle of publicity of judicial proceedings in 
civil cases in the russian procedural legislation and in the works of leading procedural scientists. Covering the period 
from the middle of the XiX century to the present, the author reveals the prerequisites for the normative consolidation of 
the principle of publicity, the evolution of the content of this principle in the legislation of the pre-revolutionary, soviet 
and modern periods, as well as the assessments and views of domestic scientists regarding the meaning and essence 
of publicity in civil proceedings. it is concluded that there are two main positions in the doctrine of civil procedure on 
the issue of the content of publicity: the first position considers publicity exclusively for an indefinite circle of persons 
not related to the process as a component of their right to collect and receive information about justice. The second 
position considers publicity in two aspects: both publicity for the public and for the participants in the process. The 
author considers it expedient to extend the content of publicity to the participants in the process, since they also need 
the means and guarantees of obtaining complete and reliable information on the case under consideration for timely and 
effective protection of violated rights. The relevance of the issue is due to the fundamental nature of publicity of judicial 
proceedings for justice in general and for civil procedure in particular.
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Гласность правосудия является общепризнан-
ным неотъемлемым стандартом современно-
го и справедливого судебного разбирательства. 
Ключевые международные акты, провозглашаю-
щие основные права и свободы человека, вклю-
чают в их число право каждого на публичное 
судебное разбирательство при разрешении как 
уголовных, так и гражданских дел. 

Российская Федерация, будучи полноправным 
членом мирового сообщества, также признает 
важность гласности как принципа, на котором 
основывается и функционирует государствен-
ная судебная система. Конституция Российской 
Федерации провозглашает принцип открытого 
судебного разбирательства во всех судах (статья 
123) [1]. Требование о гласном характере судеб-
ного разбирательства закреплено в нормативных 
актах, регулирующих основы деятельности су-
дебной системы, а также в процессуальном зако-
нодательстве. 

В контексте гражданского судопроизводства 
важность гласности обусловлена ее основными 
задачами. «Правильное и своевременное рас-
смотрение и разрешение гражданских дел в це-
лях защиты нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граждан» [2]  
и другие задачи, закрепленные в гражданском про-
цессуальном законодательстве, невозможно пре-
творить в жизнь без гласного характера судебно-
го разбирательства. Подавляющее большинство 
теоретиков и практиков, занимающихся вопро-
сами гражданского процесса, признают ценность 
гласности как эффективного инструмента обще-
ственного контроля судов и судей, средства пред-
упреждения злоупотреблений и правонарушений 
со стороны судов и других участников процесса, 
а также повышения качества правосудия и судеб-
ных решений. 

Гласность как принцип судопроизводства в 
российском праве впервые получила норматив-
ное закрепление в уставах гражданского и уго-
ловного судопроизводства Российской империи, 
принятых в ходе судебной реформы 1864 года. 
Необходимость реформирования судебной си-
стемы Российской империи назрела очень давно. 
Дореформенные системы судоустройства и судо-
производства были объектом постоянной крити-
ки за их крайнюю неэффективность, существова-
ние большого количества судебных инстанций и 
высокий уровень коррупции среди судебных чи-
новников. Вместо гласности в судах действовал 
принцип канцелярской тайны. Судебное разбира-
тельство проходило в канцеляриях судов, куда по-
рой не допускались даже стороны. Такой порядок 

рассмотрения дел негативно влиял на качество 
правосудия и выносимых судебных решений. Как 
писал российский и польский процессуалист Е. 
В. Васьковский, принцип канцелярской тайны 
«прикрывает от глаз общества непроницаемой 
ширмой судей и участвующих в процессе лиц, и 
под его покровом свободно развиваются взяточ-
ничество, подкупы судей и свидетелей, затягива-
ние дел в угоду влиятельным ответчикам, поста-
новление неправильных решений» [3, с. 415].

Судебная реформа существенно изменила 
системы судоустройства и судопроизводства в 
России. Судебная система была избавлена от не-
нужных судебных органов, остались две ветви су-
дов: общие и мировые суды с двумя инстанциями 
и высшим судебным органом – Сенатом. Появился 
институт присяжных. Подверглись реформирова-
нию судебное следствие, прокуратура, нотариат. 
Появился институт присяжных поверенных (ад-
вокатура). Судебный процесс стал гласным, уст-
ным и состязательным. К. П. Краковский пишет, 
что при разработке концепции судебной реформы 
ее авторы вдохновлялись идеями английского ли-
берального философа и юриста Иеремии Бентама 
[4]. Бентам был автором и идеологом утилита-
ризма – концепции, определявшей моральную 
ценность действий или поступков лица их по-
лезностью. В трактатах «О судопроизводстве» и  
«О судебных доказательствах» Бентам высказал 
свое мнение о том, какой должна быть правильная 
судебная система с точки зрения утилитаризма.  

Немалое значение Бентам уделял гласности 
судопроизводства. В трактате «О судебных до-
казательствах» он пишет о важности гласного 
правосудия. Он называл гласность «душой пра-
восудия» и считал, что «гласность в судах равно-
сильна всем прочим мерам предосторожности, 
взятым вместе» [5, с. 74]. Идеи Бентама о суде 
и судопроизводстве оказали серьезное влияние 
на разработчиков судебной реформы, ряд членов 
Комиссии по преобразованию судебной части в 
России, занимавшейся разработкой судебной ре-
формы, были приверженцами идей Бентама. Не 
все его идеи были реализованы в ходе реформы 
(например, была отвергнута идея о сменяемости 
судей), тем не менее некоторые его предложения 
были претворены в жизнь, в частности, в судеб-
ных уставах Российской Империи нашла отраже-
ние идея о гласности. 

Содержание принципа гласности (публично-
сти), согласно Уставу гражданского судопроиз-
водства Российской империи, выражалось в от-
крытом разбирательстве всех дел, кроме случаев, 
установленных законом. Нарушение правила об 
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открытом судебном разбирательстве приводило 
к отмене решения суда. Заинтересованные лица 
и публика могли свободно присутствовать в зале 
суда и наблюдать за ходом процесса. Судебные по-
становления объявлялись публично. Информация 
о судебных заседаниях, стенографии процессов 
могла быть опубликована в прессе.

Законом допускались исключения из правила 
о гласном рассмотрении дела, и процесс мог быть 
проведен за закрытыми дверями по просьбе сто-
рон, если суд признает их причины уважительны-
ми. По инициативе прокурора или суда заседание 
могло быть проведено в закрытом режиме в целях 
обеспечения общественной пользы, если публич-
ность при рассмотрении данного дела могла быть 
«предосудительна для религии, общественного 
порядка или нравственности» [6].

Отечественные ученые – процессуалисты до-
революционного периода положительно оцени-
вали нормы судебных уставов о публичности 
процесса. К. И. Малышев писал о публичности 
как о «существенной гарантии правосудия. Она 
предупреждает кляузы, поддерживает правую 
сторону и, открывая заинтересованным лицам и 
публике возможность постоянного наблюдения за 
ходом производства, возбуждает энергию долж-
ностных лиц» [7, с. 353–354]. А. Х. Гольмстен 
считал целесообразной возможность обществен-
ности контролировать деятельность судов, на-
блюдая за гласным судебным процессом. К тому 
же, по его мнению, гласность способствует повы-
шению доверия общества к суду, так как «право-
судие совершается на его глазах» [8, с. 99–100]. 
И. Е. Энгельман указывал, что «публика, присут-
ствующая в суде, влияет на судей таким образом, 
что последние гораздо внимательнее относятся к 
речам сторон, более тщательно соблюдают внеш-
ние формы процесса и обеспечивают равнопра-
вие сторон» [9, с. 124].

Е. В. Васьковский также отмечал значимость 
гласности для осуществления правосудия, как 
средства общественного контроля и защиты от 
злоупотреблений, а также и ее роль в правовом 
просвещении населения и развитии юридической 
науки. Благодаря гласности процесса граждане 
получают возможность приобрести новые знания 
о праве, а у ученых появляется доступ к судебной 
практике, что окажет помощь в теоретических 
исследованиях [3, с. 417– 419]. 

В дореволюционной доктрине гражданско-
го процесса была популярна концепция о двой-
ственном характере гласности. По мнению  
Е. В. Васьковского, в зависимости от субъект-
ного состава гласность рассматривается в уз-
ком смысле (гласность для сторон) и в широком 
смысле (гласность для неопределенного круга 
лиц). При этом гласность для сторон, по мне-
нию Васьковского, по своей сути не является 
самостоятельным принципом, а представляет 
собой следствие, «с одной стороны, принципов 
непосредственности и устности, требующих, 
чтобы суд входил в личное общение с тяжущи-

мися, а с другой стороны – принципов состяза-
тельности и равноправности, из которых пер-
вый возлагает на самих тяжущихся подготовку 
процессуального материала, а второй – дает 
им одинаковые средства защиты и нападения»  
[3, с. 417].

Гласность судопроизводства как основопола-
гающий принцип гражданского процесса была 
перенята советским процессуальным законода-
тельством. Гражданский процессуальный кодекс 
РСФСР 1923 года содержал нормы о гласности 
процесса в десятой главе, посвященной разбира-
тельству дела. Согласно статье 94 ГПК РСФСР, 
«Разбирательство дела происходит публично и 
устно» [10]. Также в кодексе содержалось тре-
бование о публичном объявлении решения суда. 
Исключений из принципа гласности, согласно 
статье 95 ГПК, было два: охрана публичного ин-
тереса и если обстоятельства дела затрагивали 
интимную жизнь сторон. В таком случае суд мог 
объявить о проведении судебного заседания в за-
крытом порядке полностью или в части. При этом 
судебное решение в любом случае объявлялось 
публично.

Основы гражданского судопроизводства Союза 
ССР и союзных республик 1961 года и принятый 
в соответствии с ним Гражданский процессуаль-
ный кодекс РСФСР 1964 года также содержали 
нормы о гласности судебного разбирательства. 
В отличие от ГПК 1923 года, соответствующие 
нормы были помещены в первые главы, посвя-
щенные общим положениям процессуального 
законодательства. Считаем, что таким образом 
законодатель подчеркивал возросшее значение 
гласности для судопроизводства в целом и для 
советского гражданского процесса в частности. 
Если ранее гласность была принципом проведе-
ния судебного разбирательства в судах первой 
инстанции, то теперь она превратилась в базовый 
принцип, на котором основывается производство 
по гражданским делам в советских судах. 

И Основы гражданского судопроизводства, и 
ГПК РСФСР закрепляли общее правило о том, что 
судебное разбирательство во всех судах открытое. 
Судебные решения провозглашались публично в 
любом случае, даже если дело рассматривалось в 
закрытом порядке. Основания для проведения за-
крытого разбирательства делились на обязательные 
(если открытое рассмотрение дела противоречит 
интересам охраны государственной тайны) и фа-
культативные (если в деле имелись сведения, за-
трагивающие интимную жизнь сторон или тайну 
усыновления). Отличия между ними заключаются в 
правомочиях суда: если в первом случае суд обязан 
провести закрытое заседание, то при наличии фа-
культативных оснований суд был вправе провести 
закрытое заседание с учетом мнения сторон. Основы 
гражданского судопроизводства также допускали 
проведение закрытого судебного заседания в части, 
если отсутствовало согласие участвующих лиц на 
исследование в открытом заседании их личной пере-
писки и телеграфных сообщений. ГПК РСФСР так-



Паверников Р. А.  
Принцип гласности в доктрине и законодательстве о гражданском судопроизводстве 99

же предусматривал запрет для посещения судебных 
заседаний лиц, не достигших 16 лет, если они не яв-
ляются участниками процесса или свидетелями.

Важной чертой гласности в советском судо-
производстве являлась ее воспитательная направ-
ленность. Советский процессуалист К. С. Юдель- 
сон пишет, что «в ходе рассмотрения дел суду при-
ходится сталкиваться с различными поступками 
людей, в одних случаях вызывающими осуждение, 
в других – одобрение. Суд оценивает эти поступки 
как властный государственный орган коммунисти-
ческого воспитания» [11, с. 35]. И. И. Мартинович 
считала, что воспитательное воздействие оказы-
вается не только на участников процесса, но и на 
граждан, которые присутствуют в зале суда или 
получают сведения о процессе из СМИ, так как, 
«наблюдая за ходом судебного процесса, граждане 
убеждаются в глубокой справедливости и гума-
низме социалистического правосудия, проникают-
ся уважением к советскому суду и советскому за-
кону» [12, с. 207]. Воспитательная роль гласности 
гражданского процесса подчеркивалась требова-
нием ГПК РСФСР 1964 г. об обязательном участии 
в процессе «представителей трудовых коллекти-
вов и общественных объединений» [13]. Они при-
сутствовали в судебном заседании, даже если дело 
рассматривалось в закрытом порядке.

В отличие от дореволюционных процессуали-
стов, советские ученые отрицали двойственность 
содержания гласности.  Например, М. С. Стро- 
гович считал, что гласность надо понимать непо-
средственно, как открытое для всех граждан рас-
смотрение дел судом. А «гласность для участни-
ков процесса» – это не гласность в прямом смысле 
слова, а «процессуальное право участвовать в про-
изводстве процессуальных действий» [14, с. 83]. 
И. И. Мартинович полагала, что гласность для 
сторон не нужна, так как она искажает подлин-
ный смысл гласности. Стороны обладают правом 
на получение информации по делу в силу их про-
цессуального статуса, поэтому в данном случае 
имеет место не гласность для сторон, а их право 
активно участвовать в судебном разбирательстве   
[12, с. 198]. 

Действующий Гражданский процессуальный 
кодекс РФ 2002 года содержит норму о гласности 
судебного разбирательства в первой главе ГПК РФ 
под названием «Общие положения» (статья 10), 
что говорит о стремлении законодателя продол-
жать признавать основополагающую роль данного 
принципа для всего гражданского судопроизвод-
ства. При разработке ГПК РФ содержание прин-
ципа гласности было переработано. В частно-
сти, было решено отказаться от воспитательного 
аспекта гласности и обязательного участия обще-
ственности в судебном заседании. Современное 
содержание принципа гласности судебного разби-
рательства включает в себя следующие элементы.

Во-первых, это открытое разбирательство всех 
дел во всех судах. Здесь подразумевается возмож-
ность любого лица, в том числе никак не связан-
ного с рассматриваемым делом, присутствовать в 

зале судебного заседания. Суд не может решать, 
каким гражданам можно посещать судебное за-
седание, а каким нет, отдавая предпочтение опре-
деленным лицам. Право присутствия в судебном 
заседании имеет целью обеспечить условия для 
получения информации о конкретном деле и о 
правосудии в целом. Прежде всего данное право 
затрагивает неопределенный круг лиц, имеющий 
заинтересованность в получении информации о 
судебном разбирательстве (журналисты, предста-
вители общественных и правозащитных организа-
ций, студенты и ученые). 

Важно отметить, что право свободного посеще-
ния судебных заседаний имеет очерченные зако-
ном рамки. Осуществление данного права ограни-
чено необходимостью обеспечения безопасности 
суда и находящихся в нем людей. Поэтому до-
пускается введение мер безопасности, например 
пропускного режима, принятия правил поведения 
в здании суда, присутствия судебных приставов в 
зале судебного заседания, и других мер. В целях 
обеспечения безопасности закон закрепляет право 
судьи удалить из зала суда участника процесса или 
публику, если они нарушают установленный поря-
док судебного заседания. 

Во-вторых, это право публики наблюдать за 
ходом судебного разбирательства. Данное пра-
во имеет взаимосвязь с устностью и непосред-
ственностью судебного разбирательства – двумя 
важными принципами гражданского процесса. 
Сущность данных принципов состоит в том, что 
в ходе судебного заседания коммуникация меж-
ду судом и остальными участниками процесса 
происходит в устной форме. Суд опрашивает 
участвующих в деле лиц, оглашает содержание 
документов, непосредственно исследует и вос-
принимает все имеющиеся в деле доказатель-
ства. Это дает возможность суду, участникам 
процесса, а также и публике непосредственно 
воспринимать озвученную на заседании инфор-
мацию. Как отмечает А. Ф. Воронов, «гласность 
и устность тесно связаны между собой. Без уст-
ности гласность теряет смысл: если человек не 
понимает, о чем речь, его присутствие в зале – 
формальность» [15, с. 98]. 

В-третьих, возможность фиксировать ход су-
дебного заседания. Закон допускает фиксацию 
судебного процесса в письменной форме, путем 
аудиозаписи, фотографирования, видеосъемки, 
трансляции судебного заседания через радио, те-
левидение или через Интернет. Однако не всеми 
этими формами фиксации можно пользоваться в 
равной степени. Если фиксация хода процесса в 
письменной форме или путем аудиозаписи не тре-
бует разрешения судьи, то применение остальных 
форм фиксации процесса возможно только при 
наличии предварительного согласия председа-
тельствующего судьи. Данное требование вполне 
оправданно с точки зрения закона, так как фото- 
и видеосъемка, трансляция судебного заседания 
предполагают использование специальных техни-
ческих средств, что влечет создание как физиче-
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ских, так и психологических неудобств для суда и 
других участников процесса. 

В-четвертых, это публичное объявление судеб-
ных постановлений. Сюда включается не только 
устное оглашение судьей в судебном заседании со-
держания судебного акта, но и предоставление воз-
можности участникам процесса и неопределенному 
кругу лиц ознакомиться с содержанием судебных 
постановлений путем получения копии судебно-
го акта в канцелярии суда, опубликования текстов 
процессуальных документов суда в СМИ и на офи-
циальных сайтах судов. В отношении неопреде-
ленного круга лиц действует ряд ограничений: не 
допускается публичное оглашение решений, затра-
гивающих права и интересы несовершеннолетних, 
перед публикацией решения на сайте суда текст 
подвергается процедуре деперсонификации (уда-
ления персональных данных участников процесса). 
Также действует запрет на публикацию решений по 
определенным категориям дел. 

Основания для проведения закрытого судебно-
го заседания также были подвергнуты изменени-
ям. Расширился перечень факультативных осно-
ваний, в частности, основанием для ограничения 
гласности является необходимость сохранения 
тайны частной жизни граждан, коммерческой или 
иной охраняемой законом тайны, либо имеются 
иные обстоятельства, которые могут помешать 
правильному рассмотрению дела при гласном их 
обсуждении.  

Вопрос содержания гласности в современном 
гражданском процессе до сих пор остается предме-
том дискуссий. Е. В. Вдовина, придерживаясь по-
зиции дореволюционных процессуалистов о двой-
ственном понимании гласности, а также немецкой 
доктрины гражданского процесса, рассматрива-
ет гласность судопроизводства в двух аспектах  
[16, с. 9]. Первый аспект – это гласность для участ-
ников гражданского процесса, то есть гласность в 
узком смысле. Это совокупность процессуальных 
прав и обязанностей участвующих в деле лиц, на-
правленных на получение данными лицами ин-
формации о процессе. Сюда относятся право быть 
извещенным о ходе движения дела; право ознако-
миться с материалами дела; право непосредствен-
но присутствовать в зале судебного заседания, 
фиксировать ход процесса допустимыми законом 
способами, участвовать в судебных прениях; пра-
во на ознакомление с текстами судебных актов. 
Значение гласности для участников процесса, по 
мнению Е. В. Вдовиной, состоит в том, что «суд 
создает условия для своевременного получения 
ими необходимой и достаточной процессуальной 
информации по конкретному делу» [16, с. 103].

Гласность в широком аспекте – это гласность 
для неопределенного круга лиц (обычных посети-

телей, представителей средств массовой информа-
ции, родственников участников процесса и дру-
гих лиц). Данный круг лиц обладает правом быть 
информированными о возбужденных делах, ходе 
рассмотрения и разрешения дела, посещать судеб-
ные заседания, фиксировать ход процесса и полу-
чать доступ к текстам судебных актов.  

Не все ученые разделяют идею о двойственном 
содержании гласности. С. В. Праскова считает из-
лишним необходимость выделения гласности для 
участников процесса. По ее мнению, права участ-
ников процесса, связанные с получением инфор-
мации о статусе дела, ходе рассмотрения дела и 
результатах процесса, существуют у них не в силу 
действия принципа гласности, а в силу их про-
цессуального статуса. Лица, участвующие в деле, 
принимают участие в процессе, извещаются о дви-
жении дела, потому что это предписано законом, 
и введение дополнительных гарантий за счет рас-
ширения содержания принципа гласности не име-
ет смысла [17, с. 72–74].  Стоит отметить сходство 
данной позиции со взглядами советских процессу-
алистов, также отрицавших гласность для участ-
ников процесса. 

Считаем, что гласность судебного разбиратель-
ства – это прежде всего право знать. Правом знать 
должны обладать как обычные люди, не имеющие 
отношения к конкретному делу, и журналисты, так 
и участники процесса. И если для первой группы 
лиц право знать является частью конституцион-
ного права на получение и распространение ин-
формации любым доступным способом, то для 
участников процесса право знать – это важный 
компонент их права на защиту и восстановление 
нарушенных гражданских прав в судебном поряд-
ке. Участникам процесса и заинтересованным ли-
цам, имеющим намерение вступить в дело, долж-
ны быть предоставлены необходимые правовые 
средства и гарантии, обеспечивающие возмож-
ность получения указанными субъектами полной 
и достоверной информации по рассматриваемому 
гражданскому делу.  

Таким образом, гласность судебного разбира-
тельства по гражданским делам, официально по-
явившись в отечественном процессуальном законо-
дательстве в середине XiX века, не утратила своей 
значимости для законодателя и для представителей 
юридической науки. В настоящее время вопрос о 
сущности и перспективах развития гласности су-
допроизводства не менее актуален, чем раньше. 
Процесс информатизации правосудия, внедрение 
в практику работы судов систем веб-конференц-
связи, ставшее повсеместным после эпидемии 
COVid-19 и вынужденного перехода на дистанци-
онную работу, поднимает вопрос о том, как адапти-
ровать гласность к современным реалиям.
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Аннотация – не менее 250–300 слов: В статье дан краткий исторический экскурс правовой институционализации гражданского 
общества в СшА. Делается вывод, что существующие организационные формы и практики деятельности некоммерческого сектора 
– результат совмещения укорененной в американском обществе традиции филантропии и гражданского участия с государственной 
политикой по поддержке определенных направлений деятельности некоммерческого сектора. В разные периоды американское 
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в себя преимущества всех трех главных секторов: государства, бизнеса и общества.
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Abstract: The article offers the brief historical excursion of legal institutionalization of civil society in usA. The article concludes that existent 
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