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Единство системы права Российской Федерации 
и множественность субъектов правотворческой 
деятельности традиционно сохраняют централь-
ное место в определении системы законодатель-
ства федеративного государства и юридической 
силы нормативных правовых актов, принимаемых 
на региональном уровне. 

Региональное правотворчество как вид право-
творческой деятельности достаточно давно ис-
пользуется в юридической литературе. Одним из 
наиболее полных представляется определение, 
предложенное Я. В. Гайворонской, в соответствии 
с которым региональное правотворчество пред-
ставляет собой «профессиональную деятельность 
уполномоченных органов государственной власти 
субъекта Федерации, направленную на разработку 
норм права и дальнейшее издание (принятие, из-
менение, отмену) нормативных правовых актов в 
пределах компетенции органов власти субъекта 
Федерации с целью удовлетворения региональных 
потребностей в урегулировании общественных 
отношений» [3, с. 120]. Акцентирование внимания 
на целевом назначении правового регулирования 
на региональном уровне как регулировании, на-
правленном на удовлетворение региональных по-
требностей, подчеркивает необходимость конкре-
тизации круга вопросов, составляющих предмет 
ведения субъектов Федерации. 

Конституционное закрепление правотворче-
ских полномочий субъектов Российской Федерации 
послужило основанием формирования предмета 
регионального правотворчества, но оставило дис-
куссионное поле о круге вопросов, относящихся к 
исключительному ведению субъектов Федерации. 
Ст. 71 и ст. 72 Конституции Российской Федерации 
закрепляют вопросы, относящиеся к ведению 
Российской Федерации и к предметам совмест-
ного ведения Российской Федерации и ее субъек-
тов. В то же время ст. 73 Конституции Российской 
Федерации определяет предмет ведения субъектов 
Российской Федерации по остаточному принципу, 

закрепляя, что вне пределов ведения Российской 
Федерации и полномочий Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации 
субъекты Российской Федерации обладают всей 
полнотой государственной власти. Также ч. 3  
ст. 11 Конституции Российской Федерации за-
крепляет порядок разграничения предметов ве-
дения на основании Конституции Российской 
Федерации, федеральных и иных договоров о раз-
граничении предметов ведения и полномочий.

Однако федеративные договоры идут по пути 
определения полномочий исключительного ве-
дения субъектов Федерации по принципу, закре-
пленному в Конституции Российской Федерации. 
Ст. 3 Федеративного договора от 31.03.1992 
«Договор о разграничении предметов ведения и 
полномочий между федеральными органами го-
сударственной власти Российской Федерации и 
органами власти краев, областей, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга Российской Федерации» 
(вместе с «Протоколом к Федеративному до-
говору о разграничении предметов ведения и 
полномочий между федеральными органами го-
сударственной власти Российской Федерации и 
органами власти краев, областей, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга Российской Федерации» от 
31.03.1992)1, подписанного 6 краями, 49 областя-
ми Российской Федерации, городами Москвой и 
1 Федеративный договор от 31.03.1992 «Договор о 
разграничении предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государственной 
власти Российской Федерации и органами власти 
краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Российской Федерации» (вместе с «Протоколом к 
Федеративному договору о разграничении предметов 
ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти Российской Федерации и 
органами власти краев, областей, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга Российской Федерации» от 31.03.1992) 
// СПС «КонсультантПлюс». urL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_120323.  
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Санкт-Петербургом, закрепляет правило, согласно 
которому «все полномочия государственной вла-
сти, не отнесенные согласно статьям i и ii насто-
ящего Договора к ведению федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации 
и к совместному ведению федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации и 
органов государственной власти краев, областей, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга, осущест-
вляются органами государственной власти краев, 
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга 
самостоятельно в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации». Нормативное опреде-
ление предмета ведения республик в составе 
Российской Федерации как круга вопросов, выхо-
дящих за полномочия, переданные (отнесенные) 
в ведение федеральных органов государствен-
ной власти Российской Федерации, закреплено 
и в ст. 3 Федеративного договора от 31.03.1992 
«Договор о разграничении предметов ведения и 
полномочий между федеральными органами го-
сударственной власти Российской Федерации и 
органами власти суверенных республик в составе 
Российской Федерации» (вместе с «Протоколом к 
Федеративному договору»)2, подписанного 18 ре-
спубликами Российской Федерации. 

Бланкетный характер диспозиций анализируе-
мых норм порождает недостаточную определен-
ность по вопросам исключительного федерально-
го ведения и совместного федерального ведения, 
но прежде всего – ведения субъектов Федерации 
и вызывает многочисленные научно-практические 
дискуссии [1–10]. Отсутствие перечня вопросов 
(даже открытого), относящегося к предмету ис-
ключительного ведения субъектов Федерации, 
ставит вопросы об объеме правового регулиро-
вания и возможности проявления инициативы со 
стороны субъектов Федерации, о существовании 
«опережающего» регионального правотворчества 
в исключительных ситуациях, его оправданности 
и месте в единой правовой системе Российской 
Федерации. Вместе с тем отсутствие конституци-
онного закрепления перечня вопросов, составляю-
щих предмет исключительного ведения субъектов 
Федерации, затрудняет обеспечение необходимого 
качества и эффективности законодательных и под-
законных актов субъектов Российской Федерации. 

Открытость и высокая дискуссионность во-
проса о разграничении полномочий в некоторой 
степени компенсируется признанием единства 
принципов правовой политики, включающих и 
принципы правотворческой деятельности: закон-
ность, научность, профессионализм, гласность, 
демократизм и др. Вместе с тем недостаточность  
 
2 Федеративный договор от 31.03.1992 «Договор о 
разграничении предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации и органами власти суверенных 
республик в составе Российской Федерации» (вместе 
с «Протоколом к Федеративному договору») // СПС 
«КонсультантПлюс». urL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_120324.

законодательного определения предметной об-
ласти регионального правотворчества приводит к 
стремлению сформулировать специальные прин-
ципы правотворческой деятельности субъектов 
Федерации: принцип дифференциации правотвор-
ческих полномочий; принцип согласованности и 
непротиворечивости нормативных актов субъекта 
РФ и федерального законодательства; принцип 
верховенства Конституции Российской Федерации 
и федерального законодательства в региональном 
правотворчестве; принцип единства системы пра-
вовых актов в Российской Федерации. Вместе с тем 
данный подход не снимает проблемы определения 
роли и места регионального правотворчества в 
единой системе права Российской Федерации. Это 
касается не только законодательной деятельности 
на уровне регионов, но и всего правотворческого 
процесса, включая подзаконную нормотворческую 
деятельность федеральных органов исполнитель-
ной власти субъектов Федерации. Как показала 
недавняя практика правового регулирования в ус-
ловиях формирования новых «подвижных» сфер 
общественных отношений3, повышение качества 
нормотворческой деятельности органов власти 
субъектов Федерации возможно при условии вве-
дения законодательного закрепления прав и обя-
занностей субъектов правотворческой и подзакон-
ной нормотворческой деятельности; ограничения 
предмета правового регулирования и определения 
единого понятийного аппарата; определения еди-
ных методов правового регулирования, использу-
емых субъектами Федерации в рамках нормотвор-
ческой деятельности. 

К сожалению, сложившаяся практика регио-
нального правотворчества показывает, что недо-
статки правотворческой юридической техники на 
уровне субъектов Федерации зачастую приводят к 
дублированию положений федерального законода-
тельства, а неопределенность предмета правового 
регулирования субъекта Федерации формирует 
практику законодательного регулирования во-
просов, которые могут быть определены в рамках 
подзаконного нормотворчества. Так, например, 
в Самарской области 27.06.2023 принят Закон 
Самарской области № 44-ГД «О внесении изме-
нения в статью 2.1 Закона Самарской области «О 
памятных датах и праздничных днях Самарской 
области»4, установивший празднование «Дня бая-
на – 25 августа». В этой связи определение круга 
вопросов, относящихся к исключительному веде-
нию субъектов Федерации, позволило бы не толь-
ко избежать проблем дублированности норматив- 
 
3 Речь идет о региональной правотворческой 
деятельности в сфере противодействия росту 
социально опасных заболеваний, в том числе в 
условиях распространения коронавирусной инфекции 
COVid-19.
4 Закон Самарской области № 44-ГД «О внесении 
изменения в статью 2.1 Закона Самарской области 
«О памятных датах и праздничных днях Самарской 
области». urL: https://sam-pravo.ru/zakon/2023/06/29/n-
44-gd.
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ных положений федерального законодательства, 
но и сформировать более эффективную практику 
законодательного и подзаконного нормативного 
регулирования общественных отношений с целью 
удовлетворения региональных потребностей. 

На уровне субъектов Федерации законотвор-
чество регулируется конституциями или устава-
ми и законами субъектов Российской Федерации.  
В Самарской области действуют Закон Самарской 
области от 07.07.2000 № 28-ГД «О норматив-
ных правовых актах Самарской области»5 и Закон 
Самарской области от 10.05.1995 № 3-ГД «О по-
рядке опубликования и вступления в силу законов 
Самарской области и иных нормативных право-
вых актов, принятых органами законодательной 
и исполнительной власти Самарской области»6, 
определяющие понятие нормативного правового 
акта Самарской области, устанавливающие систе-
му нормативных правовых актов Самарской об-
ласти, определяющие виды нормативных право-
вых актов Самарской области, регулирующие 
вопросы, связанные с принятием и действием 
нормативных правовых актов Самарской обла-
сти, а также определяющие способы их учета и 
систематизации. Но, к сожалению, конкретиза-
ция предмета ведения регионального правотвор- 
чества также остается в поле правового пробела. 
Однако даже в условиях определения вопросов 
исключительного ведения субъектов Федерации 
по остаточному принципу необходимо отметить 
высокую активность регионального законода-
тельного процесса. Самарская губернская дума 
за период с 1998 года приняла более 2500 зако-
нов Самарской области7 (подавляющее большин-
ство которых (79 %) было связано с внесением 
изменений и поправок в ранее принятое законо-
дательство Самарской области). Анализ действу-
ющего законодательства Самарской области по-
казал, что предметную область законодательного 
регулирования данного субъекта Федерации со-
ставляют следующие вопросы: Законодательство 
о конституционном строе; Референдум. Выборы. 
Избирательная система; Местное самоуправление; 
Законодательство об основах государственного 
управления; Государственная служба в Российской 
Федерации; Административные правонарушения 
и административная ответственность; жилищно-
коммунальное хозяйство; Законодательство о 
труде и занятости населения; Законодательство  
5 Закон Самарской области от 07.07.2000 № 28-ГД «О 
нормативных правовых актах Самарской области».  
urL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&infostr=
xO7q8+zl7fig7vLu4fdg5udl8vh/iO3liOig7+7x6+Xk7eX
pipdl5Odq9ujo&backlink=1&nd=156010815&page=1&r
dk=14#i0. 
6 Закон Самарской области от 10.05.1995 № 3-ГД 
«О порядке опубликования и вступления в силу 
законов Самарской области и иных нормативных 
правовых актов, принятых органами законодательной 
и исполнительной власти Самарской области». urL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevdoc=15602
3902&backlink=1&&nd=156019664.
7 Законы Самарской области. urL: http://pravo.
samregion.ru/?s=&category_name=zakony.

о социальном обеспечении; Законодательство 
о финансах; Промышленность; Строительство; 
Транспорт; Законодательство об охране окру-
жающей природной среды; Использование и 
охрана земель; Использование и охрана при-
родных ресурсов; Законодательство об образо-
вании, науке, культуре; Законодательство о здра-
воохранении, физической культуре, спорте и 
туризме; Законодательство о безопасности и охра- 
не правопорядка; Правосудие; Прокуратура. Ор- 
ганы юстиции. Адвокатура. Нотариат; Между- 
народные отношения. Международное право и дру-
гие. Всего 30 основных направлений правового ре-
гулирования, учитывающих специфику региональ-
ных потребностей. 

Представленная диаграмма наглядно демон-
стрирует пропорциональное распределение ка-
тегорий принимаемого регионального законода-
тельства, где очевидное лидирующее значение 
принадлежит 6 направлениям, суммарно со-
ставляющим 78 % общего числа принятых за-
конов Самарской области за рассматриваемый 
период. Речь идет о таких направлениях, как: 
010.000.000 Законодательство о конституционном 
строе; 080.000.000 Законодательство о финансах; 
070.000.000 Законодательство о социальном обе-
спечении; 020.000.000 Законодательство об ос-
новах государственного управления; 090.000.000 
Законодательство о хозяйственной деятельности; 
010.150.000 Местное самоуправление. 

Современное региональное правотворчество на-
ходится в достаточно активной фазе, что позволяет 
выделить определенные тенденции его развития. 
Во-первых, региональное правотворчество харак-
теризует высокая правотворческая активность выс-
ших должностных лиц субъектов Федерации. Так, в 
период с 01.01.2023 по 10.10.2023 было принято бо-
лее 150 постановлений губернатора Самарской об-
ласти8. Это обусловлено в первую очередь особой 
ролью глав субъектов в правоприменительном про-
цессе и ответственностью в обеспечении интересов 
региона. В этом смысле подзаконное региональное 
правотворчество во многом является определяю-
щим в региональном законодательном процессе. 
Во-вторых, региональное законодательство пре-
терпевает внесение многочисленных поправок 
и изменений. Самарская губернская дума только 
за последние 5 лет приняла более 500 поправок,  
а с января 2023 года по настоящее время – 53. Можно 
предположить, что подобная законодательная ак-
тивность обусловлена необходимостью приведения 
регионального законодательства в соответствие с 
активно изменяющимся федеральным законода-
тельством, а также развитием региональных отно-
шений, специфика которых должна быть отражена 
на уровне нормативных правовых актов субъектов 
Федерации. В-третьих, правотворческая юридиче-
ская техника регионального уровня постоянно со-
вершенствуется. Вместе с тем субъекты правотвор-
8 Постановления губернатора Самарской облас- 
ти. urL: http://pravo.samregion.ru/?s=&category_name= 
postanovleniya-gubernatora. 



11

Никищенкова М. А.  
Региональное правотворчество: проблема разграничения предметов ведения Российской Федерации  
и ее субъектов

Рисунок – Законы Самарской  области в 1998–2023 годах
figure – Laws of the samara region in 1998–2023

чества регионального уровня в тексте нормативных 
правовых актов не всегда устанавливают цели и 
задачи правового регулирования, используют уни-
фицированные правовые дефиниции, соблюдают 
правила структурирования нормативного право-
вого акта, закрепляют механизмы обеспечения ре-
ализации правовых положений регионального за-
конодательства. Полагаем, что совершенствование 
нормативных правовых актов субъектов Федерации 
может быть связано с повышением открытости зако-
нодательного процесса, разработкой рекомендаций 
правотворческой юридической техники, установле-
нием оснований и порядка проведения экспертизы 
нормативных правовых актов. Например, Закон 
Самарской области от 07.07.2000 № 28-ГД «О нор-
мативных правовых актах Самарской области»9 
закрепляет в ст. 5.1 требование обязательной экс-
пертизы нормативных правовых актов Самарской  
9  Закон Самарской области от 07.07.2000 № 28-ГД «О 
нормативных правовых актах Самарской области». urL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&infostr=xO7q8+
zl7fig7vLu4fdg5udl8vh/iO3liOig7+7x6+Xk7eXpipdl5O
dq9ujo&backlink=1&nd=156010815&page=1&rdk=14#i0.

области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности. 

Представляется, что анализ сложившейся 
практики регионального правотворчества мо-
жет выступить основанием для определения 
предмета ведения субъектов Федерации и обе-
спечить наиболее эффективное управление в 
пределах компетенции органов власти субъекта 
Федерации с целью удовлетворения региональ-
ных потребностей. Федеративное государствен-
ное устройство Российской Федерации предпо-
лагает формирование единой системы права, в 
рамках которой региональное правотворчество 
выступает продолжением федерального права, 
учитывающего в своем содержании специфику 
и особенности субъектов Федерации. Единство 
системы права включает в себя как единство це-
лей, задач, принципов правотворческой деятель-
ности в масштабе всей страны, так и единство 
приемов, способов и средств юридической пра-
вотворческой техники как на федеральном, так и 
на региональном уровне.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы реализации одного из репродуктивных прав – применения 
экстракорпорального оплодотворения. Право иметь детей является одним из фундаментальных конституционных 
прав. Подчеркивается, что использование ЭКО является вынужденной мерой для супругов (семейных пар), 
поскольку по медицинским показаниям не представляется возможным зачатие детей естественным путем. Все 
более преобладающей становится точка зрения, что ЭКО как результат достижений биомедицины является 
общественным благом; хотя и в меньшей степени, но звучат голоса о том, что наличие детей является своего рода 
долгом перед обществом. Общепризнанным является подход, согласно которому ЭКО нельзя использовать для 
выбора пола ребенка, его каких-либо физических характеристик. Это подчеркивает ценность общего блага, а не 
приоритет выбора отдельного субъекта. Умышленный выбор пола будущего ребенка – путь к пагубной гендерной 
диспропорции. В контексте морального статуса человеческого эмбриона признано, что растить эмбрион более 
14 дней и затем разрушать этически неприемлемо. Обращается внимание на возникающие на практике споры 
относительно возможного применения ЭКО, в том числе после расторжения брака. Вносятся предложения по 
совершенствованию гражданского и иного законодательства и правоприменительной практики. В частности, 
предусмотреть, что наследниками по завещанию и закону могут быть в том числе граждане, зачатые в соответствии 
с соглашением между женщиной и мужчиной об использовании его биоматериала для экстракорпорального 
оплодотворения в течение шести месяцев после его смерти и родившиеся живыми после открытия наследства. 
Бесплатное хранение половых клеток должно быть обеспечено сотрудникам правоохранительных органов, 
профессиональным военнослужащим и военнослужащим, выполняющим долг в «горячих точках», сотрудникам 
Министерства по чрезвычайным ситуациям и т. п. при условии, что у них пока нет детей. В иных случаях их 
хранение может осуществляться за плату.
Ключевые слова: соматические права; право иметь детей; репродуктивные права; репродуктивные технологии; 
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Abstract: the article deals with the issues of realization of one of the reproductive rights – the use of in vitro fertilization. 
the right to have children is one of the fundamental constitutional rights. it is emphasized that the use of iVf is a forced 
measure for spouses (married couples), since it is not possible to conceive children naturally due to medical indications. 
the point of view that iVf as a result of biomedical advances is becoming more and more predominant; although to a 
lesser extent, there are voices that have children is a kind of duty to society. it is generally accepted that iVf should not 
be used to choose the sex of a child, or any of its physical characteristics. this emphasizes the value of the common good, 
rather than the priority of an individual subject’s choice. the deliberate choice of the sex of an unborn child is a pathway 
to pernicious gender imbalance. in the context of the moral status of the human embryo, it is recognized that raising an 
embryo for more than 14 days and then destroying it is ethically unacceptable. Attention is drawn to the disputes arising in 
practice concerning the possible use of iVf, including after the dissolution of a marriage. proposals are made to improve 
civil and other legislation and law enforcement practice. in particular, to provide that heirs under the will and the law 
may include citizens conceived in accordance with an agreement between a woman and a man to use his biomaterial for 
in vitro fertilization within six months after his death and born alive after the opening of the inheritance. free storage of 
gametes must be provided to law enforcement officers, professional servicemen and servicemen performing duty in «hot 
spots», employees of the ministry of emergency situations, etc., provided that they do not yet have children. in other 
cases, they can be kept for a fee. 
Key words: somatic rights; right to have children; reproductive rights; reproductive technology; infertility; in vitro 
fertilization; donor choice; human embryo rights.
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Одним из важнейших конституционных прав 
человека является право иметь детей. Здесь дело 
не только в частном (личном) интересе (праве на 
деторождение), но и государственном: современ-
ные государства с учетом перспектив своего раз-
вития принимают комплекс мер, направленных 
на обеспечение своей демографической безопас-
ности. Даже в чисто формальном аспекте можно 
отметить, что наличие народа – это неотъемлемый 
признак государства. Государство с большей чис-
ленностью населения, особенно когда в его струк-
туре больше детей и молодежи, имеет большие 
перспективы для развития. 

Важным средством обретения возможности 
иметь детей является экстракорпоральное опло-
дотворение (ЭКО). Впервые ребенок был рожден 
благодаря ЭКО в 1978 году в Великобритании.  
В последующем девочка, рожденная в 1978 году 
«из пробирки», став взрослой, родила естествен-
ным путем в 2004 году ребенка. То есть это не по-
влияло на детородную функцию женщины, хотя 
некоторые опасения по поводу развития таких лю-
дей высказываются, о чем будет сказано ниже.

Заметим, что изучение методов вспомога-
тельных репродуктивных технологий нача-
лось не в XX веке, как часто полагают, а в XiX 
веке. Исследователи упоминают доктора Walter 
heape, профессора Кембриджского университе-
та, сообщившего об удачных экспериментах по 
переносу эмбрионов от одного животного дру-
гому с последующим рождением жизнеспособ-
ного потомства [1]. 

Апробированная методика зачатия детей по-
средством такой вспомогательной репродуктив-
ной технологии в дальнейшем получила распро-
странение, положила начало для бурного развития 

«эпохи ЭКО», так как, к сожалению, многие су-
пружеские пары не могут иметь детей. 

Насколько важна эта технология для человече-
ства, можно судить по тому, что за отработанную и 
реализованную технологию искусственного опло-
дотворения in vitro британец Роберт Джеффри 
Эдвардс в 2010 году стал лауреатом Нобелевской 
премии по физиологии и медицине. 

Под влиянием ускорения ритма научных иссле-
дований в области генной инженерии, трансплан-
тологии, биомедицины высказываются мнения о 
том, что физическая «природа» человека не оста-
ется чем-то неизменным. Как замечает П. А. Га- 
джикурбанова, технологические достижения на-
полняют новым содержанием тезис о том, что «че-
ловек есть собственный проект», может быть по-
нят вполне буквально [2, с. 164]. 

Сохраняются споры о моральном аспекте в 
сфере ЭКО. Все более преобладающей становится 
точка зрения, что ЭКО как результат достижений 
биомедицины является общественным благом; 
хотя и в меньшей степени, но звучат голоса о том, 
что наличие детей является своего рода долгом 
перед обществом, проводится контрагитация по 
поводу «движения» чайдлфри (семья без детей). 
Поддерживаем идею активного противостояния 
пропаганде такого образа жизни. 

В Российской Федерации бесплодием страда-
ет каждая шестая женщина фертильного возраста, 
аналогичная ситуация сложилась и в Республике 
Беларусь. Эти цифры находятся в рамках тех сред-
них величин, характерных для других государств, 
которые называет Всемирная организация здравоох-
ранения. Более того, отмечается, что частота бес-
плодия в браке, достигающая 15 %, не характери-
зуется тенденцией к снижению [3, с. 3]. Однако 
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некоторые исследователи называют еще большую 
цифру бесплодных браков – от 8 и до 29 % [4, с. 3]. 

По данным некоторых исследователей, к 2018 го- 
ду в Российской Федерации насчитывалось око-
ло 5,5 миллиона семей, в которых не было детей. 
Согласимся, что это причиняет моральную травму 
супругам, близким родственникам [5, с. 9]. 

Среди причин бесплодия обычно называют со-
стояние здоровья женщин. В качестве основных 
факторов бесплодия называют наличие у женщин 
эндокринной патологии – около 40 %, смешанный 
фактор бесплодия составляет 35 % [6, с. 24]. Хотя 
надо признать, что невозможность зачать ребенка 
часто обусловлена безразличным отношением и 
мужчин к своему здоровью. ЭКО предоставляет 
парам шанс преодолеть бесплодие. 

Как справедливо замечено, бесплодный брак 
имеет не только медицинские, но и социальные, а 
также общегосударственные проблемы [3, с. 3]. 

В Российской Федерации и Республике 
Беларусь действуют специальные акты, регули-
рующие отношения в рассматриваемой области. 
Среди них назовем Закон РФ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Порядок использования вспомогательных репро-
дуктивных технологий, противопоказания и огра-
ничения к их применению, утвержденный при-
казом Министерства здравоохранения от 31 июля 
2020 г. № 803н. В упомянутом Законе РФ решены 
ключевые вопросы осуществления вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, а все детальные 
вопросы – в названном Порядке. В Республике 
Беларусь, помимо Закона «О здравоохранении», 
который также упоминает возможность приме-
нения названных технологий, действует Закон 
«О вспомогательных репродуктивных технологи-
ях». В ст. 6 данного Закона указаны лица, которые 
могут воспользоваться вспомогательными репро-
дуктивными технологиями (ВРТ). При этом экс-
тракорпоральное оплодотворение и искусственная 
инсеминация не применяются в отношении паци-
ентки, достигшей 50 лет.

Актами российского и белорусского законо-
дательства определены перечни медицинских 
показаний и противопоказаний для осуществле-
ния ЭКО: такой перечень утвержден приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 
2020 г. №803н и постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 24 дека-
бря 2012 г. № 124. 

Экстракорпоральное оплодотворение в 
Российской Федерации относится к услугам, под-
падающим под обязательное медицинское страхо-
вание. Белорусским законодательством предусмо-
трена возможность получения кредита на льготных 
условиях для оплаты экстракорпорального опло-
дотворения, однако одна попытка ЭКО предостав-
ляется бесплатно исключительно супружеским па-
рам при наличии ряда условий, в том числе наличие 
возраста супруги не старше 40 лет.

Российские специалисты в области медицины 
на основе проведенных исследований указывают 

на возраст как один из существенных факторов, 
влияющих на успешность ЭКО [7, с. 88]. Они ста-
вят под сомнение целесообразность государствен-
ной поддержки программ ЭКО для пациенток 
старше 38 лет, обращая при этом внимание на не-
обходимость дополнительного тщательного изуче-
ния этого вывода с медицинской и экономической 
точек зрения [7, с. 90].

Такого рода ограничения нельзя рассматривать 
как дискриминацию по возрасту (эйджизм), так 
как здесь законодатель ориентируется на есте-
ственные (возрастные) факторы.

Конечно, ЭКО – это не панацея от бесплодия, 
но оно дает шанс обрести ребенка. По результатам 
проведенных специалистами в области медицины 
исследований эффективность экстракорпорально-
го оплодотворения в естественном цикле состав-
ляет 15 % из всех женщин [3, с. 6]. 

Бесплодность в браке часто является причиной 
расставания супругов, она не способствует росту 
населения, появлению нового поколения. 

В контексте зафиксированного в законодатель-
стве Российской Федерации и Республики Беларусь 
принципа добровольного информированного согла-
сия на медицинское вмешательство логичным вы-
глядит закрепление права пациента при примене-
нии вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ) на выбор донора. Неотъемлемым условием 
для ЭКО является наличие письменного заявления 
пациентки (если пациентка состоит в браке, – также 
письменного согласия ее супруга). Полагаем, что 
отсутствие согласия супруга является непреодоли-
мым препятствием для ЭКО.

Потенциальные пары, претендующие на ЭКО, 
должны быть проинформированы о динамике за-
болеваний или отклонений в здоровье детей, ро-
дившихся в результате данной вспомогательной 
технологии. Такого рода исследования имеются, но 
все же их недостаточно, не всегда они оптимисти-
ческие, как можно было представить. Например, 
проводились обследование новорожденных, из-
учение историй родов и медицинских карт детей, 
рожденных посредством ЭКО в г. Астрахани в 
2018–2020 гг. Выявлено, что большинство таких 
детей были недоношенными, имели низкую мас-
су тела, задержку развития, у некоторых имелись 
структурные изменения головного мозга, анома-
лии развития сердца. То есть эти дети имеют осо-
бенности развития, требующие постоянного и все-
стороннего медицинского наблюдения [8].

ЭКО имеет и некоторые негативные послед-
ствия для матерей, воспользовавшихся этой услу-
гой. Они чаще тех матерей, которые родили есте-
ственным способом, отличаются тревожностью и 
импульсивностью, излишней опекой своих детей, 
тревожным отношением к посторонним, что об-
уславливает необходимость их психологической 
коррекции [9, с. 69]. 

Владение полной информацией, по справедли-
вому замечанию П. А. Гаджикурбановой, приоб-
ретает не только нравственную основу, но и имеет 
важное значение для оценки отдаленных послед-
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ствий, чтобы исключить неприемлемые измене-
ния сущности и облика человека [2, с. 166–167]. 

В процессе правоприменения возникают во-
просы относительно права супругов решать судь-
бу эмбрионов. Общепризнанным является подход, 
согласно которому ЭКО нельзя использовать для 
выбора пола ребенка, его каких-либо физических 
характеристик. Это подчеркивает ценность общего 
блага, а не приоритет выбора отдельного субъек-
та. Объясняется это тем, что умышленный выбор 
пола будущего ребенка – путь к пагубной гендер-
ной диспропорции. При регулировании отноше-
ний по поводу ЭКО необходим баланс частных и 
публичных интересов [10, с. 113]. «Евгенические 
аборты» допустимы лишь по медицинским пока-
заниям, когда речь идет об аномалиях плода. 

Особенно все это актуально, когда супруги 
расторгли брак, но ранее согласовали процедуру 
ЭКО. Например, Московский городской суд рас-
сматривал спор между супругами и медицинской 
организацией относительно юридической силы 
соглашения между супругами о сохранении эм-
брионов при расторжении брака. Суд исходил из 
факта информированного согласия супругов, под-
твердив права и обязанности всех сторон в отно-
шении эмбрионов и при расторжении брака [11]. 
Иной пример. Эмбрион был заморожен, но до 
смерти супруга не был имплантирован женщине. 
В таком случае все зависит от соглашения сторон. 
что касается возможного наследования детей, ро-
дившихся в результате ЭКО после смерти супру-
га, то здесь в законодательстве имеется, на наш 
взгляд, пробел. В соответствии со статьей 1116 ГК 
РФ к наследованию, в частности, могут призы-
ваться граждане, находящиеся в живых в момент 
открытия наследства, а также зачатые при жизни 
наследодателя и родившиеся живыми после от-
крытия наследства.

Аналогичная норма содержится и в ГК 
Республики Беларусь. Согласно ст. 1037 ГК 
Республики Беларусь наследниками по завеща-
нию и закону могут быть граждане, находящиеся 
в живых в момент открытия наследства, а также 
зачатые при жизни наследодателя и родившиеся 
живыми после открытия наследства. 

Наследство может быть принято в течение ше-
сти месяцев со дня открытия наследства (ст. 1154 
ГК РФ и ст. 1071 ГК Республики Беларусь). 

Полагаем, что операция ЭКО должна быть осу-
ществлена не позднее шестимесячного срока со 
дня открытия наследства. Только это должно да-
вать безусловное право в перспективе на возмож-
ное наследование имущества таким ребенком. 

Новые возможности, касающиеся искусствен-
ного зачатия ребенка, влекут ряд иных вопросов, 
в частности, относительно «лишних» эмбрионов, 
можно ли их использовать для проведения опы-
тов, кому принадлежит право принимать решение 
об этом. В контексте морального статуса челове-
ческого эмбриона признано, что растить эмбрион 
более 14 дней и затем разрушать этически непри-
емлемо. Этого критерия придерживаются многие 

государственные и международные организации, 
он воспринят в литературе по биоэтике [12, с. 111; 
13, с. 145]. 

Согласно ст. 55 Закона РФ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» граж-
дане имеют право на криоконсервацию и хранение 
своих половых клеток, тканей репродуктивных ор-
ганов и эмбрионов за счет личных средств и иных 
средств, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Полагаем, что бесплатное хранение половых 
клеток лиц должно быть обеспечено сотрудни-
кам правоохранительных органов, профессио-
нальным военнослужащим и военнослужащим, 
выполняющим долг в «горячих точках», сотруд-
никам Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям и т. п. при условии, что у них пока нет детей.  
В остальных случаях может быть предусмотрено 
платное хранение биоматериала. Указанные лица 
могут распорядиться своими половыми клетками 
на случай возможной гибели. Наличие такого при-
жизненного завещания позволит исключить споры 
между членами семьи, родственниками, а также 
между ними и медицинскими учреждениями. 

В российской литературе утверждается, что 
пока человеческие эмбрионы не перенесены в ор-
ганизм матери, они находятся в совместной соб-
ственности родителей [14, с. 242]. Однако для 
такого вывода нет оснований, поскольку многое 
зависит именно от содержания соглашения с уча-
стием супругов, хотя зарубежная судебная практи-
ка на этот счет противоречива. 

Продуктивной является идея об уточнении за-
конодательства с учетом новых реалий порядка 
использования половых клеток после расторже-
ния брака, смерти супруга или признания его не-
дееспособным, а также иного лица, согласившего-
ся на ЭКО. Согласно Закону Республики Беларусь  
«О репродуктивных вспомогательных технологиях»  
в случае расторжения брака, признания его недей-
ствительным использование бывшими супругами 
невостребованных в  результате применения вспо-
могательных репродуктивных технологий половых 
клеток друг друга запрещается (ст. 18). Однако в 
данном случае законодателю можно было бы за-
крепить возможность решения данного вопроса 
по усмотрению самих супругов путем выражения 
ими своей воли в  соответствующем договоре. 
Указанным Законом запрещается также использо-
вание невостребованных в  результате применения 
вспомогательных репродуктивных технологий по-
ловых клеток пациента, умершего или объявлен-
ного в судебном порядке умершим. Считаем, что в 
таком случае целесообразно решать данный вопрос 
в завещании. В связи с этим в законодательстве 
предлагаем предусмотреть, что в случае прекраще-
ния брачных отношений использование бывшими 
супругами невостребованных половых клеток не 
допускается, если иное не было предусмотрено до-
говором между супругами или завещанием.

С целью устранения данного пробела и учета 
складывающейся тенденции более широкого ис-
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пользования соматических прав (прав, связанных 
с распоряжением собственным телом) в ГК РФ и 
ГК Республики Беларусь предлагается предусмо-
треть, что наследниками по завещанию и закону 
могут быть граждане, находящиеся в живых в мо-
мент открытия наследства, а также зачатые при 

жизни наследодателя либо зачатые в соответствии 
с соглашением между женщиной и мужчиной об 
использовании его биоматериала для экстракорпо-
рального оплодотворения в течение шести меся-
цев после его смерти и родившиеся живыми после 
открытия наследства. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам противодействия экологическим правонарушениям. 
Общественно опасные деяния, коррелирующие с коррупционными правонарушениями в сфере экологии, 
совершаемые, в частности, должностными лицами, которые наделены дополнительными обязанностями по 
сохранению природных ресурсов, свидетельствуют о низком уровне их экологической культуры, правосознания, 
а также способствуют негативной оценке в социуме в результате осуществляемой ими профессиональной 
деятельности. Автор останавливает свое внимание на том, что коррупционные риски, возникающие в ходе 
совершения экологических правонарушений, неблагоприятным образом влияют на эффективность работы 
должностных лиц в сфере экологии. Зачастую совершение экологического правонарушения вытекает из наличия 
семейных или иных факторов, впоследствии влекущих за собой юридическую ответственность должностного 
лица. Помимо коррупционной составляющей есть и иные проблемы, которые также могут иметь взаимодействие 
с получением материальной или иной выгоды, исполняя должностные полномочия.
Цель данной статьи – обзор экологических правонарушений для выявления актуальных проблем в обозначенной 
сфере исследования. Среди особо актуальных вопросов, связанных с противодействием коррупции, находится 
непредоставление достоверных сведений о близком родстве/свойстве, вследствие чего возникает конфликт 
интересов между участниками экологических правоотношений. Решение обозначенных проблем позволит 
минимизировать экологические правонарушения.
Ключевые слова: экологические правонарушения; коррупция; должностное лицо; экология; природные ресурсы; 
юридическая ответственность.
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Abstract: the article is devoted to topical issues of combating environmental offenses. socially dangerous acts, correlated 
with corruption offenses in the field of ecology, committed in particular by officials who are endowed with additional 
responsibilities for the conservation of natural resources, indicate a low level of their environmental culture, legal 
awareness, and also contribute to a negative assessment in society as a result of their professional activities. the author 
focuses on the fact that corruption risks arising in the course of committing environmental offenses adversely affect the 
efficiency of officials in the field of ecology. Often, the commission of an environmental offense stems from the presence 
of family or other factors, subsequently entailing the legal liability of an official. in addition to the corruption component, 
there are other problems that may also interact with obtaining material or other benefits while exercising official powers.
the purpose of this article is to review environmental offenses in order to identify current problems in the designated area 
of research. Among the most topical issues related to combating corruption is the failure to provide reliable information 
about close kinship / property, as a result of which a conflict of interest arises between participants in environmental legal 
relations. solving the identified problems will minimize environmental violations.
Key words: environmental offenses; corruption; official; ecology; natural resources; legal liability.
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В современных правовых демократических 
государствах ведущими учеными в сфере консти-
туционного права, правоприменителями, прак-
тическими работниками существенное внимание 
уделяется вопросам изучения экологических пра-
вонарушений, а также противодействию корруп-
ции, связанной с ними.

Экологический кризис, возникший на рубеже 
XX и XXi столетий, позволяет говорить об акту-
альных проблемах, появившихся в сфере экологи-
ческих правонарушений. В современный период 
развития и функционирования государств он ока-
зывает влияние в том числе и на права человека и 
гражданина, проявляется в совершении неправо-
мерных экологических правонарушений, произо-
шедших экологических катастрофах, стихийных 
бедствиях, землетрясениях, наводнениях и иных 
природных катаклизмах, наносит ежегодно колос-
сальный ущерб конституционным правам граж-
дан, их здоровью и имуществу. 

В один миг современные экологические про-
блемы, влияющие на реализацию экологических 
прав граждан всех государств мира, решить не 
представляется возможным. Однако при помощи 
долгосрочных проектов, программ и концепций в 
сфере экологии, создаваемых государствами, эф-
фективных мер прокурорского реагирования уре-
гулировать ряд наиболее существенных проблем, 
непосредственно связанных с современным состо-
янием окружающей среды (чистый воздух, каче-
ственная питьевая вода, уровень электроэнергии 
и др.), влияющих на нынешнее и будущее поколе-
ния, возможно. В данном исследовании остановим 
внимание на анализе актуальных вопросов проти-
водействия правонарушениям в сфере экологии и 
попытаемся обозначить пути их решения, в т. ч. и в 
части противодействия коррупции в данной сфере.

В нормах Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» за-
креплена норма о том, что: «...Профессиональная 
деятельность органов публичной власти, органи-
заций, физических лиц, институтов гражданского 
общества по профилактике коррупции, выявле-
нию, пресечению и раскрытию коррупционных 
правонарушений представляет собой противодей-
ствие коррупции...» [1]

«...Одним из таких субъектов, реализующих не-
посредственно функции по противодействию кор-
рупции, выступают органы Прокуратуры России. 
Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему 
прокуроры в рамках закрепленных за ними пол-
номочий координируют деятельность органов 
внутренних дел Российской Федерации, органов 
федеральной службы безопасности, таможенных 

органов России и иных правоохранительных ор-
ганов по борьбе с коррупцией и реализуют другие 
полномочия в сфере противодействия коррупции, 
установленные нормами федеральных законов. 
Реализация функции координации способствует 
всеобъемлющей осведомленности об антикорруп-
ционной деятельности правоохранительной си-
стемы в целом и собственном активном участии в 
процессе противодействия коррупции, что побуж-
дает прокуратуру использовать весь предостав-
ленный законом арсенал функций и полномочий. 
Функцию координации выполняют специально 
образованные для этих целей управление в струк-
туре Генеральной прокуратуры России и соответ-
ствующие подразделения в региональных проку-
ратурах...» [2, с. 159]

Т. И. Абдреев отмечает, что: «...В сфере эко-
логии противодействие коррупции представля-
ет собой одну из составных частей обеспечения 
национальной безопасности, в связи с тем, что 
экологические катастрофы могут носить не толь-
ко локальный, но и глобальный характер угроз, 
свидетельствуя о необратимых изменениях среды 
обитания человека...» [3]

На основании Приказа Генеральной прокурату-
ры РФ от 15 апреля 2021 г. № 198 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законода-
тельства в экологической сфере» заместителям 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
начальникам главных управлений и управлений 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
прокурорам субъектов Российской Федерации, 
приравненным к ним военным и иным специали-
зированным прокурорам, прокурорам городов и 
районов, другим приравненным к ним прокуро-
рам, прокурору комплекса «Байконур» был отдан 
приказ по осуществлению надзора за исполнени-
ем законодательства в экологической сфере, счи-
тающимся одним из основных направлений дея-
тельности органов прокуратуры, и осуществлять 
его комплексно, гласно, с максимальным исполь-
зованием возможностей институтов гражданского 
общества [4].

Важнейшей задачей надзорной деятельности 
прокуратуры принято считать реализацию уста-
новленного статьей 42 Конституции Российской 
Федерации [5] права каждого на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о 
ее состоянии и на возмещение ущерба, причинен-
ного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением.

Как отмечается, «...Практика прокурорско-
го надзора должна постоянно анализироваться 
и совершенствоваться с учетом насущных госу-
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дарственных задач, изменения законодательства 
и сложной экологической ситуации в стране и 
в мире. Прокурорам следует системно прораба-
тывать широкий спектр вопросов, влияющих на 
экологическую безопасность: нарушения лес-
ного, водного законодательства, промышленной 
безопасности, загрязнение почвы, атмосферно-
го воздуха. Опыт надзорной деятельности под-
тверждает, что на эффективность обеспечения 
законности в сфере природопользования и эко-
логической безопасности существенно влияет 
качество актов прокурорского реагирования...»  
[6, с. 308, 309] 

Одним из глобальных вызовов экологиче-
ской безопасности является неэффективное ис-
пользование средств, выделяемых из бюджета 
России не на устанавливаемые государством цели 
и задачи, – так закреплено в Указе Президента 
России «О Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года» от 
19.04.2017 № 176 [7].

«...На стыке XX и XXi столетий сформирова-
лась цепочка взаимосвязанных правовых понятий: 
...экологическое государство, экологизация права 
и правового сознания...», [8] – справедливо отме-
чают ведущие российские ученые И. А. Умнова-
Конюхова и М. А. Вакула.

Необходимо подчеркнуть, что экологизация 
норм права и правового сознания будет наилучшим 
образом способствовать развитию «экологическо-
го государства», в котором будут минимизирова-
ны риски, в т. ч. и коррупционные, возникающие в 
ходе совершения экологических правонарушений. 
Субъекты права будут осведомлены о степени 
опасности и последствиях данного вида правона-
рушений, органы публичной власти могут создать 
механизм защиты экологических прав граждан 
путем привлечения к юридической ответственно-
сти юридических и физических лиц, должностных 
лиц, в случае наличия личной заинтересованности 
и получения выгоды в ходе совершения экологиче-
ских правонарушений. 

Коррупция, в особенности в сфере экологии, 
может являться негативным фактором для дости-
жения поставленных целей и задач, обозначенных 
государством. Совершаемые коррупционные пра-
вонарушения, в том числе и в сфере экологии, не-
гативным образом воздействуют на окружающую 
среду, не позволяя минимизировать экологические 
правонарушения.

Коррупционные правонарушения снижают 
уровень правовой культуры, правового сознания и 
правового воспитания как должностных лиц, так 
и других субъектов права, стремящихся урегули-
ровать спорные вопросы, касающиеся осущест-
вления их профессиональной деятельности не-
законным путем. Отсутствие четкого понимания 
всех непредсказуемых действий, которые могут 
произойти вследствие коррупционных правонару-
шений, влечет за собой более масштабные право-
вые риски. Установление причинно-следственной 
связи между коррупционным правонарушением 

и неблагоприятными действиями, влияющими на 
окружающую среду, будет являться одним из фак-
торов для привлечения к установленной законом 
юридической ответственности.

В связи с вышеизложенным приведем при-
мер из судебной практики [9]. М.В. обратился в 
Иркутский областной суд с иском к министерству 
природных ресурсов и экологии Иркутской об-
ласти, так как был не согласен с тем, что он был 
уволен со своей должности с предыдущего места 
работы. Просил взыскать компенсацию за вынуж-
денный прогул со своего работодателя.

После рассмотрения материалов дела было уста-
новлено, что истец был главным государственным 
инспектором в области охраны окружающей среды, 
уволен в связи с утратой доверия, в связи с тем, что 
не предпринял меры по разрешению правового спо-
ра, одной из сторон которого он являлся.

Гражданин М.В. считает увольнение незакон-
ным по причине того, что коррупционных право-
нарушений он не совершал, при трудоустройстве 
уведомил работодателя о том, что его сын работает 
в ЗАО «Д», осуществляющем деятельность по до-
быче гранита, но при этом коммерческих интере-
сов в данной компании не имеет.

Истцом в ходе судебных заседаний были пред-
ставлены доказательства о том, что он в надле-
жащий законом срок уведомил о возникновении 
конфликта интересов, однако его устное уведом-
ление было проигнорировано соответствующей 
комиссией. Помимо этого, при трудоустройстве он 
указал все необходимые и достоверные сведения 
о месте работы его сына. Отмечает, что комисси-
ей не доказан факт создания негативных послед-
ствий, конфликта интересов или же полученной 
выгоды как самим истцом, так и его сыном, кото-
рую они могли получить в результате сложившей-
ся ситуации.

В другом судебном заседании по иску проку-
ратуры о признании деятельности ЗАО «Д» неза-
конной М. В. принимал участие в качестве пред-
ставителя от министерства. Истец отмечает, что 
сформированная для проверки деятельности вы-
шеуказанной организации комиссия не основыва-
лась на требованиях действующего российского 
законодательства, а председатель не уведомила 
других членов комиссии о наличии заинтересо-
ванности у М. В. в данном деле.

Позднее в судебном заседании по иску Западно-
Байкальской межрайонной прокуратуры к ЗАО 
«Д» о прекращении деятельности по проведению 
горно-подготовительных работ по добыче гранита 
на южном участке месторождения до устранения 
нарушения законодательства М. В. также прини-
мал участие в качестве представителя от мини-
стерства, однако в судебном процессе конфликта 
интересов не возникло. 

В суде первой инстанции в удовлетворении ис-
ковых требований М. В. было отказано, после чего 
он вынужден был обратиться в судебную колле-
гию по гражданским делам Иркутского областно-
го суда. В ходе рассмотрения дела истец пояснил, 
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что он предпринял меры по уведомлению нанима-
теля о возможности конфликта интересов при тру-
доустройстве. В ходе рассмотрения дела по иску 
Западно-Байкальской прокуратуры к ЗАО «Д» 
конфликта интересов не возникло, считает, что от-
ветчик ввел его в заблуждение, сообщив о том, что 
письменно уведомлять его не надо. 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Иркутского областного суда, рассмотрев матери-
алы дела, отметила, что государственный граж-
данский служащий должен был уведомить пред-
ставителя нанимателя о возникновении конфликта 
интересов. Несмотря на все приведенные доводы 
невиновности, ни при трудоустройстве, ни после 
рассмотрения дела по иску органов прокуратуры 
Иркутской области истец не уведомил представи-
теля нанимателя о возможности возникновения 
конфликта.

По итогам рассмотрения дела судебная колле-
гия по гражданским делам Иркутского областного 
суда пришла к выводу о том, что суд первой ин-
станции верно определил правоотношения, воз-
никшие между сторонами по настоящему делу,  
в связи с чем решение суда первой инстанции 
оставлено без изменения, апелляционная жало-
ба – без удовлетворения. 

Система противодействия коррупции свиде-
тельствует о четко выстроенном механизме за-
щиты экологических прав граждан, выполнении 
закрепленных норм, находящих свое формальное 
отражение в действующем российском законода-
тельстве. Путем введения дополнительных пол-
номочий можно будет минимизировать возник-
новение конфликта интересов между близкими 
родственниками и должностными лицами в сфере 
экологии.

Помимо коррупционной составляющей, ко-
торая может быть фактором совершения эко-
логических правонарушений, к существенным 
проблемам можно отнести использование неэко-
логических материалов при осуществлении хозяй-
ственной или иной предпринимательской деятель-
ности, повторное хранение экологических отходов 
в связи с невозможностью полной их переработки.

Использование неэкологических материалов в 
ходе осуществления хозяйственной деятельности 
может привести к тому, что природным ресурсам 
(вода, земля, почва, атмосферный воздух) будет 
нанесен значительный ущерб, связанный с оседа-
нием в них негативных частиц, которые при после-
дующем взаимодействии с этими ресурсами могут 
оказать крайне неблагоприятное воздействие на 
здоровье человека.

Возникает еще одна проблема, связанная с тем, 
что на практике, к большому сожалению, не всег-
да возможно утилизировать все содержащиеся на 
предприятии отходы. Повторное хранение уже ра-
нее образованных отходов наносит колоссальный 
ущерб не только природным ресурсам, но и самой 
организации, где они располагаются, а также уве-

личению риска превышения лимитов по содержа-
нию отходов. В зависимости от категории объекта 
осуществляемой профессиональной деятельности 
устанавливаются нормативы по образованию от-
ходов и лимиты по их последующему размеще-
нию.

К наиболее существенным путям решения 
обозначенных проблем следует отнести введение 
норм по борьбе с коррупционной составляющей в 
Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ в главу 7. 

Относительно использования неэкологических 
материалов отметим, что необходимо установле-
ние нормативов по обозначению экокритериев, 
свидетельствующих о непревышении лимитов по 
нанесению вреда природным ресурсам окружа-
ющей среды. Их отсутствие влечет правовую не-
определенность в действующем российском зако-
нодательстве.

Для того, чтобы хранить оставшиеся отходы, 
предпринимателям необходимо создать дополни-
тельные места хранения таким образом, чтобы 
они не наносили вреда природным ресурсам окру-
жающей среды и их хранение было бы безвред-
ным для живущих вблизи с такими предприятия-
ми граждан.

В ходе совершения абсолютно любого престу-
пления в независимости от состава всегда при-
сутствуют смягчающие и отягчающие обстоя-
тельства. К первой категории в проводимом нами 
исследовании относятся такие, как совершение 
служащим нарушения требований законодатель-
ства о противодействии коррупции впервые; без-
укоризненное соблюдение служащим в отчетном 
периоде других ограничений, запретов, требова-
ний, исполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции и др. Ко второй 
группе следует отнести такие обстоятельства, как 
представление в ходе проверки недостоверных и 
противоречивых объяснений, совершение иных 
действий, направленных на затруднение хода про-
верки; одновременное нарушение двух и более 
требований законодательства о противодействии 
коррупции и ряд иных [10, с. 362]. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что 
роль противодействия коррупции в процессе со-
вершения экологических правонарушений су-
щественна. Особенности противодействия кор-
рупции раскрываются в том числе и благодаря 
выявлению экологических правонарушений, со-
вершенных должностными лицами, наделенны-
ми соответствующими обязанностями в сфере 
экологии. Противодействие коррупции в эколо-
гической сфере направлено на сокращение воз-
никновения конфликта интересов между лицами, 
осуществляющими профессиональную деятель-
ность в сфере экологии и их близкими родствен-
никами, тем самым обусловливая ее теоретиче-
скую и практическую значимость в российском 
законодательстве.
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Аннотация: В статье анализируются положения Модельного закона для государств - участников СНГ «О цифровых 
правах», относящиеся к цифровому образу (цифровой копии личности), права на которые рассматриваются 
как личные неимущественные блага. С целью определения места цифрового образа в системе личных 
неимущественных прав проведена характеристика его отличительных черт в сравнении с правом гражданина на 
изображение. Осуществлена характеристика содержания субъективного права на цифровой образ. Нормативную 
основу исследования составило модельное законодательство для государств - участников СНГ и национальное 
законодательство стран-участниц (в частности, право Беларуси и России). По результатам исследования сделан 
вывод о том, что право на цифровой образ (цифровую копию личности) можно рассматривать в качестве одного 
из проявлений права гражданина на изображение. Модельный закон «О цифровых правах» позволяет выделить 
черты, отличающие цифровой образ (цифровую копию личности) от иных форм охраняемых изображений 
(например, произведений изобразительного искусства, фото- и видеозаписей и т. д.), но не дает оснований 
рассматривать его вне рамок существующих механизмов обеспечения права гражданина на изображение. Автор 
статьи делает вывод, что содержание права на цифровой образ (цифровую копию личности) не имеет каких-либо 
серьезных отличий от содержания права гражданина на изображение. Это проявляется в сходстве по субъектному 
составу, порядку использования цифрового образа и изображения гражданина, как при его жизни, так и после 
смерти, регламентации возникновения этих объектов, установлении ограничений права гражданина на цифровой 
образ и собственное изображение, а также последствий нарушения этих прав.
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Abstract: the article analyses the provisions of the model Law for the Cis member states «On digital rights» relating 
to the digital image (digital copy of a person), the rights to which are considered as personal non-property rights. in 
order to clarify the place of the digital image in the system of personal non-property rights, its distinctive features are 
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characterized in comparison with the citizen’s right to an image. the content of the subjective right to a digital image is 
characterized. the normative basis of the study was formed by the model legislation for the Cis member states and the 
national legislation of the member states (in particular, the law of Belarus and russia). Based on the results of the study, 
it was concluded that the right to a digital image (digital copy of a person) can be considered as one of the manifestations 
of the citizen’s right to an image. the model law «On digital rights» allows to highlight the features that distinguish a 
digital image (digital copy of a person) from other forms of protected images (for example, works of fine art, photo and 
video recordings, etc.), but does not give grounds to consider it outside the existing mechanisms for ensuring the citizen’s 
right to an image. the author of the article concludes that the content of the right to a digital image (digital copy of a 
person) does not have any serious differences from the content of the citizen’s right to an image. this is manifested in 
the similarity in the subject composition, the order of use of the digital image and the image of a citizen, both during his 
life and after his death, the regulation of the emergence of these objects, the establishment of restrictions on the right of a 
citizen to a digital image and his own image, as well as the consequences of violation of these rights.
Key words: model legislation; intangible goods; image right; objects of civil rights; digital image; digital copy of a 
person; digital rights.
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Одной из тенденций развития гражданского за-
конодательства является включение в сферу его 
действия отношений по поводу цифровых объек-
тов. Например,  самостоятельный характер цифро-
вых прав признается ст. 128 и ст. 141.1 ГК РФ [1]. 

При этом как понятие цифровых прав, так и их 
отдельных объектов не имеют однозначной трак-
товки в национальных правовых системах даже 
тех стран, которые в силу исторических и социаль-
но-экономических условий имеют большое сход-
ство в нормативном регулировании частно-право-
вых отношений. В подобной ситуации большой 
теоретический и практический интерес представ-
ляют попытки гармонизации законодательства в 
этой области. Примером этому является принятый 
Модельный закон для государств – участников СНГ 
«О цифровых правах» [2] (далее – Модельный за-
кон).

Его значимость обусловлена в том числе и тем, 
что он содержит положения, касающиеся не только 
имущественных, но и неимущественных прав, воз-
никающих в цифровой среде. Возможность суще-
ствования таких прав уже признавалась на доктри-
нальном уровне. Например, Д. Е. Богданов обращает 
внимание на то, что «очередная технологическая ре-
волюция становится триггером в развитии концеп-
ции нематериальных благ человека» [3, с. 685]. 

Нематериальный аспект цифровых прав отра-
жен в Модельном законе правилами, касающими-
ся цифрового образа (цифровой копии личности). 
Этот объект определяется как «закодированная 
с помощью средств цифрового шифрования со-
вокупность объемного изображения физического 
лица в информационной системе и информации 
о таком физическом лице, включая биометриче-
ские, психоэмоциональные, физиогномические и 
другие данные о нем, позволяющая с помощью 
технологии искусственного интеллекта имитиро-
вать поведение субъекта в виртуальной среде» 
(ст. 3 Модельного закона). 

Анализ отношений, возникающих по поводу 
цифрового образа (цифровой личности), уже про-
водился юридической наукой. Но в большинстве 
случаев подобные исследования были направлены 
на решение проблемы создания дипфейков с пози-
ции предотвращения угроз национальной безопас-
ности [4], правам человека [5; 6] и иным аспектам 
неправомерного использования цифрового образа. 
Автор настоящей статьи ранее обращался к во-
просу о правовом режиме цифровой фабрикации 
с точки зрения авторского права [7]. При этом 
гражданско-правовая характеристика цифрово-
го образа и, соответственно, условия его право-
мерного использования остаются вне поля зрения 
доктрины. 

Анализ Модельного закона позволяет в опреде-
ленной степени восполнить этот пробел и выявить 
те черты цифрового образа как объекта граждан-
ского права, которые могут в перспективе най-
ти отражение в национальном законодательстве. 
Помимо этого рассмотрение правил, содержащих-
ся в Модельном законе, дает возможность опреде-
лить место цифрового образа среди сходных объ-
ектов гражданского права.

Из абз. 1 ч. 1 ст. 6 Модельного закона следует, 
что право на цифровой образ возникает у гражда-
нина, информацию о котором он содержит, а из ч. 3 
этой же статьи вытекает, что цифровой образ не яв-
ляется имуществом, не включается в наследствен-
ную или иную имущественную массу. Сказанное 
позволяет определить право на цифровой образ 
как неимущественное право. Для характеристики 
этого блага представляется необходимым выявить 
элементы, составляющие цифровой образ.

Для определения правовой природы рассматри-
ваемого объекта большое значение имеет ч. 4 ст. 6 
Модельного закона, определившая, что цифровой 
образ не обладает правосубъектностью. Это по-
казывает, что сами термины «цифровой образ» и 
«цифровая копия личности» не следует понимать 
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буквально и эти объекты не могут в какой-либо 
степени быть приравнены к самому гражданину. 

Из ст. 3 Модельного закона следует, что основой 
цифрового образа выступает объемное изображе-
ние физического лица в информационной системе.  
При этом следует учитывать, что в законодатель-
стве большинства государств - участников СНГ 
право на изображение уже получило охрану как 
личное неимущественное благо1. Следовательно, 
необходимо выяснить, насколько право на циф-
ровой образ соотносимо с правом гражданина на 
изображение. 

Например, можно обратиться к законодатель-
ству РФ. Из анализа ст. 152.1 ГК РФ следует, что 
по общему правилу обнародование и использова-
ние изображения гражданина возможно лишь с 
его согласия, а после смерти – с согласия его бли-
жайших родственников и членов семьи. При этом, 
как показывает п. 1 ст. 152.1 ГК РФ, законодатель 
не дифференцирует механизм реализации этого 
права в зависимости от характера и назначения 
изображения, применяя его в том числе к фото-
графиям, видеозаписям и произведениям изобра-
зительного искусства. В связи с предметом настоя-
щего исследования следует обратить внимание на 
то, что использование законодателем выражения 
«в том числе» показывает, что понятие «изобра-
жение» охватывает перечисленные объекты, но не 
исчерпывается ими. 

В Республике Беларусь законодательство об 
охране права на изображение находится в про-
цессе формирования. Но на настоящий момент 
самостоятельный характер этого права установлен 
Решением Конституционного Суда Республики 
Беларусь от 30.10.2018 № Р-1145/2018, в котором 
признается необходимость изменений в ГК и за-
крепляется, что изображение гражданина пред-
ставляет собой «его внешний (индивидуальный) 
облик в объективированной форме, например в 
произведении изобразительного искусства, на фо-
тографии или видеозаписи в конкретный момент 
времени» [8]. 

На решение поставленных Конституционным 
Судом Республики Беларусь задач направлены по-
ложения Проекта закона «Об изменении кодексов», 
из п. 1 ст. 1531 которого следует, что «распростра-
нение и дальнейшее использование изображения 
гражданина (в том числе его фотографии, а также 
видеозаписи или произведения изобразительного 
искусства, в которых он изображен) допускаются 
только с согласия этого гражданина» [9].

Сказанное позволяет говорить о том, что в на-
стоящее время основной механизм регламентации 
права гражданина на изображение состоит в том, что 
 
1 Анализ законодательства государств евразийского 
региона в этой области дан автором настоящей статьи 
в работе: Богустов А. А. Право лица на изображение 
в законодательстве государств евразийского региона: 
сравнительно-правовой анализ // Вестник Саратовской 
государственной юридической академии. 2023.  
№ 1 (150). С. 274-285. dOi: 10.24412/2227-7315-2023-1-
274-285. edn: https://elibrary.ru/zkdwuf.

оно получает охрану независимо от формы, характе-
ра и технических характеристик фиксации и воспро-
изведения, целей использования. Рассматривая же 
изображение как основополагающий элемент циф-
рового образа в соответствии со ст. 3 Модельного 
закона, можно сделать вывод, что оно носит объем-
ный характер, фиксируется с помощью средств циф-
рового шифрования и воспроизводится при помощи 
искусственного интеллекта и имеет целью имитиро-
вать поведение субъекта в цифровой среде. То есть 
Модельный закон указывает на наличие характери-
стик, позволяющих лишь отличить изображение, 
содержащееся в цифровом образе, от иных форм 
охраняемых изображений (например, произведений 
изобразительного искусства, фото- и видеозаписей 
и т. д.), но не дающих оснований рассматривать его 
вне рамок существующих механизмов обеспечения 
этого неимущественного права гражданина.   

При этом следует учитывать, что в соответ-
ствии со ст. 3 Модельного закона цифровой образ 
состоит не только из объемного изображения фи-
зического лица, но и информации о нем. Как было 
отмечено выше, эта информация состоит из био-
метрических, психоэмоциональных, физиогноми-
ческих и иных данных о гражданине. Однако, по 
мнению автора настоящей статьи, эта информация 
либо охватывается понятием «изображение», либо 
не имеет самостоятельного значения для создания 
цифрового образа и имеет факультативный по от-
ношению к изображению характер. 

Понятие биометрических данных имеет норма-
тивное закрепление как в рекомендательных ак-
тах СНГ, так и в национальном законодательстве 
государств - участников. Из ст. 2 Модельного за-
кона «О персональных данных» следует, что они 
«содержат параметры биометрической иденти-
фикации субъекта персональных данных, то есть 
сведения о физиологических и биологических 
особенностях, на основании которых можно уста-
новить его личность, и обрабатываемые с приме-
нением технических средств (в том числе средств 
автоматизированной обработки персональных 
данных)» [10].  В статье 1 Закона Республики Бе- 
ларусь «О защите персональных данных» биоме-
трические персональные данные определяются 
как «информация, характеризующая физиологи-
ческие и биологические особенности человека, 
которая используется для его уникальной иденти-
фикации (отпечатки пальцев рук, ладоней, радуж-
ная оболочка глаза, характеристики лица и его изо-
бражение и другое)» [11].

Используя указные определения биометри-
ческих данных, можно прийти к выводу, что ис-
пользование их для создания цифрового образа 
служит для детализации объемного изображения 
гражданина, придания ему естественности и реа-
листичности. То есть биометрические данные ви-
зуализируются и становятся неотъемлемой частью 
изображения.

Используемое же в Модельном законе понятие 
«физиогномические данные» вообще в настоящее 
время не имеет легального определения. В психо-
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логии же физиогномика долгое время определя-
лась «как учение об определении сущности чело-
века по лицу» [12, с. 3]. При этом отмечается, что 
«в современных источниках термин ‘‘физиогноми-
ка’’ имеет расширительное толкование. В понятие 
«физиогномика» включаются сопроводительные 
компоненты (мимика, жесты)» [12, с. 4]. Исходя из 
сказанного, можно сделать вывод, что физиогно-
мические данные представляют собой сведения 
о лице и мимике человека. Однако подобную ин-
формацию сложно рассматривать обособленно от 
изображения гражданина. Эти данные также явля-
ются одним из составляющих его элементов.

Также не имеет нормативного определения ис-
пользуемый в Модельном законе термин «психо-
эмоциональные данные». Можно предположить, 
что они характеризуют психическую и эмоцио-
нальную сторону человека. Как элемент цифрово-
го образа гражданина эти данные позволяют вос-
произвести особенности поведения лица в тех или 
иных ситуациях. Однако эти черты должны будут 
выражаться и визуально, что делает и их элемен-
том изображения. При этом следует отметить, что 
психоэмоциональные характеристики граждани-
на могут воспроизводиться не только в цифровом 
образе, но и иных визуальных формах (например, 
анимационных, кинематографических и даже жи-
вописных произведениях). 

Сказанное позволяет утверждать, что цифровой 
образ с точки зрения цивилистики можно рассма-
тривать как одно из проявлений права гражданина 
на изображение. При этом закрепление права на 
цифровую копию личности еще раз указывает на 
существование предпосылок для более широкой 
трактовки понятия изображения. 

Эти условия не являются лишь проявлением 
влияния технического прогресса на развитие об-
щественных отношений и имеют достаточно дли-
тельную историю. Например, И. А. Покровский 
еще в начале XX в. относил к возможным нару-
шениям права лица на изображение, в том числе 
случаи, «когда писатель описывает вашу интим-
ную жизнь в каком-либо романе, хотя и не называя 
вашего имени, но так, что всякий, более или менее 
посвященной, вас узнает» [13, с. 125].

Элементом цифровой копии личности может 
выступать голос гражданина. Но необходимость 
его охраны существует и вне рамок цифрового об-
раза, поскольку голос человека столь же оригина-
лен, как и его внешний облик, и в той же степени 
индивидуализирует его. При этом современные 
технологии позволяют синтезировать и воспроиз-
водить голос человека без его согласия. Нарушения 
подобного рода начинают все чаще встречаться 
на практике. В частности, Союз дикторов России 
предложил урегулировать использование синте-
зированного искусственным интеллектом голоса, 
поскольку «дикторы сталкиваются с проблемой по-
тери прав на собственный голос и кражей голосов»2.  
2 Союз дикторов России предложил урегулировать 
использование синтезированного ИИ голоса. urL: https://
tass.ru/obschestvo/16900829. 

Представляется, что сходство в характере охраня-
емых прав, механизмах охраны и неблагоприятных 
последствиях нарушения позволяет распространить 
режим охраны изображения и на голос граждани-
на. Следует отметить, что подобный механизм уже 
используется в законодательстве некоторых пост-
советских стран. Примером может служить ст. 45 
ГК Молдовы [14], закрепившая, что изображение 
включает в себя как внешний вид, так и голос лица. 

Предположение о том, что цифровой образ 
(цифровая копия личности) охватывается правом 
на изображение гражданина, на наш взгляд, под-
тверждается сходством субъективных прав их об-
ладателей. Содержание права на цифровой образ 
раскрывается в ст. 6 Модельного закона. 

Во-первых, из анализа абз. 1 ч. 1 ст. 6 
Модельного закона следует, что право на цифро-
вой образ принадлежит гражданину, информацию 
о котором он содержит, а использование такого 
образа по общему правилу допускается лишь с 
согласия этого гражданина. Это положение име-
ет достаточно большое сходство с правилами об 
охране изображения гражданина, содержащими-
ся в национальном законодательстве государств - 
участников СНГ.

На право гражданина на изображение распро-
страняются общие правила о нематериальных бла-
гах. Из анализа действующего законодательства 
(например, п. 1 ст. 150 ГК РФ) следует, что,  как и 
любые нематериальные блага, это право принад-
лежит гражданину, не отчуждаемо и не передава-
емо иным способом. А из приведенной ранее ст. 
152.1 ГК РФ использование изображения гражда-
нина возможно лишь с его согласия.

Следовательно, содержания права гражданина 
на изображение и права на цифровой образ совпа-
дают по субъектному составу и порядку использо-
вания. 

Во-вторых, в абз. 2 ч. 1 ст. 6 Модельного зако-
на установлен порядок использования цифрового 
образа гражданина после его смерти. В частности 
предусмотрено, что право на цифровую копию 
личности может возникать у родителей, детей и 
пережившего супруга умершего, а посмертное ис-
пользование цифрового образа гражданина допу-
скается только при согласии указанных лиц.

И этот элемент права на цифровой образ прак-
тически полностью совпадает с содержанием пра-
ва гражданина на изображение. Например, из п. 1 
ст. 152.1 ГК РФ следует, что после смерти гражда-
нина его изображение может использоваться толь-
ко с согласия детей и пережившего супруга, а при 
их отсутствии – с согласия родителей. 

В-третьих, в абз. 3 ч. 1 ст. 6 Модельного закона 
предусмотрено, что по общему правилу основани-
ем создания цифрового образа выступает договор, 
свободное волеизъявление на заключение кото-
рого должно быть прямо выражено указанными 
выше лицами.

И приведенное правило, на наш взгляд, не со-
держит каких-либо положений, существенно от-
личающихся от положений законодательства и 
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правоприменительной практики, относящихся 
к праву на изображение. Например, из п. 46 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 23 
июня 2015 г. № 25 [15] следует, что согласие на об-
народование и использование изображения граж-
данина представляет собой сделку.

В-четвертых, из абз. 1 и абз. 3 ч. 1 ст. 6 
Модельного закона вытекает, что допускается соз-
дание и использование цифрового образа без со-
гласия гражданина в государственных, обществен-
ных или иных публичных интересах.

Приведенное положение имеет очевидное сход-
ство с широко распространенными в законодатель-
стве государств - участников СНГ ограничениями 
права гражданина на изображение. Примером мо-
жет служить п. 1 ст. 152.1 ГК РФ, из которой сле-
дует, что согласие гражданина на использование 
изображения не требуется, в том числе в случае, 
когда оно осуществляется в государственных, об-
щественных или иных публичных интересах.

В-пятых, в абз. 1 и абз. 2 ч. 2 ст. 6 Модельного 
закона предусмотрены последствия нарушения 
права гражданина на цифровой образ. Эти прави-
ла состоят в том, что в случае неправомерного ис-
пользования цифровой копии личности правооб-
ладателю предоставляется возможность требовать 
уничтожения, пресечения использования или за-
прещения дальнейшего распространения цифро-
вого образа, а также право требовать компенсации 
морального ущерба. Если неправомерные дей-
ствия привели к неосновательному обогащению, 
то правообладатель вправе требовать от наруши-
теля возвращения неосновательно полученного.

Рассмотрение последствий неправомерного 
использования цифрового образа приводит к вы-
воду, что они не содержат существенных отличий 
от имеющегося в действующем законодательстве 
порядка защиты нарушенного права гражданина 
на изображение.  Это касается как общих правил 

о защите личных неимущественных благ (напри-
мер, п. 2 ст. 150 ГК РФ), возмещении морального 
вреда (ст. 151 ГК РФ), так и специальных мер, на-
правленных на защиту права лица на изображение 
(например, п. 2 и п. 3 ст. 1, ст. 152.1 ГК РФ).

На основании проведенного анализа правовой 
природы цифрового образа (цифровой копии лич-
ности) как объекта гражданских правоотношений 
можно сделать следующие выводы:

во-первых, право на цифровой образ (цифро-
вую копию личности) можно рассматривать в ка-
честве одного из проявлений права гражданина 
на изображение. Это обусловлено тем, что право 
гражданина на изображение получает охрану не-
зависимо от формы, характера и технических ха-
рактеристик фиксации и воспроизведения, целей 
использования. Модельный закон позволяет выде-
лить черты, отличающие цифровой образ (цифро-
вую копию личности) от иных форм охраняемых 
изображений (например, произведений изобрази-
тельного искусства, фото- и видеозаписей и т. д.), 
но не дающие оснований рассматривать его вне 
рамок существующих механизмов обеспечения 
права гражданина на изображение;

во-вторых, содержание права на цифровой 
образ (цифровую копию личности) не имеет 
каких-либо серьезных отличий от содержания 
права гражданина на изображение. Это прояв-
ляется в сходстве по субъектному составу, по-
рядку использования цифрового образа и изо-
бражения гражданина как при его жизни, так 
и после смерти, регламентации возникновения 
этих объектов, установлении ограничений пра-
ва гражданина на цифровой образ и собственное 
изображение, а также последствий нарушения 
этих прав. Сходство в содержании прав также 
позволяет трактовать право на цифровой образ 
как одно из проявлений права гражданина на 
изображение. 
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Проблемы правового регулирования экспертизы в гражданском процессе 
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Аннотация: В настоящее время судебно-экспертная деятельность в условиях конкуренции становится все более 
важным элементом в гражданском судопроизводстве. В статье автор рассматривает имеющиеся в настоящее 
время проблемные вопросы правового регулирования института экспертизы в гражданском процессе. Если 
деятельность государственных экспертов полностью урегулирована федеральным законом, то негосударственная 
экспертиза уже длительное время не регулируется законодательством, что вызывает правовые проблемы и 
порождает многие процедурные вопросы. Автор обращает внимание на недостаточно четкое и эффективное 
правовое регулирование экспертизы в гражданском процессе, а также другие проблемы, связанные с этой 
областью. Недостаточная квалификация экспертов, длительный срок проведения экспертизы и разночтения в 
заключениях могут негативно сказаться на интересах сторон и на доверии к экспертным заключениям в целом. 
Автор подчеркивает, что проблема данной области не является исключительной для России. Также существует 
необходимость в разработке более эффективных методов регулирования экспертизы в гражданском процессе. 
Ключевые слова: гражданский процесс; правовое регулирование; законодательство; эксперт; экспертиза; 
экспертное заключение; экспертная оценка; срок экспертизы; интересы сторон.
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Abstract: Currently, forensic expertise in a competitive environment is becoming an increasingly important element in 
civil proceedings. in the article, the author examines the currently problematic issues of legal regulation of the institute of 
expertise in civil proceedings. if the activities of state experts are fully regulated by federal law, then non-state expertise 
has not been regulated by legislation for a long time, which causes legal problems and generates many procedural issues. 
the author draws attention to the insufficiently clear and effective legal regulation of expertise in civil proceedings, as well 
as other problems related to this area. insufficient qualifications of experts, a long period of expertise and discrepancies 
in the conclusions may negatively affect the interests of the parties and the credibility of expert opinions in general. the 
author emphasizes that the problem of this area is not exclusive to russia. there is also a need to develop more effective 
methods of regulating expertise in civil proceedings.
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Экспертиза является важным инструментом в 
гражданском процессе, необходимым для выясне-
ния фактов, разрешения споров и принятия обо-
снованных решений судебными органами. Однако 
в ряде случаев правовое регулирование процесса 
проведения экспертизы оказывается недостаточ-
ным и сталкивается с определенными проблема-
ми. В данной статье рассмотрим основные про-
блемы, связанные с правовым регулированием 
экспертизы в гражданском процессе.

В настоящее время в Российской Федерации 
в условиях конкуренции судебно-экспертная де-
ятельность становится все более важным эле-
ментом в  гражданском судопроизводстве. Эта 
деятельность необходима для обеспечения суда и 
сторон объективными доказательствами.

Главным законодательным актом, регулирую-
щим судебно-экспертную деятельность, является 
Закон о государственной судебно-экспертной де-
ятельности [1]. Он был разработан для решения 
многих проблем, существующих в области судеб-
ной экспертизы на тот момент. Несмотря на то, что 
этот закон содержит нормы, регулирующие вопро-
сы организации судебных экспертиз и особенно-
сти проведения различных видов экспертиз в го-
сударственных судебно-экспертных учреждениях, 
некоторые вопросы в этой области остаются нере-
шенными с учетом принятых позже положений в 
ГПК РФ [2] касательно судебной экспертизы.

Одна из проблем правового регулирования 
судебной экспертизы связана с отсутствием еди-
ной системы назначения экспертизы и контроля 
за ее проведением. В некоторых случаях выбор 
эксперта является произвольным и не основан на 
объективных критериях. Это может приводить 
к субъективным и необъективным результатам 
экспертизы. Кроме того, отсутствие достаточно-
го контроля за проведением экспертизы может 
влиять на процесс объективного и непредвзятого 
рассмотрения дела.

Действующее гражданское процессуальное за-
конодательство позволяет проводить судебную 
экспертизу как в государственных судебно-экс-
пертных учреждениях, так и в негосударственных. 
Однако следует отметить, что деятельность госу-
дарственных экспертов полностью урегулирована 
федеральным законом, тогда как негосударствен-
ная экспертиза уже длительное время не регули-
руется законодательством, что вызывает право-
вые проблемы и порождает многие процедурные 
вопросы, не урегулированные в процессуальных 
нормах. Поэтому перед судом часто возникают 
вопросы выбора конкретной экспертной организа-
ции или судебного эксперта, а также вопросы ква-
лификации эксперта и другие.

В процессе рассмотрения гражданских дел мо-
жет возникнуть необходимость в специализиро-
ванных знаниях в определенной специфической 
области, которая может быть недоступна в госу-
дарственных экспертных организациях или та-
кие организации могут быть перегружены, а для 
своевременного проведения судебных экспертиз 

предпочтительнее использовать негосударствен-
ные (частные) экспертные организации. 

Большинство    экспертиз    поручается государ-
ственным  учреждениям [3], что в  свою очередь 
может отразиться на сроках проведения эксперти-
зы и самом процессе в целом. Загруженность либо 
отсутствие экспертов в необходимой  области  зна-
ний приводит к невозможности определить кон-
кретный срок проведения экспертизы. Подобная 
практика противоречит ст. 80 ГПК РФ,  которая 
предусматривает установление конкретных дат 
проведения экспертизы,  а  также  положениям  
абз.  4  ч.  1  ст.  85  ГПК РФ, устанавливающего от-
ветственность  эксперта или судебно-экспертного 
учреждения  в  случае  невыполнения  требования  
суда, назначившего экспертизу,  о  направлении  
заключения  эксперта  в  суд  в  срок, установлен-
ный   в   определении   о   назначении   эксперти-
зы,  при отсутствии  мотивированного  сообщения  
эксперта или судебно-экспертного   учреждения   
о  невозможности  своевременного проведения  
экспертизы  либо  о невозможности проведения 
экспертизы по причинам, указанным в абз. 2 ч. 1  
ст. 85 ГПК РФ [4].

Однако действующий Закон о государственной 
судебно-экспертной деятельности не устанавли-
вает квалификационные требования к негосудар-
ственным судебным экспертам, критериев оценки 
их профессиональной подготовки и научно-мето-
дического подхода к экспертной практике, что ста-
новится одной из проблем в правовом регулирова-
нии экспертной деятельности и может приводить 
к снижению качества судебных экспертиз, прово-
димых в некоторых частных экспертных учреж-
дениях. Следующая проблема прямо вытекает из 
указанной нами причины и связана с недостатком 
квалифицированных экспертов, а также непро-
порциональным распределением дел по регионам. 
Так, определением Верховного Суда РФ по делу 
№ 19-КГ22-25-К5 были отменены апелляционное 
определение судебной коллегии по гражданским 
делам Ставропольского краевого суда от 20 октя-
бря 2021 г. и определение судебной коллегии по 
гражданским делам Пятого кассационного суда 
общей юрисдикции от 28 марта 2022 г. Одним из 
оснований отмены является экспертное заключе-
ние, которое носит вероятностный характер [5]. 

Ограниченное количество экспертов и их 
концентрация в крупных городах может приво-
дить к задержкам в рассмотрении дел, а также 
увеличению затрат на проведение экспертизы. 
Неравномерное распределение экспертов также 
осложняет доступ к правосудию для некоторых 
граждан.

В качестве проблемы также можно выделить 
недостаточное финансирование экспертизы. 
Проведение качественной экспертизы требует 
значительных затрат, связанных с оплатой труда 
экспертов, приобретением необходимого обору-
дования и лабораторных реактивов. Однако в ряде 
случаев на проведение экспертизы выделяется 
недостаточное финансирование, что может отри-
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цательно сказываться на качестве проведения экс-
пертизы и достоверности ее результатов.

Для решения проблем, связанных с правовым 
регулированием, рекомендуется определить судеб-
но-экспертные организации как государственные 
или негосударственные учреждения, а не просто 
как «государственные судебно-экспертные учреж-
дения». Кроме того, следует установить, что не-
государственная экспертная организация должна 
быть некоммерческой и основной ее деятельностью 
должна быть судебно-экспертная деятельность.

Проблема правового регулирования эксперти-
зы в гражданском процессе, связанная с поста-
новкой вопросов эксперту, заключается в том, что 
формулировка вопросов может существенно по-
влиять на результаты экспертизы и последующее 
разрешение спора.

Важную роль в рассматриваемой нами пробле-
ме играет постановка точных и правильных вопро-
сов эксперту. В гражданском процессе экспертная 
оценка дает объективное и научно обоснованное 
мнение эксперта о предмете спора. Экспертиза 
проводится на основе вопросов, которые стороны 
предлагают суду. Формулировка вопросов долж-
на быть ясной, точной и конкретной, чтобы обе-
спечить объективность и надежность результатов 
экспертизы. Между тем, как правило, у сторон от-
сутствуют знания в той или иной отрасли, в связи 
с чем зачастую возникают ситуации, когда форму-
лировка вопросов не соответствует потребностям 
дела или является недостаточно конкретной. Это 
может повлечь за собой то обстоятельство, что ре-
зультаты экспертизы могут быть неполными или 
недостоверными, что затрудняет решение суда и 
может привести к вынесению судом несправедли-
вого решения.

Проблема правового регулирования заключа-
ется в том, что законы не всегда устанавливают 
четкие критерии для формулировки вопросов экс-
перту. Это может привести к субъективизму и про-
изволу при постановке вопросов. Кроме того, сто-
роны могут стремиться использовать экспертизу 
в своих интересах, предлагая необъективные или 
недостаточно конкретные вопросы, что уводит суд 
в сторону от правильной постановки вопроса, что 
является достаточно важным моментом, посколь-
ку право окончательного определения круга во-
просов эксперту остается за судом. Несомненно, 
судья должен более тщательно анализировать 
предлагаемые вопросы и в случае необходимо-
сти вносить изменения или дополнения, чтобы 
обеспечить объективность и полноту экспертной 
оценки [6, с. 44].

Отметим, что в целом правовое регулирование 
экспертизы в гражданском процессе и постановка 
вопросов эксперту являются сложными задачами, 
требующими внимательного и сбалансированно-
го подхода со стороны судов и других участников 
процесса.

В гражданском процессе возникают проблемы, 
связанные с назначением дополнительных, комис-
сионных и комплексных экспертиз. Например, 

положение статьи 87 ГПК РФ о дополнительной 
экспертизе не уточняет, что неясность или не-
полноту заключения эксперта можно устранить 
на заседании суда через получение разъяснений 
от эксперта. Согласно данной статье, дополни-
тельная экспертиза должна назначаться только в 
случае, если требуется проведение новых иссле-
дований. Аналогичная норма о дополнительной 
судебной экспертизе закреплена в статье 20 Закона 
о государственной судебно-экспертной деятель-
ности. Однако, в отличие от теории судебной экс-
пертологии, она упоминает только недостаточную 
ясность или полноту предыдущего заключения в 
качестве основания для назначения дополнитель-
ной экспертизы. В то время как в теории судебной 
экспертологии отмечено, что назначение дополни-
тельной экспертизы может быть необходимо, если 
появляются дополнительные вопросы относитель-
но уже исследованных объектов [7, с. 9]. Между 
тем законодательство, а именно ст. 87 ГПК РФ и 
ст. 20 Закона о государственной судебно-эксперт-
ной деятельности не закрепляют данной позиции. 

В правовом регулировании исследуемого во-
проса имеется несколько противоречий, связан-
ных с назначением комиссионной судебной экс-
пертизы. Одновременно Закон о государственной 
судебно-экспертной деятельности утверждает, 
что комиссионный характер экспертизы опреде-
ляется либо органом, либо лицом, назначившим 
ее, либо руководителем государственного судеб-
ного экспертного учреждения. В то же время ч. 1  
ст. 83 ГПК РФ утверждает, что только суд способен 
определить комиссионный характер судебной экс-
пертизы. Для унификации субъектов, которые мо-
гут решать вопрос о комиссионном характере су-
дебной экспертизы, необходимо внести изменения 
в гражданское процессуальное законодательство. 
Для решения этого вопроса необходимо включить 
в перечень руководителя судебно-экспертного уч-
реждения, помимо суда. Это позволит сэкономить 
время, если вопрос о комиссионном характере экс-
пертизы возник после ее назначения судом.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о 
том, что сфера судебно-экспертной деятельности 
является важной для оказания содействия суду в 
установлении фактов, необходимых для доказа-
тельства в конкретном случае. Для эффективной 
работы экспертов необходимо предусмотреть чет-
кое, единообразное законодательное регулирова-
ние, которое позволит решать специализирован-
ные вопросы на основе специальных знаний.

Правовое регулирование экспертизы в граждан-
ском процессе может отличаться в разных стра-
нах. Однако во многих странах существуют общие 
принципы и стандарты регулирования экспертизы.

В общих чертах правовое регулирование экс-
пертизы в гражданском процессе за рубежом 
включает в себя следующие аспекты:

– квалификационные требования для экспер-
тов: эксперт должен обладать соответствующим 
образованием, экспертным опытом в конкретной 
области знаний;



Попова Н. И. 
Проблемы правового регулирования экспертизы в гражданском процессе 35

– оговоренные процедуры и требования для 
проведения экспертизы: это полный цикл, включа-
ющий в себя процесс назначения эксперта, задачу 
исследования, проведение исследовательских про-
цедур, подачу экспертного заключения и процесс 
контроля и оспаривания экспертного заключения;

– прозрачность и независимость экспертов: 
эксперт должен действовать независимо от сторон 
спора и основывать свои аргументы на объектив-
ных фактах и экспертных знаниях;

– допустимость экспертных заключений в суде: 
экспертное заключение должно быть допущено в 
качестве доказательства и иметь достаточную до-
казательную силу для судебного разбирательства;

– контроль и апелляция экспертных заключений: 
стороны должны иметь возможность оспорить экс-
пертное заключение, если оно не соответствует тре-
бованиям закона или если имеются доказательства 
его ошибочности или предвзятости.

В целом правовое регулирование экспертизы в 
гражданском процессе за рубежом направлено на 
обеспечение справедливого и объективного рассмо-
трения дел, устанавливая определенные процедуры 
и требования для экспертов и их заключений.

Проблемы правового регулирования эксперти-
зы в гражданском процессе в европейских странах 
включают в себя различия в организации прове-
дения экспертизы и проблемы частной и государ-
ственной экспертизы. Рассмотрим в этой связи 
примеры Испании и Франции.

Так, в Испании экспертиза может проводиться 
как государственными организациями, так и част-
ными экспертами. Однако это может привести к 
конфликтам интересов и несоответствию качества 
проведенных экспертиз. Согласно исследованию, 
проведенному в 2018 году в Испании, частные экс-
перты чаще склонны тенденциозно относиться к 
представленным ими данным, что может повлиять  
также на результаты экспертиз [8].

Кроме того, экспертиза в Испании имеет дли-
тельный срок ожидания результатов, что может 
замедлять процессы рассмотрения дел в судах и 
приводить к нервозности среди заинтересованных 
сторон. Это может привести к тому, что экспертиза 
не будет использована в качестве доказательства в 
судебной процедуре [9].

Во Франции также существуют проблемы с 
правовым регулированием экспертизы. Согласно 
выпущенному в 2011 году закону, экспертиза мо-
жет проводиться как судебными экспертами, так 
и арбитраторами. Однако это может привести к 
большим различиям в качестве проведенных экс-
пертиз и несогласованности мнений.

Кроме того, согласно отчету, опубликованно-
му в 2019 году, существует проблема финанси-
рования экспертных организаций во Франции. 
Ограниченный бюджет на проведение экспертиз 
может увеличить время ожидания результата и по-
влиять на качество проводимых экспертиз [10].

Таким образом, проблемы правового регулиро-
вания экспертизы в гражданском процессе в зару-
бежных странах на примере Испании и Франции 

имеют серьезное значение для судебной системы 
этих стран и нуждаются в улучшении.

Подводя итог вышесказанному, следует отме-
тить, что при анализе гражданского процессуаль-
ного законодательства и Закона о государственной 
судебной экспертной деятельности выявлены не-
соответствия в отдельных положениях, регулиру-
ющих судебную экспертизу. Кроме того, присут-
ствуют пробелы в законодательстве, касающемся 
назначения и проведения судебных экспертиз. Эти 
недостатки отрицательно влияют на эффектив-
ность применения специальных знаний при дока-
зывании и оценке экспертных заключений.

Экспертиза является важным элементом 
гражданского процесса. Именно благодаря экс-
пертным заключениям суд может принимать 
обоснованные и правильные решения. Однако в 
последнее время стала заметна одна весьма се-
рьезная проблема – это недостаточно четкое и эф-
фективное правовое регулирование экспертизы в 
гражданском процессе.

Помимо этого существует еще несколько про-
блем в данной области. Так, эксперты, выполня-
ющие экспертизы и выносящие заключения, не 
всегда обладают необходимой квалификацией и 
опытом работы в конкретной сфере. Это может 
привести к неточностям в заключениях и ошибоч-
ным выводам.

Также существует проблема, связанная с тем, 
что экспертиза в некоторых случаях может зани-
мать очень длительное время. Это связано с не-
достаточным количеством экспертов и их пере-
груженностью работой. В результате задержки 
в рассмотрении дела могут достичь нескольких 
месяцев, что невероятно негативно сказывается на 
интересах и правах сторон.

Кроме того, экспертные заключения не всегда 
являются однозначными и могут интерпретиро-
ваться по-разному. Это может привести к спорам 
между сторонами и судами и понижению доверия 
к экспертным заключениям в целом.

Проблемы правового регулирования эксперти-
зы в гражданском процессе требуют внимания и 
решения, чтобы обеспечить эффективность и на-
дежность проведения экспертизы. Необходимо 
совершенствовать нормативные акты, создать еди-
ную систему назначения и контроля экспертизы, 
а также обеспечить достаточное финансирование 
и повышение квалификации экспертов. Только та-
ким образом можно достичь справедливого и объ-
ективного рассмотрения дел в гражданском про-
цессе.

Стоит отметить, что недостаточное правовое 
регулирование экспертизы в гражданском процес-
се является проблемой не только в России, но и во 
многих других странах мира. Поэтому необходимо 
разработать и внедрить новые, более эффективные 
методы регулирования экспертизы в гражданском 
процессе, которые смогут обеспечить выполнение 
законодательных норм, более качественное про-
хождение процессов экспертизы и в то же время 
не затягивать рассмотрение дел.
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Аннотация: В статье проведен анализ законодательства об охране здоровья и законодательства о персональных 
данных в аспекте их влияния на внедрение в практику персонализированной медицины. Делается вывод о 
том, что поскольку развитие персонализированной медицины связано с изучением индивидуальных данных 
человека, и в первую очередь его генетических данных, то особое значение приобретает гармонизация правовых 
положений о медицинской деятельности и генетической информации как разновидности персональных данных. 
Применительно к персонализированной медицине в «головном» законе предлагается закрепить общие положения, 
касающиеся применения индивидуализированного метода, а в специальных законах выделить группы норм, 
устанавливающие особенности использования этого метода при осуществлении конкретного вида (направления) 
медицинской деятельности. В качестве итогового вывода обосновывается идея о необходимости гармонизации 
законодательства об охране здоровья и законодательства о генетической информации как вида персональных 
данных прежде всего в части режима сведений о состоянии здоровья, являющихся генетическими, а также 
особенностей их использования в персонализированной медицине. 
Ключевые слова: персонализированная медицина; законодательство; правовой режим; охрана здоровья; 
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v. D. Ruzanova
samara national research university, samara, russian federation

e-mail: vd.ruz@mail.ru

Abstract: the article analyzes the health protection legislation and personal data legislation in terms of their impact 
on the implementation of personalized medicine in practice. it is concluded that since the development of personalized 
medicine is associated with the study of a person’s individual data, and first of all, his genetic data, the harmonization 
of legal provisions on medical activities and genetic information as a type of personal data takes on special significance. 
in relation to personalized medicine, the «head» law proposes to consolidate general provisions regarding the use of an 
individualized method, and in special laws to identify groups of norms that establish the specifics of using this method in 
carrying out a specific type (direction) of medical activity. As a final conclusion, the idea of the need to harmonize health 
protection legislation and legislation on genetic information as a type of personal data is substantiated, primarily in terms 
of the regime of genetic health information, as well as the features of their use in personalized medicine.
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Дальнейшее развитие национальной системы 
здравоохранения сегодня невозможно без внедре-
ния в практику персонализированной медицины 
(personalized medicine), которая на основе совре-
менных взглядов на геном человека и технологий 
ДНК-анализа позволит поднять на новый уровень 
индивидуальную профилактику и лечение заболе-
ваний [1, с. 100]. Индивидуализированный подход 
в медицине следует рассматривать в качестве важ-
нейшего инструмента реструктуризации всей от-
расли здравоохранения. Как справедливо подчерки-
вается в литературе, «одним из основных стимулов 
развития персонализированной медицины явля ется 
заметный рост индивидуального и общественного 
спроса на превентивно-профилактические средства 
и соответствующий инструментарий» [2, с. 12]. По 
мнению специалистов, применение указанного под-
хода приведет к значительному сокращению смерт-
ности не только непосредственно от заболеваний, 
но и от неправильно назначенных лекарственных 
средств [3, с. 9]. В практическом здравоохранении 
технологии персонализированной медицины осо-
бенно востребованы при лечении онкологических 
заболеваний и в кардиологии [1, с. 104]. В широком 
плане использование в медицине индивидуализи-
рованного подхода можно рассматривать как одно 
из важнейших условий обеспечения национальной 
биобезопасности.

В зарубежной медицинской практике для 
обозначения индивидуализации лечения при-
меняются и другие термины: «медицина под за-
казчика» (tailored medicine), «предсказательная 
медицина» (predictive medicine) и «геномная ме-
дицина» (genomic medicine) [4, с. 4]. В доктрине 
также предлагается использовать термин «пер-
сонализированное здравоохранение», который, 
по справедливому мнению авторов, подчеркива-
ет необходимость внедрения данного подхода в 
практическое здравоохранение, для чего должны 
быть созданы соответствующие условия и ин-
фраструктура [5, с. 4]. Полагаем, что последний 
термин вполне жизнеспособен, он обладает более 
широким содержанием по сравнению с термином 
«персонализированная медицина», поскольку ох-
ватывает здравоохранение как отрасль, а не только 
собственно медицинскую деятельность как ее со-
ставную часть. 

Целью персонализированной медицины явля-
ется подбор подходящих лекарственных средств 
для конкретного больного и разработка схемы 
лечения в соответствии с его генотипом, посколь-
ку медики установили, что «реакция пациентов 
с одной и той же болезнью на одно и то же ле-
карство различается в зависимости от генотипа 
больного (генетической конституции организма) 
и других факторов» [4, с. 5]. Как видим, персона-
лизированный метод предполагает учет индивиду-
альных, и прежде всего  генетических факторов, 
что позволяет обеспечить не только лечение, но 
и  предупреждение различного рода нарушений  
[3, с. 4–5]. Таким образом, для внедрения персо-
нализированной медицины и, как следствие, для 
кардинального улучшения медицинского обслу-
живания необходимо использовать генотипирова-
ние и другие технологии, для чего требуется соз-
дание биобанков. Не случайно сегодня поставлена 
задача формирования Национальной базы генети-
ческой информации. Применение генетических 
технологий и на этой основе внедрение в практи-
ческую медицину персонализированного метода 
должны привести к переосмыслению существую-
щей стратегии обеспечения здоровья и увеличения 
продолжительности жизни человека [6, с. 99–111].

Представители медицинской науки считают, 
что для развития персонализированной медици-
ны требуется решение технических и организаци-
онных проблем [4, с. 9]. Полагаем, что не менее 
значимыми являются и юридические вопросы, 
прежде всего связанные с законотворчеством. 
Считаем, что внедрение и развитие индивидуали-
зированной медицины невозможны без построе-
ния  такой системы законодательства, при которой 
обеспечивалось бы взаимодействие «медицинско-
го» и «информационного»  нормативных блоков. 
Причем для применения пациент-ориентирован-
ного метода в медицине последний блок особенно 
важен в части защиты персональных, в том чис-
ле генетических, данных. В настоящее время эти 
нормативные массивы существуют практически 
параллельно, что оказывает отрицательное влия-
ние не только на состояние медицинской сферы, 
но и на все здравоохранение в целом.  Можно с 
уверенностью утверждать, что наличие системно 
выстроенного законодательства, обеспечивающе-
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го взаимодействие разноотраслевых норм, являет-
ся одним из необходимых условий для успешного 
перехода к персонализированной медицине в рос-
сийском здравоохранении.

Прежде всего скажем, что в российской нор-
мотворческой практике используются две основ-
ные модели построения законодательства: коди-
фикационная и модель «головного» («базового», 
«центрального») закона. Последняя модель пред-
полагает наличие в той или иной отрасли законо-
дательства (в том числе комплексной) так называ-
емого центра – «головного» закона, положениям 
которого должны соответствовать иные норма-
тивные правовые акты, относящиеся к его пред-
мету.

Сегодня законодательство об охране здоровья 
представляет собой совокупность нормативных 
правовых актов, слабо скоординированных не 
только с «головным» законом, но и между собой. 
Для  приведения данного законодательства в си-
стему уже сейчас имеются легальные основания, 
поскольку  ныне действующий Федеральный 
закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» [7] (далее – Закон об охране здоровья) 
устанавливает, что нормы нормативных правовых 
актов, связанных с предметом Закона об охране 
здоровья, не должны противоречить его нормам  
(пп. 2 и 3 ст. 3). Однако сегодня этого явно недо-
статочно. Необходимо, чтобы в «головном» зако-
не были заложены принципы построения систе-
мы законодательства о здравоохранении в целом, 
сформулированы основные понятия, отражающие 
современное состояние и перспективы развития 
медицины, и правила взаимодействия отдельных 
его нормативных блоков.

В литературе, в частности, предлагается сфор-
мировать законодательство о здравоохранении на 
основе кодификационной модели [8, с. 9, 104]. 
Опыт такого подхода имеется в целом ряде зару-
бежных стран (например, в Германии, Австрии, 
Франции и др.) [9, с. 139–143].  Полагаем, что в 
рассматриваемой сфере достижение необходи-
мой для кодификации степени интегрированно-
сти нормативного материала весьма затруднено в 
силу его обширности и крайней разнородности. 
Применительно к российской правовой системе 
целесообразнее использовать оправдавшую себя 
модель «головного» закона, в котором, как отме-
чалось, необходимо заложить прежде всего прин-
ципы построения законодательства о здравоохра-
нении. Это позволит создать систему законов по 
различным видам и направлениям медицинской 
деятельности, согласованных с «головным» за-
коном и являющихся, в свою очередь, центрами 
относительно автономных нормативных обра-
зований. Касательно же персонализированной 
медицины необходимо иметь в виду, что данный 
метод «присутствует» во всех видах медицинской 
деятельности и требует определения его особен-
ностей как на уровне общих (в Законе об охране 
здоровья), так и специальных норм (в законах и 

иных нормативных правовых актах по видам и на-
правлениям медицинской деятельности).

 Важную роль в построении законодательной 
системы играет и взаимодействие законодатель-
ства об охране здоровья с положениями иных от-
раслей, например, гражданского (в части договор-
ного регулирования в медицинской сфере, прав 
пациентов как потребителей и пр.), информаци-
онного (относительно правил применения инфор-
мационных технологий, защиты персональных 
данных и др.) и других отраслей законодательства. 
Только межотраслевой подход обеспечит целост-
ность и эффективность правового регулирования 
в рассматриваемой области.

Законодательство о персональных данных 
также строится по модели «головного» закона. 
Во главе этого массива, состоящего из большого 
числа законов, стоит ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» [10] (далее – Закон о 
персональных данных). В то же время к этому за-
конодательству «примыкает» и так называемое 
«иное» законодательство, которое «использу-
ет» персональные данные в конкретной области.  
К последнему относится, в том числе, и медицин-
ское законодательство. Отметим, что законода-
тельство о персональных данных, в свою очередь, 
является институтом комплексной отрасли зако-
нодательства – информационного законодатель-
ства, центральным звеном которого выступает 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации» [11]. 

Законодательство о персональных данных по-
строено по принципу сочетания общего и специ-
альных правовых режимов: включает как общие 
положения о режиме персональных данных, так 
специальные правила об отдельных их видах.  
В качестве последних, в частности, выступают 
режимы сведений о состоянии здоровья, являю-
щихся разновидностью специальной категории 
персональных данных, и генетической информа-
ции, относящейся одновременно и к специальной 
категории, и к биометрическим персональным 
данным. 

Поскольку развитие персонализированной ме-
дицины связано с изучением индивидуальных 
данных человека, и в первую очередь его генетиче-
ских данных, то особое значение приобретает гар-
монизация правовых положений о медицинской 
деятельности и генетической информации как раз-
новидности персональных данных. Отметим, что 
для обозначения генетической информации в за-
конодательстве [12] и доктрине применяются раз-
личные термины («генетическая» и «геномная»), 
используемые в основном как равнозначные [13]. 

Однако следует иметь в виду, что режим гене-
тической информации выходит далеко за пределы 
режима персональных данных, что необходимо 
учитывать при построении систем медицинского 
законодательства и законодательства о персональ-
ных данных. Такая ситуация обусловлена следую-
щими обстоятельствами. Во-первых, здесь самым 
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тесным образом переплетены два явления: сам ге-
ном и информация о нем. Во-вторых, этот режим 
представляет собой совокупность правил, относя-
щихся не только собственно к информации, но и 
к осуществлению научных исследований в сфере 
генома человека, и к применению генетических 
технологий. 

При этом необходимо различать два разных 
(хотя и тесно взаимосвязанных) объекта правовой 
охраны: носителя генетической информации – ге-
ном и полученную в результате его изучения (ис-
следования) генетическую информацию. В связи 
с этим предлагаем рассматривать охрану генома 
в двух основных аспектах, условно именуемых 
как «естественный» (собственно охрана генома 
человека) и «информационный» (охрана генети-
ческой информации) [14, с. 9]. Подчеркнем, что 
неразрывная связь этих аспектов особенно ярко 
проявляется в медицине. Всеобщая декларация о 
геноме человека и правах человека от 11 ноября 
1997 г. (далее – Всеобщая декларация) [15] отдает 
безусловный приоритет первому аспекту, объявив 
геном человека достоянием человечества. 

Таким образом, правовая охрана предостав-
лена как геному, так и полученной генетической 
информации. Сегодня чрезвычайно важно пони-
мать, что эксперименты с «редактированием» ге-
нома, неправомерные применение генетических 
технологий с целью «улучшения природы» чело-
века и использование генетических сведений не-
гативно влияют не только на живущих людей, но 
и на будущие поколения. Как известно, защита 
генома связана не только  с жизнью и здоровьем 
конкретного ныне живущего человека, но также 
направлена и на сохранение генома его потомков  
[16, с. 101]. По мнению представителей медицин-
ских и биологических наук, именно расшифровка 
генома человека стала «решающим шагом в соз-
дании отрасли персонализированной медицины», 
поскольку это открыло возможность «получать на-
учную информацию об индивидуальных особен-
ностях конкретного пациента» [3, с. 5]. 

Считаем, что при формировании систем меди-
цинского законодательства и законодательства, 
связанного с геномом и генетической информа-
цией, главным объединяющим началом должны 
стать нормы о правах человека. Конституцией 
Российской Федерации право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь отнесено к числу прав че-
ловека и гражданина (ст. 41). В Международном 
пакте об экономических, социальных и куль-
турных правах от 16.12.1966 [17] право на наи-
высший достижимый уровень физического и 
психического здоровья провозглашено в каче-
стве базового в ряду прав человека (ст. 12). Во 
Всеобщей декларации и в Международной декла-
рации о генетических данных человека, принятой 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО 16 октября 
2003 г. [18], соблюдение принципа приоритета 
прав и основных свобод человека рассматривает-
ся в качестве безусловного требования не только 
при осуществлении научных исследований, но и 

в иных случаях использования генетических све-
дений.

Предлагаем в Законе о персональных данных 
сведения о геноме выделить в качестве самосто-
ятельного вида персональных данных, поскольку 
рамки режимов специальной категории персо-
нальных данных и биометрических персональных 
данных препятствуют формированию  целостного 
режима этой информации. 

В доктрине верно отмечается, что законода-
тельство о персональных данных (в том числе 
и законодательство о генетической информа-
ции) должно сочетаться с режимом тайн, в част-
ности, тайны частной жизни (ст. 152.2 ГК РФ) 
[19, с. 664] и врачебной тайны [20, с. 18, 21, 22]. 
Например, по одному из дел Конституционный 
Суд Российской Федерации указал, что Закон о 
персональных данных позволяет хранить инфор-
мацию о состоянии здоровья граждан исключи-
тельно в целях реализации их права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, при этом кон-
фиденциальность персональных данных обеспе-
чивается врачебной тайной. В связи с этим паци-
енту должно быть отказано в удалении данных 
о состоянии его здоровья или об обращениях в 
учреждение здравоохранения (в данном случае в 
государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Самарской области «Самарский пси-
хоневрологический диспансер») [21]. 

Выявление специфики правового режима све-
дений о состоянии здоровья гражданина приобре-
тает особое значение, поскольку именно они явля-
ются основой для внедрения персонализированной 
медицины. Указанные сведения (в зависимости от 
их содержания) одновременно могут относиться и 
к генетической информации, выступающей «в ка-
честве базы для развития геномной и постгеном-
ной медицины» [1, с. 107]. Соотношение сведений 
о состоянии здоровья и генетических сведений не 
является линейным, поскольку, с одной стороны, 
не все генетические данные непосредственно свя-
заны со здоровьем человека, а с другой – не все 
сведения о состоянии здоровья человека относятся 
к числу генетических. В качестве последних вы-
ступают только «данные о наследуемых харак-
теристиках отдельных лиц, полученные путем 
анализа нуклеиновых кислот или путем иного на-
учного анализа» (ст. 2  Декларации о генетических 
данных). 

По российскому законодательству указанные 
виды сведений являются персональными данными 
и имеют автономные правовые режимы. Так, све-
дения о состоянии здоровья относятся к специаль-
ной категории  персональных данных, особенно-
стью правового режима которых является запрет 
на их обработку (за установленными исключени-
ями). Такая обработка, в частности, допускается 
в  медико-профилактических и иных медицинских 
целях лицом, профессионально занимающимся 
медицинской деятельностью и в силу закона обя-
занным сохранять врачебную тайну (ст. 10 Закона 
о персональных данных).
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В отношении генетической информации, не 
касающейся здоровья граждан, применяется ре-
жим биометрических персональных данных, це-
лью обработки которых является установление 
личности субъекта (ст. 11 Закона о персональных 
данных) [22]. В связи с этим нельзя согласиться 
с имеющимся в литературе утверждением о при-
числении генетической информации исключи-
тельно к биометрическим персональным данным  
[13, с. 56–57]. Несмотря на то что генетические 
данные являются видом медицинских данных, они 
могут использоваться и не в медицинских целях, 
о чем специально упоминается в международных 
правовых актах. Это важное обстоятельство долж-
но учитываться при выстраивании взаимодействия 
рассматриваемых нормативных блоков.

Как видим, по российскому законодательству 
правовые режимы данных о состоянии здоровья 
и генетических данных, несмотря на их автоном-
ность, пересекаются. Из этого следует, что ис-
пользование в индивидуализированной медицине 
сведений о состоянии здоровья должно осущест-
вляться с учетом возможной принадлежности по-
следних к генетической информации [1, с. 109]. 
Отметим, что в международных документах гене-
тические и биометрические данные, а также дан-
ные, касающиеся здоровья, квалифицируются как 
самостоятельные виды информации, причисляе-
мые к особым категориям персональных данных. 
Для каждого из них рекомендуется специальный 
правовой режим, состоящий в запрете на их об-
работку (за установленными исключениями) (ст. 9 
Общего регламента по защите данных (Регламент 
ЕС 2016/679 от 27 апреля 2016 г. или gdpr – 
general data protection regulation) [23]. С нашей 
точки зрения, такой подход вполне оправдан, по-
скольку позволяет разграничить различные, хотя 
и пересекающиеся, правовые категории и сделать 
режим каждой из них более определенным.

В качестве концептуальной основы формирова-
ния целостных правовых режимов сведений о со-
стоянии здоровья и генетических данных считаем 
необходимым осуществить согласование право-
вого регулирования в части использования гене-
тической информации в медицинских целях. Это 
именно та точка соприкосновения (пересечения), 
которая должна подлежать системному легально-
му опосредованию.

При построении системы законодательства в 
рассматриваемой сфере считаем важным учесть 
то, что с одной стороны, сведения о состоянии здо-
ровья и генетические сведения подпадают под ре-
жим персональных данных, а с другой – по своему 
содержанию их правовые режимы выходят далеко 
за рамки собственно режима персональных дан-
ных, являясь одновременно частью иных режимов 
(в том числе режима осуществления медицинской 
деятельности и режима генома и генетической ин-
формации).

Применительно к персонализированной ме-
дицине в «головном» законе следует закрепить 
общие положения, касающиеся применения ин-
дивидуализированного метода, а в специальных 
законах выделить группы норм, устанавливающие 
особенности использования этого метода при осу-
ществлении конкретного вида (направления) ме-
дицинской деятельности.

В качестве итогового вывода предлагаем гармо-
низировать законодательство об охране здоровья и 
законодательство о генетической информации как 
вида персональных данных прежде всего приме-
нительно к режиму сведений о состоянии здоро-
вья, являющихся генетическими, а также к особен-
ностям их использования в персонализированной 
медицине. Построение такой системы возможно 
путем отсылочного правового регулирования, что 
позволит устранить «параллельность» существо-
вания названных нормативных образований. 
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Гражданский процессуальный кодекс РФ (да-
лее – ГПК РФ) определяет в качестве одной из 
задач гражданского судопроизводства своевре-
менное рассмотрение и разрешение дела (ст. 2 
ГПК РФ). Законодательного определения терми-
на «своевременное рассмотрение и разрешение 
дела» ГПК РФ не содержит, но анализ отдельных 
статей (ст. ст. 6.1, 107, 154 ГПК РФ) позволяет 
прийти к выводу, что своевременным рассмотре-
нием является судопроизводство, осуществлен-
ное в срок, установленный законом.

Анализ отчета работы судов общей юрисдик-
ции свидетельствует о том, что большая часть 
гражданских дел – 20 897 771 – рассмотрена в 
срок до полутора месяца, что составляет 90,1 % 
от общего количества дел искового производства 
(23 184 615), разрешенных судами общей юрис-
дикции в 2021 году.  При этом всего было подано 
4977 заявлений об ускорении рассмотрения дела 
в связи с нарушением права на рассмотрение 
гражданского дела в разумные сроки. Количество 
поданных в 2021 году заявлений о присуждении 
компенсации за нарушение права на рассмотре-
ние гражданского дела в разумные сроки соста-
вило 414 [1]. Приведенные статистические дан-
ные свидетельствуют о том, что большая часть 
гражданских дел рассматривается в срок и про-
цессуальные сроки соблюдаются судами общей 
юрисдикции.

В. Ф. Яковлев, выделяя признаки эффективно-
го правосудия, к которым в том числе относятся 
качество судебных постановлений и их исполни-
мость, в первую очередь называл оперативность  
[2, с. 347]. Отчасти согласимся с приведенной по-
зицией, но укажем, что оперативное разбиратель-
ство не в каждом случае может свидетельствовать 
об эффективной защите. 

В теории гражданского процессуального пра-
ва всегда подчеркивается важное значение сроков 
для обеспечения полноценной и эффективной су-
дебной защиты. Так, О. Ю. Сальникова указыва-
ет, что судебная система выступает инструментом 
для обеспечения защиты прав и свобод граждан 
и повысить к ней доверие граждан возможно пу-
тем рассмотрения гражданских дел своевременно  
[3, с. 105–106]. В свою очередь, С. А. Курочкин 
отмечает, что при оценке эффективности граждан-
ского судопроизводства важным критерием высту-
пают сроки судебного разбирательства, поскольку 
«представление судебной защиты несвоевремен-
но свидетельствует о несправедливости и неэф-
фективности гражданского судопроизводства»  
[4, с. 8]. 

На строгую необходимость соблюдения сро-
ков рассмотрения и разрешения гражданских дел 
судами общей юрисдикции указывают и высшие 
судебные органы РФ. Так, в 2007 году Пленум 
Верховного Суда РФ определил, что предусмо-
тренное ст. 46 Конституции РФ право на судеб-
ную защиту существенно нарушается ввиду несо-
блюдения сроков рассмотрения и разрешения дел 
(гражданских, уголовных, об административных 

правонарушениях) [5]. И далее Верховный Суд РФ 
указал на возможность привлечения судей к дис-
циплинарной ответственности (в том числе пре-
кращение полномочий судьи) за волокиту, грубое 
или систематическое нарушение процессуальных 
сроков. Позднее, в 2013 году, Пленум Высшего 
Арбитражного Суда РФ определил, что соблюде-
ние процессуальных сроков имеет важное значе-
ние для обеспечения определенности и стабильно-
сти не только материальных отношений, но также 
и процессуальных отношений, которые возникли в 
связи со спором [6].

В науке гражданского процессуального права 
существуют различные подходы ученых к опреде-
лению процессуального срока. Так, Г. Л. Осокина 
указывает, что «процессуальный срок представля-
ет собой период времени, установленный законом 
или судом для совершения определенных процес-
суальных действий» [7, с. 123].  В. В. Ярков от-
мечает, что процессуальные сроки определяют 
доступ к правосудию, его эффективность, а также 
степень заинтересованности в совершении тех или 
иных процессуальных действий [8, с. 58]. И далее 
ученый указывает, что стимулы и ограничения в 
процессе реализации процессуальных прав могут 
устанавливаться посредством процессуальных 
сроков, которые во многом определяют возмож-
ности и границы реализации конституционного 
права на судебную защиту. Б. С. Райкес определя-
ет соблюдение процессуальных сроков как осно-
вополагающую гарантию права на справедливое 
судебное разбирательство, указывая, что эффек-
тивность судебной защиты связана с оперативно-
стью и разумностью отправления правосудия [9, с. 
20–23]. Д. А. Федяев указывает, что сроки структу-
рируют деятельность субъектов процессуальных 
правоотношений во времени и обеспечивают сво-
евременную реализацию ими предоставленных 
прав и исполнение обязанностей [10, с. 505–520].

Наиболее полную характеристику процессуаль-
ным срокам дала Е. В. Исаева, проанализировав 
мнения ученых и выделив различные определения 
сроков, в частности, как процессуальной гарантии 
для выполнения задачи своевременного разбира-
тельства; средства ускорения судопроизводства; 
условия и предпосылки эффективного судопро-
изводства; средства обеспечения своевременной 
защиты прав; средства достижения процессуаль-
ной экономии; средства обеспечения оперативно-
го осуществления процессуальных действий и пр. 
[11, с. 17–18].

Соглашаясь с указанным многоаспектным ком-
плексным высказыванием относительно понятия и 
значения сроков, определим, что срок в граждан-
ском судопроизводстве, будучи периодом времени 
для совершения определенного процессуально-
го действия, установленным законом или судом,  
в первую очередь должен выступать гарантией 
получения своевременной судебной защиты заин-
тересованными субъектами. Справедливо мнение  
В. З. Гущина относительно того, что «для лиц, 
участвующих в деле, важен не только факт защи-
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ты их охраняемых прав и законных интересов, но 
и своевременность такой защиты» [12, с. 52–54],  
а «нарушение нормативных сроков может приве-
сти к утрате интереса в получении судебной защи-
ты ввиду невозможности исполнения судебного 
решения, принятого в пользу истца, или по иным 
причинам» [13, с. 6–8].

В науке гражданского процессуального права 
существуют различные классификации граждан-
ских процессуальных сроков, например, в зависи-
мости от способа закрепления, адресата, порядка 
исчисления и пр. [14, с. 128]. Не вдаваясь в деталь-
ный анализ имеющихся классификаций, укажем, 
что для данного исследования практическое зна-
чение имеет классификация сроков по источнику 
установления. В рамках данной классификации 
сроков необходимо выделять сроки, установлен-
ные законом, и сроки, установленные судом.

В ГПК РФ имеются различные сроки, закре-
пленные законодателем. Условно их можно раз-
делить в зависимости от стадий гражданского 
судопроизводства в рамках первой инстанции,  
в частности, сроки, установленные для стадий воз-
буждения гражданского судопроизводства, подго-
товки дела к судебному разбирательству и судеб-
ного разбирательства.

Для возбуждения гражданского судопроизвод-
ства установлен пятидневный срок, в течение кото-
рого судья должен принять заявление и возбудить 
производству по делу. Кроме того, в течение пяти 
дней судья при отсутствии предпосылок права на 
предъявление иска может отказать в принятии за-
явления (ст. 134 ГПК РФ), а при несоблюдении ус-
ловий обращения в суд – возвратить (ст. 135 ГПК 
РФ) или оставить исковое заявление без движения 
(ст. 136 ГПК РФ). 

Относительно подготовки дела к судебному 
разбирательству в ГПК РФ не содержится указа-
ния на срок его проведения, т. е. в рамках данной 
стадии суд имеет неограниченную временную 
свободу для реализации отдельных процессуаль-
ных действий. В ст. 147 ГПК РФ лишь указано, что 
судья самостоятельно определяет сроки соверше-
ния процессуальных действий в рамках подготов-
ки дела к судебному разбирательству. 

Судебное разбирательство по общему пра-
вилу должно осуществляться в срок, составля-
ющий два месяца для районных судов и один 
месяц для мировых судей. При этом необходи-
мо отметить, что указанные сроки (2 и 1 месяц) 
установлены для судебного разбирательства 
в целом, т. е. и для подготовки дела к разбира-
тельству, и для проведения судебного заседания. 
Срок судебного заседания в гражданском про-
цессуальном законодательстве не закреплен, 
что также предоставляет судьям определенную 
свободу для установления его продолжительно-
сти. Отметим, что применительно к судебному 
заседанию законодатель указал, что судебное ре-
шение принимается немедленно после разбира-
тельства дела и объявляется в том же судебном 
заседании (ч. 1 ст. 199 ГПК РФ).

В теории гражданского процессуального права 
мнения ученых о том, поведение каких субъектов 
гражданского судопроизводства оказывает непо-
средственное влияние на соблюдение сроков рас-
смотрения и разрешения гражданских дел, диф-
ференцированы. Так, А. В. Юдин отмечает, что 
на эффективность гражданского судопроизвод-
ства влияние оказывает совокупность действий 
как суда, так и иных субъектов [15, с. 12–14].  
М. С. Валентик, П. В. шумов связывают раз-
умность сроков судопроизводства именно с до-
бросовестным выполнением участниками судо- 
производства своих процессуальных обязанно-
стей и исключением злоупотреблений в ходе ре-
ализации процессуальных прав [16, с. 19–24].  
Л. Ф. Лесницкая преимущественное значение в со-
блюдении сроков отдает активной разумной роли 
суда, определяя ее как основополагающее начало 
гражданского судопроизводства [17, с. 611–627]. 
Приведенные позиции ученых не позволяют 
сформулировать единый подход к определению 
того, поведение каких субъектов гражданского су-
допроизводства (суда, лиц, участвующих в деле, 
лиц, содействующих осуществлению правосудия) 
действительно способствует соблюдению или на-
рушению срока судопроизводства. 

Для определения того, поведение каких субъек-
тов гражданского судопроизводства имеет перво-
степенное влияние на соблюдение сроков судопро-
изводства, обратимся к содержанию ст. 6.1 ГПК 
РФ. В данной норме четко установлено, что при 
определении того, является ли срок разумным, не-
обходимо в том числе учитывать поведение участ-
ников процесса, а также достаточность и эффек-
тивность действий суда. При этом законодатель 
делает акцент на том, что именно действия суда 
должны быть нацелены на своевременное рассмо-
трение дела. С учетом изложенного интересной 
представляется позиция М. А. Филатовой, которая 
связывает оптимальный срок судопроизводства с 
активной ролью суда, а также соотношением его 
полномочий с активными действиями сторон и да-
лее указывает, что ответственность за исход судеб-
ного разбирательства должна быть распределена 
между судом и сторонами [18, с. 42–60]. 

Ученые предлагают различные способы и 
средства, направленные на обеспечение соблю-
дения сроков гражданского судопроизводства. 
Рассмотрим отдельные из них.

С. А. Курочкин указывает, что необходимо 
использовать конструкцию «эффективный про-
цессуальный срок», с помощью которой можно 
обеспечить эффективность судебного разбира-
тельства. «Эффективный процессуальный срок – 
это временной интервал, минимально необходи-
мый для совершения процессуального действия»  
[19, с. 8–12].  Позволим себе не согласиться с дан-
ной позицией, т. к. срок сам по себе не может быть 
эффективным. Эффективность предполагает по-
лучение максимального результата при минималь-
ных затратах, т. е. применительно к гражданскому 
судопроизводству можно говорить об эффектив-
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ности именно судопроизводства, т. е. совокупно-
сти деятельности суда и иных участников процес-
са. И следовательно, срок лишь определяет период 
времени, по истечении которого принимается ито-
говое судебное постановление, достигается цель 
гражданского судопроизводства, что свидетель-
ствует об эффективности гражданского судопро-
изводства.

Т. В. Соловьева указывает, что исключить 
злоупотребление процессуальными правами, на-
правленное на затягивание сроков гражданского 
судопроизводства, возможно путем определения 
судом в рамках общего установленного законом 
срока продолжительности каждой стадии с уче-
том мнения участников гражданского судопроиз-
водства при рассмотрении и разрешении конкрет-
ного гражданского дела [20, с. 5–8]. Приведенное 
предложение Т. В. Соловьевой оцениваем как 
положительное, поскольку только четкое опреде-
ление срока каждой стадии позволит гарантиро-
вать получение судебной защиты своевременно. 
Однако, по нашему мнению, сроки проведения 
каждой стадии гражданского судопроизводства 
должны быть установлены в ГПК РФ, т. к. только 
в таком случае возможно будет привлечь участ-
ников судопроизводства к ответственности за на-
рушение сроков.

Л. А. Красикова связывает возможность ис-
ключения нарушения процессуальных сроков с 
доказательственной деятельностью судьи, ко-
торая должна быть направлена на принятие мер 
по уточнению обстоятельств, которые имеют 
значение для дела, а также по определению юри-
дических фактов, которые положены в основу за-
явленных требований истца и возражений ответ-
чика [21, с. 325–330]. 

А. Д. Золотухин внес революционную идею, 
согласно которой судьи должны самостоятель-
но определять срок рассмотрения и разреше-
ния гражданского дела с учетом его конкретных 
обстоятельств, а также правоприменительной 
практики [22, с. 89–98]. Данная позиция пред-
ставляется интересной, но практически не осу-
ществимой ввиду необходимости существова-
ния контроля за деятельностью судей, который, 
в том числе, должен осуществляться и за соблю-
дением сроков судопроизводства. В противном 
случае возможно допустить появление чрезмер-
ного судейского усмотрения, что негативно ска-
жется на эффективности гражданского судопро-
изводства в целом. 

В настоящее время можно говорить о норма-
тивном закреплении только срока возбуждения 
гражданского судопроизводства, который состав-
ляет пять дней. Необходимо отметить, что срок 
оставления заявления без движения определяется 
судьей самостоятельно, что представляется не-
целесообразным. Учитывая, что основания для 
оставления заявления без движения по своему ха-
рактеру являются не сложными для устранения, 
логично в ст. 136 ГПК РФ установить максималь-

ный срок для устранения недостатков заявления, 
равный пяти дням. Закрепление максимального 
срока оставления заявления без движения позво-
лит исключить возможность осуществления недо-
бросовестных действий как истцом, так и судом в 
отдельных случаях. 

Далее срок подготовки дела к судебному раз-
бирательству и срок судебного заседания также 
должны быть нормативно закреплены в ГПК РФ. 
При обращении к ГПК РСФСР 1964 года необ-
ходимо обратить внимание на существовавший 
семидневный срок для подготовки дела к су-
дебному разбирательству, с возможностью его 
продления до двадцати дней в исключительных 
сложных случаях. По мнению И. Н. Брант, «су-
ществовавший ранее 7-дневный срок подготовки 
дела к судебному разбирательству не всегда да-
вал реальную возможность провести надлежа-
щую подготовку по делу» [23, с. 2–5].   Отчасти 
согласимся с данной позицией, поскольку семь 
дней, отведенных для подготовки, не являются 
достаточным периодом. В целом же существовав-
шее нормативное закрепление срока подготовки 
в ГПК РСФСР 1964 года необходимо оценивать 
как положительное. 

Подводя итог, отметим, что назрела необхо-
димость законодательного закрепления сроков 
проведения отдельных стадий гражданского су-
допроизводства. Полагаем, что для большинства 
гражданских дел оптимальный срок как стадии 
подготовки, так и судебного заседания должен 
быть «плавающим», но при этом должны быть 
определены его границы, то есть составлять ми-
нимум 15 дней и максимум 30 дней. Учитывая, 
что сроки могут устанавливаться только законом 
и судом, то именно активные действия суда, свя-
занные с определением продолжительности со-
вершения определенных процессуальных дей-
ствий в рамках установленных законодателем 
сроков стадий гражданского судопроизводства, 
будут выступать гарантией своевременной защи-
ты прав и интересов сторон. И для того, чтобы 
сроки рассмотрения и разрешения гражданских 
дел выступали действительной гарантией защи-
ты прав и интересов заинтересованных субъек-
тов, а также гарантией своевременного судебно-
го разбирательства, необходимо предусмотреть 
в ГПК РФ обязанность судьи устанавливать гра-
фик рассмотрения и разрешения каждого кон-
кретного дела с учетом мнения сторон. В самом 
общем виде в таком графике должны быть вы-
делены две основные стадии гражданского судо-
производства: подготовка дела и судебное раз-
бирательство, а также определен срок и полный 
перечень процессуальных действий для каждой 
из обозначенных стадий. Кроме того, судья при 
определении конкретных сроков совершения 
отдельных процессуальных действий должен 
предупреждать стороны о возможности насту-
пления ответственности за их несвоевременное 
совершение.
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Аннотация: Данная статья посвящена процессуальным особенностям рассмотрения дел о лишении родительских 
прав на основе материалов судебной практики и теоретических исследований. Обращено внимание на наличие 
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вывод о сложностях в решении вопроса о наличии достаточных оснований для лишения родительских прав. 
Выявлена неэффективность такой меры, как предупреждения при отказе в удовлетворении иска о лишении 
родительских прав. Обосновано, что, поскольку признано, что лишение родительских прав является мерой 
семейно-правовой ответственности, необходимо включать в предмет судебной защиты и вопросы о возмещении 
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такой меры, как предупреждения при отказе в удовлетворении иска о лишении родительских прав.  жестокое 
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и сказывается на здоровье ребенка, поэтому нужно решать вопрос и о компенсации морального вреда. Особо 
выделена проблема процессуального положения самого ребенка и учета его мнения. Обращено внимание на 
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Annotation: this article is devoted to the procedural features of the consideration of cases of deprivation of parental 
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Актуальность исследования судебного порядка 
лишения родительских прав обусловлена прежде 
всего печальной статистикой, свидетельствующей  
о том, что число таких дел в судах не уменьшается 
и при этом сохраняется значительный уровень «ла-
тентности» нарушений прав и законных интересов 
несовершеннолетних родителями и другими чле-
нами семьи. Казалось бы, инстинкт продолжения 
рода, который присущ даже растениям, должен 
у человека проявляться в заботе о своем потом-
стве, но у отдельных людей, вероятно, происходит 
«сбой программы», и они вместо родительской 
заботы проявляют крайнюю степень жестокости 
по отношению к своим детям. Причем нередко об 
этом знают окружающие, но, не понимая глубины 
и многогранности конституционных прав на не-
прикосновенность частной жизни и жилища, по-
лагают, что не должны вмешиваться в семейную 
жизнь других людей.

Родительские отношения связывают самых 
близких людей, но во многом они обусловлены 
не только чисто генетическими, но и многими 
морально-психологическими факторами, и по 
общему правилу конкретное содержание этих от-
ношений не требует вмешательства государства. 
Семейное право в целом представляет неразрыв-
ную связь частного и публичного, как объекта 
правового регулировании, и особенно во всем, 
что касается обеспечения прав и интересов детей. 
В соответствии со статьей 38 Конституции РФ 
материнство, детство и семья находятся под за-
щитой государства, и при этом забота о детях за-

креплена как одновременное право и обязанность 
родителей. Таким образом, право на воспитание 
ребенка одновременно является обязанностью,  
а значит, должна наступать ответственность как 
в случае злоупотребления этим правом, так и при 
уклонении от его реализации. Закон не может и 
не должен предписывать родителям содержание 
и методы воспитания, формы взаимодействия с 
ребенком, здесь многое обусловлено семейными 
традициями, уровнем общей культуры родителей, 
наклонностями и способностями детей. Главное, 
чтобы родители проявляли должную заботу о вос-
питании, образовании и здоровье детей, не зло- 
употребляя своими родительскими правами, осо- 
знавая, что ребенок – самостоятельный субъект 
права, а не объект, как было давно в прошлом. 

Специфика семейных правоотношений исклю-
чает принуждение к осуществлению личных прав, 
нельзя решением суда заставить читать ребенку 
сказки, петь песни и общаться с ним, заставить ис-
полнять можно только обязанности имуществен-
ного характера. А вот семейно-правовая ответ-
ственность предусмотрена за нарушение любых 
родительских обязанностей. Необходимость обе-
спечить баланс между частными и публичными 
интересами является основой правового регулиро-
вания семейных правоотношений и должна быть 
основой для определения способов судебной за-
щиты этого.

Семейно-правовая ответственность сущест- 
венно отличается от других видов юридической 
ответственности, и хотя уже достаточно много 
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исследований посвящено этой проблеме, в том 
числе в контексте применения института лише-
ния родительских прав, многие вопросы остаются 
нерешенными. В первую очередь это относится 
собственно к содержанию ответственности при 
лишении родительских прав и процессуальному 
порядку ее применения.

Статья 69 Семейного кодекса РФ (далее – СК 
РФ) содержит исчерпывающий перечень осно-
ваний для лишения родительских прав, но при 
этом большинство этих оснований имеют оценоч-
ный характер, поэтому суд в каждом конкретном 
случае должен установить, подпадают ли те или 
иные действия либо бездействие родителей под 
определения «злоупотребление родительскими 
правами», «жестокое обращение», «уклонение от 
выполнения родительских обязанностей». Таким 
образом, при рассмотрении этих дел особое зна-
чение приобретает судейское усмотрение. Но еще 
ранее своим усмотрением руководствуется другой 
родитель, законный представитель, также органы 
и организации, которым в соответствии со статьей 
70 СК РФ предоставлено право возбуждать в суде 
дело о лишении родительских прав. Практика по-
казывает, что усмотрение таких органов далеко 
не всегда соответствует прежде всего интересам 
детей. Так, вызывает определенные сомнения ре-
шение Заволжского суда города Твери [1] по иску  
Государственного казенного учреждения Тверской 
области «Центр социальной поддержки населения 
города Твери» об ограничении родительских прав 
матери в отношении несовершеннолетней доче-
ри, хотя семья состоит на учете во всех субъектах 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних как семья, находящая-
ся в социально опасном положении, а сама мать 
неоднократно привлекалась к административной 
ответственности за ненадлежащее исполнение ро-
дительских обязанностей. Суд удовлетворил этот 
иск, к нему не может быть претензий, так как нет 
права перейти к более «жесткой» мере, только 
наоборот. Но насколько обоснованно было такое 
требование, заявленное в суде, само содержание 
решения вряд ли оставит у кого-то сомнения, что 
никакого улучшения не наступит, и надо было 
сразу обращаться с заявлением о лишении роди-
тельских прав. А сколько еще ситуаций, которые 
вообще не попадают в поле зрения соответствую-
щих органов. Еще более страшная ситуация, когда 
жестокое обращение допускает один из родителей, 
а второй скрывает эти факты домашнего насилия. 
Конечно, эта проблема имеет много аспектов, ко-
торые не разрешить только лишением родитель-
ских прав, но это может защитить ребенка. Ведь 
самое ужасное, что нередко жестокость к ребенку 
формирует и у него соответствующую установку 
как способ общения с людьми. 

Встречаются ситуации, когда суд не усматрива-
ет оснований для лишения родительских прав, ос-
новываясь в том числе на позиции представителей 
органа опеки и попечительства. Так, апелляцион-
ным определением Тверского областного суда [2] 

было отменено решение Заволжского районного 
суда города Твери об отказе в иске о лишении ро-
дительских прав матери ребенка к его отцу. В этом 
определении было прямо указано, что не соответ-
ствует интересам ребенка утверждение о прежде- 
временности лишения родительских прав ответ-
чика, которые были в заключениях органа опеки и 
попечительства и прокурора. В этом отмененном 
решении [3] усматривается противоречие самих 
мотивов выводу, поскольку указано, что ответчик 
ненадлежащим образом выполняет свои родитель-
ские обязанности и привлекался к администра-
тивной ответственности за неуплату алиментов, 
поэтому очень странно, что суд первой инстанции 
решил ограничиться тем, что предупредил ответ-
чика.

Как показывает практика, осторожность суда в 
применении такой меры, как лишение родитель-
ских прав, и «предупреждение» ответчика почти 
никогда не способствуют изменению поведения 
родителя и, значит, противоречат интересам детей. 
В решениях о лишении родительских прав неред-
ко встречается, что ранее суд предупреждал уже 
этого родителя (коим и назвать его трудно), но это 
не дало необходимых результатов [4]. 

Не имеет обычно положительных послед-
ствий, когда ответчик заявляет встречное тре-
бование об определении порядка общения с 
ребенком, в результате стороны заключают соот-
ветствующее мировое соглашение. Но ведь это 
соглашение родителей, а ребенка трудно заста-
вить начать общаться с родителем, если до это-
го он несколько лет не поддерживал отношений. 
В таких случаях родитель, с которым проживает 
ребенок, как правило, делает вторую попытку 
лишить другого родительских прав, но суд чаще 
всего руководствуется желанием родителя на-
ладить отношения и отказывает в иске [5]. При 
этом остается без должного внимания мнение са-
мого ребенка, а также то, что при благоприятном 
развитии отношений родительские права можно 
вернуть. Трудно утверждать, что в таких случаях 
главным выступают интересы ребенка и соблю-
дается баланс частных и публичных интересов.

Конечно, не должен удовлетворяться абсолют-
но каждый иск о лишении родительских прав. Не 
будем забывать, что злоупотребление может быть 
не только родительскими правами, но правом на 
лишение этих прав. Практика показывает, что ис-
пользование иска о лишении родительских прав 
может иметь совершенно иную цель, отличную 
от той, которую предполагает статья 69 СК РФ. 
Обращение в суд бывает связано с тем, чтобы не 
возникало вопросов при усыновлении ребенка ма-
чехой или отчимом, чтобы не согласовывать вы-
езд ребенка за границу, желание «обезопасить» 
ребенка в дальнейшем от возможных требований 
родителя по его содержанию, все подобные моти-
вы трудно предугадать, это может быть и желание 
получить статус матери-одиночки и соответствую-
щие этому льготы. Поэтому суд должен очень тща-
тельно исследовать все обстоятельства дела. 
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Поскольку статья 69 СК РФ содержит исчерпы-
вающий перечень, то очень важно толкование каж-
дого основания для лишения родительских прав.  
При этом надо учитывать меняющиеся реалии 
жизни. Следует согласиться с мнением К. Н. Са- 
прыкина о том, что необходимо оценить такие 
нарушения прав и интересов ребенка, как несво-
евременная регистрация рождения ребенка, «вре-
доносное» имя, выбор учебного заведения, не 
соответствующего уровню развития и интересам 
ребенка, и установить ответственность [6, с. 10]. 

Необходимо осознать, что жестокое обращение 
и злоупотребление родительскими правами могут 
быть и результатом «благих намерений», когда ро-
дители хотят в ребенке реализовать то, чего не до-
стигли сами, вопреки здравому смыслу, здоровью, 
психологическим особенностям, склонностям и 
желаниям ребенка. Разве не жестокость – дать ре-
бенку имя, которое по определению будет служить 
поводом для насмешек и издевательств. 

жизнь изменилась, сейчас, к великому сожале-
нию, окружающий мир содержит гораздо больше 
опасностей для ребенка, поэтому необходим со-
вершенно иной подход к тому, что считать над-
лежащим воспитанием. Изменились основы се-
мейного взаимодействия и общения в целом и, 
конечно, между родителями и детьми.

жестокое обращение с детьми всегда было 
в тех или иных пределах и формах, но много ве-
ков мораль и право совершенно иначе оценива-
ли отношения детей и родителей. Свод законов 
Российской империи содержал специальную главу 
«О родительской власти», согласно этим нормам 
у детей не было никаких прав, а родители имели 
безграничную власть и дозволялись самые жесто-
кие меры воздействия «в воспитательных целях». 
А вот дети не могли рассчитывать ни на какую за-
щиту, суды не имели права принимать от них заяв-
ления на родителей. Соответственно, о такой мере, 
как лишение родительских прав, и речи не было, 
даже в период Великой реформы.

Впервые возможность лишения родительских 
прав была предусмотрена только в 1918 году в 
Кодексе законов об актах гражданского состояния, 
браке, семье и опеке. Далее этот правовой инсти-
тут постоянно развивался в нормах семейного за-
конодательства. К сожалению, это мера не стала 
исключительно превентивной, и число дел в судах 
о лишении родительских прав не уменьшается.

В большинстве случаев лишение родительских 
связано с тем, что родитель, а нередко и оба совер-
шенно устраняются не только от воспитания, но 
даже от простого общения с детьми, которых поме-
щают в Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, а затем передают под опеку, 
но при этом, как следует из решения Ржевского 
городского суда Тверской области [7–9], с иском о 
лишении родительских прав орган, выполняющий 
функции опеки и попечительства, обратился толь-
ко через четыре года.  Вряд ли можно признать, 
что это соответствует интересам детей, родители 
которых вообще забыли о них и даже не явились 

в суд, который решал, лишать ли их родительских 
прав.

Практика показывает, что временное ограниче-
ние в родительских правах также не дает необхо-
димого результата, и в дальнейшем это заканчива-
ется решением о лишении родительских прав [10].

Как уже отмечалось, применение оснований 
для лишения родительских прав предполагает су-
дейское усмотрение, но иногда усмотрение раз-
ных судей на сходные ситуации отличается кар-
динально. Так, по одному делу, где мать просила 
лишить родительских прав отца ребенка в связи с 
тем, что он длительное время уклоняется от вы-
полнения родительских обязанностей и ни в какой 
форме не общается с сыном, в судебное заседание 
не явился, решением Ржевского городского суда 
иск был удовлетворен [8]. Другой судья в сходной 
ситуации, которая, как представляется, даже более 
трагична, поскольку мать более четырех лет не 
видела сына, не проявляет интереса к нему, име-
ет задолженность по алиментам и привлекалась к 
ответственности за это, в заседание суда не яви-
лась. Прокурор и представитель органа опеки и 
попечительства в своих заключениях признавали 
требования истца законными и обоснованными, 
судья почему-то решила, что надо дать шанс для 
установления контакта с сыном, хотя у ответчицы 
есть еще старший сын, воспитанием которого она 
также не занимается, и отказала в иске [9], ограни-
чившись предупреждением.

При анализе судебных решений по делам о 
лишении родительских прав возникает смутное 
ощущение, что поддерживаемая веками «роди-
тельская власть» влияет на уровне генов на со-
знание многих людей, включая даже судей. Иначе 
трудно объяснить, почему так долго не решаются 
обратиться в суд, а потом еще суд надеется, что его 
предупреждение о необходимости изменить пове-
дение повлияет на ответчика, который при этом не 
пожелал даже явиться в судебное заседание.

Некоторые представления о взаимоотношениях 
в семье еще определенным образом формируются 
на основе сказочных сюжетов. А. С. Пушкин нам 
всем оставил завет: «Сказка ложь, да в ней намек, 
добрым молодцам урок». Но правильно ли мы по-
нимаем эти намеки. Ведь эти сюжеты соответство-
вали совершенно другой эпохе, но мы должны их 
осмысливать с современных позиций. Не хочется 
уподобляться юмористам, которые пародируют в 
том числе и сказочные сюжеты, но анализ некото-
рых моментов представляется важным с позиции 
современной жизни. Группе студентов был задан 
вопрос, какие правовые ситуации они находят в 
сказках «Золушка» и «Морозко». Практически все 
говорили о неправомерном поведении мачехи в 
той и другой сказке, но были практически удив-
лены, услышав, что надо было в обоих случаях 
лишать родительских прав отцов, поскольку роди-
тели несут ответственность за воспитание и раз-
витие детей (ст. 63 СК РФ), и защита прав и инте-
ресов детей является обязанностью родителей (ст. 
64 СК РФ), а не отчима и мачехи.  В наше время 
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случаи насилия и жестокого обращения с пасынка-
ми и падчерицами, как свидетельствуют средства 
массовой информации, приобретают иногда про-
сто чудовищные формы, при этом родные матери 
и отцы не защищают своих детей, отдавая предпо-
чтение своим сожителям. А ведь если посмотреть 
с правовой точки зрения, все, как в этих сказках, 
получается не так: «намек» мы понимаем вроде 
того, что страдания ребенка должны привести его 
к счастью. Но, увы, в реальной жизни все совсем 
не так!

Хочется привести еще примеры, когда в сказках 
не осуществляются необходимые, говоря совре-
менным языком, меры безопасности. Условия жиз-
ни требуют дополнительных мер по охране жизни 
и здоровья детей. Дети выпадают из окон с высоких 
этажей, теряются в городе и на природе, становят-
ся жертвами маньяков и педофилов, попадают под 
влияние различных деструктивных организаций,  
в том числе через сеть Интернет, да все риски и 
не перечислить. жизнь страшнее любой сказки, но 
что мы находим в них? Вот сказка «Дюймовочка», 
почему жабе удалось украсть ее? Оказывается, 
мать поставила люльку с Дюймовочкой на окно, 
где было разбито стекло, о чем прямо сказано в на-
чале повествования. Про поход Красной шапочки 
через лес к бабушке уже много раз упоминалось, 
но ведь дети пропадают, значит, их все-таки остав-
ляют без присмотра на улице и разрешают само-
стоятельно отправляться куда-то.  

Каждое преступление педофилов вселяет ужас 
в любого нормального человека, возникает вопрос: 
как получается, что дети доверяются этим нелю-
дям? Ответ можно найти в книге про Малыша и 
Карлсона. Ребенку не хватало общения, внимания, 
и Малыш с радостью доверился Карлсону (ко-
торого, кстати, на его родине в швеции считают 
исключительно отрицательным персонажем), по-
тому что тот проявил интерес к мальчику и внес 
разнообразие в его жизнь. Если ребенок всю не-
обходимую заботу и внимание к себе получает в 
семье, он не будет испытывать такой потребности 
в поисках «друга», следовательно, будет более га-
рантирован от возможного общения с маньяком.

Все сказанное свидетельствует о необходимо-
сти расширительного подхода к трактовке «зло- 
употребления родительскими правами» и «уклоне-
ния от выполнения родительских обязанностей». 

Дополнить можно еще своего рода риториче-
ским вопросом: если родители выделяют значи-
тельные суммы ребенку и приобретают для него 
все по первому требованию, но при этом не вни-
кают в его интересы, проведение досуга, а отно-
сительно учебы ограничиваются ответом, что «все 
ок», это будет надлежащее выполнение родитель-
ских обязанностей или нет?

Необходимо обратить внимание на особое ос-
нование для лишения родительских прав, свя-
занное с совершением родителем умышленного 
преступления против жизни и здоровья детей или 
других членов семьи. Хотя закон (п. 6 ст. 69 СК 
РФ) называет основанием совершение преступле-

ния, но фактически это подразумевает вступление 
в законную силу соответствующего приговора 
суда или постановления о прекращении уголовно-
го дела по нереабилитирующим основаниям, толь-
ко после этого можно обращаться в суд с иском о 
лишении родительских прав. Представляется, что 
это не соответствует интересам ребенка. Является 
не совсем понятным, почему в соответствии со 
статьей 44 Уголовно-процессуального кодекса РФ 
гражданский иск в уголовном деле может быть 
заявлен только по имущественным требованиям. 
Защита ребенка более значима, необходимость 
внесения соответствующих изменений в законода-
тельство и установление права на заявление иска о 
лишении родительских прав в уголовном процессе 
по делу о преступлении против жизни или здоро-
вья детей и других членов семьи. Это уже было 
обосновано со ссылкой на печальную статистику о 
количестве подобных преступлений [11, с. 93–94].

Подвергать несовершеннолетнего, который 
стал жертвой преступных деяний своего родителя, 
повторному участию в судебном разбирательстве 
(ведь в уголовном процессе он выступает потер-
певшим или свидетелем, а в гражданском надо 
заслушать его мнение) с очевидностью противо-
речит принципу гуманизма и интересам ребенка.

Еще одна проблема заслуживает специального 
исследования. В настоящее время никто не оспа-
ривает, что лишение родительских прав является 
мерой семейно-правовой ответственности, хотя 
это прямо и не закреплено в законе. Но общее пра-
вило применения ответственности предполагает 
возмещение вреда, причиненного противоправны-
ми действиями, однако этот вопрос не предусмо-
трен непосредственно в законе, и анализ судебной 
практики показывает, что это не является предме-
том судебного разбирательства и решения. Такое 
возможно только при рассмотрении уголовного 
дела в отношении родителя, но ведь этого недоста-
точно. Почему моральный вред компенсируется за 
некачественную вещь или услугу, а злоупотребле-
ние родительскими правами, жестокое обращение 
с ребенком, да просто отказ от общения – разве 
не доставляют гораздо большие моральные стра-
дания? Пожалуй, ребенок воспринимает острее 
полное невнимание к себе, чем даже неуплату али-
ментов на его содержание. Но часть 3 статьи 70 
СК РФ предусматривает только решение вопроса 
о взыскании алиментов.

Помимо морального вреда в большинстве слу-
чаев можно ставить вопрос и о взыскании мате-
риального ущерба, ведь даже денежные средства, 
выделяемые как пособие на детей, нередко расхо-
дуются совершенно на другие цели. Так, в реше-
нии Ржевского городского суда [12] по иску отца 
ребенка о лишении родительских прав матери ука-
зано, что практически с рождения сына ответчица 
не занималась его воспитанием, а все выплаты и 
пособия, полученные ею на ребенка, расходовала 
на собственные нужды.

Аналогичная ситуация описана и по другому 
делу, когда мать тратила детские пособия на себя, 



Юридический вестник Самарского университета   2023. Т. 9, № 4. С. 53–61
Juridical Journal of Samara University    2023, vol. 9, no. 4, pp. 53–6158

два ребенка от первого брака проживали с отцом, 
а двое других находились на иждивении бабуш-
ки, которая при этом пыталась защищать дочь и 
не поддержала требование о лишении ее роди-
тельских прав [13]. Это решение, поскольку мать 
лишали родительских прав сразу в отношении че-
тырех детей, вызывает вопрос о том, кто получал 
средства материнского капитала и были они как-то 
потрачены. Если о расходовании детских пособий 
хоть упоминается в решениях, то про материнский 
капитал даже не вспоминают в суде.

В соответствии с законом при выплате средств 
материнского капитала не учитывают детей, в от-
ношении которых было решение о лишении ро-
дительских прав, но раз лишения не было, зна-
чит право возникало. Целесообразно дополнить 
статью 70 СК РФ указанием на то, что при вы-
несении решения о лишении родительских прав 
необходимо решать вопрос о возмещении иму-
щественного ущерба, в том числе в связи с неце-
левым использованием средств детских пособий,  
а также исследовать вопросы, связанные с выпла-
той и расходованием средств материнского капита-
ла. При установлении фактов причинения ребенку 
морального вреда его компенсация должна также 
входить в предмет судебного решения о лишении 
родительских прав.

В семейном законодательстве нет норм о том,  
в каком порядке подлежат рассмотрению дела о ли-
шении родительских прав. В части 1 статьи 70 СК 
РФ указано, что дела возбуждаются по заявлению 
определенных лиц. В гражданском процессуаль-
ном законодательстве применяются два понятия: 
исковое заявление – для искового производства и 
просто заявление – для особого производства. Но 
поскольку дела о лишении родительских прав не 
названы в подразделе iV «Особое производство» 
Гражданского процессуального кодекса РФ (далее 
– ГПК РФ), то к ним применяются правила иско-
вого производства. Несоответствие правовой при-
роды дел о лишении родительских прав в связи с 
преобладанием в предмете их защиты публичного 
интереса обосновывалось еще более двадцати лет 
назад [14, с. 9]. Но никаких изменений процессу-
ального порядка их разрешения не происходит.

В исследованиях, посвященных процессуаль-
ным вопросам рассмотрения дел о защите прав не-
совершеннолетних, содержится достаточно много 
предложений о необходимости установления тех 
или иных процессуальных правил. Хотя далеко не 
все представляются удачными и достаточно обо-
снованными. Исследуя защиту прав несовершен-
нолетних в гражданском процессе, Л. И. Попова 
предлагала при неявке прокурора, даже надлежа-
ще извещенного, в процесс по делу о лишении 
родительских прав применять обязательное отло-
жение дела [15, с. 6]. Как показывает практика, не 
всегда позиция прокурора достаточно обоснова-
на, да и суд не всегда соглашается с ней. Поэтому 
участие прокурора с целью дачи заключения по 
делу нельзя признать препятствием для рассмо-
трения дела. Не совсем понятно и предложение о 

необходимости установления альтернативной под-
судности со ссылкой на неизвестность места на-
хождения ответчика, ведь это относится к общему 
правилу альтернативной подсудности.

Предложение В. И. Цукановой о запрете при-
менения правила заочного производства по делам 
о лишении родительских прав [16, с. 7–8] вряд ли 
следует закреплять законодательно. Судья должен 
сам решать этот вопрос, исходя из обстоятельств 
дела, если это в интересах ребенка, то не применять 
правила заочного производства. Кстати, заочные 
решения суды по этим делам выносят крайне редко, 
хотя по большинству дел надлежаще извещенные 
ответчики не являются в судебное заседание.

Практически большая часть исследований по-
священа в значительной степени предмету доказы-
вания, то есть основаниям лишения родительских 
прав, но есть один важный момент, который пред-
усмотрен статьей 57 СК РФ и является предметом 
исследования не только юристов, но и психологов. 
Правило названной статьи предполагает, что обя-
зателен учет мнения ребенка, достигшего деся-
тилетнего возраста, но с оговоркой, чтобы это не 
противоречило его интересам.

Прежде всего в науке наметился неоднознач-
ный подход к установлению возраста, по дости-
жении которого надо заслушивать в суде мнение 
ребенка. Предлагается и много вариантов деления 
несовершеннолетних на группы в соответствии с 
возрастом и объемом правосубъектности. Ю. Н. Ав- 
донина обосновала, что полностью недееспособ-
ными являются дети до шести лет, а с шести до 
14 уже имеют частичную дееспособность. Но при 
этом она не предлагает понизить возраст, с кото-
рого надо заслушать мнение ребенка, до шести 
лет, но считает целесообразным приостанавли-
вать производство по делу, если остается полгода 
до достижения ребенком десятилетнего возраста 
[17, с. 10–12]. Такое решение вряд ли отвечает ин-
тересам ребенка и не только по делам о лишении 
родительских прав, а по всем делам, связанным 
с воспитанием детей, ведь эти полгода будут по-
теряны в большинстве случаев для ребенка и его 
родителей, он же быстро растет, а уж приостанав-
ливать дела о лишении родительских прав просто 
недопустимо по такому основанию. 

Представляется более обоснованной позиция 
Е. В. Карпеевой о том, чтобы для решения вопроса 
об учете мнения закрепить не возраст, а уровень 
зрелости и развития ребенка [18, с. 10–11]. А вот 
предложение о том, чтобы суд выяснял, желает ли 
несовершеннолетний выразить свое мнение, нель-
зя признать достаточно обоснованным. Если ребе-
нок уже приглашен на заседание суда, правильнее 
попытаться выяснить его мнение, в том числе с 
помощью определенных вопросов. При этом у ре-
бенка, безусловно, есть право самому без вопроса 
об этом со стороны суда отказаться от выражения 
своего мнения, что тоже должно стать предметом 
оценки со стороны суда. Ведь не является секре-
том, что родители пытаются повлиять на форми-
рование мнения ребенка.
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В этом главная сложность для суда, и без опре-
деленной помощи специалиста трудно решить эту 
проблему. Поэтому существенным пробелом про-
цессуального законодательства является то, что 
нет специального порядка получения мнения ре-
бенка, в ГПК РФ есть только правило статьи 179 
о допросе несовершеннолетнего свидетеля. Но 
ребенок не может быть свидетелем по делу, где 
решается вопрос о его правах и интересах. Кроме 
того, уже неоднократно обращалось внимание на 
необходимость замены педагогического работника 
на специалиста-психолога [19, с. 31–32].

Еще возникают вопросы, как суд учитыва-
ет мнение несовершеннолетних и находит в них 
противоречие их интересам. Так, из решения 
Ржевского городского суда следует, что по делу о 
лишении родительских прав отца обе дочери вы-
сказались за удовлетворение иска, причем одной 
уже через полгода должно было исполниться 18 
лет, а другой уже исполнилось 15. Но судья от-
казал в удовлетворении иска о лишении отца ро-
дительских прав и при этом не дал никакого обо-
снования тому, в чем усматривается противоречие 
интересам дочерей их мнению [20].

Остается нерешенным и один из главных во-
просов, если лишение родительских прав от-
носится к делам искового производства, кто же 
является надлежащим истцом по делу, ведь это 
должен быть субъект спорного правоотноше-
ния, следовательно, сам ребенок, но он не на-
зван в статье 70 СК РФ, что вопреки общему 
правилу части 2 статьи 56 СК РФ влечет то, что 
иногда отказывают в принятии соответствующе-
го заявления от ребенка, достигшего возраста  
14 лет. Необходимость законодательного закре-
пления самостоятельного процессуального стату-
са ребенка уже была достаточно обоснована [21,  
с. 71–72]. И пока эта проблема не будет решена 
в полной мере, трудно говорить об эффективно-
сти судебной защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних при рассмотрении дел о ли-
шении родительских прав.

Проблема процессуального статуса касается 
не только самих детей, нет должного решения о 
процессуальном положении и других участников 
процесса о лишении родительских прав. Нередки 
случаи, когда после расторжения брака родители 
проживают в разных городах достаточно далеко 
друг от друга. Родитель, с которым остался ребе-
нок, не всегда надлежаще осуществляет свои роди-
тельские права и обязанности, при этом родитель, 
проживающий отдельно от ребенка, выполняет 
все имущественные обязанности, но его обще-

ние с ребенком очень ограничено. К родителю,  
с которым проживает ребенок, может быть предъ-
явлен иск о лишении родительских прав прокуро-
ром или иным органом, в этом случае почему-то 
второго родителя привлекают в качестве третьего 
лица. Учитывая, что родители имеют равные пра-
ва и обязанности по воспитанию детей, второй 
родитель не может и не должен оставаться пас-
сивным участником процесса. Он должен занять 
положение заявителя совместно с теми, кто уже 
обратился в суд, или также стать ответчиком, ведь 
отдаленное проживание не освобождает родителя 
от его обязанностей, в том числе по защите прав 
ребенка, и, если он не выполняет эти обязанности, 
должен решаться вопрос и о целесообразности ли-
шения и его родительских прав.

Это очень важные, но все-таки частные во-
просы процессуального порядка лишения ро-
дительских прав. Главной проблемой является 
необходимость определения вида гражданско-
го судопроизводства. Следует согласиться с  
А. Ю. Тенькаевым [22, с. 15], что от правильного 
определения вида судопроизводства зависит за-
конность и обоснованность судебного решения 
и обеспечения защиты прав и законных интере-
сов. Публичный интерес в делах о лишении роди-
тельских прав и специфика самих родительских 
правоотношений позволяют сделать вывод о не-
обходимости специального процессуального ре-
гулирования данной категории дел, как это решил 
законодатель относительно рассмотрения заявле-
ний о возвращении ребенка или об осуществле-
нии в отношении ребенка прав доступа на основе 
международного договора. 

Лишение родительских прав имеет не мень-
шую специфику, которая не укладывается пол-
ностью ни в исковое, ни в особое производство. 
Признавая лишение родительских прав мерой 
семейно-правовой ответственности, необходимо 
установить специальный процессуальный поря-
док. Причем это относится и ко многим другим 
делам, возникающим из семейных правоотноше-
ний. Преобладание публичного интереса требует 
введения в гражданский процесс нового вида про-
изводства, который обеспечит учет этой специфи-
ки, а каким он должен стать по перечню дел и про-
цессуальным особенностям, требует серьезного и 
длительного исследования.

Пока ответим на главный вопрос темы: лише-
ние родительских прав – это процесс привлечения 
к ответственности за нарушение родительских 
прав и обязанностей, которому тесно в рамках 
обычного искового производства.
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Abstract: this article discusses evidence under the french Code of Criminal procedure, with its many and significant 
distinctive features, which are useful and curious to both theorists and practitioners alike. first, instead of an investigator, 
we see a forensic investigator. secondly, the familiar concept of «investigative action» has been transformed into 
«judicial investigation». this had a significant impact on the rights and obligations of the participants in the process. 
in addition to the evidence traditionally understood in russian jurisprudence, the Criminal procedural Code of the 
french republic also contains a list of actions that domestic jurisprudence usually refers to operational-investigative 
activities. this led to the emergence of unusual rights for prosecutors and judges, leading to an increase in guarantees 
of individual rights and freedoms. relevant for the domestic jurisprudence of the question of evidentiary value of non-
procedural information in accordance with the Code of Criminal procedure of the french republic becomes not only 
admissible, but also attractive.
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Для отечественного правоприменителя небе-
зынтересно было бы узнать о доказательствах и 
доказывании по УПК Французской Республики 
(далее – УПК ФрР), учитывая относительно не-
большое количество уголовно-процессуальной 
литературы одного уважаемого автора [1; 2; 3], по-
священной этой теме.

Хотя вопросам доказательств и доказывания 
посвящены две главы УПК РФ (10 и 11), но они 
так влияют на всю уголовно-процессуальную де-
ятельность, что обусловили в свое время даже об-
суждение вопроса о создании отдельной отрас-
ли – доказательственного права.

В УПК ФрР нет отдельных глав, посвященных 
доказательствам и доказыванию, несмотря на то, 
что по своему объему УПК ФрР более чем в 4 раза 
превышает УПК РФ. А по своей сути доказатель-
ства отличаются от российского аналога по ряду 
причин. 

Во-первых, во Франции нет следователей: рас-
следованием уголовных преступлений занимается 
следственный судья. Такое же положение суще-
ствовало в дореволюционной России, где рассле-
дованием занимался судебный следователь [4, 
c. 10]. С 2015 г. следственный судья существует 
в Республике Казахстан [5, c. 662]. То же самое 
происходит в странах Балтии и Молдовы [6]. 
Двойственное наименование рассматриваемо-
го института (следственный судья или судебный 
следователь) вынуждает уточнить природу это-
го субъекта, кто же он – следователь или судья? 
Представляется, что если этот субъект: а) находясь 
в суде, занимается все же предварительным рас-
следованием уголовного дела до его рассмотрения 
по существу в первой инстанции; б) состоит в шта-
те судебного органа и там получает заработную 
плату, то чем он отличается от судьи? Другое дело, 
если этот субъект входит в штат другого ведом-
ства, он имеет право называться и «следователем», 
но только почему он «судебный», что он делает в 
суде? Думается, что такие противоречия отражают 
не столько правовую, сколько организационно-бю-
рократическую неясность этих явлений, которые 
со временем должны быть разрешены.

Если в России все судьи, несмотря на их спе-
циализацию, все же называются единообраз- 
но – «судьи», то во Франции судьи называются 
по-разному: а) следственный судья (juge d’ instruc- 
tion – дословно «судья по расследованию»); б) су-
дья по вопросам свободы и попечительства (juge 

des libertés et de la détention); в) судья по делам не-
совершеннолетних (juge des enfants).

Во-вторых, российское понятие «следственное 
действие» трансформировалось во французское 
«судебное расследование» со всеми отсюда вы-
текающими процессуальными последствиями. 
Именно «Судебным расследованием» называет-
ся часть iii Книги 1 УПК ФрР, в которой содер-
жатся вопросы не только доказательств и доказы-
вания, но и другие смежные вопросы. 

Учитывая чрезвычайно большой объем части 
iii, невозможно привести его полное содержа-
ние, да и не стоит. Но можно остановиться на тех 
аспектах, которые представляют интерес для от-
ечественных правоприменителей своими необыч-
ными характеристиками. Такая регламентация 
отличается от отечественной: где-то она проще, 
где-то сложнее. Любопытно изложены процессу-
альные гарантии от возможных процессуальных 
злоупотреблений, исключительные и нетипичные 
случаи правоприменения. Бросается в глава, что 
такое регулирование – вроде бы мягкое, уважи-
тельное, демократичное – при необходимости мо-
жет быть действенным и эффективным по своей 
жесткости.

Раздел 3 части iii УПК ФрР посвящен та-
ким процессуальным действиям, как выезд  
(le transport – проезд, перемещение, перевозка), 
обыск, изъятие, перехват корреспонденции, 
передающейся через телекоммуникационные 
сети. Подраздел 1 указанного раздела посвящен 
выезду, обыску, изъятию. Этим вопросам по-
священо 15 статей (со ст. 92 по ст. 99-5 УПК ФрР).

Под выездом понимается «возможность судеб-
ного следователя выехать на место происшествия, 
чтобы сделать необходимые выводы на месте или 
провести обыск. Он должен уведомить об этом 
прокурора, который может его сопровождать. 
Следственному судье всегда помогает секретарь 
суда, который составляет протокол этого действия 
(ст. 92 УПК ФрР)».

Статья 93 УПК ФрР детализирует возможность 
выезда следственного судьи со своим секретарем 
в любое место национальной территории стра-
ны для проведения процессуальных действий при 
условии предварительного уведомления проку-
рора, в юрисдикцию которого он направляется. 
А ст. 93-1 УПК ФрР предусматривает возмож-
ность использования для этих целей территории 
Европейского союза.
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Приведенная регламентация удивляет, насколь-
ко следственный судья мобилен в сопровождении 
прокурора и секретаря. Легкие и ясные формули-
ровки (возможность выезда со своим секретарем 
в любое место национальной территории стра-
ны, возможность использования территории 
Европейского союза), во-первых, отсутствуют в 
УПК РФ, а во-вторых, заменяются полномочи-
ем следователя давать поручения о производстве 
следственных действий (пп. 4, 4.1 ч. 2 ст. 38 УПК 
РФ), регламентацией места производства пред-
варительного расследования (ст. 152 УПК РФ) и 
международного сотрудничества (раздел XViii 
УПК РФ).

Обыск согласно ст. 94 УПК ФрР проводится 
во всех местах (!), где могут находиться предметы 
или информационные данные, обнаружение кото-
рых могло бы быть полезным для установления 
истины или имущества от совершенного престу-
пления.

Формулировка «обыск проводится во всех ме-
стах…» более простая и ясная, чем «основанием 
производства обыска является наличие достаточ-
ных данных полагать…» (ч. 1 ст. 182 УПК РФ), ко-
торая подразумевает наличие определенного коли-
чества формально-бюрократических препятствий.

Статья 97 УПК ФрР: «Если в ходе расследова-
ния необходимо произвести поиск документов или 
компьютерных данных…, то следственный судья 
или назначенный им сотрудник судебной полиции 
имеют исключительное (!) право ознакомиться с их 
содержанием прежде, чем приступить к изъятию».

В УПК РФ у следователя нет исключительного 
полномочия на ознакомление с содержанием изы-
маемых документов и компьютерной информации, 
а ч. 7 ст. 182 УПК РФ формулирует только запрет 
на оглашение выявленных в ходе обыска обстоя-
тельств частной жизни.

Изъятие обычно сопровождает проведение 
обыска. При этом следует иметь в виду, что с 
филологической точки зрения понятия «обыск» 
и «осмотр» во французском языке обозначаются 
одним и тем же термином «perquisition». Если в 
отечественном российском уголовном судопро-
изводстве существует два самостоятельных след-
ственных действия «осмотр» и «обыск», то во 
французском уголовно-процессуальном законода-
тельстве существует только одно процессуальное 
действие, основанное на зрительном восприя- 
тии, – что-то вроде усредненного «обыска-осмо-
тра». И видимо, в этом имеется своя рациональная 
логика, ибо достаточно сложно представить, чтобы 
эти два следственных действия были совершенно 
противопоставлены друг другу и не копировали бы 
себя в деталях. Вполне очевидно, что в любом обы-
ске имеются элементы осмотра и наоборот.

И кроме того, следственному судье проводить 
обыск гораздо проще, чем следователю, так как 
ему нет необходимости для этого получать судеб-
ное разрешение.

Подраздел 2 раздела 3 посвящен перехвату 
корреспонденции, передаваемой посредством 

телекоммуникационных сетей, и состоит из  
9 статей (со ст. 100 по ст. 100-8 УПК ФрР).

Согласно ст. 100 данная мера «применяется по 
делам, за которые предусмотрено наказание не ме-
нее 3 лет лишения свободы. В этом случае след-
ственный судья может избрать перехват, запись 
и расшифровку корреспонденции. Эти действия 
осуществляются под руководством и контролем 
следственного судьи (!). 

Решение о перехвате принимается следствен-
ным судьей единолично, оформляется в письмен-
ном виде и обжалованию не подлежит.

Если преступление совершено по телекомму-
никационным сетям в отношении потерпевшего, 
то перехват может быть разрешен также по хода-
тайству потерпевшего.

Перехват не применяется в офисе или доме ад-
воката, кроме случаев, когда имеются веские осно-
вания подозревать адвоката в совершении тяжкого 
преступления. В этом случае решение принимает-
ся по мотивированному постановлению судьи по 
вопросам свободы после консультации с прокуро-
ром».

В России у следователя нет полномочий по ру-
ководству и контролю над другими субъектами, 
производящими аналогичные следственные дей-
ствия (ст.ст. 186, 186.1 УПК РФ). В этих право-
отношениях следователь является равноправным 
субъектом (пишет ходатайство) и вступает в пра-
воотношения координации, а не субординации. 
Тем не менее можно только позавидовать, что 
решение о перехвате принимается следственным 
судьей единолично, письменно и обжалованию не 
подлежит.

Статья 100-5 УПК ФрР говорит о запрете пере-
хвата переписки адвоката со своим клиентом в 
рамках оказания ему юридической помощи, а так-
же о запрете раскрытия источников информации 
журналистов для защиты свободы слова. В обоих 
случаях запрет мотивируется ссылками на специ-
альные законы.

В УПК РФ не содержится аналогичных запре-
тов и ссылок на специальные законы.

Статья 100-6 УПК ФрР регламентирует, что 
записи перехватов уничтожаются по требованию 
прокурора или по истечении срока давности уго-
ловного преследования, о чем составляется акт.

Во-первых, ничего подобного нет в УПК РФ. 
Во-вторых, непривычно и удивительно, что проку-
рор контролирует срок хранения материалов, кото-
рые по российскому законодательству относятся к 
оперативно-розыскной деятельности.

Статья 100-7 УПК ФрР регламентирует запрет 
перехвата переговоров депутатов, сенаторов, 
адвокатов и судей под угрозой признания их не-
действительности. Но данный запрет может быть 
преодолен, если следственный судья уведомит об 
этом действии руководителей соответствующего 
уровня: депутатского, сенатского, адвокатского 
или судейского корпусов соответственно.

Бросается в глаза удивительная простота и 
лаконичность регламентации запрета перехвата  
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переговоров по сравнению с гл. 52 УПК РФ, в ко-
торой речь идет не только о перехвате перегово-
ров, но и о других следственных действиях.

Но зато ст. 100-8 УПК ФрР приводит услож-
ненную регламентацию таких вопросов в рамках 
Европейского союза.

Раздел 4 части iii УПК ФрР называется 
«Заслушивание свидетелей». При кажущейся 
простоте этого раздела хотелось бы обратить вни-
мание на два отличия: 

а) свидетели дают клятву говорить правду и 
ничего кроме правды (ст. 103 УПК ФрР). Если во 
Франции делается упор на моральное регулирова-
ние, то в России прибегают к правовому регулиро-
ванию (предупреждение об уголовной ответствен-
ности – ч. 5 ст. 164 УПК РФ); 

б) появляется новый субъект – ассистирован-
ный свидетель, которого нет в УПК РФ, хотя фигу-
ра «ассистированного свидетеля» известна в рос-
сийской юриспруденции как свидетеля, имеющего 
право на защиту [5; 7]. 

Такое понимание связано с концепцией, что в 
демократическом государстве ведущей функцией 
выступает защита конституционных прав граж-
дан, а все ветви государственной власти, как и все 
прочие функции государства, должны подчиняться 
именно этой приоритетной функции. И именно та-
кое понимание мы находим во французском зако-
нодательстве: «любое лицо, указанное в первона-
чальном или дополнительном обвинении, которое 
не находится под следствием, может быть заслу-
шано только в качестве ассистированного свидете-
ля, которому оказывается помощь» (ст. 113-1 УПК 
ФрР); «ассистированный свидетель не может быть 
подвергнут судебному надзору, домашнему аресту 
с электронным наблюдением, предварительному 
заключению, привлечению в качестве обвиняемо-
го и т. д.» (ст. 113-5 УПК ФрР); «ассистированный 
свидетель не дает клятву» (опять моральное регу-
лирование – ст. 113-7 УПК ФрР).

Раздел 5 части iii «Допросы и очные ставки».
Любопытно содержание ст. 116-1 УПК ФрР. 

По общему правилу все проводимые допросы об-
виняемых по уголовным делам в кабинете след-
ственного судьи подлежат аудиозаписи. Конечно, 
из этого правила могут быть исключения, связан-
ные с различными обстоятельствами (срочность, 
отсутствие технической возможности, смерть или 
критическое состояние субъекта и т. д.), которые 
подробно регламентированы.

В этой же статье предусмотрена возможность 
ознакомления с аудиозаписью, но только в слу-
чае заявления соответствующего ходатайства и 
только в объеме сделанного заявления. Но за не-
законное распространение содержания аудиоза-
писи предусмотрена уголовная ответственность, 
которая наказывается лишением свободы сро-
ком на 1 год и штрафом в размере 15 000 евро. 
Однако по истечении 5 лет со дня прекращения 
уголовного преследования аудиозапись допроса 
должна быть обязательно уничтожена, на что от-
водится срок 1 месяц.

Следственный судья проводит допрос с учетом 
состязательности. Это означает, что на нем име-
ют право присутствовать не только адвокат, но и 
прокурор, «который должен быть уведомлен след-
ственным судьей не позднее чем за один день до 
проведения допроса» (ст. 119 УПК ФрР). А соглас-
но ст. 120 УПК ФрР: «Во время допроса адвокат и 
прокурор могут задавать вопросы. Следственный 
судья определяет порядок имеющихся выступле-
ний и может их прекратить, если посчитает себя 
достаточно проинформированным. Следственный 
судья может отводить вопросы, которые могут по-
мешать надлежащему ведению дела или достоин-
ству личности».

Таких положений нет в УПК РФ. Допрос на 
предварительном следствии (как и другие след-
ственные действия) не отвечает принципу состяза-
тельности, адвокат не является равноправной сто-
роной, а выступает в роли ходатая: «По окончании 
допроса он вправе делать заявления о нарушении 
прав и законных интересов следователя, которые 
подлежат занесению в протокол допроса» (ч. 5 
ст. 189 УПК РФ). При состязательном же допросе 
сторона защиты получает больше прав, а стороне 
обвинения сложно оказать незаконное или тенден-
циозное воздействие на допрашиваемого, что ак-
туально для России.

Раздел 6 «Постановления и их исполнение» 
состоит из 19 статей: со ст. 122 по ст. 136 УПК ФрР.

Согласно ст. 122 УПК ФрР: «Следственный су-
дья может вынести постановления о проведении 
обыска, привода, розыска, задержания». Однако 
лишь судья по вопросам свободы может вынести 
постановление (ордер, распоряжение) о заключе-
нии под стражу, в чем проявляется различие их 
компетенции.

Статья 134 УПК ФрР: «Сотрудник, ответствен-
ный за исполнение ордера на задержание, обыск  
и т. д., не может входить в дом гражданина до 6 
часов утра и после 9 часов вечера. То же относится 
и к исполнению запроса об экстрадиции или евро-
пейского ордера на арест». 

Обращает на себя внимание, что это правило 
однозначное, без каких-либо исключений (в отли-
чие от ч. 5 ст. 113 УПК РФ, содержащей оценоч-
ную формулировку «за исключением случаев, не 
терпящих отлагательства»).

Статья 136 УПК ФрР: Несоблюдение процес-
суальной формы (а она действительно не простая) 
для постановлений на явку, арест, задержание, 
обыск и т. д. может повлечь дисциплинарные взы-
скания в отношении следственного судьи, судьи по 
вопросам свободы или прокурора.

В УПК РФ даже гипотетические вопросы от-
ветственности судей и прокуроров не регламенти-
руются.

Раздел 9 «Об экспертизе» состоит из 21 статьи: 
ст. 156 – ст. 169-1 УПК ФрР.

Бросается в глаза, что при проведении экспер-
тизы по французскому законодательству удачно 
разрешена проблема реализации принципа состя-
зательности в более полном объеме, о необходи-
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мости чего говорилось в отечественной юриспру-
денции [8, с. 132].

Так, экспертиза назначается следственным су-
дьей (судом первой инстанции) либо по собствен-
ной инициативе, либо по ходатайству прокурора, 
либо по ходатайству сторон. Прокурор и стороны 
вправе сформулировать в своем ходатайстве во-
просы, которые они хотели бы поставить на раз-
решение эксперта. Эксперты выполняют свою 
работу под руководством следственного судьи, 
назначившего экспертизу (ст. 156 УПК ФрР). 
Следственный судья может присутствовать при 
проведении исследования. Эксперты должны вы-
полнять свои обязанности во взаимодействии со 
следственным судьей и информировать его о ходе 
исследования (ст. 161 УПК ФрР).

Ст. 156 УПК ФрР закрепляет право выбора того 
или иного эксперта следственным судьей по хо-
датайству сторон, что способствует повышению 
доверия последних к результатам исследования, 
а также создает возможность формирования сме-
шанных комиссий экспертов, представленных как 
стороной обвинения, так и стороной защиты.

Согласно ст. 161-1 УПК ФрР: «Копия решения 
о назначении экспертизы незамедлительно на-
правляется прокурору и сторонам, у которых име-
ется десять дней для обращения к следственному 
судье, чтобы изменить или дополнить вопросы, 
поставленные перед экспертом, или добавить к 
уже назначенному эксперту (экспертам) другого 
эксперта, выбранного из списков экспертов…» 

Хотя ни УПК ФрР, ни УПК РФ не устанавли-
вают срок проведения экспертизы, однако, во-
первых, ст. 161 УПК ФрР обязывает инициатора 
проведения экспертизы при ее назначении указать 
в своем решении срок ее выполнения. Во-вторых, 
при необходимости этот срок может быть продлен 
по ходатайству экспертов и по мотивированному 
решению назначившего субъекта. В-третьих, экс-
перты, не предоставившие заключение в уста-
новленный срок, могут быть заменены и обязаны 
отчитаться о проведенных исследованиях. Они 
также должны в течение 48 часов вернуть все 
предметы, вещи и документы, переданные им для 
проведения экспертизы. К ним могут быть приме-
нены меры дисциплинарного характера, вплоть до 
исключения из одного или другого списка, преду- 
смотренного ст. 157 УПК ФрР.

Ст. 157 УПК ФрР: «Эксперты выбираются из 
числа физических или юридических лиц, вклю-
ченных в национальный список, составленный 
Кассационным или апелляционными судами в 
соответствии с Законом о судебных экспертах.  
В исключительных случаях суды могут своим мо-
тивированным решением выбирать экспертов, не 
включенных ни в один из этих списков».

Интересным феноменом представляется форма 
предварительного заключения, даваемая экспер-
том. Согласно ст. 167-2 УПК ФрР «рассматрива-
ющий дело следственный судья может попросить 
эксперта предоставить предварительное заключе-
ние до его окончательного варианта».

После этого у прокурора и сторон появляется 
установленный следственным судьей срок, кото-
рый не может быть менее пятнадцати дней, а в 
случае бухгалтерской или финансовой экспер-
тизы, одного месяца, для заявления письменных 
возражений эксперту и судье по этому предвари-
тельному заключению. Принимая во внимание 
эти возражения, эксперт представляет свое окон-
чательное заключение. Если замечаний нет, то 
предварительное заключение считается оконча-
тельным. Предварительное заключение является 
обязательным, если об этом ходатайствует проку-
рор, а в некоторых случаях и сторона защиты.

Такая регламентация в УПК ФрР института 
судебной экспертизы свидетельствует о том, что 
у стороны защиты имеется достаточно большой 
объем процессуальных прав для успешного уча-
стия в действительно состязательном процессе, 
чему отечественные правоприменители могут 
только позавидовать.

Раздел 10 «Недействительность сведений» 
состоит из 8 статей: ст. 170 – ст. 174-1 УПК ФрР.

Ходатайство об отмене всего или части реше-
ний в ходе расследования может быть подано в 
Следственную палату следственным судьей, про-
курором, сторонами или ассистированным свиде-
телем (ст. 170 УПК ФрР).

Недействительным признается существенное 
нарушение формы, предусмотренной Уголовно-
процессуальным кодексом, которое причинило 
ущерб интересам заинтересованной стороны (ст. 
171 УПК ФрР).

Очень сильное положение (предусматрива-
ющее добровольное разрешение противоречия) 
сформулировано в ст. 172 УПК РФ: «Сторона, до-
пустившая существенное процессуальное нару-
шение, может отказаться от него, тем самым упо-
рядочив процедуру. Такой отказ должен быть ясно 
сформулирован. Он может быть сделан только в 
присутствии адвоката и заявителя, вызванного 
надлежащим образом».

В остальных статьях этого раздела детально 
регламентируются многочисленные вопросы со-
стязательной процедуры рассмотрения и принятия 
решения в Следственной палате: в зависимости 
от субъекта, подавшего ходатайство; находится 
ли подсудимый на свободе или в пенитенциарном 
учреждении; не имеется ли оснований для при-
знания ходатайства незаконным и т. д. В любом 
случае основной упор делается на соблюдение со-
стязательного характера заседания Следственной 
палаты.

В отличие от французского опыта только ст. 75 
УПК РФ посвящена недопустимым доказатель-
ствам. В ней в самом общем виде изложены ос-
новополагающие начала признания доказательств 
недопустимыми, но не указана ясная процедура ее 
реализации различными субъектами, что делает не-
обходимым использование сомнительного приема – 
толкования норм уголовно-процессуального права.

На этом глава i «О судебном следователе: 
юрисдикция первой инстанции» в части iii 
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«Судебное расследование» в Книге i «О прове-
дении уголовной политики, расследовании дел» 
УПК ФрР закончилась. Однако регламентация во-
просов о доказательствах и доказывании будет 
продолжена в других разделах, и удивительно то, 
что речь пойдет о регламентации оперативно-ро-
зыскных мероприятий.

После части iii «Судебное расследование» 
следует часть iV «Общие положения», где в раз-
деле 1 «Об использовании цифровых данных 
для установления истины» говорится о возмож-
ности использования особых средств доказывания. 
Приведем некоторые выдержки из этих статей.

Статья 230-1 УПК ФрР: «При расследовании 
преступлений, за которые предусмотрено наказа-
ние более 2 лет лишения свободы, следственный 
судья, прокурор, судья могут использовать в до-
казывании специальные государственные ресур-
сы, составляющие государственную оборонную 
тайну, в соответствии с положениями настоящего 
раздела».

Статья 230-2 УПК ФрР: «В случае принятия 
соответствующего решения следственный судья, 
прокурор должны направить письменное ходатай-
ство техническому органу, на который по закону 
распространяется режим государственной обо-
ронной тайны, с указанием физического носителя, 
содержащего данные, подлежащие уточнению или 
их копированию. В этом ходатайстве указывается 
срок исполнения, который может быть продлен. 
В любой момент следственный судья, прокурор 
могут приостановить выполнение письменного 
ходатайства… Сведения, охраняемые как нацио-
нальная оборонная тайна, могут быть переданы 
только на условиях соблюдения соответствующих 
требований Кодекса обороны».

Статья 230-4 УПК ФрР: «Решения, принятые 
в соответствии с этим разделом, не носят процес-
суального характера и не могут быть обжалова-
ны».

Статья 230-5 УПК ФрР: «В соответствии с этим 
разделом должностные лица обязаны оказывать со-
действие судебным органам без ущерба для сохра-
нения государственной оборонной тайны». Излишне 
говорить, что ничего подобного в УПК РФ нет.

Глава ii «Полицейские справочные учеты» 
состоит из трех подразделов: 1) информационные 
базы; 2) серийные информационные базы; 3) по-
исковые информационные базы. Всего в главе 14 
статей: со ст. 230-6 по ст. 230-19. 

Отечественным правоприменителям непривыч-
но воспринимать информационные справочные 
учеты как процессуальные доказательства. Но их 
нахождение в УПК ФрР и обладание специфиче-
ским уголовно-процессуальным статусом дают ос-
нования полагать, что это именно доказательства.

Статья 230-6 УПК ФрР: «В целях содействия 
раскрытию преступлений, сбору доказательств и 
розыску лиц, их совершивших, национальная по-
лиция и жандармерия могут осуществлять автома-
тизированную обработку собираемых персональ-
ных данных по различным параметрам».

Статья 230-8 УПК ФрР: «Обработка персональ-
ных данных осуществляется под надзором про-
курора, который вправе корректировать учетные 
данные».

Как это ни удивительно, но разнообразные жа-
лобы и ходатайства по поводу автоматизированно-
го учета направляются прокурору, который обязан 
их рассматривать и принимать соответствующие 
решения. Например, решения об удалении или 
исправлении личной информации, принятые про-
курором, обязательны для субъектов, ответствен-
ных за обработку информации. При этом решения 
прокурора могут быть обжалованы председателю 
Следственной палаты.

Хотя прокурор имеет прямой доступ к автома-
тизированной обработке персональных данных, 
он не является единственным субъектом такого 
контроля.

Согласно ст. 230-9 УПК ФрР: «Судья, ответ-
ственный за мониторинг ведения и обновления 
автоматизированной обработки персональных 
данных, назначенный для этой цели Министром 
юстиции, также участвует в проведении автомати-
зированной обработки персональных данных.

Судья выполняет данную функцию по своему 
усмотрению или по ходатайству различных субъ-
ектов. Он обладает такими же полномочиями по 
удалению и исправлению персональных данных, 
как и прокурор.

По запросу субъектов исправления должны 
быть проведены в течение 2 месяцев. При выпол-
нении этой функции судья обладает прямым до-
ступом к автоматизированной обработке.

Решения судьи по удалению и исправле-
нию персональных данных могут быть обжа-
лованы Председателю Следственной палаты 
Апелляционного суда Парижа».

Далее в УПК ФрР прописаны гарантии от воз-
можных злоупотреблений этими средствами. Так, 
ст. 230-16 УПК ФрР определяет ограниченный 
перечень сотрудников служб полиции, жандар-
мерии, прокурорско-судебного корпуса, таможни, 
которые могут получить доступ к использованию 
персональных данных.

А статье 230-17 говорит о запрете использова-
ния указанных учетов в административных целях.

Статья 230-18 со ссылкой на Закон от 
06.01.1978 говорит об исключительной компетен-
ции совместного решения Государственного со-
вета и Национальной комиссии по информатике и 
свободе вносить изменения в регламентацию та-
ких важных вопросов, как установление порядка 
пользования этим разделом, определение сроков 
хранения учитываемых данных, процедур предо-
ставления допуска, а также оспаривания решений 
прокурора и суда.

Статья 230-19 перечисляет все виды учитыва-
емых данных в соответствии с судебными реше-
ниями. Это обширный перечень из 19 пунктов, 
состоящий из многочисленных ордеров, поста-
новлений, ограничений и запретов. Например, на 
управление транспортным средством, на занятие 
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определенным видом деятельности, на появление 
в определенных местах, на нахождение на терри-
тории страны, на пребывание в стране, на ноше-
ние оружия, разнообразные ограничения в связи 
с условно-досрочным освобождением, условным 
освобождением, домашним арестом с электрон-
ным наблюдением и т. д. 

Глава iii «Программное обеспечение (или 
учет персональных данных) в судебных реше-
ниях» состоит из 7 статей: ст. 230-20 – ст. 230-27 
УПК ФрР.

Статья 230-20 УПК ФрР: «В целях содействия 
сбору судебных доказательств по делу и установ-
ления лиц, их совершивших, национальные служ-
бы полиции, жандармерии, департамент расследо-
вания Министерства финансов могут использовать 
под надзором судебного органа программное обе-
спечение для облегчения использования и согла-
сования информации о методах ведения оператив-
ной деятельности этих служб в ходе:

а) предварительного (полицейского) расследо-
вания;

б) расследования убийств и исчезновений».
Статья 230-21 УПК ФрР: «Данные, используе-

мые программным обеспечением, могут быть взя-
ты только из судебных материалов в соответствии 
со ст. 230-20. Использование данных, которые 
косвенно раскрывают личность, должно основы-
ваться на сопоставлении с другими ранее установ-
ленными данными, используемыми программным 
обеспечением».

Статья 230-22 УПК ФрР мягко говорит о сроках 
хранения этой информации: «Любые личные дан-
ные, могущие быть раскрытыми в результате запро-
сов или расследований, должны быть удалены: а) 
после завершения расследования, в любом случае не 
позже трехлетнего срока; б) как только расследова-
ние позволит найти пропавшее лицо или исключить 
любые подозрения в совершении преступления».

Статья 230-23 УПК ФрР: «Без ущерба для надзор-
ных полномочий, определенных Национальной ко-
миссией по информации и свободам, а также в соот-
ветствии с Законом от 06.01.1978 № 78-17 обработка 
персональных данных осуществляется под контро-
лем компетентного прокурора, который в любой мо-
мент может вносить изменения. Уточнение данных 
может производиться по судебному решению или 
по просьбе заинтересованного лица. Прокурор име-
ет прямой доступ к программному обеспечению при 
исполнении своих обязанностей».

Статья 230-24 УПК ФрР: «Судья, ответствен-
ный за ведение программного обеспечения, назна-
ченный для этого Министерством юстиции, обе-
спечивает правильность этих данных. Он может 
действовать как по собственному усмотрению, 
так и по заявлениям частных лиц. Для этого у него 
имеется прямой доступ к программному обеспе-
чению».

Статья 230-25 УПК ФрР: «К программному 
обеспечению имеют доступ только: 1) специально 
уполномоченные сотрудники ведомств, указанных 
в ст. 230-20, при расследовании ими дел; 2) проку-

роры, следственные судьи и курирующие их судьи 
при проведении расследования; 3) надзирающий 
компетентный прокурор в соответствии со ст. 230-
23; 4) судья в соответствии со ст. 230-24».

Статья 230-26 УПК ФрР: «Программное обе-
спечение не может быть использовано ни при 
каких условиях для административного рассле-
дования или других целей, кроме перечисленных в 
ст. 230-20».

Статья 230-27 УПК ФрР: «Какие-либо измене-
ния в программное обеспечение могут быть вне-
сены только решением Государственного совета 
после согласования с Национальной комиссией по 
информатике и свободам. В решении должны быть 
указаны категории нарушений, способы постанов-
ки на учет, условия выдачи разрешений на допуск 
к использованию».

Глава iV «О cудебно-медицинских вскры-
тиях» напоминает что-то похожее на «взятие об-
разцов» у трупа перед проведением экспертизы 
(которой посвящен раздел 9) и регламентирует 
иные действия по обращению с трупом и взаи-
модействию с родственниками в этот специфиче-
ский период. Глава содержит 4 статьи: ст. 230-28 –  
ст. 230-31 УПК ФрР. Хотя ничего подобного нет в 
УПК РФ, но любопытно привести их содержание 
для создания общего впечатления.

Статья 230-28 УПК ФрР: «Судебно-меди- 
цинское вскрытие может быть назначено в рамках 
судебного расследования. Вскрытие может быть 
проведено только дипломированным или специа-
лизирующимся врачом в области судебной медици-
ны. Во время вскрытия врач берет биологические 
образцы, необходимые для целей расследования. 
О вскрытии и взятии образцов незамедлительно 
должен быть уведомлен супруг, сожитель, партнер 
или прямой родственник умершего». 

Статья 230-29 УПК ФрР: «Если после прове-
дения судебно-медицинского вскрытия в рамках 
расследования сохранение тела умершего более не 
является необходимым для установления истины, 
компетентный судебный орган должен как можно 
скорее выдать разрешение на захоронение.

Врач, производивший судебно-медицинское 
вскрытие, обязан обеспечить максимально воз-
можное восстановление тела перед его передачей 
ближайшим родственникам.

Родственникам умершего, если они пожелают, 
не может быть отказано в доступе к телу до его 
помещения в гроб, кроме случаев по соображению 
общественного здравоохранения. Доступ к телу 
осуществляется на условиях уважения, достоин-
ства, приличия и гуманности.

Содержание хартии передовой практики, за-
крепленное в нормативных актах, информирую-
щее семьи об их правах и обязанностях, должно 
быть вывешено на видном месте.

По истечении месячного срока со дня вскрытия 
родственники умершего могут потребовать у про-
курора или следственного судьи возвращения им 
тела покойного. Им должен быть дан письменный 
ответ не позднее 15 дней».
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Статья 230-30 УПК ФрР: «Если биологические 
образцы, взятые во время вскрытия, больше не 
нужны для установления истины, компетентный 
судебный орган может распорядиться об их унич-
тожении.

Уничтожение производится в соответствии со 
ст. r 1335-11 Кодекса общественного здравоохра-
нения.

Однако при соблюдении требований обще-
ственного здравоохранения, если образец являл-
ся единственным элементом, который позволил 
идентифицировать умершего, компетентный су-
дебный орган может разрешить его возвращение 
для захоронения или кремирования».

Статья 230-31 УПК ФрР: «Порядок примене-
ния положений настоящей главы определяется по-
становлением Государственного совета».

Глава V «О геолокации» (о геоположении или 
о поиске) состоит из 13 статей: со ст. 230-32 по  
ст. 230-44 УПК ФрР.

Статья 230-32 УПК ФрР: «Любые технические 
средства могут быть использованы для определе-
ния местоположения в режиме реального времени 
на всей территории страны транспортного сред-
ства, человека или любого другого объекта без его 
согласия, если это необходимо для: 1) расследо-
вания уголовного преступления, наказуемого не 
менее 3 лет лишения свободы; 2) расследования 
смертей или исчезновений; 3) расследования по-
бегов…»

Статья 230-33 УПК ФрР говорит о субъектах, 
дающих разрешение, и сроках проведения гео-
локации. Например, прокурор может санкциони-
ровать эти действия на срок до 8 или до 15 дней. 
Дальнейшее продление осуществляется судьей по 
вопросам свободы и содержания под стражей до 
8 дней, а по ходатайству прокурора – до 1 месяца. 
Этот срок может быть продлен.

В случае расследований смертей и исчезно-
вений судья может дать разрешение на срок до 4 
месяцев с возможностью продления. Общая про-
должительность геолокации не может превышать 
1 года, а по некоторым статьям не более 2 лет.

Решение прокурора или судьи должно быть 
письменно мотивировано. Но оно не имеет юрис-
дикционного статуса и не может быть обжало-
вано.

Статья 230-34 УПК ФрР представляет собой 
сложную регламентацию дачи разрешений на лю-
бые действия, связанные с досмотром обнаружен-
ных автомобильных средств, мест их нахождения, 
хранения, в том числе связанных с вопросами соб-
ственности дорог, транспортных средств, помеще-
ний, оборудования и т. д. Разрешение дается судьей 
по вопросам свободы и нахождения под стражей 
по ходатайству в некоторых случаях прокурора, 
а в некоторых случаях следственного судьи.

Статья 230-35 УПК ФрР: «В чрезвычайных си-
туациях, связанных с риском утраты доказательств 
расследования, нанесением серьезного ущерба ли-
цам или имуществу, геолокация может быть начата 
по разрешению сотрудника полиции, который дол-

жен незамедлительно проинформировать об этом 
любым способом прокурора или следственного 
судью. Судья может распорядиться о геолокации.

Однако если речь идет о проникновении в жи-
лое помещение, то сотрудник полиции должен 
получить предварительное (!) согласие судьи по 
вопросам свободы посредством ходатайства про-
курора или следственного судьи.

У судьи по вопросам свободы имеется 24 часа 
для выдачи разрешения на проведение геолока-
ции. Если в течение этого срока разрешение не по-
ступает, геолокация прекращается».

Статья 230-36 УПК ФрР говорит о полномо-
чиях следственного судьи и прокурора делать за-
просы на компетентных сотрудников правоохра-
нительных органов для привлечения их к работе 
с техническими средствами, указанными в ст. 230-
32 УПК ФрР.

Статья 230-37 УПК ФрР: «Операции, пред-
усмотренные настоящей главой, проводятся под 
контролем судьи, дающего разрешение на их про-
ведение. Если в ходе проведения будут установ-
лены другие преступления, не предусмотренные 
решением судьи, это не является основанием для 
признания их недействительными».

Статья 230-38 УПК ФрР: «Сотрудник судеб-
ной полиции или содействующий ему сотрудник 
составляет протокол о каждой установке техниче-
ского средства, указанной в ст. 230-32 УПК ФрР,  
и фиксирует ее показания. В протоколе указыва-
ется дата и время начала и окончания операции. 
Записи опечатываются».

Статья 230-39 УПК ФрР: «Сотрудник судебной 
полиции или содействующий ему сотрудник рас-
шифровывает в протоколе полученные данные, 
необходимые для установления истины».

Статья 230-40 УПК ФрР: «Если в ходе рассле-
дования преступлений, предусмотренных ст.ст. … 
появится информация об угрозах жизни, непри-
косновенности человека, членов его семьи, близ-
ких родственников, которая не является важной ни 
для установления истины, ни для осуществления 
права на защиту, то судья по вопросам свободы 
и содержания под стражей может по ходатайству 
следственного судьи принять мотивированное ре-
шение об исключении из протокола судебного раз-
бирательства: 1) даты, времени, места установле-
ния или снятия технических средств, указанных в 
ст. 230-32 УПК ФрР; 2) записи данных с местона-
хождения, позволяющей идентифицировать лицо, 
участвовавшее в установке и демонтаже техниче-
ских средств.

Постановление судьи приобщается к матери-
алам уголовного дела. Информация, указанная в  
пп. 1, 2, заносится в другой протокол и хранится в 
отдельном производстве от материалов уголовно-
го дела вместе с ходатайством следственного су-
дьи. Эта информация регистрируется в отдельном 
журнале в суде».

Из содержания этой статьи видно, что кроме 
уголовно-процессуальной деятельности в ее тра-
диционном понимании, судья может принимать 
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удивительные (с нашей точки зрения) решения об 
изъятии какой-либо информации из материалов 
уголовного дела и ее помещении в отдельное па-
раллельное производство с не менее строгой си-
стемой учета. В российском законодательстве у 
судьи нет такого полномочия, а по поводу отдель-
ного параллельного производства на ум приходит 
только дело оперативного учета, на которое не 
распространяются уголовно-процессуальные от-
ношения.

Статья 230-41 УПК ФрР: «Обвиняемый или 
ассистированный свидетель может в 10-дневный 
срок с момента его информирования о содержа-
нии геолокации оспорить использование этой про-
цедуры. Если будет установлено, что процедура 
геолокации не была проведена должным образом, 
не были соблюдены условия, указанные в законе, 
либо нарушено право на защиту, то председатель 
Следственной комиссии может вынести поста-
новление об отмене геолокации. Однако если он 
посчитает, что знание этой информации больше 
не представляет угрозы для жизни, неприкосно-
венности лица, членов его семьи, близких род-
ственников, он может распорядиться о приобще-
нии запроса и материалов разбирательства к делу. 
Решение председателя Следственной комиссии не 
может быть обжаловано имеющимися материала-
ми дела по этому вопросу».

Ст. 230-43 УПК ФрР: «Сведения о геолокации 
должны быть уничтожены по требованию проку-
рора по истечении срока давности уголовного пре-
следования, о чем составляется акт».

Глава Vi «Национальная платформа судеб-
ных перехватов (или прослушиваний)» состоит 
из единственной статьи 230-45 УПК ФрР, в кото-
рой в самом общем виде определяются основные 
начала этого, с российской точки зрения, опера-
тивно-розыскного мероприятия. Нельзя сказать, 
что такая регламентация исчерпывающе полно 
определяет суть этого мероприятия. Она не столь-
ко вносит ясность, сколько делает попытку поста-
вить под законодательный контроль это направле-
ние деятельности, имеющее прямое отношение к 
доказыванию. Вот содержание этой статьи:

«i. Задачи и порядок работы Национальной 
платформы судебных перехватов определяются 
декретом Государственного совета по согласова-
нию с Национальной комиссией по информатике 
и свободам.

В случае технической возможности все запро-
сы в соответствии со статьями… передаются в 
Национальную платформу судебных перехватов, 
которая координирует их исполнение.

Положения, касающиеся записей ограничен-
ного пользования, хранящиеся в опечатанном 
виде, не применяются к данным, хранящимся в 
Национальной платформе судебного перехвата.

Декрет, упомянутый в п. 1, также определяет ус-
ловия, при которых сообщения или корреспонден-
ция, собранные в соответствии со статьями…, если 
это технически возможно, централизуются и хранят-
ся в Национальной платформе судебных перехватов.

ii. Национальная платформа судебных перехва-
тов контролируется компетентным лицом, кото-
рому помогает комитет, в состав которого входят 
член парламента и сенатор.

Задачи, состав, организация деятельности ко-
митета определяются декретом Государственного 
совета».

Глава Vii «Анонимное расследование» (или 
расследование под псевдонимом) тоже состоит из 
единственной ст. 230-46 УПК ФрР, которую тоже 
можно охарактеризовать, как и предыдущую. Ее 
содержание:

«Только с целью установления преступления 
или правонарушения, наказуемых лишением сво-
боды, совершенных с использованием электрон-
ных коммуникаций, если это необходимо для 
расследования, сотрудники судебной полиции и 
субъекты, оказывающие им помощь на основании 
судебных поручений, могут, если они относятся 
к специализированным подразделениям и упол-
номочены распоряжением Министра юстиции и 
Министра внутренних дел, проводить следующие 
действия под псевдонимом без их привлечения к 
уголовной ответственности: 1) участвовать в элек-
тронных обменах, в том числе с лицами, которые 
могут быть организаторами этих преступлений;  
2) получать и хранить доказательства с использо-
ванием этих средств об организаторах и исполни-
телях преступлений; 3) с разрешения прокурора 
или следственного судьи, ведущего дело, получать 
любую информацию, продукцию, вещество, обра-
зец или услугу, включая ее незаконное владение,  
а также передачу в ответ на незаконное предложение.

Под угрозой недействительности разрешение, 
предусмотренное п. 3, может быть дано любым 
способом, но закреплено в протоколе и приобщено 
к материалам дела. Санкционированные действия 
не должны носить провокационного характера для 
совершения таких преступлений.

Действия, указанные в настоящей статье, осу-
ществляются под надзором прокурора или след-
ственного судьи».

Глава Viii «Съемка и фиксация изображений 
в общественных местах с помощью воздуш-
ных устройств» состоит из 7 статьей: ст. 230-47 –  
ст. 230-53 УПК ФрР.

Статья 230-47 УПК ФрР: «Техническое устрой-
ство может использовать воздушные камеры для 
получения, документирования, передачи и записи 
изображения одного или нескольких лиц в обще-
ственном месте без их согласия, если эти действия 
необходимы для: 1) расследования преступлений 
или проступков, наказуемых не менее 3 лет лише-
ния свободы; 2) расследования смертей и исчезно-
вений в соответствии со статьями…; 3) расследо-
ваний побегов в соответствии со ст…»

Статья 230-48 УП ФрР: «Установка техниче-
ских устройств в соответствии со ст. 230-47 раз-
решается: 1) при предварительном расследовании 
прокурором на срок не более 1 месяца с возможно-
стью однократного продления; 2) при расследова-
нии смертей и исчезновений следственным судьей 
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на срок до 4 месяцев и возможностью продления, 
но не более 2 лет».

Статья 230-49 УПК ФрР: «Разрешение на ис-
пользование устройств в соответствии со ст. 230-
47 должно содержать всю информацию о месте и 
продолжительности его применения.

Разрешение прокурора или следственного су-
дьи может быть дано любым способом, но зафик-
сировано и приобщено к материалам дела. Оно 
не имеет юрисдикционного статуса и не может 
быть обжаловано».

Статья 230-50 УПК ФрР: «Действия, предусмо-
тренные настоящей главой, осуществляются под 
надзором судьи, давшего разрешение. Этот судья 
может их прекратить в любое время.

Под угрозой отмены эти действия не могут 
иметь иных целей, кроме тех, для которых они 
были разрешены. Выявление других правонару-
шений не является основанием для признания их 
недействительными».

Статья 230-51 УПК ФрР: «Техническое устрой-
ство устанавливается сотрудником или агентом 
судебной полиции, назначенным следственным 
судьей или по ходатайству прокурора».

Статья 230-52 УПК ФрР: Прокурор, следствен-
ный судья, назначенный сотрудник или агент су-
дебной полиции составляют протокол о действиях 
по получению, фиксации и записи этих действий. 
В протоколе отражается дата и время начала и 
окончания операции. Записи опечатываются.

Сотрудник или агент судебной полиции отра-
жают в протоколе данные, важные для установ-
ления истины. Никакая информация о частной 
жизни, не связанная с целью, для которой были 
разрешены эти действия, не может храниться в 
материалах дела».

Ст. 230-53 УПК ФрР: «Записи, собранные в ходе 
операции, уничтожаются по требованию прокурора 
по истечении срока давности уголовного преследо-
вания. Об уничтожении составляется акт».

На основании вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы.

В доказывании по УПК ФрР имеются как тра-
диционно понимаемые по российскому законода-
тельству процессуальные действия должностных 
лиц, которые порождают полноценные уголовно-
процессуальные доказательства. К ним относятся: 
обыск, изъятие, перехват корреспонденции, до-
прос, очная ставка, экспертиза, судебные поста-
новления. Имеются и вспомогательные (обеспечи-
тельные) действия – выезд, судебно-медицинское 
вскрытие.

Вместе с тем в УПК ФрР широкое распро-
странение получили специфические действия, 
которые по российскому законодательству при-
нято относить к оперативно-розыскным меропри-
ятиям, результаты применения которых не могут 
считаться уголовно-процессуальными доказатель-
ствами. Это использование: цифровых персональ-
ных данных, баз полицейских справочных учетов, 
программного обеспечения судебных решений, 
геолокации, национальной платформы судебных 

перехватов, анонимного расследования, съемки и 
фиксации изображений в общественных местах с 
помощью воздушных устройств. 

Хотя указанные специальные средства при-
меняются должностными лицами (сотрудниками 
и агентами судебной полиции, просто полиции, 
жандармерии, других правоохранительных орга-
нов), но обязательно под надзором прокуроров и 
судей. Видимо, это и позволило поместить их в 
УПК ФрР, что придает им не только законный ха-
рактер, но и почти процессуальный. Несмотря на 
то, что законодатель неоднократно делает оговор-
ки в УПК ФрР по поводу непроцессуального ха-
рактера таких действий и невозможности их обжа-
лования (ст.ст. 230-4, 230-33, 230-49), тем не менее 
в некоторых случаях действия должностных лиц 
при проведении таких действий все же могут быть 
обжалованы председателю Следственной палаты 
(ст. 230-8, 230-9, 230-41 УПК ФрР).

Отличительной особенностью УПК ФрР явля-
ется обширный перечень гарантий прав и свобод 
личности при применении таких средств, неиз-
вестный российскому законодательству. К ним от-
носятся: прокурорский и судебный надзор; прак-
тика обжалования гражданами своих прав в связи с 
применением специальных средств и обязанность 
должностных лиц принять соответствующие меры 
с информированием заявителей в установленный 
срок (ст. 230-9 УПК ФрР); ограничительный пере-
чень сотрудников правоохранительных органов, 
имеющих право применять специальные средства 
(ст. 230-16, 230-35 УПК ФрР); запрет использо-
вания специальных средств в административных 
или иных целях (ст.ст. 230-17, 230-26, 230-50 УПК 
ФрР); усложненная процедура (равнозначная за-
прету) на внесение изменений в статьи, регла-
ментирующие порядок применения специальных 
средств (ст.ст. 230-18, 230-27, 230-45 УПК ФрР); 
установление ограничительных сроков хранения 
информации, полученной в ходе применения спе-
циальных средств (ст.ст. 230-22, 230-43, 230-53 
УПК ФрР); установление запретов на провокаци-
онные действия (ст. 230-46 УПК ФрР) и хранение 
информации о частной жизни, если это не связа-
но с целями применения специальных средств  
(ст. 230-52 УПК ФрР); указание на морально-
этические стандарты применения специальных 
средств (ст. 230-29 УПК ФрР). 

В российской юриспруденции вопрос о доказа-
тельственном значении непроцессуальной инфор-
мации актуален и вызывает споры [9, с. 276–291]. 
Основными препятствиями для использования в 
доказывании материалов, полученных вне про-
цессуальной формы, являются: а) неизвестность 
и непроверяемость источника сведений, представ-
ляемого суду в качестве доказательства; б) несо-
ответствие уголовно-процессуальным стандартам 
гарантий прав и свобод личности при проведении 
ОРМ; в) различия правовых режимов при проведе-
нии ОРМ и следственных действий.

Как это ни удивительно, но указанные препят-
ствия отсутствуют в УПК ФрР, ибо: 
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а) применение специальных средств (розыск-
ных мероприятий) регламентировано в УПК ФрР; 

б) на эти мероприятия распространяется тот же 
правовой режим, что и на другие уголовно-про-
цессуальные отношения; 

в) эти мероприятия проводятся под усиленным 
надзором прокурора и суда.

Нетрудно заметить, что получается неожидан-
но привлекательная картина, в которой стирается 
граница между процессуальным и непроцессуаль-
ным в российском понимании. Исчезает необхо-
димость деления доказательств на следственные 
и судебные, по поводу чего велись жаркие дис-
куссии, начиная от самого М. С. Строговича [10]. 
Если бы в российском законодательстве гипотети-
чески появилась фигура следственного судьи, то 
логически мы пришли бы к осознанию, что:

доказательствами должны признаваться любые 
сведения, представленные сторонами;

следственные действия из способа формирова-
ния доказательств превратились бы в способ со-
бирания источников доказательств;

принцип состязательности получил бы свое 
полноценное распространение в досудебном про-
изводстве [11, с. 72].

Именно такую картину мы и наблюдаем в со-
временном уголовно-процессуальном законода-
тельстве Франции.

Тем не менее фигура следственного судьи не 
всегда воспринимается однозначно. Например, из 
наличия контрольной функции у суда порой дела-
ется поверхностный вывод, что «фактически след-
ственный судья в российском уголовном процессе 
имеется» [12, с. 24], а «идея передачи функции 
расследования в ведение судебного следователя 
представляется бесперспективной» [12, с. 25].

Мы, конечно, не берем на себя смелость утверж-
дать, каким образом будет развиваться в дальней-
шем отечественное уголовно-процессуальное за-
конодательство, по какому пути оно пойдет, будет 
ли воспринята фигура судебного следователя, ибо 
эти вопросы не только юридические. Но одно мож-
но сказать точно: привлекательность УПК ФрР с ее 
системой доказательств и доказывания очевидна.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы организации производства по уголовным делам, 
совершаемым сотрудниками коллекторских агентств в отношении должников при взыскании задолженности. 
Положительно оценивается введение в уголовный закон новой нормы ст. 172.4 УК РФ, что, по мнению авторов, 
позволит усилить уровень защиты прав и законных интересов физических лиц, имеющих просроченные 
задолженности в кредитной сфере, в особенности в сфере микрозаймов. Отмечается, что это новый вид 
преступлений, к эффективному расследованию которых правоохранительные органы не вполне готовы в 
определенной степени ввиду недостаточной наработки практических рекомендаций по проведению следственных 
и иных процессуальных действий. Уделяется внимание такому аспекту, как использование специальных знаний 
при проведении процессуальных действий по данной категории преступлений, что обусловлено спецификой 
их совершения. Методология исследования заключается в использовании комплексного и информационно-
аналитического метода обработки криминалистической информации, судебно-следственной практики, а также 
объективной оценки имеющихся в юридической литературе рекомендаций по производству процессуальных 
действий с привлечением специальных знаний. Представлены рекомендации по использованию помощи 
специалиста при производстве вербальных и невербальных процессуальных действий. Обращается внимание 
на большой объем проводимых по делам данной категории экспертиз, на выбор которых влияет характер 
рассматриваемой в статье преступной деятельности. Делается вывод о том, что специфика реализации преступной 
деятельности сотрудников коллекторских агентств при взыскании просроченной задолженности затрагивает 
значительную сферу общественных отношений, познание которой нередко является затруднительным или 
невозможным без использования специальных знаний.
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Abstract: the article discusses some issues of the organization of proceedings in criminal cases committed by 
employees of collection agencies against debtors in debt collection. the introduction of a new rule of Article 172.4 of 
Criminal Code of russian federation into the criminal law is positively assessed, which, according to the authors, will 
strengthen the level of protection of the rights and legitimate interests of individuals with overdue debts in the credit 
sphere, especially in the field of microloans. it is noted that this is a new type of crime, for the effective investigation 
of which law enforcement agencies are not quite ready to a certain extent due to insufficient development of practical 
recommendations for conducting investigative and other procedural actions. Attention is paid to such an aspect as the 
use of special knowledge when conducting procedural actions on this category of crimes, which is due to the specifics 
of their commission. the methodology of the study consists in the use of an integrated and information-analytical 
method of processing forensic information, forensic investigative practice, as well as an objective assessment of the 
recommendations available in the legal literature on the production of procedural actions with the involvement of 
special knowledge. recommendations on the use of specialist assistance in the production of verbal and non-verbal 
procedural actions are presented. Attention is drawn to the large volume of examinations conducted in cases of this 
category, the choice of which is influenced by the nature of the criminal activity considered in the article. it is concluded 
that the specifics of the implementation of criminal activities of employees of collection agencies in the collection of 
overdue debts affects a significant area of public relations, the knowledge of which is often difficult or impossible 
without the use of special knowledge.
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По оценке исследователей, коллекторская дея-
тельность в сфере услуг в настоящее время отно-
сится не только к одной из наиболее перспектив-
ных, но и наиболее доходных видов коммерческой 
деятельности [1, с. 33–34; 2]. Именно это обстоя-
тельство ложится в основу финансово выгодного 
развития рынка коллекторских услуг, которое вли-
яет на рост их количества в Российской Федерации 
и, как следствие, выбор коллекторами приемов и 
способов взыскания задолженностей. Между тем 
любая сфера, в которой скапливаются денежные 
средства, а также реализуются различные опе-
рации, приносящие прибыль, всегда попадает в 
область пристального внимания криминальных 
элементов. Именно такая ситуация складывает-
ся вокруг деятельности коллекторских агентств, 
осуществляющих работу с лицами, имеющими 
кредиторскую задолженность [3]. Анализ судеб-
но-следственной практики показывает, что основ-
ное количество правонарушений при взыскании 
долга совершается сотрудниками коллекторских 
агентств в отношении должников и их родственни-
ков с образовавшейся задолженностью в системе 
микрозаймов. Очевидно, что такая ситуация свя-
зана с тем обстоятельством, что учреждения ми-
крокредитования не обременяют себя судебными 
тяжбами, считая такой способ малоэффективным 
и весьма затратным, и обращаются в коллектор-
ские агентства с целью быстрого возврата денеж-
ных средств путем продажи долгов своих клиен-
тов. Вместе с тем правовой статус коллекторских 
агентств далеко не сразу был в достаточной степе-
ни определен, в связи с этим ответственность за 
нарушения, допускаемые в ходе взыскания долга, 

не была предусмотрена, что позволяло им исполь-
зовать в этих целях незаконные средства и методы. 

Полагаем, что отмеченная негативная си-
туация должна измениться в связи с приняти-
ем Федерального закона от 10.07.2023 № 323-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации», которым в УК РФ введена ста-
тья 172.4 «Незаконное осуществление деятель-
ности по возврату просроченной задолженности 
физических лиц», вступившая в силу с 21 июля 
текущего года1. Принятием данного нормативного 
акта законодателем, по сути, подтверждена отмеча-
емая многими учеными недостаточная эффектив-
ность только административной ответственности 
за незаконные действия коллекторов. До сих пор 
к сотрудникам коллекторских агентств, исполь-
зующим незаконные методы осуществления де-
ятельности по возврату просроченной задолжен-
ности, уголовная ответственность применялась 
только за возможные последствия их действий. 
Привлечь таких лиц к уголовной ответственности 
за вымогательство (ст. 163 УК РФ), нарушение 
неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК 
РФ), умышленное уничтожение или повреждение 
имущества (ст. 167 УК РФ), клевету (ст. 128.1 УК 
РФ), угрозу убийством или причинением тяжкого 
1 Федеральный закон от 10.07.2023 № 323-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» // Официальный интернет-
портал правовой информации. urL: http://www.pravo.
gov.ru (дата обращения: 14.07.2023).



Юридический вестник Самарского университета   2023. Т. 9, № 4. С. 74–80
Juridical Journal of Samara University    2023, vol. 9, no. 4, pp. 74–8076

вреда здоровью (ст. 119 УК РФ) и т. д. на практике 
было довольно затруднительно [4, с. 94]. Поэтому 
введение в УК РФ специальной нормы, предусма-
тривающей ответственность за незаконную дея-
тельность в том числе сотрудников коллекторских 
агентств, позволит усилить уровень защиты прав 
и законных интересов физических лиц и обеспе-
чить неотвратимость наступления уголовной от-
ветственности. 

Между тем на сегодняшний день реакцию со 
стороны правоохранительных органов на допуска-
емые в рассматриваемой сфере нарушения, к сожа-
лению, можно оценить как носящую выборочный, 
недейственный характер, что свидетельствует об 
их неготовности эффективно повлиять на проти-
возаконные действия сотрудников коллекторских 
агентств в области взыскания просроченной за-
долженности с должников. Это обусловлено слож-
ным характером проявления противоправной де-
ятельности сотрудников коллекторских агентств,  
а также реакцией должников и их родственников 
на события и их последствия, происходящие в свя-
зи с взысканием у них задолженности. В большин-
стве случаев должники или их родственники об-
ращаются в правоохранительные органы только в 
случае наступления тяжких для них последствий. 
При этом преступная деятельность, реализуемая 
сотрудниками коллекторских агентств, имеет про-
должающийся характер, начало которой лежит 
за пределами уголовно-правовой квалификации,  
и только когда отсутствует необходимая (должная, 
с их точки зрения) линия поведения со стороны 
должников, начинает приобретать новые формы, 
носящие общественно опасный характер.

Исследование проблематики привлечения спе-
циальных знаний при расследовании преступле-
ний, совершаемых сотрудниками коллекторских 
агентств при взыскании просроченной задолжен-
ности, осуществлялось с использованием ком-
плексного и информационно-аналитического ме-
тода обработки криминалистической информации, 
изучения уголовных дел2 и опубликованной судеб-
но-следственной практики, а также объективной 
оценки имеющихся в юридической литературе в 
этом отношении рекомендаций.

Думается, что к одной из причин неготовности 
правоохранительных органов в условиях форми-
рования нового вида преступной деятельности 
адекватно реагировать на ее проявления можно 
отнести отсутствие практических рекомендаций 
по расследованию преступлений, совершаемых 
сотрудниками коллекторских агентств в отно-
шении должников и их родственников, а также 
рекомендаций по проведению следственных дей-
ствий, обеспечивающих его эффективность. В 
этой связи хотелось бы обратить внимание на не-
обходимость привлечения специалистов при про-
изводстве по уголовным делам рассматриваемой 
2  За период с 2020 года по март 2023 года М. А. Осиповой 
было изучено 156 уголовных дел, возбужденных по 
фактам совершения преступлений сотрудниками 
коллекторских агентств.

категории уже с момента проверки сообщения о 
преступлении.

В частности, большой объем данных, подле-
жащих познанию в процессе расследования таких 
уголовных дел, вызывает необходимость взаимо-
действия следователя (дознавателя) с лицами, яв-
ляющимися обладателями специальных знаний. 
Учеными отмечается, что такое взаимодействие в 
рассматриваемой сфере представляет собой уре-
гулированную законом и ведомственными актами 
деятельность, которая заключается в привлечении 
специалиста для содействия в расследовании пре-
ступлений. Исходя из законодательной дефини-
ции, основная задача специалиста направлена на 
применение имеющихся у него специальных зна-
ний для установления подлежащих доказыванию 
обстоятельств в ходе уголовного судопроизводства 
и заключается в содействии органам предвари-
тельного расследования в обнаружении, фиксации 
и изъятии следов преступления при производстве 
процессуальных действий, даче консультаций и 
заключений по специальным вопросам, относя-
щимся к его компетенции, обнаружении, фикса-
ции и изъятии следов преступления, предметов и 
документов, в применении технических средств, 
проведении консультаций, производстве исследо-
ваний [5, с. 110]. При этом к обязательным усло-
виям такого привлечения законом отнесены, во-
первых, незаинтересованность специалиста в деле 
и, во-вторых, его компетентность [6, с. 86]. 

Прежде всего необходимость использования 
помощи специалиста в ходе производства про-
цессуальных действий требуется при совершении 
преступлений с применением и использованием 
технических средств, к каковым относятся и пре-
ступления, совершаемые при возврате просро-
ченной задолженности. В частности, с развитием 
социальных сетей в интернет-пространстве кол-
лекторы активно используют их в своих целях.  
В отдельных случаях социальные сети исполь-
зуются ими как средство доставки информации, 
носящей угрожающий характер для должника.  
В других – для создания отрицательного соци-
ального образа должника или его родственников, 
в этих образах содержатся сведения порочащего 
характера. В этой связи подлежат обязательному 
исследованию компьютерные и технические сред-
ства, использованные для рассылки писем-угроз, 
их программное обеспечение, а также любые дру-
гие, обеспечивающие возможность автоматиче-
ского воздействия (например, автодозвона) на або-
нентов. Помощь специалиста может заключаться 
в обнаружении таких программ, выявлении уста-
новочных данных абонентов, а также временных 
параметров осуществления оказанного на долж-
ника воздействия. В компьютерно-технических 
средствах сотрудников коллекторских агентств 
могут содержаться иные сведения, указывающие 
на определенный характер взаимоотношений 
между сотрудниками агентства и должниками 
или их родственниками. Следует отметить, что 
случаев оснащения компьютерно-технических  
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средств, принадлежащих сотрудникам коллектор-
ских агентств, в отношении которых осуществля-
лось расследование, программными средствами 
защиты информации на них выявлено не было.

При расследовании преступлений, соверша-
емых с применением компьютерно-технических 
средств, достаточно эффективно применение та-
ких технических средств, как ufed, мобильный 
криминалист, XrY, mOBiLedit, Тарантул и др. [7, 
с. 43] Как отмечается учеными, указанная крими-
налистическая техника позволяет работать прак-
тически с любым устройством подвижной сотовой 
связи, в том числе с поврежденными устройства-
ми, навигаторами, планшетными компьютерами 
любой операционной системы. Данные устрой-
ства позволяют войти в систему в обход паролей 
и логинов (либо посредством их распознавания), 
работать с мобильными устройствами без аккуму-
лятора либо отдельно с сим-картой [8, с. 99]. 

В частности, при раскрытии и расследовании 
рассматриваемой категории преступлений сото-
вый телефон, как преступников, так и потерпев-
ших, является источником значительного объема 
информации, как доказательственной, так и ори-
ентирующей. Вместе с тем, принимая во внима-
ние вероятную осведомленность подозреваемых о 
возможностях получения с мобильных устройств 
криминалистически значимой информации, они 
могут принимать меры как к уничтожению та-
ких устройств и сим-карт, так и к их сокрытию, 
особенно в случаях активного противодействия 
расследованию. В связи с этим при проведении 
и осмотров, и обысков необходимо направлять 
усилия на обнаружение мобильных устройств с 
использованием предназначенных для этого тех-
нических средств. В частности, О. П. Грибуновым 
рекомендуется применять с этой целью нелиней-
ные локаторы таких моделей, как «Лорнет» соот-
ветствующих модификаций, «OriOn hgO-4000», 
«nr-900s», «BVs Wh», «Люкс» [9, с. 61]. 

Кроме этого, по справедливому замечанию уче-
ных, при производстве по уголовным делам не 
уделяется необходимого внимания использованию 
результатов биллинга телефонных соединений (ана-
литическая обработка и детализация всей актив-
ности выбранного абонента [10, с. 18]), поэтому в 
материалах дел нередко отсутствуют обобщающие 
документы об анализе имеющих значение теле-
фонных переговоров (времени, места и абонентов). 
Сложность работы, как отмечает О. П. Грибунов, 
заключается в массиве информации, который пре-
доставляют абоненты систем сотовой связи, где 
количество номеров за определенный промежуток 
времени может исчисляться в тысячах. Помощь в 
этом может оказать АПК «Сегмент-С», позволяю-
щий выявлять интересующие группы абонентов из 
трафиков базовых станций и обрабатывать детали-
зацию конкретного абонента с целью установления 
мест его пребывания, маршрутов передвижения и 
круга общения [9, с. 61]. 

Безусловно, использование таких современных 
технических средств требует наличия специаль-

ных знаний, а их применение наиболее целесо- 
образно специалистом, которого следует привле-
кать к работе по извлечению информации из обна-
руженных компьютерно-технических устройств. 

Однако представляется, что возможности ис-
пользования помощи специалистов при рассле-
довании рассматриваемых нами преступлений не 
ограничиваются применением указанного выше 
технического оборудования. По нашему мне-
нию, следует активно использовать помощь спе-
циалистов при производстве следственных и 
процессуальных действий, осуществляемых в 
самих коллекторских агентствах или иных фи-
нансовых учреждениях, при работе с большим 
объемом документов, в том числе финансовых. 
Действительно, сложная система взаимоотноше-
ний, складывающаяся между должниками и со-
трудниками коллекторских агентств, основанная 
на финансово-кредитных отношениях, обусловли-
вает необходимость изучения не только отчетных 
документов, имеющихся у должника (по различ-
ным причинам их перечень и наличие может быть 
не полным), но и документов финансовых органи-
заций, предоставивших кредит или заем, а также 
коллекторского агентства. В данном случае при-
сутствие специалиста будет способствовать ис-
требованию и изъятию необходимых документов, 
имеющих отношение именно к расследуемому со-
бытию. 

Кроме этого, с учетом специфики совершения 
рассматриваемого вида преступлений и при про-
ведении допроса руководителей финансовых уч-
реждений, особенно в тех ситуациях, когда име-
ется информация о возможной их причастности к 
преступлениям, совершенным их подчиненными, 
или возможном противодействии ввиду желания 
сохранить свой авторитет и авторитет своего уч-
реждения, целесообразно использование помощи 
специалиста. Участие лица, имеющего специаль-
ные знания в соответствующей области, будет яв-
ляться фактором, оказывающим позитивное воз-
действие на лиц, участвующих в производстве 
данного следственного действия. В частности, же-
лание противодействовать расследованию может 
быть нейтрализовано ввиду демонстрации специ-
алистом знаний в области предмета допроса.

В этой связи Н. Н. Егоров отмечает, что «спе-
циалист приглашается к участию в допросе, ког-
да известно, что допрашиваемый имеет большой 
практический опыт, отлично разбирается в специ-
альных вопросах. В связи с этим он может охот-
но объяснять допрашивающему сложную схему 
объектов и связей между ними, запутанность от-
четности, выясняя тем самым его способность 
воспринимать смысл терминов и степень осве-
домленности в конкретной отрасли знаний, имея 
целью вывести допрашивающего из равновесия» 
[11, с. 197]. Участие специалиста в таких случа-
ях может свести на нет подобные усилия допра-
шиваемого. Поэтому следователю (дознавателю) 
надлежит заблаговременно подготовиться к при-
влечению необходимого специалиста к участию 
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в производстве данного следственного действия. 
Вместе с тем, к сожалению, случаев участия спе-
циалистов при производстве допросов по рассма-
триваемой категории преступлений нами в ходе 
исследования выявлено не было.

Еще более специфическим вариантом взаимо-
действия следователя (дознавателя) при расследо-
вании преступлений является их взаимодействие 
с экспертами. Обусловлено это большим объемом 
проводимых по делам данной категории экспер-
тиз, а также выбором учреждений, в которых они 
проводятся3. Учитывая ведомственный состав сле-
дователей (дознавателей), которые осуществляли 
расследование преступлений, совершаемых со-
трудниками коллекторских агентств, выбор их не 
ограничивался учреждениями МВД. Следователи 
Следственного комитета достаточно часто исполь-
зовали возможности федеральных бюджетных 
судебно-экспертных учреждений Министерства 
юстиции Российской Федерации (58 % всех про-
веденных экспертиз).

Выбор учреждения, в котором может быть про-
изведено исследование, является правом следова-
теля (дознавателя), которым он руководствуется по 
своему личному убеждению, что отражено в нор-
мативных правовых актах. Однако, с тактической 
точки зрения, считаем целесообразным при выне-
сении постановления о назначении следователем 
(дознавателем) конкретной экспертизы, перед ее 
производством проконсультироваться с экспертом, 
имеющим знания в сфере предполагаемого иссле-
дования. Совершенно понятно, что у следователя 
(дознавателя), ввиду особенностей правового ре-
гулирования деятельности экспертных учрежде-
ний, может не быть возможности проконсультиро-
ваться с тем экспертом, который будет проводить 
назначенную им экспертизу. В таком случае сле-
дователь (дознаватель) может получить консульта-
цию специалиста, имеющего познания в области 
будущего исследования.

Отметим, что на назначение и производство 
экспертиз затрачивается значительный ресурс вре-
мени расследования преступлений, совершаемых 
сотрудниками коллекторских агентств в отноше-
нии должников. Обусловлено это особенностями 
изъятых объектов, самого указанного процесса,  
а также их большим количеством. При этом анализ 
судебно-следственной практики свидетельствует о 
том, что по делам о таких преступлениях назна-
чается большой объем различного рода экспертиз. 
Обусловлено это еще и тем, что на сегодняшнее 
время этому предшествует возможность получе-
ния образцов для сравнительного исследования, 
которое так же, как и назначение и производство 
экспертиз, предусмотрено до возбуждения уголов-
ного дела. 

Следует отметить, что в ходе предваритель-
ной проверки следователь (дознаватель) получает 
3 При выборе экспертного учреждения во внимание 
принимается вид экспертизы, ведомственная принад- 
лежность и административно-территориальный прин- 
цип организации экспертных подразделений.

большой объем объектов, исследование которых 
возможно только в условиях экспертного учреж-
дения. Кроме этого, необходимость назначения и 
производства экспертиз диктуется поступлением 
указанных объектов в течение всего процесса рас-
следования.

Характер преступной деятельности в полной 
мере влияет на выбор следователем (дознавате-
лем) видов необходимых экспертиз. Во всех из-
ученных нами уголовных делах (100 %) были на-
значены экспертизы. Это является безусловным 
положением, так как понять отдельные момен-
ты механизма образования тех или иных следов 
иным способом невозможно. В отдельных слу-
чаях назначение экспертизы является обязатель-
ным. Так, практически во всех делах, в которых 
должникам или их родственникам причинялись 
телесные повреждения, назначались судебно-ме-
дицинские экспертизы (100 % случаев по делам 
данной категории).

Достаточно большой объем уголовных дел, 
расследуемых по делам рассматриваемой кате-
гории, связан с исследованием речи человека. 
Обусловлено это характером взаимодействия со-
трудника коллекторского агентства и должника 
или его родственников (общение потерпевших по-
средством телефонной связи или непосредствен-
ного общения). Объектами для фоноскопической 
экспертизы выступали записи переговоров, полу-
ченные при производстве следственных или иных 
процессуальных действий, а также предоставлен-
ные самими потерпевшими (47 % изученных уго-
ловных дел).

Огромное значение для расследования престу-
плений, совершаемых сотрудниками коллектор-
ских агентств, имеет назначение и производство 
традиционных криминалистических экспертиз. 
Так, в 62 % случаев назначалась почерковед-
ческая экспертиза, в 37 % – трасологическая,  
в 28 % – дактилоскопическая и в 26 % назначалась 
технико-криминалистическая экспертиза доку-
ментов.  В ходе расследования данных преступле-
ний назначались и другие виды экспертиз, дикту-
емые необходимостью расследования, однако они 
носили не системный, эпизодический характер.

Таким образом, преступная деятельность со-
трудников коллекторских агентств при взыска-
нии просроченной задолженности в рамках ее 
познания осуществляющим производство по 
делу лицом представляет собой сложный про-
цесс, включающий многообразие вовлеченных в 
эту систему объектов и предметов. При этом спе- 
цифика ее реализации затрагивает значительную 
сферу общественных отношений, познание кото-
рой невозможно без использования специальных 
знаний, а также реализации значительного объема 
процессуальных действий, в ходе которых могут 
применяться и использоваться научно-техниче-
ские средства, направленные на выявление и при-
общение всех выявленных следов преступления к 
материалам уголовного дела и использования их в 
качестве доказательств. 
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Введение
Легализация (отмывание) денежных средств, 

полученных преступным путем, остается акту-
альной проблемой для всего мирового сообще-
ства. По разным оценкам специалистов, объем 
денежных средств, ежегодно подвергающихся от-
мыванию во всем мире, уже превышает 1,3 трлн 
долларов СшА1. Этот факт, безусловно, говорит 
об огромном ущербе экономике разных стран, ко-
торый наносит преступная деятельность. Поэто- 
му представляется необходимым исследование  
в том числе сравнительно-правового характера, на-
правленное на изучение опыта разных государств 
в сфере борьбы с отмыванием денег для выра-
ботки наиболее эффективной стратегии противо-
действия данному виду преступности. Особый 
интерес в данном контексте представляет опыт 
Китая как государства с одной из самых сильных 
экономик мира и страны с эффективной системой 
противодействия экономическим преступлениям.

Несмотря на то что количество преступлений, 
связанных с легализацией (отмыванием) (ст. 174, 
174-1 УК РФ) в современный период, по офици-
альной статистике, достаточно невелико, следует 
признать их высокую общественную опасность. 
Актуальность исследования указанной проблемы 
обусловлена также их угрозой для стабильного 
развития России. Количество осужденных, для ко-
торых ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ являлись основ-
ным составом преступления, за пятилетний пери-
од (2018–2022 гг.) составило 110 человек2. 
1 Понятие и сущность легализации (отмывания) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных другими 
лицами преступным путем. urL: https://omsk.sledcom.ru/
folder/876919/item/1335367 (дата обращения: 04.07.2023).
2 Отчеты Судебного департамента при ВС РФ о числе 
привлеченных к уголовной ответственности и видах 
уголовного наказания за 2018–2022 гг. urL: cdep.
ru/?id=79 (дата обращения: 25.07.2023).

В свою очередь 30 января 2023 г. Народный 
банк Китая (НБК) выпустил «Отчет о борьбе с 
отмыванием денег в Китае за 2021 г.», в котором,  
в частности, отмечается, что в 2021 году 
Китайский центр мониторинга и анализа по борь-
бе с отмыванием денег получил отчеты о крупных 
транзакциях и отчеты о подозрительных тран-
закциях от 4,453 млн подотчетных учреждений,  
в том числе 3,816 млн отчетов о подозрительных 
транзакциях, что на 47,52% больше, чем в про-
шлом году, а китайские прокуратуры санкциони-
ровали арест 28,938  человека по 47,025 дела, по-
дозреваемым в отмывании денег3.

В «Трехлетнем плане действий по борьбе с 
нарушениями и преступлениями, связанными с 
отмыванием денег (2022–2024 гг.)» отмечается, 
что в настоящее время необходимо активизиро-
вать усилия по наказанию за преступления, свя-
занные с отмыванием денег, предусмотренные 
статьей 191 Уголовного кодекса КНР, решитель-
но пресекать распространение отмывания денег 
и связанных с ним преступлений, содействовать 
источнику, систематическому и всестороннему 
управлению, создавать и совершенствовать наци-
ональную систему предупреждения и контроля 
риска отмывания денег, а также реально защи-
щать национальную безопасность, социальную 
стабильность, экономическое развитие и интере-
сы народа4. 

3 Китай опубликовал последний отчет о борьбе с 
отмыванием денег, 401 организация наказана. urL: 
https://ru.chinajusticeobserver.com/a/china-releases-latest-
anti-money-laundering-report-401-institutions-punished?ys
clid=lo5s282p4z661030219 (дата обращения: 25.07.2023).
4 中国人民银行、公安部等11部门联合开展打击治理洗违 
法犯罪三年行动. urL: www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/ 
135155/135157/4458995/index.html (дата обращения: 
25.07.2023).
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Последствия легализации наносят вред эконо-
мике, отражаются на деловой среде, а также на 
репутации и привлекательности финансового сек-
тора страны [1, c. 233–234]. То, что проблема от-
мывания преступных доходов в настоящее время 
актуальна, подтверждает факт появления в марте 
2022 г. изменений в законе, согласно которым не-
подтвержденные средства чиновников возможно 
обращать в доход государства (ФЗ-44): в случаях 
превышения задекларированного дохода за пред-
шествующие три года над суммой, поступившей 
за год на счета чиновника или членов семьи, при 
отсутствии доказанности их законности, средства 
могут быть изъяты. 

Интеграция России в мировое сообщество ве-
дет и к увеличению использования иностранных 
банков для легализации денежных средств, полу-
ченных в результате преступлений [2].

В целях усовершенствования отечественного 
законодательства о противодействии легализации 
(отмывания) преступных доходов следует изучать 
законодательство и судебную практику стран с по-
ложительным опытом в этой области. 

Цель исследования – провести сравнительно-
правовой анализ законодательства России и Китая, 
а также правоприменительной практики в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) денег 
для выявления положительного опыта борьбы с 
данным видом преступности.

методика проведения исследования
При проведении исследования использовались 

сравнительно-правовой (анализ законодатель-
ства и правоприменительной практики России и 
Китая), статистический методы, метод контент-
анализа публикаций в СМИ, посвященных про-
блеме исследования. 

Результаты исследования 
Как следует из официальной статистической 

информации, предоставленной Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности, предполагаемая теоретически 
рассчитанная сумма легализованных денежных 
средств в мире только за один год составляет  пять 
процентов мирового ВВП, в денежном выражении 
это  сумма от одного до двух триллионов долларов 
СшА. Указанные обстоятельства подтверждают се-
рьезность и важность такой проблемы. Разработан 
ряд международных правовых актов, которые уста-
навливают обязательства стран-участников в во-
просах криминализации непосредственно самой 
легализации преступных доходов, создания наци-
ональных инструментов по ее предупреждению, 
выявлению и расследованию выявленных престу-
плений данного направления, а также в вопросах 
организации всестороннего международного со-
трудничества в указанной сфере [3, с. 95].

Термин «отмывание денег» (money laundering) 
появился в 80-х годах XX века в СшА. Он приме-
няется к процессу придания нелегально получен-
ным денежным средствам и имуществу видимости 
легального. 

Одним из международных стандартов в борь-
бе с отмыванием преступных доходов выступает 
Конвенция Совета Европы (1990 г.). Данный акт 
«усиливает» национальное законодательство в 
этой сфере [4, c. 398].

К основным нормативным правовым ак-
там, регулирующим противодействие легали-
зации преступных доходов в России, относится 
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» (далее – Федеральный 
закон № 115-Ф3),  основой которому послужили 
международные соглашения [5, с. 154] 

В Уголовном кодексе РФ наряду с термином 
«отмывание» указан другой – «легализация», под 
которым, по мнению некоторых авторов, понима-
ется совершение финансовых операций и других 
сделок с денежными средствами или иным иму-
ществом, приобретенными в результате совер-
шения преступления, либо использование их для 
осуществления предпринимательской или иной 
экономической деятельности [6].

По мнению Б.В. Волженкина, легализация – это 
финансовые операции и другие сделки, цель кото-
рых состоит в извлечении доходов от имущества, 
незаконность которого сокрыта [7, с. 53].

Так, железнодорожным районным судом 
Республики Бурятия в 2019 г. осуждена Н. по  
ч. 3 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. Она, бу-
дучи руководителем ДНТ, могла заключать сделки 
и открывать счета, являться представителем сво-
его ДНТ. Н. признана виновной в том, что зимой 
2017 г.  легализовала 300 тыс. руб., полученные 
в результате преступления. Она совершила в том 
числе финансовую операцию для придания право-
мерного вида этой сумме5. 

В части предикатных преступлений россий-
ский законодатель закрепил их по принципу «все, 
кроме…», что не вызывает возражений. Вместе с 
тем считаем  корректным используемый как в за-
конодательстве некоторых стран, так и в между-
народном праве термин «отмывание». Полагаем 
возможным  исключить термин  «легализация» из 
Уголовного кодекса России.

Также отметим, что не совсем корректно гово-
рить только о предпринимательской деятельности 
в связи с тем, что легализация (отмывание) совер-
шается в разных областях. 

Так, железнодорожный районный суд г. Улан-
Удэ вынес приговор в отношении С., обвиняемого 
по п. «а», ч. 4 ст. 228.1, ч. 5 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 
УК РФ. Он систематически получал преступный 
доход, незаконно сбывая в течение длительного 
периода в составе организованной группы нар-
котические средства. Для придания видимости 
законного характера полученным средствам он 
разработал схему их отмывания путем соверше-
ния финансовых операций. А именно, С.  решил 
получать вознаграждение в виде криптовалюты 
пиринговой электронной платежной системы и  
5 Приговор железнодорожного районного суда г. Улан-
Удэ (Республика Бурятия) № 1-623/2019.
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в дальнейшем, используя интернет-обменник, кон-
вертировать их в рубли. 

К факультативному объекту, которому вред на-
носится в определенных случаях, следует отнести 
интересы собственности [8]. Совершение ряда 
операций, характерных для отмывания, может по-
влечь прекращение права собственности и иных 
вещных прав [9, с.72]. 

К примеру,  Д. осужден по п. «б» ч. 2 ст. 171 
УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ за то, что, ког-
да на подконтрольный ему счет ООО «МПТТК» 
поступило 6,2 млн рублей, полученных в резуль-
тате совершения им преступления – незаконного 
предпринимательства, он согласно заранее при-
думанной схеме придал им видимость законности.  
В дальнейшем он использовал указанные неза-
конно полученные и легализованные (отмытые) 
денежные средства по своему усмотрению. Так, 
Д. обратился к сотруднику банка с поручением о 
перечислении денежных средств, указав при этом 
мнимое основание. Сотрудник банка, выполняя 
свои служебные обязанности, не имея преступ-
ных намерений, сформировал платежное поруче-
ние, посредством которого из денежных средств 
в сумме 6 200 000 рублей, поступивших на счет 
ООО «МПТТК», перечислены денежные средства 
в сумме 6 000 000 рублей на счет подконтрольного 
Д. юридического лица – ООО «Байкалкомплект». 

Данный приговор иллюстрирует, что объектом 
преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, 
являются общественные отношения, обеспечива-
ющие законный имущественный оборот6. 

Цель легализации – скрыть подлинный ис-
точник дохода от противоправной деятельности, 
выдав за легальную прибыль, придать им новый 
гражданско-правовой статус законно приобре-
тенного имущества [10, c. 84]. Под денежными 
средствами в контексте предмета легализации в  
ст. 174, 174.1 УК РФ понимаются как наличные 
деньги, так и безналичные денежные средства [11]. 
Предметом легализации не могут являться ценно-
сти, полностью изъятые из гражданского оборота.

Так, заместитель прокурора Республики 
Бурятии утвердил обвинительное заключение, 
где руководителю сельскохозяйственного пред-
приятия Н. вменяется совершение преступлений 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК 
РФ. Ей предъявлено, что она, будучи директором 
этой фирмы, в 2016–2017 годах в целях получе-
ния субсидии по государственной программе не-
однократно подавала ложные данные о понесен-
ных расходах. В результате ею получены деньги 
в сумме свыше 700 тыс. рублей, и для придания 
им легальности она совершила с ними финансо-
вые операции7. По другому уголовному делу В.  
предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 
ст. 187 УК РФ, ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 272 УК РФ, п. «б» 
ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. женщина, введя в заблужде-
6 Приговор железнодорожного районного суда г. Улан-
Удэ (Республика Бурятия). 
7 urL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_03/search?article= 
66339947.

ние работников банка, попросила пополнить вклад 
ее матери за счет средств, находящихся на вкладе 
мужа. При этом злоумышленница убедила бан-
ковских служащих в осведомленности владельцев 
вкладов о производимых операциях и подписала 
вместо них платежные документы. В результате 
фиктивных кассовых операций обвиняемая полу-
чила возможность распоряжаться неправомерно 
полученными средствами в сумме 7,3 млн рублей. 
В дальнейшем она обналичила деньги, а также 
придала правомерный вид владению и распоряже-
нию ими8.

Термин «финансовые операции» не имеет за-
конодательного определения в уголовном пра-
ве. В соответствии с разъяснениями  Пленума 
Верховного Суда РФ к ним отнесены действия с 
денежными средствами и иным имуществом, на-
правленные на установление, изменение или пре-
кращение гражданских прав или обязанностей. 
Отметим, что отсутствие однозначного опреде-
ления в судебной практике приводит к ошибкам. 
Некоторые авторы считают, что данный термин 
подлежит исключению из Уголовного кодекса вви-
ду отсутствия определения в законодательстве. 

Также отметим, что в ст. 174 и 174.1 УК РФ 
указаны не все способы отмывания. К примеру, 
приобретение, владение и использование также не 
охвачено объективной стороной ст. 174 и 174.1 УК 
РФ, из-за чего суды не усматривают в действиях 
лиц этого противоправного деяния [12].

Пленум Верховного Суда России (2015 г.) отнес 
к предметам преступлений в ст. 174 и 174.1 УК РФ 
денежные средства и имущество, если их незакон-
ное приобретение является признаком преступле-
ний, либо полученные за преступление (например, 
за убийство по найму) или как плату за сбыт огра-
ниченных в обороте предметов. 

Некоторые авторы считают, что субъектом пре-
ступления по статьям  174, 174.1 УК РФ должно 
являться совершеннолетнее лицо. Однако суще-
ствуют возможности для совершения финансовых 
операций и иных сделок лицом младше 16 лет. При 
достижении 14 лет лицо может заниматься пред-
принимательством, в процессе деятельности совер-
шая ряд сделок. В то время как повышение возраста 
ответственности может привести к вовлечению не-
совершеннолетних лиц в процесс отмывания. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнад-
цати лет также вправе самостоятельно: 1) распо-
ряжаться своими доходами; 2) вносить вклады в 
кредитные организации и распоряжаться ими; 3) 
совершать бытовые сделки. Отметим, что данные 
сделки могут быть использованы и для отмывания. 

Таким образом, предлагаем возраст наступле-
ния уголовной ответственности по ст. 174 и 174.1 
УК РФ оставить без изменения. 

По мнению некоторых авторов, следует при-
влекать виновных к ответственности по ст. 174 
и 316 УК РФ, если виновный знал о характере  
 
8 urL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_03/search?article= 
66339947.
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преступления [8]. Вряд ли можно согласиться с та-
кой позицией в связи с излишней репрессией.

Цель придания правомерного вида закре-
плена в обеих анализируемых статьях [13]. 
Неустановленность цели «придания правомерно-
го вида…» является одной из распространенных 
причин отмены приговоров по отмыванию [14]. 

Так, У осужден по ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 285,  
ч. 1 ст. 174.1 УК РФ за то, что в целях придания 
видимости законности происхождения денежным 
средствам, полученным преступным путем, обра-
тился к П. с просьбой перечислить их со счета  
ООО «А» от ООО чОА «Б» на счет его ИП с указа-
нием платежа – «оплата за товар», что не соответ-
ствовало действительности9. П. не был осведом-
лен о незаконном происхождении этих средств. 
У. осознавал, что он вовлекает материальные цен-
ности, приобретенные другим лицом в результате 
преступления, в экономический оборот.

В Китайской Народной Республике в области 
противодействия отмыванию преступных доходов 
основополагающим нормативным документом 
является Закон «О противодействии отмыванию 
денег», который вступил в силу 1 января 2007 г.  
[15, с. 77].

Согласно ст. 191 УК КНР, отмыванием при-
знается совершение лицом таких действий, как:  
1) предоставление расчетного счета; 2) содействие 
в обращении имущества в денежные средства;  
3) содействие в переводе денежных средств путем 
перечисления на счет и др., если ему известно о 
преступном происхождении доходов. Кроме этого, 
цель действий – сокрытие источников и характе-
ра этой деятельности [16]. Если преступление со-
вершено  организацией,  применяются штрафные 
санкции, а их руководители также подвергаются 
наказанию [1]. 

Китай также входит в «Азиатско-Тихоокеан- 
скую группу по борьбе с отмыванием денег» 
[17]. Важная роль в борьбе с легализацией отве-
дена службе финансовой разведки Китая (часть 
Национального Банка), состоящей из двух депар-
таментов: Бюро по борьбе с отмыванием преступ-
ных доходов и Центра по анализу и мониторингу 
противодействия отмыванию денег [18]. 

Народный банк Китая и Верховная народная 
прокуратура Китая сообщает о резонансных делах 
по отмыванию. Также они систематически напо-
минают, что  помощь при переводе незаконных 
доходов в результате незаконного сбора средств 
относится к преступлениям по отмыванию. При 
этом окончание предикатного преступления не 
принимается во внимание при решении вопроса о 
наличии признаков состава преступления – отмы-
вания денежных средств. 

Как в России, так и в Китае способы совершения 
преступлений по отмыванию денежных средств 
9 Уголовное дело № 1-182/2019. «Государственная 
автоматизированная система Российской Федерации 
«Правосудие». URL: http://sovetsky.bur.sudrf.ru/modules.
php?name=press_dep&op=1&did=744 (дата обращения: 
01.01.2022) .

достаточно разнообразны. Преступление «отмы-
вания денег» может принимать формы, начиная 
от чрезвычайно сложных комбинаций, вплоть до 
самых простых действий [19]. Кроме этого, та-
кие способы совершенствуются либо появляются 
новые. Вместе с тем суть остается прежней: со-
крытие источника и характера незаконных дохо-
дов. Отмечены такие распространенные способы, 
как снятие больших сумм наличными; перевод 
крупных сумм между многими счетами; с целью 
воспрепятствования изобличению искусственно 
делят цепочку транзакций, используя банковские 
платежно-расчетные операции и др. Кроме этого, 
при отмывании преступных доходов используют 
обмен, векселя, аккредитивы, а также платежи тре-
тьей стороне. У организованных профессиональ-
ных групп методы отмывания преступных средств 
более изощренные. Вместе с тем, по мнению не-
которых авторов, появление цифрового рубля бу-
дет содействовать раскрытию преступлений, явля- 
ющихся предикатными к легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем [20].

Народный банк Китая и Верховная народная 
прокуратура также отмечают системную работу 
межведомственного сотрудничества по борьбе с 
отмыванием денег и наличие результатов10. 

К примеру, отдел общественной безопасности 
г. Синьми изобличил мошенничество, где исполь-
зованы цифровые юани для отмывания денег в це-
лях избежать преследования. Это случай считается 
первым в привлечении цифрового юаня для от-
мывания преступных доходов в Китае. Цифровой 
юань за последние два года становится все более 
востребованным в стране, что вызывает обеспоко-
енность властей. В 2014 г. Народный банк Китая  
создал группу по исследованию сферы примене-
ния легальной цифровой валюты, а именно струк-
туры, технологий, обращения и международного 
опыта. В 2016 г. учрежден научно-исследователь-
ский институт цифровой валюты для завершения 
создания прототипа системы легальной цифровой 
валюты первого поколения. 

«Белая книга о прогрессе исследований и раз-
работок цифрового юаня в Китае» опубликована в 
середине 2021 г. В ней отражено, что к лету 2021 г. 
реализовано около полутора миллионов пилотных 
сценариев цифровых юаней: оплата, услуги обще-
ственного питания и транспорт. В сфере покупок 
и государственных услуг открыто около 21 млн 
личных кошельков и около 4 млн корпоративных 
кошельков, количество транзакций в целом превы-
сило 70 млн, итоговая сумма составляет около 
35 млрд юаней. 

Параллельно с указанным увеличением ко-
шельков новая валюта стала привлекать преступ-
ников. Случаи отмывания преступных доходов с 
использованием цифровых юаней, кроме указан-
ного в г. Синьми, указаны в полицейских отчетах 
по всей стране. 
10 Источник: China financial news network 作者：记
者曹勇通讯员景小龙阿兰·巴合提别克肖若晗发布日期
2022-03-15 14:40.
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Так, в аккаунте WeChat Бюро общественной 
безопасности Тибетского автономного округа 
Ганзи (провинция Сычуань) ping An ganzi указа-
но, что в октябре 2021 г. жертвой мошенников стал 
гражданин Ван. Он загрузил приложение digital 
rmB и перевел преступникам на цифровой счет 
100 000 юаней. 

В другом случае весной 2022 г. осуждена ком-
пания guangdong huika Business service Co., Ltd. 
за пособничество киберпреступной деятельно-
сти, а именно трансграничной азартной игре. 
Виновными «отмыто» более четырех млрд юаней. 
Приговор вынесен в отношении четырнадцати че-
ловек11.  Этот случай стал показательным в борьбе 
полиции с отмыванием средств в области, связан-
ной с азартными играми. 

Следующим примером может служить дело 
Ли Моухуа, который с 2013  по 2020 г., будучи 
заместителем начальника центра информацион-
ного обеспечения управления гражданской ПВО, 
с соучастниками похитили около миллиарда юа-
ней. Суд приговорил его к тюремному заключе-
нию со штрафом в полмиллиона юаней за взятки 
и мошенничество в государственных закупках.   
В 2015 г. с целью сокрытия взятки и придания 
видимости законности полученным средствам он 
подписал фиктивный договор об установке и по-
слепродажном обслуживании оборудования с С.12 

В апреле 2022 г. Бюро общественной безопас-
ности автономного округа Вуфэн Туцзя провинции 
Хубэй информировало о расследовании уголовного 
дела в отношении 28 студентов колледжа, вовле-
ченных в мошенничество и отмывание денежных 
средств. Расследование начато в декабре 2021 г. по-
сле проверки сообщения в отношении Джи Бина, 
второкурсника колледжа в Цзинчжоу, на банков-
скую карту которого поступала и выводилась боль-
шая сумма денег. В ходе допроса он признался, что 
двое друзей предложили ему предоставить свою 
банковскую карту незнакомым людям, чтобы «от-
мывать деньги» за комиссию в размере 3 % от обо-
рота. Позже были установлены остальные студен-
ты, которые согласились участвовать в отмывании 
денежных средств. Отметим, что общая сумма лега-
лизованных средств достигает более 3 млн юаней, 
но в среднем один студент получил максимальную 
прибыль в размере не более 3000 юаней. Полиция 
предала этот случай широкой огласке в целях удер-
жания других молодых людей от участия в подоб-
ных схемах. Такие случаи вовлечения молодежи в  
преступные схемы не редкость и в России.

При расследовании предикатных преступлений 
по отмыванию денежных средств органами про-
куратуры Китая реализуется механизм, в котором 
оценка уголовных дел с обвинительными приго-
ворами сочетается с исследованием фактических 
обстоятельств по отмыванию денег. 

11 URL: https://baijiahao.baidu.com/s?id=17281579462751
52302&wfr=spider&for=pc.
12 URL: http://finance.sina.com.cn/money/fund/jjzl/2022-
03-23/doc-imcwipii0120756.shtml.

В середине марта 2021 г. Верховная народная 
прокуратура и Народный банк Китая сообщили о 
нескольких делах по преступлениям с отмыванием 
денег. При этом указали, что выбраны дела с рас-
пространенными методами отмывания денежных 
средств по разным предикатным преступлениям.  
В одном из указанных дел сообщается о привлече-
нии к уголовной ответственности двух сотрудников 
за содействие своему начальнику в отмывании денег. 
Доходы, признанные незаконными, конфискованы. 
Примечательно, что на отделение банка, которое 
также содействовало  преступному деянию, наложен 
штраф в несколько миллионов долларов13. 

Директор Бюро по борьбе с отмыванием денег 
Народного банка Китая подчеркивает, что банк, 
используя информацию, передаваемую им судами, 
активно содействует борьбе с отмыванием денег. 
Проводятся проверки на предмет выполнения уч-
реждениями своих обязанностей по борьбе с от-
мыванием денег, выявления рисков и наказания 
виновных учреждений и руководителей. 

Основные результаты и выводы
И в России, и в Китае способы совершения 

преступлений по отмыванию преступных доходов 
разнообразны и постоянно меняются. Необходимо 
разрабатывать инновационные подходы в процес-
се противодействия теневому сегменту экономики 
страны в целом и механизмов противодействия ле-
гализации доходов, нажитых преступным путем,  
в частности. Китайский подход в этой области на-
правлен на ужесточение борьбы с подобными пре-
ступлениями и системный принцип (усиление уго-
ловной ответственности за данную категорию дел, 
принятие комплекса новых нормативных актов по 
противодействию легализации и пр.). 

Со стороны Российской Федерации необходи-
мо в сложившихся новых реальных экономиче-
ских условиях проанализировать данные нормы 
УК РФ на предмет их соответствия положениям 
смежных нормативных актов, устранить имеющи-
еся противоречия. 

Совершенствование действующего уголовного 
законодательства России в части ответственно-
сти за отмывание целесообразно также в следу-
ющих направлениях.  Одно из них касается дуа-
лизма в наименовании соответствующей группы 
преступлений, который необходимо исключить. 
Основываясь на общепризнанных принципах и 
нормах международного права, рассматриваемую 
разновидность преступлений следует именовать 
только «отмыванием» криминальных доходов. 
Другое направление связано с уточнением при-
знаков объективной стороны преступлений, пре- 
дусмотренных в ст. 174 и 174.1 УК РФ, в том чис-
ле путем расширения круга способов отмывания, 
включая приобретение, владение и использова-
ние приобретенных преступным путем денежных 
средств или иного имущества.

13   URL: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1694716120911
254367&wfr=spider&for=pc.
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Отмывание денег модифицируется, принимая 
новые криминальные  формы и  приспосаблива-
ясь к изменяющимся банковским, финансовым и 
иным экономическим отношениям. Поэтому уго-

ловно-правовая борьба с ним должна вестись на 
комплексной основе с использованием всего арсе-
нала уголовно-правовых  средств и возможностей 
современного  права. 
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Аннотация: В статье показано, что хотя с момента введения в УК РФ 1996 г. привилегированного состава – 
убийства матерью новорожденного ребенка (ст. 106) – прошло более 25 лет, по-прежнему актуальными остаются 
взаимосвязанные вопросы законодательной регламентации данного состава преступления и квалификации этих 
преступлений; изложена авторская позиция по ряду моментов, касающихся совершенствования законодательной 
конструкции рассматриваемого состава преступления. В частности, отстаивается мнение, что ключевым условием 
для вменения ст. 106 УК РФ являются изменения (отклонения) в психике женщины, которые происходят под 
влиянием особенностей протекания ее беременности и родов либо под влиянием иных внешних обстоятельств, 
способных травмировать психику женщины (психотравмирующих обстоятельств), когда она сохраняет контроль 
над своим поведением; утверждается, что ст. 106 УК РФ не должна распространяться на тех женщин, умысел 
которых на убийство своего будущего ребенка сформировался еще в период беременности, последнее противоречит 
сути привилегированного состава преступления; предлагается из диспозиции ст. 106 УК РФ исключить термин 
«новорожденный», поскольку его буквальное толкование необоснованно ограничивает применение данного 
состава преступления.
Ключевые слова: законодательная техника; состав преступления; привилегированный состав преступления; 
основания понижения степени общественной опасности преступления; убийство матерью новорожденного 
ребенка; заранее обдуманный умысел; убийство двух или более новорожденных.
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Question of improving the legislative structure of the composition of the murder 
of a newborn child by a mother is still relevant

t. N. Nurkaeva
samara national research university, samara, russian federation

e-mail: nurkaevatn@yandex.ru

Abstract: the article shows that although more than 25 years have passed since the introduction of the privileged 
composition into the Criminal Code of the russian federation in 1996 – the murder of a newborn child by a mother 
(Article 106), interrelated issues of legislative regulation of this corpus delicti and the qualification of these crimes 
remain relevant; the author’s position on a number of points concerning the improvement of the legislative structure of 
the considered the composition of the crime. in particular, the opinion is defended that the key condition for imputation 
of Article 106 of the Criminal Code of the russian federation are changes (deviations) in the psyche of a woman that 
occur under the influence of the peculiarities of the course of her pregnancy and childbirth, or under the influence of other 
external circumstances that can injure the psyche of a woman (traumatic circumstances) when she retains control over her 
behavior, that Article 106 of the Criminal Code of the russian federation should not apply to those women whose intent 
to kill their unborn child was formed during pregnancy, the latter contradicts the essence of the privileged corpus delicti; 
it is proposed to exclude the term «newborn» from the disposition of Article 106 of the Criminal Code of the russian 
federation, since its literal interpretation unreasonably restricts the use of this corpus delicti.
Key words: legislative technique; corpus delicti; privileged corpus delicti; grounds for lowering the degree of public 
danger of a crime; murder of a newborn child by a mother; premeditated intent; murder of two or more newborns.
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С момента введения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации 1996 г. (далее – УК РФ) 
привилегированного состава – убийства матерью 
новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ), субъек-
том которого являются только женщины, прошло 
более 25 лет. За это время защищено немало дис-
сертаций, предметом критического рассмотрения 
которых прямо или косвенно являлась данная ста-
тья уголовного закона. Однако на законодательном 
уровне ничего не изменилось. По-прежнему акту-
альными, вызывающими споры в теории и судеб-
ной практике, остаются взаимосвязанные вопросы 
законодательной регламентации данного состава 
преступления и квалификации этих преступле-
ний. Эти преступления, относясь к привилеги-
рованным видам убийства, обладают достаточно 
высокой степенью общественной опасности, явля-
ются резонансными. Хотя согласно официальной 
статистике их показатели невелики, можно пред-
положить, что они в определенной мере занижены 
в силу латентности данных преступлений [1, с. 4]. 
Эти и другие моменты объясняют, почему интерес 
к данному составу преступления в теории уголов-
ного права не ослабевает и в настоящее время.  

Остановимся подробнее на некоторых пробле-
мах, связанных с применением данной статьи уго-
ловного закона.

Для вменения любого привилегированного со-
става преступления принципиальное значение 
имеет законодательное определение оснований, 
которые существенным образом понижают сте-
пень общественной опасности содеянного. Исходя 
из буквального толкования ст. 106 УК РФ, к тако-
вым  относятся: 1) временной период совершения 
роженицей убийства новорожденного (во время 
родов или сразу после родов), 2) наличие психо-
травмирующей ситуации или 3) состояние психи-
ческого расстройства женщины, не исключающего 
ее вменяемости; причем каждое из этих оснований 
имеет самостоятельное значение. 

Однако в теории уголовного права эта форму-
лировка закона давно и справедливо критикуется 

[2, с. 67; 3, с. 136; 4, с. 111–115]. Выскажем автор-
скую позицию по этим и другим моментам, каса-
ющимся законодательной конструкции рассматри-
ваемого состава преступления.

Для целей ст. 106 УК РФ нельзя признавать ос-
нованиями, существенным образом понижающи-
ми степень общественной опасности содеянного, 
обстоятельства, которые не уменьшают степень 
вины женщины и не сопровождаются отклонения-
ми в ее психике. 

Так, по поводу первого обстоятельства (во вре-
мя или сразу после родов) полагаем, что роды жен-
щины сами по себе не являются универсальным 
основанием для вменения привилегированного 
состава преступления (ст. 106 УК РФ). Ведь состо-
яние беременности и родов обычно не вызывает 
такого рода изменения (отклонения) психики, под 
влиянием которых женщина совершает убийство 
своего новорожденного ребенка. По этому пово-
ду Л. А. Кудаева, основываясь на проведенном 
ею социологическом опросе женщин, предлагает 
учитывать, что болевой порог у всех людей раз-
ный и некоторые женщины во время родов мо-
гут не испытывать сильных болевых ощущений 
и психофизических страданий [5, с. 135–136]. 
Следовательно, при отсутствии явно выраженных 
изменений в психике роженицы, непосредственно 
влияющих на совершенное ею убийство новорож-
денного, содеянное не может квалифицироваться 
по ст. 106 УК РФ.

Небесспорным является и положение закона, 
устанавливающего в качестве самостоятельной 
причины для вменения ст. 106 УК РФ наличие 
психотравмирующей ситуации. Справедливости 
ради отметим, что большинство указанных выше 
авторов разделяют позицию закона. Между тем, на 
наш взгляд, не сама психотравмирующая ситуация 
как факт объективной действительности обуслов-
ливает вменение ст. 106 УК РФ (ведь многие жен-
щины в аналогичной ситуации не совершают по-
добные преступления), а те отклонения в психике 
женщины (вплоть до психического расстройства, 
не исключающего ее вменяемости), которые воз-
никают под влиянием этой ситуации. 

Среди существующего многообразия мнений 
нам наиболее импонирует позиция К. В. Дядюн, 
которая связывает применение ст. 106 УК РФ толь-
ко с состоянием психического расстройства жен-
щины, не исключающего ее вменяемости, вызван-
ного влиянием родового процесса и связанных с 
ним обстоятельств [6, с. 14–19]. Состояние пси-
хического расстройства роженицы, не исключа-
ющего ее вменяемости, действительно является 
наиболее общим понятием, охватывающим собой 
все возможные варианты отклонений в психике 
женщины, степень и глубина которых может 
быть разной, главное, чтобы она (женщина) со-
храняла контроль над своим поведением. Вместе с 
тем, по справедливому замечанию Л. А. Кудаевой, 
предложенная К. В. Дядюн формулировка нужда-
ется в уточнении, поскольку психотравмирующую 
ситуацию могут спровоцировать не только роды, 
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но и обстоятельства, не связанные с беременно-
стью и родами (например, смерть близкого чело-
века)  [5, с. 136].

Исходя из сказанного выше, считаем, что клю-
чевым условием вменения ст. 106 УК РФ являют-
ся изменения (отклонения) в психике женщины, 
которые происходят под влиянием особенностей 
протекания ее беременности и родов либо под 
влиянием иных внешних обстоятельств, способ-
ных травмировать психику женщины (психо-
травмирующих обстоятельств) при условии, что 
она (женщина) сохраняет контроль над своим по-
ведением. 

Если таких данных нет, а умысел на убийство 
своего будущего ребенка у роженицы сформиро-
вался еще в период ее беременности, то есть за-
ранее, то закономерно возникает практически 
важный вопрос: как момент возникновения умыс-
ла влияет на понимание степени вины и, соответ-
ственно, на квалификацию при совершении мате-
рью убийства новорожденного ребенка? 

Уголовный закон не содержит прямого ответа 
на этот вопрос, а в теории он решается по-разному. 
Так, С. В. Тасаков, Л. А. Кудаева предлагают убий-
ство с заранее обдуманным умыслом относить к 
привилегированному убийству, предусмотрев за 
него более строгое наказание [1, с. 12; 7, с. 13].

 Противоположного мнения придерживаются 
Н. А. Лопашенко, А. П. штанькова и др. В частно-
сти, по мнению Н. А. Лопашенко, норма, предусмо-
тренная ст. 106 УК РФ, является несправедливой, 
поскольку заранее обдуманное и спланированное 
убийство матерью своего новорожденного ребен-
ка нельзя относить к привилегированному составу 

[8, с. 451].
Развивая эту мысль, А. П. штанькова предла-

гает ввести в диспозицию ст. 106 УК РФ термин 
«непредумышленное убийство» [9, с. 13].

Разделяя последнюю точку зрения, считаем, 
что ст. 106 УК РФ не может распространяться на 
тех женщин, у которых умысел на убийство свое-
го будущего ребенка сформировался еще в период 
беременности, что противоречит сути привиле-
гированного состава преступления. Особенно на-
глядно это проявляется в случаях убийства ново-
рожденного женщинами, ведущими аморальный 
образ жизни, которым ребенок изначально был не 
нужен, они хладнокровно готовились к лишению 
его жизни, что и совершили сразу после родов.  

Не менее важным является вопрос определения 
начального момента жизни человека и его соот-
ношения с термином «новорожденный ребенок». 
Начальный момент жизни связан с моментом рож-
дения ребенка и на законодательном уровне опре-
делен как момент отделения плода от организма 
матери посредством родов (ст. 53 ФЗ от 21 ноября 
2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»). Однако эта формули-
ровка закона нуждается в уточнении. Очевидно, 
что пока ребенок не подал признаков жизни, сви-
детельствующих о возможности его самостоя-
тельного существования вне утробы матери, нель-

зя однозначно утверждать, что всегда рождается 
живой ребенок. С января 1993 г. в соответствии 
с рекомендациями Всемирной организации здра-
воохранения отечественная медицина перешла на 
новые критерии живорождения и мертворожде-
ния. Поэтому начальный момент жизни связан с 
понятием живорождения, под которым понима-
ется момент отделения плода от организма 
матери посредством родов… при наличии у но-
ворожденного признаков живорождения (дыха-
ние, сердцебиение, пульсация пуповины или про-
извольные движения мускулатуры независимо 
от того, перерезана пуповина и отделилась ли 
плацента) [10].

В отечественной медицине период новорожден-
ности (или неонатальный период) определяется с 
момента рождения ребенка до 28 суток. Этот пе-
риод считается кризисным для ребенка, поскольку 
связан с переходом от внутриутробного развития к 
адаптации в новых условиях. 

Таким образом, начальный момент жизни 
человека практически совпадает с начальным 
моментом периода новорожденности (неона-
тального периода). Поэтому в литературе под-
нимается вопрос о неточностях законодатель-
ной конструкции состава, предусмотренного 
ст. 106 УК РФ, когда речь идет об убийстве ма-
терью новорожденного ребенка во время родов. 
Считается, что мать своими действиями (без-
действием) может причинить смерть во время 
родов только плоду, который становится ново-
рожденным ребенком уже после родов. В свя-
зи с этим Л. А. Кудаева предлагает из текста  
ст. 106 УК РФ исключить слова «новорожденно-
го ребенка во время родов», предусмотрев одно-
временно на уровне самостоятельной статьи от-
ветственность за умышленное повреждение или 
уничтожение матерью жизнеспособного плода 
на поздних сроках беременности (ст. 1061), из-
ложив ее в следующей редакции: «Умышленное 
существенное повреждение или уничтожение 
матерью одного, двух или более жизнеспособ-
ных плодов, находящихся в ее утробе и превы-
шающих возраст 22 и более недели, в условиях 
психотравмирующей ситуации или в состоянии 
психического расстройства, не исключающего 
вменяемости, – наказывается…» [1, с. 12–14]. 
Подход этого автора, с одной стороны, выглядит 
логичным, но с другой – редакции предлагае-
мых ею статей 106 и 1061 вызывают вопросы: в 
частности, как квалифицировать случаи, когда 
роженица в процессе родов совершает убийство 
ребенка, который не полностью вышел из орга-
низма матери? Иначе говоря, он еще не является 
новорожденным в смысле ст. 106 УК РФ, но уже 
не находится в утробе матери, как того требует 
предложенная ст. 1061. То есть возникает опре-
деленный пробел.  

Более удачным видится решение этой про-
блемы путем исключения из диспозиции ст. 106 
УК РФ термина «новорожденный» [4, с. 115;  
11, с. 77].
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По-прежнему пробелом на законодательном 
уровне остаются вопросы квалификации убий-
ства двух или более новорожденных. Повышенная 
общественная опасность содеянного в этом случае 
очевидна, поскольку речь идет о посягательстве на 
две или более человеческие жизни. При отраже-
нии этого момента в составе детоубийства в каче-
стве отягчающего обстоятельства за основу можно 
взять конструкцию состава преступления, преду- 
смотренного ст. 107 (Убийство, совершенное в со-
стоянии аффекта). 

Резюмируя сказанное выше, предлагаем ст. 106 
УК РФ изложить в следующей редакции:

«1. Убийство матерью рождающегося ребен-
ка во время родов или родившегося ребенка сразу 
после родов, сопровождавшихся отклонениями в 
психике женщины, не исключающими ее вменяе-
мости, возникшими под влиянием родов или иных, 
связанных или не связанных с родами психотрав-
мирующих обстоятельств, –  наказывается…

2. То же деяние, совершенное в отношении двух 
или более новорожденных, –  наказывается…»  
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Аннотация: Высокий уровень наркотизации современного социума требует от Российской Федерации и 
международного сообщества координации мер, направленных на противодействие незаконному обороту 
наркотических средств и сходных с ними веществ, для чего важна разработка единых подходов к определению 
социально-правовой природы наркопреступлений. Установлено, что для уяснения социально-правовой сущности 
наркопреступлений необходим системный анализ характера и степени их общественной опасности, который 
прежде всего связан с объектом (в том числе предметом) и объективной стороной составов наркопреступлений. 
Показано, что в отличие от национальной уголовно-правовой системы в международном праве нет специального 
указания на объект преступных деяний; кроме того, международное антинаркотическое право не предусматривает 
деление объектов преступлений «по вертикали». О содержании объекта названных посягательств в международном 
праве можно сделать вывод, исходя из текста преамбул соответствующих международно-правовых источников. 
Доказано, что основным объектом наркопреступлений по международному праву следует признать «здоровье 
человечества». Установлено, что российское уголовное законодательство предусматривает гораздо более широкий 
перечень предметов наркопреступлений, чем в международном праве, как по числу наркотических средств, так и 
по количеству психотропных веществ. Для эффективного противодействия незаконному обороту наркотических 
средств и сходных с ними веществ представляется целесообразным предусмотреть в международном праве 
составы хищения и вымогательства наркотических средств и психотропных веществ, а также нарушения 
правил оборота наркотических средств и сходных с ними веществ, поскольку конвенции не содержат в перечне 
наказуемых действий аналогов данному составу преступления, что приводит к пробелам в международно-
правовом регулировании. Делается вывод, что для эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотических 
средств и сходных с ними веществ необходимо всемерно гармонизировать подходы международного права и 
отечественного уголовного законодательства в рассматриваемой сфере.
Ключевые слова: международное право; международное уголовное право; соотношение международного и 
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Проблема наркотизации современного обще-
ства остается весьма злободневной. Достаточно 
привести число выявляемых преступлений, пред-
усмотренных ст.ст. 228–230 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ или УК). 
Начиная с 2020 г. в России регистрируется еже-
годно около 180 тысяч преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств и 
сходных с ними веществ, что свидетельствует о со-
хранении повышенной угрозы национальной без-
опасности Российской Федерации в виде наркоти-
зации социума [1]. Согласно данным Управления 
ООН по наркотикам и преступности за последние 
десять лет (2011–2021 гг.) число наркопотребите-
лей в мире увеличилось на 22 % и составило ре-
кордные 275 миллионов человек [2]. Данные об-
стоятельства требуют от Российской Федерации 

и международного сообщества координации мер, 
направленных на противодействие незаконному 
обороту наркотических средств и сходных с ними 
веществ, для чего необходимо выработать единые 
подходы прежде всего к определению социально-
правовой природы наркопреступлений.

Теоретико-прикладную проблематику социаль-
но-правовой природы преступлений вообще при-
нято считать глубоко исследованной [3, с. 132]. 
Между тем подходы ученых-юристов к определе-
нию содержания рассматриваемой категории до 
сих пор разнятся. Ряд исследователей определяют 
социально-правовую природу преступлений пу-
тем исторического истолкования их обществен-
ной опасности. Так, А. В. Наумов утверждает, что  
«в современном мире преступление не носит 
классового характера, а понятие о преступном 
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отражает представление о необходимости уго-
ловно-правовой защиты всех признанных обще-
человеческих ценностей от преступных посяга-
тельств» [4, с. 123–124]. А. О. Курбанов говорит 
о социально-правовой природе преступления как 
совокупности поведенческого акта причинителя 
вреда и его негативного воздействия на окружаю-
щую действительность [5, с. 13]. А. М. Герасимов 
толкует категорию социальной природы престу-
пления семантически, обосновывая позицию о со-
циально-правовом понимании преступления как 
«переступлении» виновным лицом собственных 
общественных обязательств [6, с. 133]. 

На наш взгляд, для уяснения социально-право-
вой сущности преступления необходим систем-
ный анализ характера и степени его обществен-
ной опасности. Как известно, соответствующие 
качественные и количественные параметры ис-
пользуются для отграничения криминального от 
некриминального, а также для разграничения пре-
ступлений между собой в целях обеспечения стро-
гой дифференциации уголовной ответственности 
и индивидуализации наказания. С учетом выше-
изложенного полагаем, что социально-правовая 
природа преступления отражена в объективных и 
субъективных признаках соrhus delicti, где прежде 
всего связана с объектом (в том числе предметом) 
и объективной стороной состава преступления. 
Вышесказанное требует установления содержа-
ния всех признаков состава преступления, начи-
ная с его объекта, а также обращение внимания на 
особенности описания преступного поведения в 
уголовно-правовых источниках.

Наркопреступления представляют собой обще-
ственно опасные деяния, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств и сходных с 
ними веществ. В отечественном законодательстве 
наркопреступления предусмотрены в ст.ст. 228–
230 и 234.1 УК РФ и включают в себя как умыш-
ленные, так и неосторожные преступления против 
общественной безопасности. При этом родовым 
объектом наркопреступлений являются согласно 
положениям Особенной части УК РФ обществен-
ная безопасность и общественный порядок; видо- 
вым – здоровье населения; непосредственным – 
установленные правила оборота в сфере обеспече-
ния безопасности здоровья населения.

Основными международными нормативными 
правовыми актами в сфере противодействия не-
законному обороту наркотических средств и сход-
ных с ними веществ являются Единая конвенция 
ООН о наркотических средствах 1961 года (да- 
лее – Конвенция 1961 г.) [7], Конвенция ООН 
о психотропных веществах 1971 года (далее – 
Конвенция 1971 г.) [8], Конвенция ООН о борь-
бе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 года [9]. 
Указанными международно-правовыми источни-
ками выстроена стройная система юридического 
контроля за оборотом наркотических средств и 
сходных с ними веществ, на основании которых 
отдельными государствами заключаются реги-

ональные и двусторонние соглашения в сфере 
борьбы с незаконным оборотом соответствующих 
средств и веществ. 

Однако в отличие от национальной уголовно-
правовой системы международное антинаркоти-
ческое право не предусматривает деление объ-
ектов преступлений «по вертикали». Более того,  
в международном праве мы вообще не находим 
специального указания на объект преступных дея-
ний. В то же время о содержании объекта назван-
ных посягательств можно сделать вывод, исходя из 
текста преамбул соответствующих правовых ис-
точников. Согласно преамбуле Конвенции 1961 г., 
в круг охраняемых объектов входят следующие ка-
тегории: «благополучие человечества», «здоровье 
человечества», «экономическая и социальная без-
опасность человечества», а равно различные блага 
и ценности, касающиеся отдельных лиц – жертв 
наркопреступлений. Конвенции 1971 и 1988 гг. 
воспроизводят подход к определению круга право-
охраняемых объектов, предложенный Конвенцией 
1961 г., дополняя их перечень такими объектами, 
как «экономические, культурные и политические 
основы общества», «стабильность, безопасность 
и суверенитет государств». Безусловно, такой ши-
рокий перечень объектов международно-правовой 
защиты является недостатком юридической тех-
ники, поскольку невозможно установить особен-
ности наркопреступлений в общей системе пре-
ступлений международного характера. 

Любое преступление причиняет вред, как прави-
ло, множеству объектов правовой охраны. В то же 
время для эффективного противодействия престу-
плениям необходимо определить их специфику, ко-
торая прежде всего проявляется в основном объекте. 

Принятый ООН подход может свидетельство-
вать, на наш взгляд, о специфической социаль-
но-правовой природе наркопреступлений. Если в 
список правоохраняемых объектов в международ-
ном праве вносится настолько широкий перечень 
благ, то это указывает на высокую опасность нар-
копреступлений, наносящих системный вред со-
циальной структуре. Более того, на данное обстоя-
тельство дополнительно указывает наименование 
подразделения ООН, в сферу ведения которого 
входит противодействие наркопреступлениям, – 
Управление ООН по наркотикам и преступности. 
Получается, что ООН не включает незаконный 
оборот наркотиков в категорию «преступность», 
а выносит его «за скобки». Это означает, что не-
законный оборот наркотиков и сходных с ними 
веществ охватывает собой как преступное, так и 
непреступное поведение, как уголовные, так и не-
уголовные правонарушения.

Итак, основным объектом наркопреступлений 
по международному праву следует признать «здо-
ровье человечества». В силу отсутствия в антинар-
котических конвенциях аутентичного толкования 
такой категории предлагаем понимать под указан-
ным правовым благом состояние полного соци-
ально-экономического, физического, психическо-
го благополучия населения Земли или континента 
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мира, группы государств. Это сложносоставной 
объект, который, наряду с политико-географиче-
скими критериями, может в контексте обществен-
но-исторического процесса вбирать в себя как 
настоящее, так и будущее здоровье человеческой 
цивилизации.

Предмет наркопреступлений в международном 
и отечественном уголовном праве включает в себя 
несколько категорий специфических веществ и 
средств. Прежде всего – это наркотические сред-
ства и психотропные вещества. В соответствии с 
международным правом наркотическое средство 
представляет собой любое из природных или син-
тетических веществ, включенных в Списки i, ii, iii 
и iV Конвенции о наркотических средствах 1961 г. 
Психотропным веществом признается природное 
или синтетическое вещество или любой природ-
ный материал, включенные в Списки i, ii, iii и iV 
Конвенции 1971 г. (пп. «m», «r» ст. 1 Конвенции 
1988 г.). Данные списки контроля предусматрива-
ют 118 наркотических средств и 86 психотропных 
веществ. В круг предмета наркопреступлений в 
международных конвенциях также включены пре-
курсоры, легальное определение которых не при-
водится. Данные вещества включены в списки 
контроля. Например, в Списке i Конвенции 
1961 г. закреплено такое вещество, как «мета-
дона промежуточный продукт».

Отечественное уголовное законодательство 
предусматривает гораздо более широкий перечень 
предметов наркопреступлений, нежели междуна-
родное право: 405 наркотических средств и 123 
психотропных вещества. Абсолютно все сред-
ства и вещества, предусмотренные Конвенциями 
1961 г. и 1971 г., включены в российские списки 
контроля. В то же время отечественному анти-
наркотическому законодательству известны сотни 
наркотических средств и десятки психотропных 
веществ, которые отсутствуют в списках между-
народных конвенций. Более того, российский за-
конодатель предусмотрел определение общего 
понятия прекурсоров наркотических средств и 
сходных с ними веществ. Это «вещества, часто ис-
пользуемые при производстве, изготовлении, пе-
реработке наркотических средств и психотропных 
веществ, включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, в том числе Конвенцией 
Организации Объединенных Наций о борьбе про-
тив незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года».

В российском антинаркотическом законода-
тельстве предусмотрена также категория «аналоги 
наркотических средств и психотропных веществ». 
Этот предмет наркопреступлений представля-
ет собой запрещенные для оборота в Российской 
Федерации вещества синтетического или есте-
ственного происхождения, не включенные в 
Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, химическая структура 
и свойства которых сходны с химической струк-
турой и со свойствами наркотических средств и 
психотропных веществ, психоактивное действие 
которых они воспроизводят.

Таким образом, перечень предметов престу-
плений, связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств и сходных с ними веществ, 
шире, чем в международном праве, как по числу 
наркотических средств, так и по количеству пси-
хотропных веществ. Более того, в отечественном 
уголовном праве (в отличие от международного) 
предметом названных преступлений признаются 
аналоги наркотических средств и психотропных 
веществ. В этой связи заметно противоречие в 
положениях международного антинаркотическо-
го законодательства. При описании в последнем 
весьма широкого перечня объектов правовой ох-
раны круг предметов преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств и 
сходных с ними веществ, явно заужен по сравне-
нию с перечнями таких веществ, закрепленными в 
российском законодательстве. У международного 
антинаркотического права существует явный по-
тенциал для расширения предметов наркопресту-
плений.

Объективная сторона наркопреступлений с 
точки зрения международного права выражается 
в совершении следующих активных форм поведе-
ния (действий): 1) производство, 2) изготовление, 
3) экстрагирование, 4) приготовление, 5) предло-
жение, 6) предложение с целью продажи, 7) рас-
пространение, 8) продажа, 9) поставка на любых 
условиях, 10) посредничество, 11) переправка, 
12) транзитная переправка, 13) транспортировка, 
14) импорт или экспорт любого наркотическо-
го средства и психотропного вещества, а также  
15) культивирование наркосодержащих растений, 
16) хранение или 17) приобретение любого нарко-
тического средства или психотропного вещества 
в нарушение существующего порядка их обо-
рота, 18) изготовление, 19) транспортировка или  
20) распространение оборудования или материа-
лов, используемых при производстве соответству-
ющих средств и веществ. 

Все составы наркопреступлений, сформулиро-
ванные в международном праве, являются фор-
мальными, поскольку в тексте соответствующих 
конвенций не встречается указание на наступле-
ние определенных последствий в результате со-
вершения описанных действий как обязательного 
условия наступления уголовной ответственности.

Российский законодатель включает в объектив-
ную сторону наркопреступлений следующие не-
законные действия: 1) приобретение, 2) хранение,  
3) перевозка, 4) изготовление, 5) переработка нар-
котических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а равно наркосодержащих растений, 
6) производство, 7) сбыт или пересылка, 8) хище-
ние, 9) вымогательство, 10) контрабанда, 11) скло-
нение к употреблению указанных выше средств и 
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веществ, 12) нарушение правил оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, инстру-
ментов, используемых для производства данных 
средств и веществ (что может быть совершено 
как путем действия, так и бездействия), а также  
13) незаконное культивирование наркосодержа-
щих растений. 

 Как видно из вышеприведенных перечней, 
объективная сторона наркопреступлений по рос-
сийскому уголовному законодательству в части 
совпадает с международным антинаркотическим 
правом. К примеру, «производство», «хранение», 
«приобретение» соответствующих средств или ве-
ществ. 

С другой стороны, в международном праве на-
зываются преступные действия, не включенные 
российским законодателем в круг наркопреступле-
ний. В частности, это предложение с целью про-
дажи и экстрагирование наркотических средств и 
психотропных веществ1. 

В свою очередь, в российском УК запрещены 
наркодействия, не известные международному 
праву: хищение и вымогательство наркотических 
средств и психотропных веществ, нарушение пра-
вил оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ, а также незаконный оборот новых 
потенциально опасных психоактивных веществ. 

Криминализация приготовления к наркопре-
ступлению и покушения на совершение наркопре-
ступления международным правом специально не 
оговариваются. Однако в силу положений п. 11 ст. 
3 Конвенции 1988 г. «ничто в настоящей статье не 
затрагивает тот принцип, что описание правонару-
шений, о которых в ней говорится, входит в компе-
тенцию национального законодательства каждой 
Стороны и что преследование и наказание за такие 
правонарушения осуществляются в соответствии 
с этим законодательством». Соответственно, меж-
дународное право прямо предусмотрело возмож-
ность достаточно широкого подхода к установле-
нию и реализации уголовной ответственности за 
совершение наркопреступлений на внутригосу-
дарственном уровне.

Для эффективного противодействия незакон-
ному обороту наркотических средств и сходных 
с ними веществ представляется целесообразным 
предусмотреть в международном праве составы 
хищения и вымогательства наркотических средств 
и психотропных веществ, а также нарушения пра-
вил оборота наркотических средств и сходных с 
ними веществ.
1 Под экстрагированием понимается массообменный 
процесс избирательного извлечения одного или несколь-
ких компонентов из твердых пористых материалов с по-
мощью жидких реагентов – экстрагентов (вода, органи-
ческие растворители, растворы кислот, щелочей и др.). 
См.: Большая российская энциклопедия: в 35 т. / гл. ред. 
Ю. С. Осипов. Москва: 2017. Т. 33. С. 581. Как следует 
из приведенного определения, экстрагирование является 
частной формой изготовления наркотического средства 
или психотропного вещества, однако в российском праве 
мы не встречаем законодательного указания на данное 
обстоятельство. 

Говоря о субъективной стороне наркопресту-
плений, необходимо отметить, что международ-
ное право не предусматривает каких-либо особен-
ностей на этот счет. Так, в п. 3 ст. 3 Конвенции  
1988 г. указывается следующее: «Осознание, наме-
рение или цель как составные элементы правона-
рушения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, 
могут быть установлены из объективных факти-
ческих обстоятельств дела». Данная норма лишь 
указывает на то, что субъективная сторона соот-
ветствующих составов преступления учитывает-
ся при квалификации, но какие-либо конкретные 
нормативные положения на этот счет в конвенциях 
отсутствуют при описании субъективной стороны 
наркопреступлений. Из текста конвенций следует, 
что последние совершаются с прямым умыслом 
(производство, предложение с целью продажи, им-
порт и экспорт и т. д.). 

В конвенциях встречается указание на цель со-
вершения наркопреступлений – «с целью прода-
жи» (подп. «i» п. «a» ч. 1 ст. 3 Конвенции 1988 г.).

Примечательно, что международное право не 
регламентирует ответственность за неосторожные 
наркопреступления. Исходя из системного анализа 
положений Конвенции 1988 г., можно сделать вы-
вод о том, что в международно-правовых докумен-
тах нормы о неосторожных наркопреступлениях 
отсутствуют как таковые. 

Субъективная сторона наркопреступлений с 
точки зрения российского права характеризуется 
умышленной формой вины, которая заключается в 
том, что субъект преступления осознает, что совер-
шает незаконное деяние в виде приобретения, хра-
нения, перевозки, изготовления либо переработки 
именно наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов и т. д., и желает совершения 
такого правонарушения. Цели и мотивы нарко-
преступлений влияют на квалификацию содеян-
ного. Обязательным конструктивным признаком 
субъективной стороны преступления, предусмо-
тренного ст. 228 УК РФ, является его совершение 
«без цели сбыта». Квалифицирующим признаком 
преступления, описанного в ч. 2 ст. 228.2, при-
знается особая мотивация, состоящая в корыст-
ных побуждениях. Под последними согласно п. 22 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от  
15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по де-
лам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующи-
ми и ядовитыми веществами» понимается стрем-
ление виновного к получению  материальной вы-
годы (денег, имущества или прав на их получение 
и т. п.) для себя или других лиц либо избавиться 
от материальных затрат (например, возврата иму-
щества, долга, оплаты услуг, выполнения имуще-
ственных обязательств) в результате умышленного 
нарушения правил оборота наркотических средств 
или психотропных веществ.

Кстати, нарушение правил оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ (ст. 228.2 
УК РФ) может быть совершено как умышленно, 
так и по неосторожности. 
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В целях совершенствования юридической тех-
ники антинаркотических международных конвен-
ций (в частности, Конвенции 1988 г.) представляет-
ся возможным включить в текст соответствующих 
источников указание на субъективную сторону 
наркопреступлений (совершается ли последнее 
умышленно либо же наркопреступление соверша-
ется по неосторожности).

Международное право не содержит указаний на 
субъекта наркопреступлений. Если в российском 
уголовном праве существуют концепции общего 
и специального субъекта, то в антинаркотических 
конвенциях мы не находим соответствующих нор-
мативных положений на этот счет. 

По общему правилу, субъект наркопреступле-
ний с точки зрения российского права является об-
щим – физическим вменяемым лицом, достигшим 
возраста 16 лет. Однако есть отдельные исклю-
чения. К примеру, преступлению, предусмотрен-
ному ст. 228.2 УК РФ, свойственен специальный 
субъект – лицо, в обязанности которого входит со-
блюдение специальных правил оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ. 

Учитывая особенность составов наркопресту-
плений, связанную с особым состоянием психики 
наркопотребителей, для привлечения таких лиц к 
уголовной ответственности важно установление 
факта вменяемости субъекта на момент соверше-
ния наркопреступления. 

Представляется, что отсутствие в междуна-
родном антинаркотическом праве норм о субъекте 
наркопреступлений является серьезным пробелом. 
Поскольку международное право устанавливает 
универсальный подход к правовому регулирова-
нию, в соответствующих международно-право-
вых источниках целесообразно указать признаки 
субъекта наркопреступлений, прежде всего воз-
раст, с которого начинается ответственность за то 
или иное преступное деяние в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и сходных с ними 
веществ. Установление субъективных критериев 
ответственности будет отвечать требованиям меж-
дународной антинаркотической политики.

Квалифицирующие признаки наркопреступле-
ний конвенционально предусмотрены. Однако, 
в отличие от отечественного уголовного закона, 
располагающего такие признаки в каждой кон-
кретной статье о наркопреступлении, в Конвенции 
1988 г. они сгруппированы в отдельном норматив-
ном положении. В пункте 5 ст. 3 этого документа 
предусматриваются следующие отягчающие нар-
коправонарушения обстоятельства, которые могут 
приниматься во внимание судами и другими име-
ющими юрисдикцию компетентными органами:

а) участие в правонарушении организованной 
преступной группы, в состав которой входит пра-
вонарушитель;

b) участие правонарушителя в других видах 
международной организованной преступной дея-
тельности;

с) участие правонарушителя в других незакон-
ных видах деятельности, которым содействовало 
совершение данного правонарушения;

d) применение правонарушителем насилия или 
оружия;

е) тот факт, что правонарушитель является 
должностным лицом и данное правонарушение 
связано с его должностью;

f) вовлечение или использование несовершен-
нолетних;

g) тот факт, что правонарушение совершено в 
исправительном учреждении или в учебном за-
ведении, или общественном учреждении или в 
непосредственной близости от них, или в других 
местах, которые используются школьниками и 
студентами для проведения учебных, спортивных 
и общественных мероприятий;

h) предыдущее осуждение, особенно за анало-
гичные правонарушения, за рубежом или в своей 
стране, насколько это допустимо в соответствии с 
национальным законодательством соответствую-
щей Стороны.

Как ранее подчеркивалось, отечественный 
законодатель предусматривает квалифицирую-
щие признаки в каждой отдельно взятой статье о 
наркопреступлении, выделяя следующие отягча-
ющие обстоятельства: 1) значительный размер,  
2) крупный размер, 3) особо крупный размер,  
4) использование средств массовой информации 
либо электронных или информационно-телеком-
муникационных сетей (включая сеть Интернет), 
5) использование своего служебного положения, 
6) причинение по неосторожности вреда здоро-
вью человека или иные тяжкие последствия, 7) 
применение насилия, не опасного или опасного 
для жизни или здоровья, либо угрозы применения 
такого насилия, 8) группа лиц по предварительно-
му сговору, 9) организованная группа, 10) лицо, 
достигшее 18-летнего возраста, в отношении не-
совершеннолетнего, 11) корыстные побуждения,  
12) совершение наркопреступления в следствен-
ном изоляторе, исправительном учреждении, 
административном здании, сооружении админи-
стративного назначения, образовательной орга-
низации, на объектах спорта, железнодорожно-
го, воздушного, морского, внутреннего водного 
транспорта или метрополитена, на территории 
воинской части, в общественном транспорте либо 
помещениях, используемых для развлечений или 
досуга, и др. 

Квалифицирующие признаки наркопреступле-
ний в международном праве и российском зако-
нодательстве сопоставимы, однако в международ-
ном праве отсутствует ряд признаков, к примеру, 
совершение наркопреступления с использованием 
средств массовой информации либо электронных 
или информационно-телекоммуникационных се-
тей (включая сеть Интернет). В условиях бурного 
развития современного цифрового общества от-
сутствие такого отягчающего обстоятельства в уни-
версальных нормативных правовых актах является 
существенным пробелом правового регулирования, 
который требует своего оперативного устранения. 

В то же время международное антинаркотиче-
ское право включает в себя такой квалифициру- 
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ющий признак, как совершение правонарушения в 
учебном заведении, или общественном учреждении 
или в непосредственной близости от них, или в дру-
гих местах, которые используются школьниками и 
студентами для проведения учебных, спортивных и 
общественных мероприятий, который отсутствует 
в российском уголовном законодательстве. 

Для достижения целей борьбы с незаконным 
оборотом наркотических средств и сходных с ними 
веществ необходимо всемерно гармонизировать 
подходы международного права и отечественного 
уголовного законодательства в рассматриваемой 
области обеспечения безопасности здоровья насе-
ления и человечества. 
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Аннотация: В уголовно-правовых доктринах Российской Федерации и Туркменистана, а также в нормативных 
правовых актах и иных официальных документах, принятых в этих государствах, существуют разные подходы 
к классификации преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
(технологий). Данные различия приводят к снижению результативности уголовно-правового противодействия   
соответствующей разновидности противоправных деяний. В связи с этим автором анализируются альтернативные 
подходы к классификации преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных 
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Abstract: in the criminal law doctrines of the russian federation and turkmenistan, as well as in the legal acts and 
official documents adopted in these states, there are different approaches to the classification of crimes committed using 
information and telecommunication networks (technologies). these differences lead to a decrease in the effectiveness 
of criminal law counteraction of the corresponding type of illegal acts. in this regard, the author analyzes alternative 
approaches to the classification of crimes committed using information and telecommunication networks (technologies). 
it is concluded that based on the structural features of the Criminal Codes of the russian federation and turkmenistan 
these types of socially dangerous acts should be classified depending on the characteristics of the object and subject 
of these unlawful attacks, the nature and degree of public danger of the act, the form of guilt, as well as the methods 
and means of committing these crimes. the conclusions and recommendations made in this article have a certain 
theoretical significance and can be used to further study of the classification of crimes committed using information and 
telecommunication networks (technologies) under the criminal legislation of the russian federation and turkmenistan.
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russian federation.

По данным Международного Союза 
Электросвязи, являющегося учреждением в струк-
туре деятельности ООН, в настоящее время в 
мире пользуются глобальными сетями телеком-
муникации 3,2 миллиарда человек, из них 2 мил-
лиарда человек - жители развивающихся стран 
[1].  Аудиторией информационно-телекоммуни-
кационных сетей в основном являются молодые 
люди в возрасте от 15 до 28 лет.  Столь быстрое 
развитие информационно-телекоммуникацион-
ных сетей (технологий) имеет как положительные, 
так и отрицательные аспекты. Последние связаны 
с негативными последствиями от использования 
высоких технологий в преступных и иных проти-
воправных целях.

В настоящее время во всем мире наблюдается 
рост преступлений, совершаемых с использова-
нием информационно-телекоммуникационных 
сетей (технологий). Согласно статистическим дан-
ным МВД РФ, в 2021 году только в Российской 
Федерации совершено около 520 тысяч преступле-
ний с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей (технологий) [2].  В 2022 
году в Российской Федерации было зарегистри-
ровано уже 1.5 млрд кибератак [3].  Связано это, 
конечно, с высоким технологическим развитием 
общества и проводимой политикой цифровизации, 
направленной на внедрение различных информа-
ционно-телекоммуникационных технологий во 
все сферы жизни современного человека.  

Использование информационно-телекоммуни-
кационных сетей в противоправных целях может 
привести к необратимым последствиям ввиду сле-
дующих обстоятельств.  Во-первых, функциональ-
ная составляющая таких сетей расширяет возмож-
ности для злоумышленников использовать их при 
совершении самых разных преступлений, начиная 
от умышленного причинения вреда личности и до 

различных деяний против общества, государства, 
мира и безопасности человечества. Во-вторых, 
различные информационно-телекоммуникацион-
ные сети имеют функциональную возможность 
для их конспиративного использования злоумыш-
ленниками при осуществлении деяния, что приво-
дит к значительному повышению уровня латент-
ности преступности. В-третьих, использование 
информационно-телекоммуникационных сетей в 
противоправных целях может носить транснаци-
ональный характер, что приводит к затруднению 
в расследовании и привлечении к ответственности 
виновных лиц.   

В научной сфере такие преступления определя-
ются как общественно опасные деяния, посягаю-
щие, помимо безопасности компьютерных систем, 
на иные правоохраняемые объекты, к первостепен-
ным из которых относятся: личная безопасность, 
собственность, имущественные права, националь-
ная и мировая безопасность (кибертерроризм)  
[4, с. 18–21].       

В связи с большой значимостью обеспечения 
информационной безопасности в Российской 
Федерации принята Стратегия развития информа-
ционного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы. Одним из ее принципов является 
обеспечение государственной защиты интересов 
российских граждан в информационной среде [5]. 
В свою очередь, в Туркменистане разработана и 
утверждена Государственная программа по обе-
спечению кибербезопасности на 2022–2025 годы.    

В уголовном законодательстве России и 
Туркменистана установлена ответственность за 
ряд преступлений, совершаемых с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей 
(технологий) и посягающих на общественные от-
ношения, возникающие в различных сферах чело-
веческой жизни. 
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В современной уголовно-правовой науке остро 
стоит вопрос о классификации этих преступлений 
с целью приведения более глубокой систематиза-
ции действующего уголовного законодательства 
Российской Федерации и Туркменистана в части 
данных разновидностей преступлений, а также 
решения вопросов дифференциации ответствен-
ности и индивидуализации наказания. В свою оче-
редь, вопрос о классификации киберпреступлений 
упирается в проблематику социально-правовой 
сущности данных разновидностей преступлений, 
определения содержания объективных и субъек-
тивных признаков «цифровых» посягательств, 
уточнения категорий этих общественно опасных 
деяний, а также установления за их совершение 
меры уголовной ответственности. 

Процесс появления таких составов пре-
ступлений в Уголовном кодексе Российской 
Федерации (далее – УК РФ) и Уголовном кодек-
се Туркменистана (далее – УК Туркменистана) 
напрямую связан со многими международными 
нормативными правовыми актами. Одним из та-
ких является Европейская конвенция о киберпре-
ступлениях, принятая в Будапеште 23 ноября 2001 
года [6]. В данном документе определяется поня-
тие информационно-телекоммуникационных се-
тей и содержится классификация указанных пре-
ступлений на две группы. Первая группа включает 
в себя преступления, предметом которых являет-
ся компьютерная информация, например, неза-
конный перехват компьютерных данных. Вторая 
группа включает в себя преступления, где инфор-
мационно-телекоммуникационные сети выступа-
ют в качестве средства совершения преступления, 
например, совершение умышленного причинения 
материального ущерба другому человеку путем 
удаления информации. 

Таким образом, в рамках Совета Европы пре-
ступления с применением информационно-теле-
коммуникационных технологий можно условно 
классифицировать на две группы деяний, в кото-
рых данные технологии являются: 1) предметом 
деяния; 2) средством совершения деяния.

Российская Федерация оставила за собой право 
ратификации данной Конвенции, но по настоя-
щее время так ее и не ратифицировала. Между тем 
часть правил Конвенции имплементированы в оте- 
чественное уголовное законодательство в виде 
составов преступлений, расположенных в главе 
28 «Преступления в сфере компьютерной инфор-
мации» УК РФ. Такому примеру последовал и 
Туркменистан, закрепив в своем уголовном зако-
нодательстве главу 33 «Преступления в сфере ком-
пьютерной информации». 

Весомый вклад в противодействие престу-
плениям, совершаемым с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей 
(технологий), внесло Содружество Независимых 
Государств (далее – СНГ), участниками которого 
являются Российская Федерации и Туркменистан. 
На площадке СНГ было принято соглашение в об-
ласти обеспечения информационной безопасности 

от 20 ноября 2013 года (далее – Соглашение), кото-
рое заложило методологические принципы борь-
бы с киберпреступлениями в рамках СНГ [7]. 

В данном Соглашении закреплено понятие 
вышеуказанных преступлений. Согласно ст. 2 
Соглашения под преступлениями, совершаемы-
ми с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей (технологий), понимаются 
использование информационных ресурсов и/или 
воздействие на них в информационном простран-
стве в противоправных целях [7].

В Соглашении приведена следующая класси-
фикация таких преступлений: в первую группу 
входят противоправные деяния, направленные 
на компьютерную информацию (несанкциони-
рованный доступ к информации, воздействие на 
информацию), во вторую группу входят деяния, 
совершаемые с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей (технологий) (не-
законная трансграничная передача информации, 
информационный терроризм) [7].

Исходя из содержания  постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 15 
декабря 2022 года № 37 «О некоторых вопросах 
судебной практики по уголовным делам о пре-
ступлениях в сфере компьютерной информации, 
а также иных преступлениях, совершаемых с ис-
пользованием электронных или информацион-
но-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
Интернет», данные деяния классифицируются на 
совершаемые: 1) в сфере компьютерной информа-
ции; 2) с использованием электронных или инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, включая 
сеть Интернет [8]. 

Этому есть обоснование. Как уже отмеча-
лось, законодатели Российской Федерации и 
Туркменистана при закреплении составов престу-
плений, совершаемых с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей (техноло-
гий), руководствовались международным опытом 
классификации таких деяний. В связи с этим уго-
ловное законодательство России и Туркменистана 
схоже на сегодняшний день в части системы рас-
положения таких составов преступлений, а имен-
но это так называемая «специальная» группа со-
ставов, закрепленных в главе 28 «Преступления в 
сфере компьютерной информации» УК РФ, главе  
33 «Преступления в сфере компьютерной инфор-
мации» УК Туркменистана, а также  квалифици-
рованные составы общеуголовных преступлений 
с признаком «использование информационно-
телекоммуникационных сетей (в том числе сети 
Интернет)», которые  рассредоточены по разным 
разделам и главам Особенной части  УК РФ и УК 
Туркменистана.

Такого рода  классификация деяний является 
логичной и обоснованной с точки зрения струк-
турных особенностей уголовного законодатель-
ства Российской Федерации и Туркменистана.  
В первом случае закреплены специальные со-
ставы, объектом которых является компьютерная 
информация и различные компьютерные средства  
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(ст. 272–2742 УК РФ, ст. 333–335 УК Туркме- 
нистана). Тем самым законодатель реализует охра-
нительную функцию важной для личности, обще-
ства и государства компьютерной информации. Во 
втором случае законодатели двух стран, понимая 
всю опасность противоправного использования 
информационно-телекоммуникационных сетей 
(технологий), дифференцируют уголовную ответ-
ственность в имеющихся составах преступлений, 
объектами которых могут являться жизнь и здо-
ровье личности (пп. «д» ч. 2 ст. 110, пп. «д» ч. 3  
ст. 1101 УК РФ, пп. «б» ч. 3 ст. 133, ч. 2 ст. 1102,  
ч. 1 ст. 106 УК Туркменистана), общественная без-
опасность (ч. 2 ст. 2052 УК РФ, пп. «в» ч. 3 ст. 222 
УК РФ, пп. «б» ч. 2 ст. 2281 УК РФ, пп. «г» ч. 2  
ст. 245 УК РФ, пп. «б» ч. 2 ст. 2581 УК РФ,  ч. 2 
ст. 175 УК Туркменистана), порядок в сфере эко-
номической деятельности (ч. 1 ст. 1712 УК РФ,   
ч. 1 ст. 1853, ст. 254 УК Туркменистана), собствен-
ность (ч. 1 ст. 1596 УК РФ).

Опираясь на сложившуюся структурную осо-
бенность уголовного законодательства России и 
Туркменистана, представляется возможным ус-
ловно классифицировать данные деяния на две 
группы. Первая группа деяний характеризуется 
тем, что совершается в отношении компьютерно-
го устройства либо информации, содержащейся на 
этом устройстве. Вторая группа деяний – престу-
пления, в которых соответствующие технические 
средства, включая сеть Интернет, являются сред-
ством совершения преступления. Как видно, ос-
нованием деления киберпреступлений выступают 
прежде всего объективные признаки их составов.  
Это объект, предмет, способ и средство соверше-
ния киберпреступлений.

Необходимо также отметить, что в уголовно-
правовой доктрине посвящено много научных 
работ проблеме классификации преступлений, 
совершаемых с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей (технологий). Так, 
А. А.  Ходусов предлагает следующим образом 
классифицировать данные деяния, основываясь на 
объекте: 1) преступления против конституцион-
ных прав и свобод гражданина, 2) преступления 
против жизни и здоровья населения, 3) преступле-
ния против чести и достоинства, 4) преступления 
против собственности, 5) преступления в сфере 
компьютерной информации, 6) преступления про-
тив общественной нравственности, 7) преступле-
ния против безопасности государства. При этом, 
как отмечает сам А. А. Ходусов, эта классифика-
ция не является идеальной, так как не характери-
зует данные общественно опасные деяния, а лишь 
дает им уголовно-правовую оценку [9, c. 90–91]. 

Классификация преступлений по родовому 
объекту посягательства является устоявшейся 
разновидностью дифференциации преступлений 
не только в рамках российского уголовного зако-
нодательства, но и в рамках уголовного законо-
дательства Туркменистана. Объекты данных по-
сягательств делятся по категориям общественной 
ценности на небольшой ценности (компьютерная 

информация, общественная нравственность, лич-
ные права и свободы человека и гражданина), 
средней ценности (интересы семьи и несовершен-
нолетних, собственность, экономическая деятель-
ность, интересы государственной власти), ценные 
(общественная безопасность) и особо ценные 
(жизнь человека, мир и безопасность человека, 
основы конституционного строя и безопасности 
государства), что позволяет с практической точки 
зрения верно квалифицировать совершенное про-
тивоправное деяние.     

С. С.  Витвицкая предлагает квалифицировать 
вышеуказанные деяния в зависимости от субъекта 
преступления. Это преступления, совершаемые с 
использованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей (технологий), общим или специ-
альным субъектом [10, c. 19–21]. 

Вместе с тем в уголовном законодательстве 
России и Туркменистана выделяются следующие 
категории субъектов рассматриваемых преступле-
ний: лица, осуществляющие неправомерный до-
ступ к охраняемой законом компьютерной инфор-
мации (ч. 1 ст. 272 УК РФ, 333 УК Туркменистана); 
лица, осуществляющие неправомерный доступ 
к охраняемой законом компьютерной информа-
ции в группе по предварительному сговору или 
организованной группой (ч. 2 ст. 272 УК РФ, 335 
УК Туркменистана); лица, осуществляющие не-
правомерный доступ к охраняемой законом ком-
пьютерной информации с использованием своего 
служебного положения (ч. 2 ст. 272 УК РФ); лица, 
имеющие доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети 
и осуществляющие неправомерный доступ к охра-
няемой законом компьютерной информации (ч. 2 
ст. 272 УК РФ) или нарушающие правила эксплу-
атации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 274 
УК РФ); лица, создающие, внесшие изменения в 
существующие вредоносные программы, исполь-
зующие, распространяющие такие программы или 
машинные носители с такими программами (ч. 1 
ст. 273 УК РФ). В рамках этих категорий выделя-
ются как общие, так и специальные субъекты. 

Однако в ч. 2 ст. 272 УК РФ, ч. 2 ст. 334 УК 
Туркменистана законодатели определяют допол-
нительный признак субъекта преступления, ука-
зывая на лицо, которое имеет доступ к электрон-
но-вычислительной машине, к ее системе или их 
сети, что говорит о наличии специального субъек-
та в составах рассматриваемых преступлений.  

Исходя из вышесказанного, следует констати-
ровать, что исследуемые преступления могут со-
вершать лица, имеющие доступ к электронно-вы-
числительной машине, а также лица, не имеющие 
доступа к электронно-вычислительной машине, 
но при этом осуществляющие неправомерный до-
ступ к охраняемому законом объекту. 

Преступления, совершаемые с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей 
(технологий), также можно классифицировать ис-
ходя из преследуемых виновными целей: 

1) преступления, в которых различные сред-
ства компьютерных технологий являются конеч-
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ной целью преступника, например, противоправ-
ное действие направлено на уничтожение такой 
технологии (ст.ст. 272–273 УК РФ, ст. 334 УК 
Туркменистана);  

2) преступления, при совершении которых 
компьютерные технологии являются промежуточ-
ной целью преступника, т. е. воздействуя на дан-
ные технологии, преступник достигает главную 
цель (например, корыстную -   пп. «д» ч. 2 ст. 110,  
пп. «д» ч. 3 ст. 1101, пп. «б» ч. 3 ст. 133, ч. 2 ст. 1102 

, ч. 2 ст. 2052, пп. «в» ч. 3 ст. 222, пп. «б» ч. 2 ст. 
2281, пп. «г» ч. 2 ст. 245, пп. «б» ч. 2 ст. 2581 УК РФ,  
а равно ч. 1 ст. 106 и   ч. 2 ст. 175 УК Туркменистана); 

3) преступления, где высокие технологии яв-
ляются автоматизированным средством соот-
ветствующих общественно опасных деяний (на-
пример, ст.ст. 2741–2742 УК РФ, ст. 333 и 335 УК 
Туркменистана).

Согласно ст. 15 УК РФ и ст. 11 УК Туркменистана 
основанием деления преступлений является обще-
ственная опасность преступных деяний. Исходя 
из этого преступления, совершаемые с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных 
сетей (технологий), можно классифицировать по 
характеру и степени общественной опасности (ка-
тегориям) на тяжкие (например, ч. 1 ст. 2051 УК 
РФ, пп. «д» ч. 2 ст. 230 УК РФ, п. 1.1 ст. 2381 УК 
РФ, ст. 107 УК Туркменистана) и особо тяжкие 
преступления (например, ч. 2 ст. 2052 УК РФ, ч. 3 
ст. 271 УК Туркменистана).

Данная классификация имеет важное значение 
для решения ряда вопросов уголовно-правового 
характера: определения опасного и особо опасного 
рецидива, назначения соответствующего вида на-
казания, освобождения от уголовной ответствен-
ности, определения наличия смягчающих и отяг-
чающих обстоятельств и иных вопросов в рамках 
уголовно-правовой науки. 

Исходя из вышеизложенного, следует конста-
тировать, что классификация преступлений, со-
вершаемых с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей (технологий), по 
различным основаниям имеет весьма разнообраз-
ное прикладное значение. Классификация таких 
преступлений на основании объекта преступного 

деяния способствует правильной систематизации 
таких деяний в рамках Особенной части действу-
ющего уголовного законодательства Российской 
Федерации и Туркменистана. Классификация, ос-
нованная на способе и средстве совершения кибер-
преступлений, имеет не только уголовно-правовое 
(к примеру, повышение уровня общественной 
опасности), но и криминалистическое значение. 
В свою очередь, классификация в зависимости 
от субъекта криминального деяния способствует 
определению как основания, так и дифференциа-
ции уголовной ответственности в рамках действу-
ющего законодательства Российской Федерации и 
Туркменистана.  

В заключение следует отметить, что на се-
годняшний день в уголовно-правовой науке сло-
жился комплекс теоретико-прикладного знания 
о классификации преступлений, совершаемых с 
использованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей (технологий).  Действующее уго-
ловное законодательство Российской Федерации и 
Туркменистана схожи в системе описания и рас-
положения конструкций преступлений, соверша-
емых с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей (технологий), что позволяет 
обеспечить их классификацию в зависимости от 
характера и степени общественной опасности, 
объекта, субъекта противоправного посягатель-
ства, а также   способа и средства совершения ки-
берпреступлений. Проблематику классификации 
преступлений, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей 
(технологий), трудно считать исчерпанной. В свя-
зи с высоким ростом преступлений, совершаемых 
с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей (технологий), и их постоян-
ным видообразованием  уголовное право России 
и Туркменистана  должно симметрично отражать 
соответствующие криминогенные тенденции в 
сфере высоких технологий путем усовершенство-
вания правовых средств противодействия данной 
разновидности деяний и практики их применения, 
а также дальнейшей научной проработки путей 
оптимизации уголовно-правовой материи в кибер-
пространстве.        
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Аннотация: В статье раскрывается ценностное и правовое содержание юридического согласования как 
общеправовой категории, включающей в себя совокупность методов по урегулированию правоотношений на 
основе солидарности и наличия взаимного интереса. Приводятся предпосылки формирования современного 
представления о сущности юридического согласования, раскрываются классические философские позиции о 
ценностных характеристиках согласительных процедур. Характеризуются особенности соотношения природы 
консенсуса как результата юридического согласования и находящихся в тесной взаимосвязи с ним правовых 
категорий. Определяются ценностные свойства согласования в праве, влияющие на представления общества 
об искомой категории. Обосновывается невозможность применения в качестве основы для достижения 
общественного согласия национальных и религиозных ценностей. Выявляется взаимозависимость обеспечения 
общественного правопорядка, повышения уровня правовой культуры как вторичного результата длительного 
процесса применения устойчивых форм согласительных процедур.
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Распространение гуманистических начал и 
укрепление в общественном сознании таких цен-
ностей, как формирование законности, обеспече-
ние стабильности правовой действительности, 
защиты правовых принципов, предопределяет 
необходимость в совершенствовании подходов к 
формированию общественного консенсуса по наи-
более значимым вопросам обеспечения правопо-
рядка. Обеспечение гармоничного функциониро-
вания, единства в правовой политике государства 
и, как следствие, логичное и поступательное раз-
витие законодательства для получения необходи-
мых экономических результатов достигается при 
оптимальном соотношении общественных инте-
ресов различных субъектов правоотношений с 
учетом объективно складывающейся реальности.

Достижение институционально-нормативной 
основы общественной системы, которая позволит 
обеспечить баланс интересов между индивидуаль-
ными интересами членов гражданского общества 
и направленными на коллективное развитие целя-
ми государства, находится в плоскости дискреци-
онных согласительных действий, направленных 
на достижение взаимной солидарности по дис-
куссионным положениям юридически значимых 
мероприятий.

Юридическое согласование, представляя со-
бой общеправовую категорию, пронизывающую 
ту часть правовой материи, которая направлена на 
диспозитивное урегулирование правоотношений, 
имеет продолжительную историю существования, 
достаточную для укоренения в правовой действи-
тельности, тем не менее не получила необходимо-
го общетеоретического осмысления, при том, что 
иллюстрирующие ее элементы являлись предме-
том множества научных работ.

Возникновение процесса согласования в до-
статочной степени представляется возможным 
отождествить со становлением классической гре-
ческой демократии в античное время. Так, афин-
ские механизмы участия граждан в осуществле-
нии наиболее значимых политических вопросов, 
получавших юридическое закрепление, имели под 
собой наиболее простую форму согласительных 
процедур для достижения общественного консен-
суса по основным актуальным вопросам полиса. 

Определив направление философской мысли в 
познании существующего сложившегося правопо-
рядка, его основополагающих ценностей: свобо-
ды, справедливости, равенства (в ограниченном ее 
значении, с учетом рабовладельческого строя ан-
тичных полисов); общественная структура право-
отношений – социальное бытие, стала основным 
предметом исследования таких философов, как 
Платон и Аристотель.

Платон, основываясь на структуре первого ор-
ганизованного сообщества – Афинского полиса, 
определил модель «идеального государства», в ко-
тором отграничивал его от естественного природ-
ного общественного состояния через отсутствие 
в первом культа силы и борьбы всех против всех, 
определяя его основной чертой гармонию право-

отношений равных и свободных граждан, дости-
жение согласия через открытое и рациональное 
обсуждение и решение проблем [1]. Он считал, 
что нерушимое единство норм и ценностей детер-
минирует формирование стабильности и консен-
суса в обществе.

Аристотель же, развивая мысль своего пред-
шественника, исходил из того, что «цель челове-
ческого общежития не в том, чтобы жить, а в том, 
чтобы жить счастливо, приумножая добродетель, 
красоту и мудрость», для чего необходимо дости-
жение общественного счастья через солидарное 
благополучие его частей – достижение согласия 
между гражданами [2].

Безусловно, труды античных философов на-
полнены общесоциальным, религиозным, нрав-
ственно-духовным контекстом. Однако именно 
на единстве этих основополагающих направле-
ний общественной мысли возникла и развивалась 
юриспруденция.

Тем не менее следует разграничивать процесс 
согласования как общую категорию, имеющую в 
том числе философское осмысление, как одну из 
целей изучения науки конфликтологии, и ее юри-
дическое наполнение, которое содержит в себе 
правовую значимость, востребованность для пра-
вового регулирования. 

Достижение общественного консенсуса по 
большинству спорных правоотношений в насто-
ящее время опосредует необходимость надлежа-
щего юридического закрепления условий его до-
стижения, обеспечения правовой стабильности 
общественных отношений посредством установ-
ления требований для ее сохранения, не допуская 
ограничений в ее совершенствовании. Указанные 
предпосылки обусловливают укрепление и разви-
тие правопорядка в обществе.

Включающая в себя систему правовых норм, 
правоприменительные средства, относящиеся к 
средствам реализации индивидуально определен-
ных ценностей, существующая система права в 
должной степени определяет основные направле-
ния формирования и развития системы ценностей, 
которые способствуют интеграции новых обще-
ственных процессов. Необходимо при этом учесть 
взаимосвязь между отражением ценностных в за-
конодательстве государства через закрепление из-
даваемых государством совокупности правовых 
норм, которые не могут быть не согласованы с су-
ществующим в общественном сознании отноше-
нии к такому явлению – правовой культурой.

Наличие объективированного волеизъявления 
субъекта права, действия которого направлены 
на возникновение, изменение или прекращение 
правоотношений, является обязательным услови-
ем совершения юридически значимых действий. 
Однако собственно юридическую значимость оно 
приобретает только при условии существования 
фактического или потенциального спорного пра-
воотношения, например, по вопросу принадлеж-
ности собственности, его правовой статус может 
быть оспорен в установленном порядке, даже при 
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наличии достоверных оснований. В ином случае 
существование юридической значимости таких 
действий с точки зрения правового осмысления 
является сомнительным, поскольку теряется ос-
новная практическая необходимость, фактическая 
ценность существования такой категории отсут-
ствует.

Следует обратить внимание на то обстоятель-
ство, что в силу объективной невозможности уре-
гулирования нормами права всей совокупности 
общественных отношений, существование споров, 
конфликтов по различным вопросам урегулирова-
ния правоотношений является неизбежным свой-
ством современного общества, что обуславливается 
социальной структурой, ее разграничением на пра-
вящих и управляемых в «императивно координи-
рованных ассоциациях», к которым относятся лю-
бые формы ассиметричного распределения власти: 
государство, предприятие, религия, политическая 
партия и др [3]. Между тем вопрос о том, каким 
образом достигается соглашение об урегулирова-
нии спорных правоотношений, возможно разгра-
ничить на две наиболее укрупненные категории: 
урегулирование непосредственно до вступления в 
необходимые правоотношения (до принятия юри-
дического акта, совершения юридически значимого 
действия, до возникновения последствий, ими по-
рождаемых) и после их возникновения.

Юридическое согласование, как процессу-
альная составляющая достижения консенсуса, 
направлено на совершенствование праворегла-
ментационной деятельности первой категории 
посредством утверждения необходимости допол-
нения волеизъявления субъекта права соответству-
ющего волеизъявления иных субъектов права [4].

Обладая социально-философским, политико-
правовым содержанием, юридическое согласова-
ние позволяет обеспечить более высокий уровень 
правового регулирования, поскольку предопреде-
ляет активное использование интеллектуальной 
деятельности субъектов права, направленных на 
предвидение и оценку последствий юридически 
значимых действий. 

Практическая реализация мероприятий по 
юридическому согласованию позволяет обеспе-
чить больший уровень правопорядка в соответ-
ствующих сферах общественных отношений, по-
скольку позволяет сформировать такую норму, 
которая сочетает в себе мировоззренческие уста-
новки различных экономических, культурных, по-
литических групп на способ урегулирования тех 
или иных правоотношений. 

Сущность правопорядка имеет своей основой 
объективную необходимость урегулирования со-
циальных правоотношений, обеспечивающих га-
рантированность соблюдения законности, равно 
как и обеспечение субъективных прав и выполне-
ние юридических обязанностей всеми субъектами 
правоотношений [5]. Осуществление правопоряд-
ка в определенных взаимоотношениях отражает 
согласованность норм права и правоотношений, 
актов реализации прав и обязанностей. 

В юридически согласованном принятии соот-
ветствующих регулятивных норм отражается ди-
намическая сущность правопорядка, которая рас-
крывается в своевременном выявлении пробелов 
в материи правового регулирования и адекватной 
реакции на них посредством внесения изменений 
с учетом изменившихся обстоятельств. 

Ценностные характеристики юридического 
согласования находятся во взаимозависимости 
с правопорядком как основной целью согласова-
ния в праве, поскольку последнее является детер-
минантой обеспечения правовых основ обеспе-
чения и поддержания законодательной властью 
государства нормативного закрепления его ос-
нов. Достижение консенсуса по определенным 
категориям правопорядка предполагает достиже-
ние определенного согласия общества о государ-
ственно-правовом устройстве, системе ценностей 
и норм, являющихся системообразующими для 
общества. 

Между тем ценностные характеристики юри-
дического согласования следует разграничивать 
с общедемократическими ценностями, поскольку 
последние могут приводить к установлению си-
туации подчинения меньшинства большинству, 
предполагая лишь императивные альтернативы по 
вопросам правового регулирования.

Данное обстоятельство обуславливает невоз-
можность применения в качестве основы для до-
стижения общественного согласия национальных 
и религиозных ценностей, поскольку оно будет 
иметь своим основанием абстрактные духовные 
воззрения, которые не могут быть сведены к об-
щему логическому основанию, которое бы могло 
стать разумным началом согласительных проце-
дур. 

Поскольку Российская Федерация является 
многонациональным государством, федеративное 
устройство которого основано на национально-
территориальном принципе [6], указанные ценно-
сти могут являться дезинтегрирующими, наруша-
ющими целостность государственного устройства. 
Обеспечение правовой защиты, предоставление 
правовых преимуществ для конкретных субъектов 
по обозначенным основаниям не может являться 
консолидирующим, тогда как основой общенацио-
нального консенсуса могут стать только юридиче-
ски согласованные гарантированные государством 
права и свободы человека, а также меры их защи-
ты, солидарность и диалог [7].

Установление таких ценностей как основопо-
лагающих требует от общества высокого уровня 
правовой культуры, которая складывается из со-
вокупности взаимозависимых элементов, в том 
числе индивидуальных устойчивых образов по-
ведения конкретного индивида, формирования его 
личности, ценностных ориентиров. Социальная 
конструкция, определяющая свободу и достоин-
ство личности в качестве приоритетной ценности 
государства, может быть сформирована только 
в условиях длительного процесса развития и со-
вершенствования правовой системы государства, 
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построенной на основе согласительных, а не кон-
фронтационных процедур.

Правовая культура, правовое сознание обще-
ства, которые складываются на основе связанных 
между собой компонентов, таких как индивиду-
альные устойчивые образцы поведения, взаимо-
зависимые по отношению к правопорядку, опре-
деляют направление развития правовой культуры 
каждого конкретного индивида, формирования его 
личности, ценностных ориентиров и активно вли-
яют на повышение уровня правосознания и право-
вой культуры членов общества [8].

Говоря о правовой культуре как необходимой 
составляющей детерминации юридического со-
гласования, следует учесть, что последнее являет 
собой правовую ценность, а правовая культура, в 
свою очередь, приобретает очертания, в немалой 
степени при условии предоставления широкому 
перечню субъектов возможности оказывать влия-
ние на принятие решений по наиболее значимым 
правовым конструкциям. Идейное содержание 
правовой культуры определяет содержательные 
характеристики правопорядка – гибкость (способ-
ность к своевременной адекватной интеграции)  
и социальную направленность.

Согласительные процедуры являются необхо-
димой частью механизма государственного управ-
ления, вне зависимости от сущности демократи-
ческой процедуры, которая основана на ценности 
свободы и равенства, возможности реализации 
указанных прав [9], поскольку основное назначе-
ние указанной процедуры предполагает исклю-
чение безальтернативного выбора для субъектов 
согласования, предполагая нахождение единого 
взаимного приемлемого решения, которое будет 
сводиться к консенсусу между интересами боль-
шинства и меньшинства.

Эффективность организации управления го-
сударством, являясь одной из наиболее значимых 
характеристик концепции правового государства, 
может быть осуществлена только при условии су-
ществования сформированного правового меха-
низма, обеспечивающего возможность взаимодей-
ствия граждан и государства, ориентирования их 
на достижение единой цели.

Дальнейшее развитие и внедрение согласи-
тельных мероприятий в формах государственного 
управления для преодоления разногласий на уров-
не общества и государства будет способствовать 
развитию общегосударственного консенсуса, со-
вершенствованию существующих демократиче-
ских институтов: выборности исполнительной 
власти, системы местного самоуправления, харак-
тера процесса принятия управленческих решений.

Являясь окончательным выражением юриди-
ческого согласования по спорному вопросу в го-
сударственном управлении, консенсус выступает в 
двух формах, отражающих политическую и юри-
дическую сторону, в которых имеются определен-
ные различия:

а) характер урегулированных правоотношений: 
социально-политические, правовые, которые, од-

нако, зачастую проявляются в виде единого ре-
зультата;

б) по правовым и политическим институтам, 
нормам;

в) по специфике процедур и используемой ме-
тодологии разрешения конфликта, разногласий.

Совершенствование правовой системы обще-
ства с учетом ориентации его на юридическое 
согласование невозможно в обществе, в котором 
преобладает конфронтационный менталитет, от-
сутствует прочная взаимосвязь между доверием 
общества по отношению к процедурам согласова-
ния и результатам его деятельности.

Следует также учесть ценностную характери-
стику результата процедуры юридического согла-
сования, которая заключается в особой, наиболее 
совершенной системе формирования механизмов 
разрешения политических противоречий, полу-
чивших материальное воплощение в государ-
ственно-правовых институтах посредством де-
мократических инструментов, устанавливающих 
приоритет прав и свобод человека, единство, до-
стигающееся посредством установления баланса 
между интересами индивидуума, общества, госу-
дарства. Солидарность, достигнутая посредством 
применения согласительных процедур, в большей 
степени легитимизирует политическую власть и 
благоприятствует установлению устойчивого раз-
вития государства.

Согласительные процедуры предполагают из-
менение вектора конфликтных правоотношений, 
отказываясь от состязательности, присущей су-
дебному рассмотрению спора, которому свой-
ственно в большей степени поляризовать мнения 
тяжущихся в сторону мирного урегулирования 
конфликтной ситуации на основе сотрудничества, 
а не конфронтации сторон. Юридическое согла-
сование, являясь конструктивным продолжением 
регулятивных мероприятий, может применяться 
как в гражданско-правовой сфере, так и в публич-
ной, поскольку ориентирует участников правоот-
ношений на преодоление разногласий на взаимо-
приемлемых условиях, вне зависимости от статуса 
субъекта.

Исходя из вышеизложенного следует, что цен-
ностные характеристики юридического согласо-
вания находят свое выражение не только в виде 
конечного результата согласования. Процедурный 
аспект согласительных мероприятий имеет само-
стоятельное значение, позволяя обеспечить вы-
полнение таких функций права, как воспитатель-
ную и оценочную, в долгосрочной перспективе 
указанная категория позволяет обеспечить боль-
шую вовлеченность субъектов в участие в форми-
ровании системы права государства.

Между тем, несмотря на отмеченные ценност-
ные характеристики указанного подхода, следу-
ет также отметить наличие недостатков в повсе-
местном применении юридического согласования.  
В частности:

1) юридическое согласование требует значи-
тельного количества времени для определения 
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круга субъектов, которым надлежит осуществить 
согласование, направления инициатором согласо-
вания первоначального варианта, предоставления 
времени для субъектов согласования для проведе-
ния оценки, принятия решения, направления отве-
та инициатору;

2) потенциальная возможность применения 
права вето в отношении адекватной и логичной 
инициативы по причинам, не связанным с сущно-
стью подлежащего регламентации вопроса; 

3) «Парадокс Абилина» [10], содержание ко-
торого состоит в ограниченности результата со-
гласования решить проблемы участников согла-
сительных мероприятий, поскольку противоречит 
возможному выбору каждого из участников согла-
сования независимо друг от друга.

Необходимо отметить, что указанные недостат-
ки могут быть нивелированы при условии соблю-
дения ряда условий:

– единая цель участников юридического согла-
сования;

– целесообразность процедуры согласования, 
полезность решения для участников юридическо-
го согласования (во властных правоотношениях, 
несмотря на ограничительный характер обяза-
тельности согласования для конкретного государ-
ственного органа, его полезность определяется 
через призму публичного интереса в укреплении 
доверительного отношения к государственным 
институтам, вовлечению широких слоев населе-
ния в регламентационную деятельность);

– отсутствие возможности одного из участни-
ков согласования принятия решения на основе 
императивно-властных начал, игнорируя мнение 
иных участников согласования;

– доверительное отношение участников согла-
сования к процессуальной стороне согласования.

Подводя итог, необходимо отметить, что кате-
гория юридического согласования представляет 
собой закономерный этап эволюционного про-
цесса регулирования общественных отношений, 
определяющий его функциональные особенно-
сти в совокупности, формируемый посредством 
государственного регулирования, отражающий 
необходимость в обеспечении упорядоченного 
состояния общества посредством согласованных 
действий. 

Юридическое согласование, обладая набором 
определенных ценностных характеристик, по-
зволяет субъектам достичь взаимоприемлемого 
сочетания прав и обязанностей, способствует по-
вышению правовой культуры общества, а также 
свидетельствует о достаточно высоком уровне 
самосознания общества, готовности применять 
демократические способы разрешения споров, 
направленность на мирное урегулирование про-
тиворечий и конфликтов. Проведенный анализ 
юридического согласования как самостоятельной 
юридической категории позволяет рассматривать 
ее на различных стадиях правового регулирова-
ния, а также применять во всем многообразии пра-
воотношений. Реализующее себя через различные 
демократические институты юридическое согла-
сование представляется наиболее прогрессивной 
формой управления общественными процесса-
ми, однако требует корректировки определенных 
правовых категорий при правотворческой и право-
реализационной деятельности для нивелирования 
возможности злоупотребления согласительными 
процедурами.
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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 
organizational forms and practices of activity of noncommercial sector are the result of combination between embedded traditions of philanthropy and 
civil engagement in American society and the state policy to support some directions of activity of non-profit sector. the American government made 
use of different tools to turn voluntary activity and philanthropy funds to major public spheres in various ages. now the American society is in the 
process of permanent experimentation with the legal form and status of non-profit sector’s organizations which would able to absorb advantages of all 
three major sectors: the state, the business and the society.
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