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 СОБыТИЯ
EvENtS

Научно-практический круглый стол
«Антикоррупционные чтения – 2023»

Scientific and Practical Round table
«Anti-corruption readings – 2023»

13 декабря 2023 года в Самарском университете состоялся научно-практический кру-
глый стол «Антикоррупционные чтения – 2023», связанный с злободневной проблемой 
современности и приуроченный к международному дню борьбы с коррупцией – 9 дека-
бря. Организатором мероприятия выступил юридический институт Самарского нацио-
нального исследовательского университета имени академика С. П. Королева.

On December 13, 2023, a scientific and practical round table «Anti-Corruption Readings – 
2023» was held at Samara University, related to the pressing problem of our time and dedicated 
to the International Anti-Corruption Day – December 9. the event was organized by the Law 
Institute of the Samara National Research University.

Открыл круглый стол директор юридическо-
го института Самарского университета, д.ю.н., 
профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации Безверхов Артур Геннадьевич. Он 
поприветствовал участников круглого стола, об-

ратил внимание на важность решения задач, сто-
ящих перед государством в борьбе с коррупцией, 
поблагодарил за поддержку в проведении столь 
значимого мероприятия, ставшего ежегодным 
для Самарского университета, коллег из судов и 
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правоохранительных органов региона. В своем 
выступлении А. Г. Безверхов обратил внимание, 
что, согласно Конвенции ООН 2003 г., коррупция – 
это злоупотребление служебным положением для 
личной выгоды. Коррупция существует там, где 
исторически возникают антагонистические проти-
воречия между публичными и частными интереса-
ми (институтами, системами). Коррупция является 
порождением возникающих и получающих рас-
пространение в обществе и государстве установок 
и систем взглядов, согласно которым «все покупа-
ется и продается». Она распространяется в обще-
стве и государстве, где господствуют обезличен-
ные институты рынка и частного сектора. Усиление 
экономического (гражданско-правового) оборота 
обуславливает расширение коррупционного поля. 
Россия использует современные методы обмена 
информацией о коррупционных проявлениях. По 
делам, требующим оперативного реагирования, 
эффективно задействована площадка глобальной 
оперативной сети антикоррупционных правоохра-
нительных органов и разработанная для этих це-
лей специальная защищенная коммуникационная 
платформа. В августе 2021 года Указом Президента 
России принят и выполняется Национальный план 
противодействия коррупции на 2021–2024 годы.  
В апреле 2022 года в целях повышения эффектив-
ности антикоррупционной деятельности Прези- 
дент Российской Федерации подписал Указ об 
информационной системе противодействия кор-
рупции «Посейдон». Координатором системы вы-
ступает Администрация Президента Российской 
Федерации.

С приветственным словом к участникам 
Круглого стола обратился Радько Владислав 
михайлович, начальник организационного упра- 
вления Самарского университета, к.т.н., доцент, 
ответственный за профилактику коррупцион-
ных и иных нарушений в Самарском универ-
ситете. 9 декабря мировое сообщество отмеча-
ет Международный день борьбы с коррупцией, 
учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 
2003 году. В этот день принято информировать 
общественность о принимаемых мерах и достиг-
нутых успехах в сфере противодействия корруп-
ции, о работе по продвижению антикоррупци-
онных стандартов поведения. Противодействие 

коррупции – значимое направление деятельно-
сти Университета. Оно пронизывает все сферы 
университетской жизни: образование, науку, экс-
пертную и административно-управленческую дея-
тельность. Антикоррупционная стратегия должна 
включать в качестве главной своей составляющей 
влияние на те глубинные факторы, которые по-
рождают коррупцию, строиться на применении 
прежде всего упреждающих мер и отдавать при-
оритетное значение общепревентивным подходам. 
Проводимое Университетом ежегодное декабрь-
ское антикоррупционное мероприятие стало но-
сить систематический характер и совместными 
усилиями ученых и практиков будет только рас-
ширять число участников и вносить свой весомый 
вклад в систему эффективного предупреждения 
коррупции.

Савченков Сергей Николаевич, председа-
тель Самарского гарнизонного военного суда, по-
приветствовал участников круглого стола, в сво-
ем выступлении обозначил важность реализации 
комплексных мер противодействия коррупции, 
формирования нетерпимого отношения к ней в об-
ществе, ответил на вопросы участников круглого 
стола о специфике коррупционных преступлений, 
рассматриваемых военными судами, о тенденци-
ях, характерных для этой категории дел.

Взяточничество – ядро коррупции. По оценкам 
ООН, ежегодный объем взяток в мировом мас-
штабе составляет один триллион долларов, а ми-
ровая экономика теряет 2,6 триллиона долларов. 
Эти средства составляют более 5 % глобального 
ВВП. Согласно официальным данным, в 2022 году 
по результатам антикоррупционных проверок су-
дами с государственных и муниципальных служа-
щих было взыскано более 250 миллиардов рублей 
неподтвержденных доходов. Кроме того, судами 
было принято решение об обращении в доход го-
сударства более тысячи биткойнов, эквивалентных 
сумме свыше 23 миллионов долларов.

О современных проблемах антикоррупцион-
ной политики и повышении эффективности мер 
противодействия коррупционному поведению со-
общил в своем выступлении заместитель руково-
дителя Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Самарской об-
ласти, полковник юстиции Воеводин Александр 



9
 
Научно-практический круглый стол «Антикоррупционные чтения – 2023»

Владимирович. По данным главы Следственного 
комитета Российской Федерации, с 2011 по 2020 
год в суды было направлено свыше 90 тысяч уго-
ловных дел о коррупции, возмещено государству 
и потерпевшим почти 34 миллиарда рублей, на-
ложен арест на имущество обвиняемых на сумму 
около 80 миллиардов рублей. В 2022 году следо-
вателями Следственного комитета РФ было уста-
новлено 24,6 миллиарда рублей причиненного 
ущерба от коррупционных преступлений. По срав-
нению с 2021 годом размер возмещенного ущерба 
увеличился на 65 % (с 2,7 миллиарда до 4,5 мил-
лиарда рублей). За первое полугодие 2023 года 
Следственный комитет России расследовал более 
11 тысяч преступлений о коррупции. По окончен-
ным уголовным делам возмещен причиненный 
ущерб на 4,7 миллиарда рублей. Наложен арест на 
имущество обвиняемых стоимостью 10 миллиар-
дов рублей.

Руководитель Первого отдела по расследова-
нию особо важных дел, подполковник юстиции 
Кириллов Данила Витальевич рассказал об 
особенностях расследования уголовных дел кор-
рупционной направленности. В этой связи состо-
ялась дискуссия по вопросам, которые наиболее 
актуальны сегодня: может ли криптовалюта быть 
предметом взятки, встречались ли такие дела в 
Самарской области; распространены ли случаи 
привлечения лиц к уголовной ответственности за 
получение взятки, когда она непосредственно не 
передана в руки лица, а лишь обозначено место ее 
нахождения и др.

Панкратовская марина Сергеевна, замести-
тель начальника правового отдела Главного управ-
ления МВД России по Самарской области, под-
полковник внутренней службы, поприветствовала 
участников круглого стола. В своем выступлении 
она обратила внимание на меры противодействия 
коррупционному поведению в полиции, а также 

рассказала о некоторых вопросах практики уволь-
нения за проступки, порочащие честь сотрудников 
внутренних дел.

Букин Дмитрий Николаевич, врио заместителя 
начальника 6-го отдела УЭБиПК Главного управле-
ния МВД России по Самарской области, майор поли-
ции, сообщил актуальную информацию о делах кор-
рупционной направленности, которые встречаются 
на практике в Самарской области, об особенностях 
их расследования, о тенденциях распространения 
в последнее десятилетие количества совершаемых 
коррупционных преступлений в различных сферах 
социальной жизнедеятельности и др.

Заместитель начальника Самарской таможни, 
майор таможенной службы Агуенко Алексей 
Александрович поприветствовал участников 
круглого стола и в своем выступлении обратил 
внимание на особенности мер противодействия 
коррупции, характерных для таможенных органов 
страны и региона.

Саусин Андрей Валерьевич, заместитель ру-
ководителя аппарата Самарской губернской думы, 
руководитель Главного управления правового обе-
спечения, отметил особенности законотворческой 
деятельности и внедрение новых технологий в 
противодействие коррупции в Самарском регионе, 
специфику разработки регионального антикорруп-
ционного законодательства.

В своем выступлении Телегин Артем 
Андреевич, заместитель прокурора Октябрьского 
района г. Самары, в частности, предложил обсу-
дить вопросы применения механизма гражданско-
правовой ответственности за получение и дачу 
взятки, рассказал об опыте применения таких ме-
ханизмов в г. Самаре.

Агибалова Людмила Вячеславовна, началь-
ник отдела государственной службы и кадров 
Главного управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Самарской области, капитан 
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внутренней службы, поприветствовала участни-
ков круглого стола и указала на особенности ре-
ализации антикоррупционной политики в службе 
судебных приставов. 

Купеев Александр Тельманович, главный 
инспектор отдела собственной безопасности 
Главного управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Самарской области, старший 
лейтенант внутренней службы, рассказал о спец-
ифике исполнения судебных решений, принятых 
в отношении коррупционеров, обращении взыска-
ний на их имущество.

Кленова Татьяна Владимировна, заведую-
щий кафедрой уголовного права и криминологии 
Самарского университета, д.ю.н., профессор, за-
служенный юрист Самарской области, в своем вы-
ступлении обратила внимание на динамику поня-
тия преступлений коррупционной направленности 
и особенности наказательной практики в сфере 
противодействия коррупции.

В дискуссиях и прениях приняли актив-
ное участие Кленова Татьяна Владимировна, 
заведующая кафедрой уголовного права и 
криминологии, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Самарской об-
ласти; Норвартян Юрий Сергеевич, директор 
Департамента управления учебным процес-
сом юридического института Самарского уни-
верситета, доцент кафедры уголовного права 
и криминологии, к.ю.н., доцент; Полянский 
Виктор Владимирович, заведующий кафедрой 
государственного и административного права 
Самарского университета, к.ю.н., профессор, за-
служенный юрист Самарской области; Савельев 
Константин Анатольевич, заведующий кафе-
дрой уголовного процесса и криминалистики 
Самарского университета, к.ю.н., доцент; Юдин 
Андрей Владимирович, директор Департамента 

управления научно-исследовательской рабо-
той Юридического института Самарского уни-
верситета, заведующий кафедрой гражданско-
го процессуального и предпринимательского 
права, д.ю.н., профессор; Артамонова Мария 
Александровна, доцент кафедры теории и 
истории государства и права и международ-
ного права Самарского университета, к.ю.н.; 
Беляев Иван Юрьевич, ассистент кафедры те-
ории и истории государства и права и между-
народного права; Голенко Диана Викторовна, 
доцент кафедры уголовного права и кримино-
логии Самарского университета, к.ю.н., доцент; 
Григорян Гарик Рафикович, старший препода-
ватель кафедры теории и истории государства и 
права и международного права, к.ю.н.; Губина 
Екатерина Николаевна, старший преподаватель 
кафедры гражданского процессуального и пред-
принимательского права Самарского универ-
ситета; Гудкова Дарья Максимовна, ассистент 
и аспирант кафедры уголовного права и кри-
минологии Самарского университета; Иванов 
Вячеслав Васильевич, доцент кафедры уголов-
ного процесса и криминалистики Самарского 
университета, к.ю.н., доцент; Климанова Ольга 
Валериевна, к.ю.н., доцент кафедры уголов-
ного права и криминологии; Никищенкова 
Мария Александровна, доцент кафедры теории 
и истории государства и права и международ-
ного права, к.ю.н., доцент; Элекина Светлана 
Вячеславовна, доцент кафедры гражданского 
процессуального и предпринимательского пра-
ва, к.ю.н.; Радько Анастасия Владиславовна, 
аспирант кафедры уголовного права и крими-
нологии Самарского университета; Гостинова 
Алина Александровна, магистрант юридическо-
го института Самарского университета и другие 
участники круглого стола.

А. Г. Безверхов,  
директор юридического института, доктор юридических наук, профессор 

А. В. Юдин,  
директор департамента управления научно-исследовательской работой юридического института, док-

тор юридических наук, профессор 
О. В. Климанова,  

доцент кафедры уголовного права и криминологии, кандидат юридических наук 

A. G. Bezverkhov,  
director of the Law institute, doctor of Laws, professor 

A. v. Yudin,  
director of the research management department of the Law institute, doctor of Laws, professor 

O. v. Klimanova,  
associate professor of the department of Criminal Law and Criminology, Candidate of Legal sciences 
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Аннотация: Космическое право рассматривается авторами как комплексный правовой феномен путем анализа 
его базовых юридических характеристик. Предмет космического права характеризуется через пространственные 
пределы, на которые космическое право распространяет свое регулирующее воздействие. В статье отмечается, 
что возникновение и развитие космического права увязывается с достижениями научно-технического прогресса. 
В контексте юридической футурологии разрешается вопрос целесообразности регулирования космическим 
правом отношений, которые только могут возникнуть в будущем. Делается вывод о допустимости подобного 
опережающего регулирования отношений. Предмет космического права многосоставный и включает в 
себя комплекс самых различных отношений, возникающих, функционирующих и развивающихся в связи с 
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Космонавтика – предмет национальной безо-
пасности и развития, достояния и величия России, 
как и других мировых держав. В настоящее время 
исследование и использование космического про-
странства, развитие космической отрасли  и осво-
ение космоса являются необходимым условием 
дальнейшего роста научно-технического потенци-
ала и повышения качества жизни в нашей стране.

В этой связи особую значимость представляет 
изучение феномена космического права как ин-
струмента, способного усовершенствовать кос-
мическую деятельность своими юридическими 
средствами. Проблемы космического права раз-
рабатываются отдельными учеными, научными 
коллективами [1; 2], однако в настоящий момент 
нельзя признать высокой интенсивность изыска-
ний в данной сфере.

Известно, что право базируется как на законах 
природы, так и на социально-экономических зако-

номерностях. Оно должно быть синхронизирова-
но со своими основаниями. Космическое право в 
этом отношении не является исключением и, бу-
дучи явлением надстроечным, проистекает из объ-
ективных закономерностей развития. 

Фактором, обуславливающим существование 
космического права и задающим вектор его разви-
тия, выступает научно-технический прогресс, свя-
занный с прорывами в освоении космоса. В отры-
ве от указанного фактора разработка космического 
права явилась бы задачей в значительной степени 
умозрительной и схоластической. 

Под основанием космического права следу-
ет понимать научно-технические, социальные и 
экономические явления и процессы, порождаю-
щие потребность общества в правовом регули-
ровании и охране наиболее важных отношений в 
сфере космической деятельности и вызывающие 
необходимость принятия, изменения или отме-
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ны правовых норм, регулирующих эти отноше-
ния.

Как известно, право одновременно нацелено 
как на закрепление желательных позитивных форм 
поведения, так и на вытеснение, купирование не-
желательных форм, устранение неопределенно-
сти.  Космическая деятельность несет огромную 
пользу человечеству (спутниковое телевидение, 
сотовая связь, системы глобального местоопреде-
ления, дистанционное зондирование Земли, кос-
мический мониторинг состояния озонового слоя, 
климатических изменений и сейсмической ак-
тивности Земли, космическая метеорология и 
др.). Одновременно космические исследования 
и деятельность имеют побочные, в том числе не-
желательные, неблагоприятные результаты и по-
следствия. В сфере освоения космического про-
странства возникают потенциальные и реальные 
угрозы, вызовы и риски (засорение космического 
пространства продуктами человеческой деятель-
ности, попытки перенести военное противостоя-
ние в космос, причинение имущественного и эко-
логического ущерба от космической деятельности 
и крушения космических кораблей и др.). Для на-
дежного обеспечения международной безопасно-
сти, стабильности и упорядочения космической 
деятельности требуется комплексное правовое 
регулирование, всесторонняя правовая охрана и 
юридическая защита.

Обозначение рассматриваемого явления как 
«космического права» небесспорно.  Систему 
норм, регулирующих отношения в связи с ис-
следованием и использованием космоса, пред-
лагалось обозначать самым различным образом, 
в частности, как «внеземное право», «астронав-
тическое право», «межпланетное право», «межз-
вездное право» и т. д. Однако наиболее широкое 
распространение в мировой юридической литера-
туре и на практике получил термин «космическое 

право». Именно подобным образом было решено 
именовать правопорядок, связанный с регулирова-
нием отношений в космосе и (или) в отношении 
космоса (см. рис. 1).

Космическое право обращено к двум объектам 
регулирования, отвечающим на вопросы «где?» и 
«что?», – космическому пространству и космиче-
ской деятельности. Именно они выражают  суть 
космического права, позволяют разграничивать 
его с другими правовыми явлениями. 

Само космическое пространство как отно-
сительно новая среда человеческой активности  
подразумевает специфику норм и принципов 
космического права. Следует отметить и то об-
стоятельство, что космическая деятельность су-
щественно отличается от деятельности в любой 
другой области [3, с. 305]. 

Космос простирается за пределы воздушно-
го пространства, в котором может совершаться 
длительный полет по инерции. Он включает око-
лоземное (ОЗКП), межпланетное, межзвездное и 
межгалактическое пространство со всеми находя-
щимися в нем объектами. 

Вопрос о том, где начинается космос, не регу-
лируется международным договором или другим 
соглашением. На практике и в науке международ-
ного права обычно считается, что космическое 
пространство начинается на высоте около 100 км 
над уровнем моря (100 ± 10 км над океаном). Эта 
условная граница известна как линия Кармана. 
Она получила название в честь венгерско-амери-
канского специалиста по аэродинамике Теодора 
фон Kaрмана.

В международном праве сложился обычай, в 
соответствии с которым принято считать, что кос-
мическое пространство начинается с высоты ми-
нимальных перигеев орбит искусственных спут-
ников Земли (около 100 км над уровнем моря) [4, 
с. 26–27] (см. рис. 2).

Рисунок 1 – Правопорядок, связанный с регулированием отношений в космосе и (или) в отношении космоса
figure 1 – Legal order related to the regulation of relations in space and (or) in relation to space
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Рисунок 2 – Космическое пространство
figure 2 – space

Рисунок 3 – Схематическое соотношение международ-
ного и национального космического права
figure 3 – schematic relationship between international 
and national space law

Под космической деятельностью понимается 
«любая деятельность, связанная с непосредствен-
ным проведением работ по исследованию и ис-
пользованию космического пространства, вклю-
чая Луну и другие небесные тела» (абзац 1 части 1 
статьи 2 Закона РФ от 20 августа 1993 г. № 5663-1  
«О космической деятельности»,  далее – Закон о 
космической деятельности). Закон о космической 
деятельности перечисляет основные ее направле-
ния:  научные космические исследования; исполь-
зование космической техники для связи, телевиде-
ния и радиовещания; дистанционное зондирование 
Земли из космоса, включая государственный эко-
логический мониторинг (государственный мони-
торинг окружающей среды) и метеорологию; ис-
пользование спутниковых навигационных и 
топогеодезических систем; пилотируемые кос-
мические полеты; использование космической 
техники, космических материалов и космических 
технологий в интересах обороны и безопасности 
Российской Федерации; наблюдение за объектами 
и явлениями в космическом пространстве; испы-
тания техники в условиях космоса; производство 
в космосе материалов и иной продукции; другие 
виды деятельности, осуществляемые с помощью 
космической техники (абзац 2 части 1 статьи 2). 
Космическая деятельность включает в себя соз-
дание (в том числе разработку, изготовление и 
испытания), использование (эксплуатацию) кос-
мической техники, космических материалов и кос-
мических технологий и оказание иных связанных 
с космической деятельностью услуг, а также ис-
пользование результатов космической деятельно-
сти и международное сотрудничество Российской 
Федерации в области исследования и использова-
ния космического пространства (часть 2 статьи 2). 

Рассуждения о предмете космического права 
необходимо предварить следующим замечанием.

Как известно, правовое регулирование в боль-
шинстве случаев возникает вслед за обществен-
ными отношениями. Хотя, разумеется, возможны 
и ситуации, когда определенные общественные 
отношения культивируются и складываются непо-
средственно в результате правового регулирования. 
Однако даже во втором случае такие отношения 

формируются правом не произвольно, а вытекают 
из духа существующих отношений, имеют сво-
им источником реальную материю общественной 
жизни. В подобных случаях законодатель, как пра-
вило, насаждает такие отношения, выбирая один 
из возможных вариантов регулирования. Так,  
с 1 июля 2021 г. для обжалования решений, действий 
(бездействия) органов власти контролируемым 
лицом, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность, требуется соблюдение обязатель-
ного досудебного порядка обжалования (часть 2 
статьи 39, часть 13 статьи 98 Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»)1. Можно предположить, 
что установление такого порядка было лишь од-
ной из возможных альтернатив правового регули-
рования. Законодатель в рамках имеющейся у него 
дискреции мог в равной мере отказаться от уста-
новления обязательного досудебного порядка (как 
было им сделано, например, для других, непред-
принимательских, споров), а мог и предусмотреть 
его обязательность (что и было сделано). 

Однако возможна и принципиально иная мо-
дель регулирования, актуализация которой про-
исходит в связи с обсуждаемой проблематикой 
космического права. В рамках т. н. юридической 
футурологии ставится вопрос о ситуациях, «когда 
правовое регулирование должно касаться не толь-
ко отложенных, хотя ожидаемых общественных 
отношений, но и отношений настолько гипотети-
ческих, что вероятность их возникновения сама 
по себе крайне невелика» [5, с. 73]. В качестве 
примера рассматривается целесообразность при-
нятия международно-правового акта о контак-
тах с представителями инопланетного разума [5,  
с. 76]. Здесь мы имеем дело уже не с одним из воз-
можных вариантов урегулирования отношений, а 
с урегулированием отношений, которые с весьма 
высокой степенью вероятности не будут иметь ме-
ста. Подобные отношения полностью смоделиро-
ваны, и регламентация их имеет характер весьма 
условный.
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2020. №31 (часть i). Ст. 5007.
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Отношения, регулируемые космическим пра-
вом, необязательно имеют «территориальную» 
привязку к сфере, именуемой космосом. В равной 
мере они могут складываться и на Земле, но в свя-
зи с космосом. 

Однако такую связь не следует переоценивать. 
В ряде случаев отношения могут регулировать-
ся традиционными «земными» отраслями права. 
Например, отношения, возникающие в связи с 
изобретением и постройкой космического кора-
бля, могут регулироваться гражданским, предпри-
нимательским, инновационным и другими отрас-
лями права и законодательства. 

Таким образом, космическое право регулирует, 
охраняет и защищает отношения в космосе и (или) 
в связи с космосом (на Земле).

Следует выделять международное и нацио-
нальное космическое право. Схематическое соот-
ношение этих двух систем будет выглядеть следу-
ющим образом (см. рис. 3). 

Космическое международное право – это са-
мая молодая отрасль международного публичного 
права. Международное право регулирует отноше-
ния между государствами и международными ор-
ганизациями и функционирует наряду и совмест-
но с национальными (внутригосударственными) 
правовыми системами. Космическое право вполне 
укладывается в данную структуру отношений.

Космическое право как отрасль международно-
го права появилась в середине ХХ века. Именно 
тогда, когда Советский Союз отправил на орбиту 
первый искусственный спутник – «Спутник 1». 

4 октября 1957 г. – это день, когда человечество 
впервые вышло за пределы атмосферы Земли и 
перенесло общественные отношения на новую для 
него пространственную сферу – сферу космоса.

Параллельно с процессом формирования меж-
дународного космического права происходит за-
рождение и развитие национальных правовых си-
стем, регулирующих общественные отношения, 
возникающие в связи с осуществлением космиче-
ской деятельности, т. е. национальное (внутригосу-
дарственное) космическое право (космическое пра-
во России, космическое право Китая, космическое 
право Франции и пр.). Космическое право – это 
часть национального, внутригосударственного за-
конодательства в сфере космической деятельности.

Обобщая изложенное, можно определить кос-
мическое право как совокупность принципов 
и норм международного и национального пра-
ва, которые регулируют отношения между госу-
дарствами и международными организациями, 
государственными органами, организациями и 
гражданами по исследованию и использованию 
космического пространства (Луны и других не-
бесных тел), а также устанавливают международ-
но-правовой режим космического пространства 
(включая небесные тела).

В 60–70-е годы XX в. мы наблюдаем  пик, рас-
цвет международного космического права, когда 
были разработаны и приняты все основные меж-
дународные соглашения, заложившие фундамент 

международного космического права и ставшие 
правовой основой мировой космической деятель-
ности.

Основными источниками международного кос-
мического права являются: Устав ООН; Договор 
о запрещении испытаний ядерного оружия в ат-
мосфере, в космическом пространстве и под во-
дой (1963); Договор о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и дру-
гие небесные тела (1967, далее – Договор о кос-
мосе); Соглашение о спасении космонавтов, воз-
вращении космонавтов и возвращении объектов, 
запущенных в космическое пространство (1968); 
Конвенция о международной ответственности 
за ущерб, причиненный космическими объекта-
ми (1972); Конвенция о регистрации объектов, 
запускаемых в космическое пространство (1975); 
Соглашение о деятельности государств на Луне и 
других небесных телах (1979) и др. 

В международном космическом праве отсут-
ствует иерархия соглашений по юридической 
силе: ни в одном из названных документов не за-
креплено верховенство его юридической силы над 
остальными космическими соглашениями. Таким 
образом, не исключен потенциальный конфликт 
международно-правовых норм на практике.

Космическое законодательство России со-
стоит из законов о космической деятельности2 и 
Роскосмосе3, иных федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации, постановле-
ний Правительства Российской Федерации, а также 
принимаемых в соответствии с ними иных подза-
конных нормативных правовых актов, регулирую-
щих космическую деятельность, осуществляемую 
под юрисдикцией Российской Федерации.

Определение юридических границ космиче-
ского пространства – одна из важнейших проблем 
космического права (см. рис. 4).

Во-первых, право по определению есть мера; 
оно стремится установить пределы, придать опре-
деленность условным параметрам.  Заметим, что 
это свойство права касается не только космоса, 
но и человека, в частности определения юридиче-
ского момента начала и окончания человеческой 
жизни, с тем чтобы отграничить одно деяние от 
другого – убийство от искусственного прерывания 
беременности и пр. 

Во-вторых, необходимость такого установле-
ния продиктована различиями в правовых режи-
мах пространств. 

В качестве примера можно привести границы 
государственного суверенитета. Так, долгое время 
считалось, что суверенитет государства прости-
рается над его поверхностью чуть не до самого  
 
2 Закон Российской Федерации  от 20 августа 1993 г.  
№ 5663-1 «О космической деятельности» // Российская 
газета. 06.10.1993. № 186.
3  Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 215-ФЗ 
«О Государственной корпорации по космической 
деятельности “Роскосмос”» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2015. № 29 (часть i). Ст. 4341.
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конца Вселенной. Однако этот взгляд не принима-
ет во внимание объективные закономерности – ди-
намику (а не статику) Вселенной. Как справедливо 
замечает К.В. Дженкс, «вращение Земли на ее соб-
ственной оси, ее вращение вокруг Солнца и дви-
жение Солнца и планет через галактику предпола-
гают, что отношение отдельных суверенитетов на 
поверхности Земли к пространству за пределами 
атмосферы не является постоянным даже в самый 
короткий промежуток времени, какой только мож-
но представить» [6, с. 168].

Сегодня общепринятым является понимание 
связи государственного суверенитета с воздуш-
ным пространством и нераспространение его 
на космос. Суверенитет воздушного простран-
ства (также суверенитет в области воздушного 
пространства) – это базовое право суверенного 
государства регулировать использование воздуш-
ного пространства над своей территорией и при-
менять собственное воздушное право.

В условиях научно-технического прогресса воз-
можно в дальнейшем обсуждение вопросов о вве-
дении границ не только воздушного пространства, 
но и ближнего космоса, а также дальнего космоса. 
Возможно определение и каких-либо иных линий. 
Такое установление необходимо при обеспечении  
различных  правовых режимов пространств.

Если задаться вопросом, думают ли юристы 
вслед за другими о будущих возможных контактах 
с неземными цивилизациями, то с определенно-
стью можно дать утвердительный ответ. Как уже 
отмечалось выше, право может следовать за кос-
мическими отношениями, космической деятель-
ностью, но может и опережать их. 

Согласно положениям космического пра-
ва, в случае контакта с жителями других миров 
космонавты как посланцы человечества в космос  
будут иметь статус представителей человечества.

Ведется разработка раздела космического пра-
ва о регламентации поведения представителей че-
ловечества при возникновении или установлении 
контактов и иных взаимоотношений с представи-
телями неземного разума. В последнее десятиле-
тие появилась идея о создании некоего мета- или 

Рисунок 4 – Юридические границы космического  
пространства
figure 4 – Legal boundaries of outer space

Рисунок 5 – Составляющие космического права
figure 5 – Components of space law

мегаправа, наряду с внутригосударственным и 
международным правом, которое и будет нацелено 
на урегулирование отношений людей с представи-
телями других миров.

Как известно, право, будучи продуктом соци-
ума, направлено на урегулирование и  упорядо-
чение социальных отношений, возникающих с 
участием индивидуальных и/или коллективных 
субъектов права. В случае установления общего, 
единого кодекса поведения для жителей Земли и 
других планет право уже не будет носить юриди-
ческого характера для участников такого рода от-
ношений, поскольку выйдет за рамки своего изна-
чального понимания (определения). 

Как уже было отмечено, история космическо-
го права начинается с середины XX века. Между 
тем,  на страницах книг люди давно покоряют 
другие планеты и путешествуют по просторам 
Вселенной на космических кораблях. В своих 
научно-фантастических романах отечествен-
ные и зарубежные  писатели еще в XiX и начале  
XX века предвосхитили не только  появление 
огромного количества изобретений, но и ос-
воение космоса: пилотируемые космические 
полеты, беспилотные летательные аппараты, 
орбитальные станции, выход в открытое кос-
мическое пространство, полет на Луну (романы 
жюля Верна «Вокруг Луны», «С Земли на Луну» 
и др.) и путешествие землян на Марс (роман  
А.Н. Толстого «Аэлита» и др.), ввели в научно-
фантастический оборот  параллельные новые 
миры (роман С.А. Снегова «Люди как боги» и др.). 

Построения художественных, теоретических 
и прикладных  моделей социальных отношений 
в космосе будят интерес и закладывают многие 
идеи. Заставляют задуматься о настоящем, пред-
ставить, каким будет будущее. Понять, как мы мо-
жем развиваться, и выявить, какой из вариантов 
является наиболее правильным.

Интересно отметить, что модели обществен-
ных отношений в космосе, смоделированные  
в т. ч. по произведениям классиков мировой ли-
тературы, также обнаруживают немало юридиче-
ских аспектов [7, с. 145–155].
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Предмет космического права многосоставный и 
включает в себя комплекс самых различных отно-
шений, возникающих, функционирующих и разви-
вающихся в связи с исследованием и использовани-
ем космического пространства и осуществлением 
космической деятельности. Это мирное освоение 
космоса; безопасность космической навигации и 
работы космических объектов; правовой статус и 
спасение космонавтов и других космических путе-
шественников; объекты, сближающиеся с землей, – 
кометы, астероиды; отходы человеческой деятель-
ности в космосе; космический туризм и др.

Круг предмета космического права расширяет-
ся с каждым новым прорывом в освоении космо-
са. Каждая из выделенных областей может быть 
структурирована на более частные вопросы.

В международных документах закреплены ос-
новные принципы международного космического 
права: 

– исследование и использование космического 
пространства, включая Луну и другие небесные 
тела, на благо и в интересах всех стран; 

– открытость исследования и использования кос-
мического пространства всеми государствами без 
какой-либо дискриминации, на основе равенства и 
в соответствии с международным правом, при сво-
бодном доступе во все районы небесных тел; 

– невозможность национального присвоения 
космического пространства, включая Луну и дру-
гие небесные тела, ни путем провозглашения на 
них суверенитета, ни путем использования или 
оккупации, ни любыми другими средствами; 

– частичная демилитаризация космического 
пространства и полная демилитаризация небес-
ных тел (запрещается выводить на орбиту вокруг 
Земли любые объекты с ядерным оружием или 
любыми другими видами оружия массового пора-
жения; размещать оружие на небесных телах и в 
космическом пространстве); 

– предотвращение загрязнения космического 
пространства, включая Луну и другие небесные 
тела и др. 

Еще со времен римского права известно деле-
ние  права на публичное и частное. Соотношением 
этих элементов определяется юридическое сво-
еобразие каждой отрасли права. За счет усиле-
ния одних и ослабления других начал можно 
влиять на регулирующий правовой потенциал.  
В этой связи возникает вопрос, можно ли говорить 
с позиций дифференциации о публичном космиче-
ском праве и о частном космическом праве. 

Бесспорно, что все космическое право в настоящий 
момент – это право публичное. Необходимо опреде-
лить, остается ли какой-то сегмент частноправового 
регулирования отношений в этой сфере (см. рис. 5).

Как неоднократно указывалось, космическое 
право тесно связано (наверное, как никакая дру-
гая отрасль права) со своим базисом, так сказать,  
«производственными отношениями». Правовое ре- 
гулирование продвигается ровно настолько, на-
сколько наука и техника продвигаются в освоении 
космического пространства.

Можно предположить, что частноправовые на-
чала могут иметь место и в космическом праве.  
В каких-то случаях они явно неприемлемы,  
в каких-то случаях должны быть дозированными. 

Примером может служить частная космонав-
тика, космический туризм, привлечение частного 
капитала для космических исследований и др.

Публичные начала  определяют  правовые ос-
новы ответственности за ущерб, причиненный 
космическими объектами: государство несет абсо-
лютную ответственность (независимо от наличия 
или отсутствия вины) и обязано выплатить ком-
пенсацию за ущерб, причиненный его космиче-
ским объектом на поверхности Земли или воздуш-
ному судну в полете. Если запуск осуществляется 
в процессе совместной деятельности ряда госу-
дарств, ответственность за ущерб должна быть со-
лидарной. Бремя компенсации распределяется со-
образно степени вины; в случае, если эту степень 
установить невозможно, – между запускающими 
государствами поровну.

Отдельно следует остановиться на проблеме  
т. н. присвоения небесных тел. Решающим аргу-
ментом против такого присвоения не может быть 
факт нахождения объекта за миллионы и миллиар-
ды километров, ведь как известно, право собствен-
ности не тождественно фактическому (физическо-
му) обладанию. Собственник может даже ни разу 
не побывать на своем объекте.

Согласно международному космическому пра-
ву, Луна и другие небесные тела не подлежат наци-
ональному присвоению ни путем провозглашения 
на них суверенитета, ни путем использования или 
оккупации, ни любыми другими средствами.

На основании части 3 статьи 11 Соглашения 
о деятельности государств на Луне и других не-
бесных телах (заключено 5 декабря 1979 г.), «по-
верхность или недра Луны, а также участки ее 
поверхности или недр или природные ресурсы 
там, где они находятся, не могут быть собствен-
ностью какого-либо государства, международной 
межправительственной или неправительственной 
организации, национальной организации или не-
правительственного учреждения или любого фи-
зического лица. Размещение на поверхности Луны 
или в ее недрах персонала, космических аппара-
тов, оборудования, установок, станций и сооруже-
ний, включая конструкции, неразрывно связанные 
с ее поверхностью или недрами, не создает права 
собственности на поверхность или недра Луны 
или их участки». 

Однако факты купли-продажи небесных тел 
встречались ранее и продолжают встречаться сей-
час. По данным интернет-ресурсов, «американец 
Дэннис Хоуп в 1980 году объявил себя владель-
цем всех небесных тел, за исключением Земли и 
Солнца. Об этом он объявил ООН, правительству 
СшА и других стран. В состав его  «квазисоб-
ственности» вошла и Луна. Ее поверхность была 
разделена им на участки. Д. Хоуп основал «Лунное 
посольство» (Lunar embassy), которое занялось 
реализацией лунной недвижимости. Идея оказа-
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лась на удивление живучей, и детище американца 
существует поныне. Организация реализовала… 
больше миллиона участков! На сегодняшний день 
«Лунное посольство» – это крупная и прибыль-
ная организация, имеющая филиалы более чем в  
180 странах мира, которая, к слову, несмотря на 
свое изначальное наименование, продает также 
участки на Марсе, Венере, Меркурии и других не-
бесных телах. Каждая сделка фиксируется в голов-
ном офисе Лунного Посольства в СшА, и ей при-
сваивается регистрационный номер. Более того, 
лица, купившие участки на Луне, перепродают их 
другим «собственникам… Сейчас 4 млн собствен-
ников-землян имеют участки на Луне»4.

Как видно, небесные тела активно вовлекают-
ся в имущественный оборот и продолжают свое 
бытие в качестве обычных объектов гражданского 
права, перепродаются и даже становятся объекта-
ми судебных споров. 

Все это несколько ироничный, но весьма жиз-
ненный пример проникновения частноправовых 
начал в отрасль космического права, для которой 
приоритетно публично-правовое регулирование, 
не допускающее такого рода сделок. 

Всякая отрасль права имеет в качестве элемента 
специфического правового режима собственные 
санкции, обеспечивающие соблюдение правовых 
предписаний. С определенной долей условности 
можно говорить и о существовании такого явле-
ния, как космическо-правовая ответственность.

Обычно выделяют два вида ответственности:  
1) международная ответственность государств за на-
рушение норм международного космического права; 
2) материальная ответственность за ущерб в резуль-
тате осуществления космической деятельности.

В качестве иллюстрации первого вида от-
ветственности приводится следующее поло-
4 См., в частности: Лунное посольство. urL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%Bd%D0
%Bd%D0%Be%D0%B5_%d0%Bf%d0%Be%d1%81
%d0%Be%d0%BB%d1%8C%d1%81%d1%82%d0%
B2%d0%Be (дата обращения: 12.12.2023).

жение. Статья 7 Договора о космосе гласит: 
«Каждое государство – участник Договора, кото-
рое осуществляет или организует запуск объек-
та в космическое пространство, включая Луну и 
другие небесные тела, а также каждое государст- 
во – участник Договора, с территории или устано-
вок которого производится запуск объекта, несет 
международную ответственность за ущерб, при-
чиненный такими объектами или их составными 
частями на Земле, в воздушном или в космическом 
пространстве, включая Луну и другие небесные 
тела, другому государству – участнику Договора, 
его физическим или юридическим лицам».

Видно, что данная норма сформулирована по 
модели генерального деликта: всякий причинен-
ный вред подлежит возмещению (пункт 1 ста- 
тьи 1064 ГК РФ). 

В качестве иллюстрации второго вида от-
ветственности можно привести положения 
«Конвенции о международной ответственности за 
ущерб, причиненный космическими объектами» 
(для СССР данный документ вступил в силу 9 ок-
тября 1973 г.).  

Подводя итог, и, несомненно, признавая юриди-
ческую самобытность и своеобразие космического 
права, заметим, что оно было и остается твердым 
основанием для многополярного мироустройства, 
зиждется на приоритете норм и принципов между-
народного права, суверенитете и равенстве госу-
дарств, созидательном сотрудничестве и доверии.

Космическое право имеет большие перспекти-
вы, которые напрямую связаны с научно-техниче-
ским прогрессом; оно содержит в себе неиссякае-
мый огромный потенциал, поскольку человечество 
не способно знать все, что его ожидает в бесконеч-
ных глубинах Вселенной. 

Космическое право призывает людей быть го-
товыми к тому, что в будущем можно столкнуться 
с совершенно новыми проблемами, неожиданны-
ми вызовами и рисками в сфере космоса, требу-
ющими нестандартных и оригинальных юридиче-
ских решений.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема позитивных действий как института международного права 
в области прав человека. Автор указывает на необходимость специальной защиты отдельных категорий лиц, 
разбирает понятие и название мер, известных как позитивные действия. Подчеркивается, что оправданными 
такие меры будут в случае их объективной необходимости, временного характера, пропорциональности цели, 
ради которой они были введены, коллективной направленности, т. е. распространения на соответствующую 
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преувеличения и злоупотребления ими, приводятся конкретные примеры из практики. Автор приходит к 
заключению, что концепция позитивных действий является важным цивилизационным наследием, которое 
следует развивать, не впадая при этом в крайности. В статье высказана мысль о несоответствии преувеличения 
самой идее рассматриваемой защиты, а также условиям, определенным для обоснования введения и реализации 
мер позитивных действий, в первую очередь тем, которые касаются требования объективности и соразмерности 
желаемой цели. Автор приходит к выводу о том, что меры позитивных действий ни в коем случае не должны 
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Abstract: the article examines the problem of affirmative action as an institution of international human rights law. 
the author points out the need for special protection of certain categories of persons, examines the concept and name 
of measures known as affirmative action. it is emphasized that such measures will be justified if they are objectively 
necessary, temporary in nature, proportional to the purpose for which they were introduced, collective in nature, i.e. 
distribution to the relevant group. the article reveals the problems associated with affirmative action, highlighting 
various forms of exaggeration and abuse of them, and provides specific examples from practice. the author comes to the 
conclusion that the concept of affirmative action is an important civilizational heritage that should be developed without 
going to extremes. the article expresses the idea that exaggeration does not correspond to the very idea of the protection 
in question, as well as the conditions defined to justify the introduction and implementation of positive action measures, 
primarily those that relate to the requirement of objectivity and proportionality to the desired goal. the author comes 
to the conclusion that affirmative action measures should in no case turn into a violation of the equally valuable and 
legitimate rights of the majority of the population or other groups.
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1. Необходимость специальной защиты 
некоторых категорий людей
1.1. Общие и специальные права человека
Права и свободы человека делятся на две основ-

ные категории – основные, или общие и, с другой 
стороны, особенные, или специальные, т. е. те пра-
ва и свободы человека, которые принадлежат толь-
ко определенным категориям людей1. Это деление 
основано, прежде всего, на различии обладателя 
(пользователя, держателя) соответствующих прав.

1. Общие или основные права человека. 
Существуют права человека, которые на совре-
менном уровне развития человечества можно счи-
тать базовыми или общими. Обычно указывается, 
что их характеристика состоит в том, что они явля-
ются правами, принадлежащими каждому, без ка-
ких-либо дополнительных условий, исходя только 
из того, что это человек. И это действительно так. 
Однако мы бы добавили еще два пункта.

Во-первых, речь идет о правах, которые при-
знаются соответствующими нормами между-
народного права, а значит, гарантируются меж-
дународным обычным или международным 
универсальным или региональным договорным 
правом. Таким образом, рассматриваемые права в 
основном общепризнаны на универсальном (миро-
вом) или, по крайней мере, региональном уровне2.  
1 В последующем тексте мы, помимо прав человека в более 
узком смысле, будем иметь в виду и свободы, поскольку 
они представляют собой лишь особый вид прав человека., 
разграничение между правами и свободами человека 
направлено на то, чтобы указать, что в ряде случаев 
отдельные лица или группы уполномочены требовать от 
властей (государства) активных действий для обеспечения 
своих гарантированных прав (прав в более узком смысле), 
в то время, когда в других случаях речь идет об их свободе 
от вмешательства правительства (государства), которое не 
должно препятствовать осуществлению соответствующих 
свобод. Довольно широко принятое в источниках права и 
юридической науке и, на первый взляд, привлекательное, 
это деление не может быть последовательно реализовано 
уже из-за того, что большая часть прав находится где-то 
посередине. Например, важнейшее право человека – 
право на жизнь – было бы, согласно этой классификации, 
и свободой (поскольку оно сводится к требованию, чтобы 
государство незаконно на него не посягало), но и правом 
(поскольку государство обязано защищать жизнь каждого 
от незаконных посягательств со стороны других). То же 
самое можно сказать и о большинстве других прав и 
свобод.
2 Когда речь идет о правах на региональном уровне, 
достаточно отметить, что, например, Европейская 
конвенция о правах человека (1950 г. с последующими 
протоколами) содержит ряд подробных конкретных 

Права, признаваемые за каждым, но только в од-
ной или нескольких странах, и не на основании 
международно-правовых норм, а в соответствии 
с нормами внутригосударственного права, не мо-
гут считаться всеобщими, по крайней мере с точки 
зрения международного права в области прав че-
ловека. 

Во-вторых, речь идет о правах, которые в то же 
время являются основными, т. е. фундаменталь-
ными, поскольку являются наиболее важными и 
представляют собой основу целого ряда других 
прав. Таким образом, они служат фундаментом 
для формулирования, гарантии и осуществления 
остальных, специальных прав. Так, различные 
особые права представителей этнических мень-
шинств (например, право на образование на род-
ном языке или на сохранение и развитие собствен-
ного языка и культуры) не могли бы существовать, 
если бы не было основного или общего права на 
образование.

В круг основных, или общих, прав включают, 
среди прочего: право на жизнь; свободу от пы-
ток; свободу от рабства и принудительного труда; 
право на личную свободу; право на личную без-
опасность; право быть признанным юридическим 
лицом; свободу передвижения и выбора места 
жительства; равенство и запрещение дискрими-
нации; право на законный и справедливый суд; 
право на уважение частной и семейной жизни; 
право вступать в брак и создавать семью; свободу 
мысли, совести и религии; свободу слова; свобо-
ду собраний и ассоциаций; право на эффективное 
средство правовой защиты; право участвовать в 
общественных делах; активное и пассивное изби-
рательное право; право на здоровье; право на труд; 
право на образование; право на участие в культур-
ной жизни и др. Эти права определяются целым 
рядом универсальных и региональных междуна-
родных договоров и гарантируются конституция-
ми современных стран.

2. Особые права человека. Существуют и 
особые, специальные  права, которые предо-
ставляются определенным категориям лиц, вер-
нее тем коллективам (группам), которые фак-
прав, обязательных только для государств-членов  
(т. е. действительных только в Европе), в то время как 
Африканская хартия прав человека и народов (1981 г.) 
отличается тем, что, кроме всего прочего, гарантирует 
т. н. права третьего поколения, такие как право народа 
на развитие, право на мир и право на здоровую 
окружающую среду.
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тически или потенциально являются особенно 
уязвимыми. Дело в том, что международное право 
через различные специальные международные 
соглашения3 или посредством специальных 
положений в рамках общих договоров о правах 
человека4 также обеспечивает и особую защиту 
тех категорий людей, которые в определенном 
отношении особенно уязвимы.

Эта защита направлена   на улучшение 
положения соответствующих категорий лиц в 
целом и, с другой стороны, на обеспечение их 
особых прав в сфере образования, культуры, 
трудовых отношений, социального обеспечения  
и т. п. Если смотреть на проблему глубже, то, 
с учетом определенных неблагоприятных об- 
стоятельств, объективно сопровождающих их ста- 
тус, защита сводится к обеспечению их реального 
равноправия с другими.

1.2. Необходимость особых (специальных) прав
По разным причинам разные категории 

людей могут быть отмечены как фактически или 
потенциально уязвимые, а значит, и как возможные 
бенефициары рассматриваемой специальной 
защиты. К ним относятся, в том числе, дети, 
женщины, больные, инвалиды, престарелые, трудя- 
щиеся-мигранты, беженцы, лица без гражданства, 
заключенные, представители этнических (нацио- 
нальных) меньшинств, представители коренных 
малочисленных народов и др.

В связи с более или менее выраженной угрозой 
или беспомощностью этих лиц, наряду с правами, 
принадлежащими всем людям, необходимо предо-
ставить им некоторые особые права, не принадле-
жащие всем людям. Они им даны не для того, что-
бы каким-либо образом благоприятствовать этим 
лицам, а, наоборот, для их защиты от незаконных 
посягательств, злоупотреблений, дискриминации 
и пренебрежения т.е. чтобы сделать их действи-
тельно равными с другими людьми.

Необходимость особых прав соответствую-
щих групп людей и их членов вытекает из того, 
что для достижения действительного равенства 
и равноправия с остальным населением одного 
отсутствия дискриминации и предоставления им 
равных прав с другими недостаточно. Им требу-
ется предоставить некоторые дополнительные 

3 Например, на мировом уровне – Конвенция о статусе 
беженцев (1951 г.), Конвенция о борьбе со всеми 
формами дискриминации в отношении женщин (1979 г.), 
Конвенция о правах ребенка (1989 г.), Конвенция о правах 
лиц с инвалидностью (2006 г.) и т. д., а в региональном 
разрезе в Европе – Европейская конвенция о статусе 
трудящихся-мигрантов (1977 г.), Рамочная конвенция о 
защите национальных меньшинств (1995 г.), Европейская 
конвенция об осуществлении прав детей (1996) и др.
4 Напр., на мировом уровне – Международный пакт 
о гражданских и политических правах (1966 г.) и 
Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах (1966 г.), а в региональных рам- 
ках – Европейская конвенция о правах человека (1950 г.), 
Американская конвенция по правам человека (1969 г.), 
Африканская хартия прав человека и народов (1981 г.).

права5. Иначе, находясь формально в одинаковом 
правовом положении (с одинаковыми правами и 
обязанностями), они не были бы реально равны-
ми. Иными словами, благоприятные меры, направ-
ленные на благо определенных групп и их членов, 
представляют собой отклонение от формального 
равенства в целях обеспечения настоящего, реаль-
ного равенства. Это в то же время означает, что 
одного лишь признания соответствующих прав 
недостаточно, нужно также создать необходимые 
условия для их фактического беспрепятственного 
осуществления.

чтобы лучше это понять, подумаем о челове-
ке, который поступил в университет, но является 
инвалидом, прикованным к инвалидному креслу.  
В принципе, он имеет все права, которые даны каж-
дому. Однако, если посещение занятий является 
обязательным, а доступ в помещения, где прово-
дятся занятия, для него невозможен или очень за-
труднен (например, при входе в здание факультета 
много лестниц, которые, будучи в инвалидной ко-
ляске, он не может преодолеть самостоятельно), 
этот человек просто не сможет посещать занятия 
без особой помощи и, следовательно, быть студен-
том, хоть юридически он равен другим во всех от-
ношениях. Иными словами, несмотря на то что ни-
кто не оспаривал его право учиться в университете, 
реализовать его на практике он просто не сможет. 
Однако все решается простым шагом — достаточно 
построить рядом с лестницей пандус, по которому 
его кресло сможет передвигаться. Следовательно, 
простым способом, который никоим образом не 
ущемляет прав других, указанному лицу предо-
ставляется возможность войти в здание и получить 
доступ к обучению, и, таким образом, будет достиг-
5 Право на равенство и запрещение дискриминации, 
как его оборотная сторона, являются основными 
принципами всей концепции прав человека. Они 
устанавливают, что все люди юридически равны (равны 
в правах и обязанностях) и что между ними не должно 
проводиться неблагоприятного различия на основе 
личных характеристик, таких как цвет кожи, религия, 
этническая принадлежность, пол и т. п. Хотя может 
показаться, что указанные принципы представляют 
собой лишь другую сторону принципа всеобщности 
прав человека (согласно которому они принадлежат 
всем), тем не менее между ними нельзя ставить знак 
равенства. Дело в том, что универсальность означает, 
что самые важные права человека применимы ко всем 
и везде. Однако есть и такие права человека, которые 
не имеют универсального, всеобщего измерения, так 
как связаны только с определенными категориями 
людей (определенными группами и их членами) или же 
предусмотрены лишь отдельными международными 
документами, не связывающими большинство стран 
мира или соответствующего региона. Причем там, где 
они признаны, и эти права должны осуществляться на 
основе равенства и недискриминации. Иными словами, 
универсальность говорит о том, что важнейшие права 
человека принадлежат всем, а равенство и запрет 
дискриминации означают, что соответствующие права 
(которые могут принадлежать всем, а могут быть 
зарезервированы только за более узкими категориями 
людей) должны осуществляться на основе равенства 
и без каких-либо неблагоприятных различий на почве 
личных характеристик.
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нуто его реальное равенство с другими. Нужно от-
метить, что цель эта достигается за счет небольших 
средств и усилий, а поставленный пандус может 
служить другим маломобильным студентам, пере-
двигающимся на инвалидных колясках.  

Точно так же тот факт, что законами страны га-
рантируется юридическое равенство между муж-
чинами и женщинами, не означает, что и на са-
мом деле между ними существует и фактическое 
равенство. Для достижения реального равенства 
необходимо, чтобы государство на практике соз-
дало условия и пути, обеспечивающие женщинам 
действительно равный доступ к образованию, за-
нятости, участию в политической жизни и т. д. 
Поэтому женщинам предоставляются определен-
ные особые гарантии и особые права, например, 
в виде минимального процентного представитель-
ства в парламенте,  полиции и т. д.

Точно так же для того, чтобы члены этниче-
ских (национальных) меньшинств пользовались 
реальным равенством с большинством населения, 
недостаточно признать их право свободно заяв-
лять о себе как о представителях соответствующе-
го меньшинства и запретить их дискриминацию. 
Необходимо также обеспечить им целый ряд осо-
бых прав, таких как право на сохранение и развитие 
своей культуры и традиций, право на образование 
на родном языке, право на получение информации 
на родном языке, право на установление своих соб-
ственных организаций, право на эффективное уча-
стие в жизни общества и т. д. Речь идет не только о 
признании этих прав, но и о том, что государство 
должно предпринять необходимые реальные шаги, 
такие как введение преподавания языка меньшин-
ства в программу школ в районах проживания со-
ответствующего меньшинства, предоставление 
педагогических кадров и других условий для на об-
учения на языках меньшинств, финансовая и дру-
гая помощь культурным и иным организациям на-
циональных меньшинств и др.

Другими словами, специальные меры в пользу 
соответствующей уязвимой группы должны быть 
предусмотрены правом, но они достигают своей 
цели только тогда, когда последовательно приме-
няются на практике. Эти меры обычно называют 
позитивными действиями.

2. Позитивные действия
2.1. Концепция и название мер поощрения 
Позитивные действия, или меры поощре- 

ния, – это общее название комплекса разнопла-
новых мер, которые принимаются в пользу опре-
деленных групп и их членов с целью устранения 
глубоко укоренившейся практики и последствий 
предыдущей и (или) текущей дискриминации. 
Таким образом, эти меры/позитивные действия за-
висят от конкретного случая – насильственной ас-
симиляции, пренебрежения и тому подобного не-
гативного влияния, которому ранее подвергались 
эти группы и их члены [1, с. 101–133; 2, с. 1–94; 3, 
с. 133–154; 4, с. 367–483; 5. с. 585–611; 6. с. 38–50; 
7, с. 61–96].

Проще говоря, рассматриваемые меры пред-
ставляют собой системно определенный и законо-
дательно закрепленный фаворитизм в отношении 
соответствующих групп и их членов. Возникает 
кажущаяся нелогичной ситуация, так как равное 
отношение ко всем, являющееся одним из основ-
ных принципов концепции прав человека, созна-
тельно нарушается более благоприятным отноше-
нием к некоторым группам и их членам. Хотя это 
и является исключением из общего правила, все 
становится на свои места, если принять во внима-
ние, что указанные меры предусмотрены и регули-
руются соответствующими нормами права и пред-
принимаются с целью устранения существующей 
несправедливости и приведение соответствующих 
групп и их членов в состояние реального равенства 
с другими группами и гражданами в данном обще-
стве. Помимо того, что рассматриваемые меры по-
ощрения включают в себя и шаги по упразднению 
любой дискриминационной практики, в более уз-
ком смысле они отражаются в предусмотренной 
правом защите, поддержке и поощрении соответ-
ствующих групп и их членов с целью укрепления 
их социального положения и самосознания, ин-
формированности о важных вопросах, обеспече-
ния их представительства в политической, эконо-
мической, культурной, образовательной и других 
сферах жизни данного общества и т. п.

Ситуация аналогична той, когда больному или 
раненому дают более обильную и качественную 
пищу, чем другим (с большим количеством  кало-
рий, витаминов и других полезных ингредиентов, 
по сравнению с тем, что получают остальные), для 
способствования его скорейшему выздоровлению. 
Когда же он становится достаточно сильным или 
выздоравливает, нет причин для того, чтобы к нему 
относились более благосклонно, чем к другим.

Поскольку речь идет о правах, которые не 
распространяются на остальную (не подверга-
ющуюся угрозе) часть населения, эту полити-
ку и практику, а также определенные меры, их 
составляющие, иногда называют «позитивной 
дискриминацией». Делается это с явной целью 
указать на их диаметральную противополож-
ность обычной («негативной») дискриминации. 
Однако, принимая во внимание неточность и не-
верность этого термина, содержащего противоре-
чие внутри самого себя (в сегодняшнем обычном 
значении дискриминация по определению всегда 
является негативным явлением, т. е. представляет 
собой неблагоприятное обращение), использо-
вать этот термин некорректно. Поэтому исполь-
зуются другие выражения, среди которых, в част-
ности, – «позитивные меры», «позитивные меры 
выравнивания», «позитивные действия», «меры 
поощрения», «стимулирующие меры», «меры  
преференциального режима» и т. п.

2.2. условия, при которых позитивные 
действия оправданны 
Для введения указанных мер одновременно 

должны выполняться четыре основных условия.
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Первое из них логично само по себе. 
Рассматриваемые меры должны быть объективно 
необходимыми: группе, находящейся в неблаго-
приятном социальном положении, требуется осо-
бая защита, помощь и поддержка. Без этого нет 
оснований для введения каких-либо специальных 
мер, так как это было бы дискриминацией других.

Вместе с тем меры должны быть временными, 
т. е. действовать только до тех пор, пока не будет 
достигнута цель, ради которой они были введены, 
т. е.  пока не будет обеспечено полное равенство с 
другими. Как только эта цель достигнута, нет ос-
нований для дальнейшего применения таких мер. 
С другой стороны, реализация полного равенства 
означает отсутствие необходимости в каких-либо 
специальных мерах. Вопрос о том, когда действи-
тельно достигается полное равенство с другими, 
сам по себе является проблемой, которую необ-
ходимо оценивать в каждом конкретном случае с 
учетом всех соответствующих обстоятельств.

Важным является и требование адекватности 
мер поощрения той цели, ради которой они вво-
дятся, которое означает, что их качество (вид, 
характер) и количество (число, периодичность) 
должны соответствовать реальным потребностям 
данной ситуации, а не превышать их. Иное обра-
щение не может быть оправдано и представляло 
бы собой некоторую форму дискриминации по от-
ношению к другим категориям людей.

Наконец, последнее условие заключается в том, 
что позитивные действия вводятся в интересах 
уязвимой группы как таковой, а не в интересах от-
дельных лиц. Иными словами, в отличие от права 
на равное обращение, которое является индивиду-
альным правом, меры позитивных действий (меры 
поощрения) являются не индивидуальным, а кол-
лективным правом, правом группы. Индивид при-
обретает привилегированное положение не как 
индивидуальный обладатель соответствующих 
прав, а как член группы, которая получила защиту 
и специальные права потому, что находится в объ-
ективно существующем невыгодном положении 
по отношению к остальному населению.

3. Проблемы, связанные с мерами позитивных 
действий
3.1. Объективные проблемы
Существуют объективные проблемы, не свя-

занные с правовым регулированием этого вопро-
са. Например, если общество сталкивается с се-
рьезными реальными трудностями, такими как 
война, гражданская война и т. п., то от него нельзя 
требовать полного удовлетворения особых прав 
соответствующих групп и их членов. Вполне по-
нятно, что во время состояния войны, тяжелого 
вооруженного конфликта или иного чрезвычай-
ного положения, требующего от государства мо-
билизации всех материальных и иных ресурсов, 
оно часто объективно не в состоянии обеспечить 
реализацию всех прав человека. Таким образом, 
когда речь идет об особых правах этнических 
меньшинств, следует разобраться, в состоянии 

ли государство в этих особых условиях продол-
жать обеспечивать реализацию признанных прав 
меньшинств, таких как специальная телепрограм-
ма на языках меньшинств, адекватное выделение 
средств на культурную жизнь меньшинств и т. д.

Это соответствует современному международ-
ному праву, которое гарантирует все более ши-
рокий круг прав человека и предусматривает все 
более эффективные механизмы их защиты, но, с 
другой стороны, также четко регламентирует слу-
чаи, при которых все права человека могут быть 
временно отменены или ограничены, что включа-
ет и те права, которые относятся к особо уязвимым 
группам6.

3.2. Соотношение между позитивными мера-
ми и правами других групп и отдельных лиц
Можно задать вопрос, не представляют ли со-

бой позитивные действия дискриминацию в от-
ношении большинства населения или даже других 
групп и их членов? Все потому, что рассматри-
ваемые меры, пусть даже временно, несомненно 
нарушают юридическое равенство между различ-
ными группами и, в конечном счете, между от-
дельными лицами.

 Это ложная дилемма. В наше время не оспа-
ривается, что в таких случаях имеет место не дис-
криминация других, а специальные, оправданные 
меры, составляющие неотъемлемую часть корпуса 
прав человека (в частности, прав меньшинств) и 
служащие достижению реального равенства меж-
ду различными частями общества. На это обстоя-
тельство указывают примеры, приведенные выше.

Соответствующие нормативные акты многих 
стран, а также позитивное международное право 
прямо заявляют о том же. что касается внутрен-
него правопорядка, то такие нормы обычно содер-
жатся уже в конституциях. Например, Конституция 
Республики Сербия (2006 г.) в ст. 21/4 устанавли-
вает: «Специальные меры, которые Республика 
Сербия может принять для достижения полного 
равенства лиц или групп лиц, находящихся по су-
ществу в неравном положении с другими гражда-
нами, не считаются дискриминацией».

Подобные нормы также содержатся и в важ-
нейших международных документах, особен- 
но в договорах, касающихся защиты определен-
ных уязвимых категорий. Их находим (в хро- 
нологическом порядке) в следующих статьях:  
ст. 5 Конвенции МОТ №. 111, в которой говорится 
о дискриминации в сфере труда и занятий (1958 г.), 
ст. 1–2 Международной конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации (1965 г.), ст. 4. 
Конвенции о ликвидации всех форм дискримина- 
ции в отношении женщин (1979 г.) и др.

6 Имеются в виду ограничения или приостановление 
действия определенных прав человека в связи с: 1) 
встроенными ограничениями (способом определения 
конкретных прав), 2) состояниями опасности (состояние 
войны, стихийные бедствия и т. п.) и 3) использованием 
государством его права введения так называемых 
факультативных ограничений. [8, с.  42–52].
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Например, ст. 4/1 Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин 
устанавливает: «Принятие государствами-участни- 
ками временных специальных мер, направленных 
на ускорение установления фактического равенства 
между мужчинами и женщинами, не считается, 
как это определяется настоящей Конвенцией, 
дискриминационным, однако оно ни в коей мере не 
должно влечь за собой сохранение неравноправных 
или дифференцированных стандартов; эти меры 
должны быть отменены, когда будут достигнуты 
цели равенства возможностей и равноправного 
отношения». В пункте 2 той же статьи уточняется: 
«Принятие государствами-участниками специаль- 
ных мер, направленных на охрану материнства, 
включая меры, содержащиеся в настоящей Кон- 
венции, не считается дискриминационным».

Подобным образом, важнейший региональный 
документ по защите этнических меньшинств – ев- 
ропейская Рамочная конвенция о защите нацио- 
нальных меньшинств (1995 г.) – не только в полной 
мере служит обеспечению особых прав меньшинств 
и в ст. 4/2 устанавливает обязательство дого- 
варивающихся сторон принимать надлежа- 
щие меры для содействия во всех областях 
экономической, социальной, политической и 
культурной жизни полному и эффективному 
равенству между представителями национального 
меньшинства и лицами, принадлежащими к 
большинству, но и уточняет (ст.  4/3), что указанные 
меры не считаются актом дискриминации.

Применение позитивных действий предусмот- 
рено и международными документами политиче- 
ского характера, такими как Декларация ООН о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации 
(1963 г.), Декларация ЮНЕСКО о расах и расовых 
предрассудках (1978 г.), Декларация ООН о правах 
представителей национальных или этнических, 
религиозных и языковых меньшинств (1992 г.) 
и др. Вопросом позитивных действий в течение 
многих лет занимаются компетентные органы 
ООН и органы и учреждения Совета Европы и 
некоторых других региональных организаций. 
Среди прочего, подготовлен ряд исследований, по-
священных этой проблеме.

3.3. Проблема злоупотребления позитивными 
действиями
Злоупотреблять можно всем, в том числе и пра-

вами человека, как общими, так и специальными. 
При этом злоупотребления могут исходить от раз-
ных субъектов, в том числе и от государства, а тем 
более от самих пользователей соответствующих 
прав [9, с. 170–184].

Злоупотребление существует, когда что-то ис-
пользуется не по своему назначению, с целью 
обеспечения для себя или другого какой-либо не 
принадлежащей выгоды или для незаконного при-
чинения какого-либо ущерба кому-то другому. 
Можно злоупотреблять и мерами позитивных дей-
ствий и даже самой идеей предоставления особой 
защиты уязвимым категориям людей. Например, 

в практике некоторых стран были случаи, когда 
материальные средства, выделяемые из государ-
ственного бюджета на культурное и иное развитие 
этнических меньшинств, использовались руковод-
ством отдельных меньшинств в личных целях,7 
таких как покупка автомобилей для лидеров мень-
шинств, открытие ресторана и т. д. Делалось это 
под предлогом необходимости облегчить пере-
движение представителей данного меньшинства, 
предоставить место (как ни странно, в рестора-
не) для сбора членов данного меньшинства и т. п.  
В принципе, и с этим можно было бы согласиться 
в некоторых случаях, но в рассматриваемом здесь 
примере речь несомненно шла о незаконном ис-
пользовании государством выделенных средств 
для личной выгоды и обогащения отдельных лиц.

В последнее время острой стала проблема прав 
особой категории людей, которая до сих пор не 
признавалась таковой международным правом. 
Имеется в виду так называемый европейский ми-
грационный кризис, как одним названием обо-
значается ряд событий, связанных с массовым, 
по существу нелегальным прибытием в Европу 
(особенно в развитые страны Западной Европы) 
выходцев с Ближнего Востока, Северной Африки 
и Южной Азии. Хотя первые его очертания были 
замечены уже в 2010 г., в 2014–2016 гг. кризис обо-
стрился потоком беженцев из охваченных граж-
данской войной и анархией Сирии, Ирака и Ливии, 
а также массовым прибытием экономических 
мигрантов из Афганистана, Пакистана, Сомали, 
Эритреи, Мали, Гамбии, Нигерии, Йемена и т. д. 
Считается, что только в 2015 г. в Европу пришло 
более миллиона таких лиц. Их прибытие вызвало 
ряд проблем, связанных с обращением с ними, их 
регистрацией, питанием, размещением, обеспече-
нием проезда в другие страны, преступлениями, 
совершенными этими лицами в стране пребыва-
ния и т. д., а также с разногласиями между евро-
пейскими странами, в первую очередь членами 
Евросоюза, о том, какие действия необходимо 
предпринять / о необходимых действиях, и осо-
бенно о том, сколько мигрантов  должна принять 
каждая из них8.

Не оспаривается, что необходимо оказывать 
всю возможную помощь лицам, попавшим в беду. 
Это элементарное требование гуманности. Однако 
в связи с конкретной проблемой очень быстро воз-
ник целый ряд необъяснимых вопросов, таких как: 
почему в Европу, преодолевая тысячи километров, 
«бегут» почти исключительно мужчины призыв-
ного возраста, а не, как это всегда было, матери с 
детьми, пожилые люди или целые семьи; откуда 
у них деньги на такое путешествие; как получает-
7 Намеренно не желаем упомянуть, кто это, во избежание 
политизации данного вопроса. Достаточно сказать, что 
это реальный случай из практики.
8 Существует мнение, что хорошо планированные, 
поощренные и финансированные крупномасштабные 
миграции населения, особенно бедного и другого 
происхождения, религии, обычаев и т. д., могут 
представлять собой особый вид оружия, то есть способ 
ведения войны [10, с. 116–159].
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ся, что многие из них передвигаются как воинские 
части (в отделениях с хорошо заметным лидером-
командиром); как получилось, что они направи-
лись в далекую Европу, а не в страны куда более 
близкие им культурно, религиозно и географиче-
ски, где царит мир и где высокий уровень жиз- 
ни – в Саудовскую Аравию, Кувейт, Объединенные 
Арабские Эмираты и т. д.? Вопросов много. что 
бесспорно, так это то, что на европейские страны 
вдруг были возложены многие обязательства по 
отношению к этим лицам, которые не являются их 
гражданами и не состоят с ними в каких-либо ре-
альных и юридических отношениях, а так же, по 
международному праву, не являются истинными 
беженцами (по этой  причине и был введен термин 
«мигранты»).

В последние несколько лет мы наблюдаем все 
больше различных запросов со стороны ЛГБТ-
групп, т. е. лиц так называемой нестандартной 
ориентации, требующих предоставления им раз-
личных, все более значимых прав. Таких как 
проведение т. н. парада гордости (прайд-парад), 
гарантирование некоторых особых прав (на всту-
пление в брак с особой того же пола, на усынов-
ление детей, на введение соответствующего кон-
тента в образовательные программы в школах  
и т. д.). В связи с этим нет никаких сомнений в том, 
что эти лица должны быть защищены от любых 
форм насилия или дискриминации. Но возникает 
вопрос – не является ли удовлетворение упомя-
нутых требований нарушением столь же важных 
и тем более законных прав большинства? Ведь 
одно из условий для оправданного и правомер-
ного введения мер позитивных действий состоит 
в том, что они на самом деле объективно необхо-
димы. Но как такие меры, как требование к детям 
целоваться на уроках с одноклассниками того же 
пола могут считаться объективно необходимыми?  
А такая практика уже известна в школах некото-
рых стран. Или как понять требование к ученикам 
приходить на уроки в юбках, если они мальчики? 
Тем более следует ли разрешить однополым парам 
усыновление (чужих!) детей, которых такие пары 
будут (без согласия ребенка, ибо он слишком мал, 
чтобы понять в чем дело) воспитывать по-своему? 
Кстати, все упомянутые и подобные меры, которые 
членам рассматриваемой группы удалось навязать 
в определенных обществах, были достигнуты в 
странах, где таким группам и их членам не только 
ничего не угрожает, но они даже являются частью 
политической, экономической, культурной и иной 
элиты. А  это уже само по себе означает, что они в 
принципе имеют не просто хорошее, но и во мно-
гих отношениях лучшее реальное положение, чем 
остальные граждане. Помимо всего прочего, объ-
явленные члены таких групп находятся в самом 
верху правительства многих стран. Действительно 
ли необходимы меры, о которых здесь шла речь? 
Или на самом деле мы сталкиваемся с политиче-
ским проектом перестройки общества?

Автор этих строк сразу согласится с тем, что 
даже сегодня положение женщин во многих обще-

ствах все еще тяжелое и что в некоторых сферах 
они иногда еще не равны мужчинам. Впрочем, 
достаточно лишь напомнить, как непросто про-
цесс признания права голоса женщин развивался 
во многих странах, в том числе принадлежащих 
к т. н. западным демократиям9. И подразумевает-
ся, что автор поддерживает все разумные меры в 
направлении обеспечения полного равноправия 
женщин и мужчин. И все же создается впечатле-
ние, что все чаще имеем дело с преувеличением. 
Приведем всего пару примеров.

Можно начать уже с явления, известного как 
политкорректная речь10, которая иногда навязы-
вается нормативными актами. Между прочим, ее 
суть, заключающаяся в упорном настаивании на 
том, чтобы во что бы то ни стало для всех суще-
ствительных мужского рода, найти (вернее, соз-
дать) альтернативные существительные женского 
рода, причем особенно для профсесиональных 
характеристик. Таким образом вводятся новые на-
звания там, где их никогда не было и где это звучит 
неестественно. Примерами являются новые сло-
ва, придуманные для обозначения женщины-ми-
нистра, женщины-солдата, женщины-психолога, 
женщины-кардиолога и т. п. Такие слова обычно 
неуместны. Язык – живой организм, и он эволюци-
онирует со временем. Уже  давно в разных языках 
существует множество названий для социальных 
функций и женских профессий, таких как женщи-
ны-президента, женщины-правителя, женщины-
профессора, женщины-врача, женщины-аптекаря, 
женщины-автора чего-либо, женщины-спортсме-
на и т. д. Но не представляется правильным и по-
лезным искусственно изобретать и навязывать 
какие-то новые слова только для того, чтобы силой 
добиться формального равенства.

Кстати, обычно забывают, что есть и много слов 
женского рода, которые без «перевода» употре-
бляются применительно к мужчинам. Например, 
в сербском и русском языках такое замечание вер 
но в отношении таких слов, как «звезда», «сила», 
«радость», «надежда», «любовь», «душа», «воля», 
«судьба»,  «глава»,  «гордость» и т. д. Например, 
говорят: «Он – глава нашего государства!»,  
9 женщины получили право голоса в СшА в 1920 г., 
в Великобритании только в 1929 г., а в ряде стран, 
принадлежащих к числу т. н. западных демократий, 
только после Второй мировой войны или даже совсем 
недавно: во Франции в 1944 г., в Италии в 1946 г., 
в Германии и Бельгии в 1948 г., в Монако в 1962 г.,  
в швейцарии в 1971 г., в Португалии в 1974 г., в Испании 
в 1975 г., в Лихтенштейне в 1984 г.
10 Хотя она здесь обсуждается в связи с положением 
женщин, т. наз. политкорректной речью иногда 
злоупотребляют и по другим причинам, в том числе 
для мнимого обеспечения равенства уже упомянутых 
ЛГБТ-групп. В этом смысле в некоторых обществах 
не говорят (где-то даже запрещено говорить) «мама 
и папа», «мать и отец», а можно только «родитель 1 
и родитель 2»; вместо «муж и жена» употребляют 
выражение «партнеры» и тому подобное. При этом 
навязывание таких речевых и культурных образцов 
осуществляется без учета традиций, взглядов, чувств и 
желаний большинства населения.
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«Он – звезда нашей команды!», «Он – надежда 
нашего тенниса!», «Он – движущая сила нашего 
коллектива!», «Он – моя судьба!», «Он – правая 
рука режиссера» и т. п. И в то же время это никому 
не мешает и никому не приходит в голову вводить 
альтернативные слова в мужском роде.

Если ставится цель, чтоб они действительно 
были полностью юридически и фактически рав-
ными во всем с мужчинами, то тогда у женщин не 
должно быть множественных традиционных при-
вилегий. В таком случае, там, где есть обязатель-
ная воинская повинность, они тоже должны нести 
срочную службу, причем на тех же условиях, что и 
мужчины; они должны выходить на пенсию, когда 
достигают того же возраста, что и мужчины (а не 
за 5 лет до них, как это принято во многих стра-
нах); женщины и мужчины должны выступать в 
одной категории на всех других спортивных со-
ревнованиях и. т. п. Конечно, мы ничего подобного 
не предлагаем, а просто хотели указать на то, что 
не всегда можно использовать институт позитив-
ного действия и что неправильное его применение 
в конечном счете может привести к абсурду.

С другой стороны, следует признать, что во 
многих случаях мужчины подвергаются дискри-
минации в отношении женщин. Хотя за работу 
равной ценности (равной продолжительности и 
качества) все должны получать одинаковое возна-
граждение, в некоторых странах женщинам пла-
тят меньше, чем мужчинам, что, конечно, недо-
пустимо. Однако часто упускается из виду, что в 
некоторых сферах считается совсем нормальным, 
когда женщинам за одинаковую работу платят куда 
больше, чем мужчинам. Достаточно напомнить 
всем известный факт, что ведущим моделям пла-
тят несравненно больше, чем их коллегам-мужчи-
нам. И это почему-то никого не волнует.

Если в предыдущем случае можно возразить, 
что указанное всего лишь подтверждает требо-
вание обеспечения равенства, когда необходи-
мо, и  для мужчин, то бывают и такие ситуации, 
когда позитивными мерами злоупотребляют для 
мнимого уравнивания женщин с мужчинами, а на 
самом деле для введения реального неравенства 
между ними. Здесь тоже достаточно одного при-
мера. После ряда протестов женских обществ на 
крупнейших мировых теннисных турнирах призо-
вые деньги, присуждаемые победителям мужских 
и женских соревнований, полностью уравнялись 
(до этого женщины получали гораздо меньше, 
что обосновывалось намного меньшим интере-
сом публики и спонсоров к их игре). Однако, когда  

теннисистки стали получать столько же, сколь-
ко и теннисисты, от всеобщего внимания как-то 
ускользнуло, что такое решение на самом деле 
является открытой дискриминацией мужчин.  
А именно, «работа» мужчин на пути к трофею на 
турнире Большого шлема гораздо сложнее и длит-
ся намного дольше, чем то, с чем сталкиваются 
теннисистки. Напомним, что женщины играют до 
2 выигранных сетов, что означает, что они играют 
всего 2 или максимум 3 сета и обычно заканчива-
ют свои матчи после 1–1,5 часов игры. С другой 
стороны, мужчины играют матчи в 3 выигранных 
сета, и поэтому всегда играют как минимум 3 сета 
(3:0), а иногда даже 5 сетов (в случае результата 
3:2), причем их матчи тогда длятся 5, 6 и более 
часов, т. е. в 3 раза дольше, чем матчи тенниси-
сток. И эти правила действуют в каждом раунде 
каждого большого турнира. Поэтому стремление 
уравнять заработки теннисисток с тем, что полу-
чают теннисисты, фактически привело к дискри-
минации мужчин.

Заключение
Концепция позитивных действий, т. е. особой 

защиты уязвимых групп и их членов, – великое 
достижение. Необходимо дальнейшее развитие 
международно-правовых норм и государственно-
го законодательства в этой сфере и, в частности, 
обеспечение соответствующей практики.

И все же не следует впадать в другую край-
ность. Преувеличение не может быть оправдано 
уже потому, что оно противоречит самой идее 
рассматриваемой защиты. К тому же, оно не со-
ответствует условиям, установленным для обо-
снования введения и реализации мер позитив-
ных действий, в частности тем, которые требуют, 
чтобы меры стимулирования были объективно 
необходимыми и соразмерными желаемой цели. 
Кроме того, в некоторых случаях различные 
шаги, представляемые как необходимые меры 
позитивных действий, грозят перерасти в нару-
шения не менее ценных и законных прав боль-
шинства населения.

Наконец, поскольку каждое действие всегда 
вызывает противодействие, преувеличение, о ко-
тором мы здесь говорим, может легко привести 
к недовольству и ответным реакциям со сторо-
ны других (большинства населения или других 
групп), что в конечном счете может обернуться 
сокращением или даже полным отказом в правах, 
которыми ранее пользовалась соответствующая 
группа.
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Аннотация: Предметом статьи является исследование медийной сферы вооруженных конфликтов, результаты 
которого способствуют укреплению государства и права. Цель исследования – предложить научному сообществу 
и широкой общественности методологический подход к исследованию медиасферы в условиях вооруженных 
конфликтов, основанный на научном анализе опыта информационно-пропагандистских войн современной 
эпохи. Результаты этого исследования имеют стратегическое значение для отношения и поведения государств 
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Introduction
in the introduction to this complex topic, first the 

terms research and scientific research of the media 
sphere in armed conflicts should be necessarily defined. 
research is a categorical term in science that is defined 
in everyday language and in the sources of numerous 
scientific fields. for the purposes of the subject of this 
paper, the theoretical and methodological definitions 
of research into the media sphere of armed conflicts 
are particularly significant, that is, a significant 
contribution to general and specific methodologies in 
all fields and areas of science is offered in them.

researching the media sphere in armed conflicts 
is a complex process in which new gnoseological and 
epistemological knowledge is necessarily gained from 
the analyses of written and electronic media regarding 
the armed conflict between social groups, ethnic 
communities, peoples, states and military-political 
alliances and blocs [1, p. 12]. this kind of research is 
not just the realization of facts belonging to objective 
reality, but systematic new knowledge, which is 
collected, arranged and systematized with the help 
of scientifically verified methods, and which resulted 
from writings in the written media and statements in 
the electronic media, which reflect the attitudes and 
beliefs of the public about a specific armed conflict 
[2, p. 9].

Although every mental process is a component of 
scientific knowledge, not every opinion expressed in 
the media about an armed conflict is research-oriented 
and objective, just as every research of statements in 
the written media and attitudes in the electronic media 
about an armed conflict is not scientific. this has been 
confirmed by all the armed conflicts led so far, while 

the most exact proof of this axiomatic attitude is found 
in the armed conflicts fought at the end of the 20th and 
the beginning of the 21st century.

in order for one or more opinions expressed in the 
media to be objective and scientific, as a component 
of scientific research, it must have the properties of 
objectivity, scientific soundness, logic, gradualness, 
consistency and coherence, realism, complexity and 
systematicity, and only as such, in synergy with a 
whole range of intellectual, manual and combined, 
creative, routine and technical research procedures 
and activities of analysts – researchers, it can produce 
new scientific knowledge.

it is evident from the previous premise that 
scientific research of the media sphere in armed 
conflicts is not just a collection of facts from articles 
in the written media and statements in the electronic 
media and judgment about them, but an organized, 
systematic and complex process of acquiring scientific 
knowledge, i.e. a new level of scientific knowledge, 
which is structured within itself from harmonized 
systems of existing scientific and other experiential 
knowledge, mental processes, technical and routine 
research activities and procedures that are connected 
into one logical and coherent meaningful whole, 
oriented towards the main goal – the acquisition of 
new scientific knowledge [2, p. 9].

therefore, it may be said that the scientific 
research of the media sphere in an armed conflict is a 
systematic, planned and objective research of writings 
in written media and statements, attitudes and beliefs 
expressed in electronic media, according to specific 
methodological rules, whose purpose is to provide a 
reliable, precise and objective response to the main 

и их институтов в вооруженных конфликтах. Основной целью исследования медиасферы вооруженных 
конфликтов является генерация новых научных идей и практического социального опыта, необходимого для 
адекватного противодействия пропагандистской войне, а также для более эффективного стратегического 
и оперативного управления конфликтом странами, участие в нем путем проведения фундаментальных и 
прикладных исследований в этой чувствительной сфере. В исследовании использовались практически 
все основные аналитические и синтетические методы познания, при этом упор делался на анализ, синтез, 
абстрагирование, классификацию, обобщение и индуктивно-дедуктивный метод. Из корпуса общенаучных 
методов в исследовании применялись гипотетико-дедуктивные, статистические и сравнительные методы. 
Из группы методов, применяемых для сбора данных, применялся метод опроса, а также оперативный 
метод анализа содержания документов с качественными и количественными методами анализа. Результаты 
анализов вооруженных конфликтов, произошедших в конце XX – начале XXi века, подтвердили исходное 
гипотетическое предположение о том, что постоянное изучение сообщений в письменных и электронных СМИ 
до и во время вооруженных конфликтов влияет на окончательное решение и что результаты исследований 
после окончания вооруженных конфликтов способствуют укреплению государства и права. Основным 
результатом данного исследования является осознание того, что без исследования медиасферы вооруженных 
конфликтов невозможно прийти к новым знаниям, аксиомам, постулатам, принципам, законам и теориям, 
которые в современных условиях технических и технологических достижений опровергают мотивы и цели 
всех вооруженных конфликтов и доказывают бесперспективность конфликтов между людьми, социальными 
группами, этническими и религиозными общностями, нациями, суверенными государствами и военно-
политическими союзами.
Ключевые слова: вооруженные конфликты; наука; научное исследование; методология; методы и приемы 
исследования.
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issues of causes, essence and consequences of the 
armed conflict [3; 4].

the research of the media sphere in the armed 
conflict is a creative, systematic activity of objective 
journalists-analysts and scientific researchers 
undertaken with verified scientific methods aimed at 
increasing the existing fund of scientific knowledge 
and the realization of new knowledge about causes, 
essence and consequences of the armed conflict [6].

the scientific research on the media sphere of 
armed conflicts is a gradual and studious investigation 
or examination, that is, a specific research conducted 
with the help of verified research procedures 
and scientific methods aimed at discovering and 
interpreting new facts, revising the accepted attitudes 
or positions in the light of new facts and implementing 
in practice these new or revised knowledge in order 
to stop the armed conflict and solve the problems 
between ethnic groups, peoples, states and military-
political alliances and blocs in a peaceful way [5].

in the continuation of the paper, we offer the 
scientific and professional public a possible subject 
of basic and applied research in armed conflicts, 
with the emphasis placed on the epistemological-
methodological approach to the research of the 
information and propaganda sphere in modern armed 
conflicts.

1. the subject of basic and applied research 
in armed conflicts
in the current state of international relations, it is 

of great importance that scientific, especially basic 
and applied research is focused on the research of 
armed conflicts. Basic and applied research of armed 
conflicts has the role of fundamental contributions to 
the development of scientific knowledge that modern 
civilization is looking for. such research resolves basic 
questions of social and scientific laws and legality in 
this specific and complex sphere of social life.

the subjects of basic and applied research of armed 
conflicts have a general character, while the results of 
this research have a strategic scientific importance for 
the development of global and regional community 
and for the prosperity of modern states.

Basic and applied research of armed conflicts 
is one of the most important challenges of the 21st 
century. it is about extremely complex scientific 
research that implies a high degree of familiarity 
with different kinds of scientific knowledge. the 
complexity of this research has contributed to the fact 
that a relatively small number of researchers deal with 
the research of armed conflicts, especially conceptual-
methodological issues of designing this research and 
the implementation of basic and special scientific 
methods in such research.

from the history of development of human society 
comes the realization that the world has not learned yet 
to overcome political, economic, military and other 
conflicts and wars of extermination by finding efficient 
and adequate ways and methods for eliminating and 
mitigating contradictions between people, different 
social groups, ethnic and religious communities, 

peoples, economic and military-political alliances [6]. 
this realization is best confirmed by the inappropriate 
and biased sanctions against russia that were imposed 
by the so-called “collective West”, which shows that 
there was no basic and applied scientific research on 
the ukrainian-russian relations, or that the results 
of this research were unscientific and biased, in 
accordance with the interests of the “collective West” 
towards this eurasian region and its natural and other 
resources.

the basic social role of scientific research of armed 
conflicts is the acquisition of new knowledge, and if 
it is possible, in real time, in real conditions of their 
occurrence and about real participants and their real 
and hidden goals, purposes and motives of actions, 
methods and activities of public and secret actions and 
consequences caused by these actions of participants 
of armed conflicts at the global, regional and national 
levels.

the scientific research is an objective form of 
systematic understanding of armed conflicts and other 
types of conflicts, which is based on the consistent 
application of scientific methods, techniques, 
instruments and procedures used for collecting, 
describing, explaining, proving and refuting collected 
facts aimed at stopping the armed conflicts and finding 
ways of sustainable peace.

the research of contemporary armed conflicts 
is complex and difficult because it is conducted in 
complex conditions, while their thematization implies 
high awareness of special and specific information, 
which is analyzed by a small number of researchers, 
as well as a very developed research methodology, 
that is, a special methodology of polemology as 
a cognitive-theoretical scientific discipline which 
studies armed conflicts and their categories, axioms, 
principles, laws and theories.

the previous methodological experience in the 
research of various structural factors of armed conflict 
has been very scarce. it has not been synthesized, 
collected, described and theoretically formed and 
as such it does not provide sufficient insight into 
the achieved level of methodological development 
of polemology and other scientific fields that are 
legitimately intertwined in the armed conflict. there 
have been partial attempts to research this experience, 
but not fundamental epistemological knowledge.

starting from the very complex current situation 
in international relations, there is a strong theoretical 
and empirical need for basic and applied diagnostic, 
comparative, prognostic and futurological research 
of armed conflicts as complex social phenomena in 
general and of each concrete structural factor of armed 
conflict, in particular.

such research is rare and methodologically complex 
for the conceptualization and practical realization. 
the complexity of research comes from the character, 
goals and characteristics of modern forms of armed 
conflicts, which condition the possibilities, limits 
and methods of research, as well as the possibility of 
applying adequate methods, techniques, instruments 
and procedures in that research. Considering the 
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influence of the character, goals and characteristics 
of modern armed conflicts on the development of 
methodology and methods that are applied in the 
research of this social phenomenon, which is an 
important epistemological issue, we have tried in this 
paper to present the specifics of the research of media 
sphere in armed conflicts, in relation to the following:

1) possibilities of conceptualization and 
reconceptualization of projects for the research of 
articles in written media and statements in electronic 
media about armed conflicts in general and certain 
modern forms of armed conflicts in particular;

2) possibilities and ways of re-evaluating the 
primary information and data from reports in written 
media and statements in electronic media about the 
armed conflict;

3) specifics of the verification procedure in the 
research of articles in written media and statements 
about the armed conflict in electronic media;

4) degree of accuracy of obtained research results 
from articles in the written media and statements about 
the armed conflict in the electronic media;

5) different levels of research within the same 
research procedure;

6) different types of research (fundamental, 
applied, action; diagnostic, prognostic; futurological, 
exploratory; verification, heuristic, etc.) and the 
needs of methodological delineation that can provide 
quick and reliable results in the analysis of writings 
in written media and statements and attitudes in 
electronic media on the armed conflict, necessary for 
the quick decisions that the state has to make on the 
continuation or termination of that armed conflict.

several decades of author’s experience in the 
research of armed conflicts indicates that in the near 
and far future it will be necessary to conduct a lot more 
basic and applied research into the media sphere in 
contemporary armed conflicts, whose final result could 
lead to new knowledge, axioms, postulates, principles, 
laws and theories that would argumentatively prove 
the pointlessness of armed conflicts and recognize the 
need to find the lasting and sustainable compromising 
peace between the parties participating in the conflict.

the confirmation for this attitude is found in the 
realization that modern developed societies have 
come into possession of sophisticated weapons with 
nuclear potentials that threaten the mutual destruction 
of civilization. this realization confirms the previous 
premise about the meaninglessness of any war and the 
need for permanent basic and applied research into the 
causes that drive people, social groups, peoples, states, 
military-political alliances and blocs into conflicts and 
wars, which stop their further overall development 
and progress, not only for several decades, but for a 
whole century.

According to the existing constellation of 
international relations, which is very complex, it will 
be necessary that the subjects of basic and applied 
research in the future include a diverse range of 
structural factors of armed conflicts and research 
questions ranging from the research of internal 
and international relations, in which there came to 

the conflict and wars between ethnic and religious 
communities, sovereign states and military alliances 
and blocs, through the research of causes, goals, 
courses and consequences of armed conflicts, to 
the research of various political, economic, social, 
moral, social-psychological, ecological, information-
propaganda and other structural factors of these 
conflicts.

in the continuation of this paper, the focus of 
research will be narrowed only to the epistemological-
methodological approach to the research of the 
information-propaganda sphere of armed conflicts, 
which decisively affects the character of the conflict 
itself between the parties participating in the armed 
conflict.

2. Epistemological-methodological approach 
to the researchof information-propaganda
factors of armed conflicts
the term epistemological-methodological 

approach to the research of information-propaganda 
factors of armed conflicts in this paper means the 
approach to the conceptualization of research projects, 
with an emphasis placed on formulating the problem 
and defining the subject of research, establishing the 
scientific and social aims of the research, establishing 
the system of hypotheses on which the research is 
based, selecting and using the scientific methods, 
techniques and instruments in the research and 
evaluation of scientific and social justification of 
research of articles in written media and statements 
about armed conflicts in electronic media. 

the theoretical-empirical views expressed in 
this paper were confirmed in the comprehensive 
fundamental research that the author of the paper carried 
out with a group of social science methodologists and 
eminent media experts on the topic: newspapers about 
nAtO’s aggression against the federal republic of 
Yugoslavia. the research was carried out in the period 
from march 1999 to July, 2002.

the research of statements in written media and 
attitudes in electronic media about armed conflicts 
is a rare subject of scientific research. As a rule, it is 
undertaken as a separate macro project or sub-project 
within a wider macro project of research of armed 
conflicts. the informative-propaganda aspect is the 
most dominant factor in an armed conflict in which 
public opinion is one of important factors related to 
the capability of parties to the conflict. public opinion 
is formed under the decisive influence of media, 
with written and electronic media playing the most 
significant role. this has been confirmed by all the 
armed conflicts that have been conducted since the 
second World War, especially the armed conflicts 
in Vietnam, Afghanistan, iraq, Libya, the former 
socialist federal republic of Yugoslavia, the federal 
republic of Yugoslavia, serbia, Libya, syria and the 
most recent armed conflict in ukraine.

the media systems of the participants in the armed 
conflict are objectively in an unfavorable position and 
they are forced to solve simultaneously two major 
problems:
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a) to ensure the sufficient exposure of public 
to appropriate information, messages and values 
important to the parties in conflict;

b) to oppose the dysfunctional information, 
messages and values of the opposite side, that is, in 
favor of their own side in the armed conflict.

in basic and applied research on armed conflicts, 
it is epistemologically important to objectively, 
truthfully and timely realize the relationship between 
written and electronic media towards the parties 
participating in the conflict and perceive the real role 
of written and electronic media in the armed conflict.

epistemological reasons impose the need for 
the objective analysis of the content of written 
and electronic media of the parties to the conflict 
aimed at realizing certain tendencies, discovering 
trends, drawing experience in their reporting and 
taking measures of competent state authorities and 
international organizations in regulating the place and 
role of media and their fairer and more objective work 
in the period before, during and after the end of the 
armed conflict. therefore, for science and scientific 
research, it is important to find, with the help of 
appropriate scientific methods, how and to what extent 
media in warring parties act objectively, truthfully, 
preventively, timely, subsequently, prognostically 
and diagnostically, and how and to what extent they 
participate in compensating for the numerical and 
technological superiority of the media of the opposing 
side in the war.

the experience of the author of this paper indicates 
that the epistemological-methodological approach in 
the projects of basic and applied research of written 
articles and statements in electronic media about 
the armed conflict should be based on the following 
axioms:

1) in all types and forms of armed conflicts, public 
opinion, the system of values and citizens’ morals are 
an important factor influencing the will to participate 
in an armed conflict. every armed conflict is preceded 
by the efforts of one side to make it impossible for 
the other side to constitute the will to participate in 
the armed conflict with various forms of satanization, 
misinformation, threats of impending harm, 
discouragement, and intimidation. during an armed 
conflict, the campaign is intensified connected with 
the concrete forms of devastation and destruction. 
An integral part of such a campaign includes efforts 
to prevent informing, media and other ways of 
communicating with public opinion and within it; 

2) Written and electronic media are a powerful 
and influential means of successful behavior of 
parties to the armed conflict, especially in terms of 
its devastating effect on the will and morale of the 
participants in the armed conflict. the very daily 
occurrence of written and electronic media in the usual 
circulation, listenership and viewership represents 
a strong barrier to the achievement of goals of the 
parties to the conflict. if the writings in written media 
and statements in electronic media are essentially in 
agreement and if the same or approximately the same 
agreement is achieved with the broadcast messages of 

other domestic or neutral media, then the possibility 
of complicating, mitigating and even thwarting the 
opponent’s information-propaganda campaign is 
largely built [7, p. 2–3];

3) the presented premises contained in the 
aforementioned axiom determine the basic content of 
the subject of basic and applied research of written 
and electronic media in armed conflicts. these are, 
first of all: 1) regularity of publication and announcing 
of written and electronic media; 2) circulation and 
volume of publishing or announcing; 3) thematic-
subject provisions and the number of articles and 
announcements about the armed conflict; 4) the way 
of presenting articles in written media and statements 
in electronic media about the armed conflict [7, p. 3].

methodological-methodical reasons require that 
the thematic-subject provisions in projects of basic 
and applied research of articles in written media and 
statements in electronic media in the armed conflict 
are classified through fundamental contents about the 
following [danilović, 2015, p. 31, 94]:

i. Causes, conditions and reasons for the outbreak 
of the armed conflict;

ii. participants – subjects in the armed conflict;
iii. motives, interests, goals and orientation values 

of the participants in the armed conflict;
iV. Activities, actions, functions and procedures by 

content and form of participants in armed conflicts;
V. Consequences and results of the activities of 

participants in the armed conflicts.
in the projects of basic and applied research of 

articles in written media and statements in electronic 
media during the armed conflict, it is necessary to 
discover not only the number and location of articles 
on the listed thematic contents (territorially, and 
by media), but also how the thematic content in the 
written and electronic media was edited and analyzed, 
which implies the realization of the following [3, 
p. 31]:

a) orientation of media content;
b) emphasis of topics in the media content;
c) sections in which media content was published;
d) the genres used;
e) argumentation of media content;
f) intensity of media content engagement;
g) readability of articles in written media and 

clarity of statements in electronic media, and
h) impression of the credibility of writings in 

written media and statements in electronic media.
the acquired knowledge about such a subject of 

research enables a relatively complete knowledge of 
how the written and electronic media actually behaved 
during the armed conflict, and also enables a relatively 
reliable conclusion about the possible influence of the 
written and electronic media on further activities of 
the parties to the armed conflict.

such a subject of research, which is determined 
in terms of content, space and time, imposes the 
establishment of real and achievable scientific and 
social research aims. the scientific aims of research 
in such projects can be formulated as a scientific 
discovery of the content and form of written articles 



Юридический вестник Самарского университета   2024. Т. 10, № 1. С. 29–37
Juridical Journal of Samara University    2024, vol. 10, no. 1, pp. 29–3734

and statements in electronic media about the armed 
conflict, as well as their dimensioning, that is, 
determination. The social aim of research in such 
research projects relates to enabling the elaboration of 
the obtained scientific knowledge for the formulation 
of media public policy and for the further improvement 
of the theory of communication and public relations, 
as well as for undertaking practical measures in the 
function of finding possibilities for the continuation or 
termination of the armed conflict.

given that it is a mass social phenomenon, basic 
and applied research of written articles in written 
media and statements in electronic media about the 
armed conflict requires the application of almost all 
basic analytical and synthetic methods of knowledge, 
as well as the application of the general scientific 
statistical method, which is a factual and important 
factor of unifying the macro research project into 
a single unit. in addition to the general scientific 
statistical method, the characteristics of the research 
subject of articles in written media and statements 
in electronic media, as well as the diagnostic-
prognostic orientation of the research itself require 
the application of hypothetical-deductive methods, 
both in the process of research design and in the 
preparation of research reports. this satisfies the 
requirements for establishing the necessary level of 
structural-functional connections and relationships in 
the logical-content and methodical-instrumental sense 
between all parts of the research project and the report 
on the research results [7, p. 4].

in addition to the general scientific, hypothetical-
deductive and statistical method, in such projects of 
basic and applied research of articles in written media 
and statements in electronic media about the armed 
conflict, it is necessary to use the modeling method 
in two directions. the first direction requires the use 
of established and long-term practiced models of 
rubrics, genres, etc., within the framework of which 
it is necessary to introduce the provisions of articles 
and statements in written and electronic media, that 
is, to use them as classification criteria or the basis 
for the development of individual scales. Another 
direction of using the modeling method includes its 
rules for forming typical, essential models, on the 
basis of which modal determinations of meaning can 
be formed in writings of written media and statements 
in electronic media.

such projects of basic and applied research into 
the media sphere in armed conflicts require a more 
massive application of the research method with its 
two techniques – questionnaire and interview. 

the characteristics of the research of articles 
published in written media and statements 
communicated in electronic media, as mass phenomena, 
and their manifestations determine the choice of data 
sources and methods used for the collection of data. the 
multitude of newspapers, articles, electronic media and 
statements communicated in them points to the use of 
certain written and electronic media that will represent 
three important provisions of the phenomenon in the 
territory affected by the armed conflict [7, p. 5].

1) territorial determination, which leads researchers 
to choose written and electronic media that publish 
or cover the territory of the whole country. Also, it 
is taken into account that the residents of the country 
in which the armed conflict takes place do not read 
only written media and do not listen only to electronic 
media published in the territory of the country, where 
they live, but also media from neighboring countries, 
and wider – regional and global written and electronic 
media;

2) the thematic-content specificity of written and 
electronic media and writings and statements in them, 
as well as their distribution among readers, listeners, 
and viewers, territorial coverage and share of contents 
and forms of articles and statements, and thereby their 
informative activity;

3) their general orientation and orientation related 
to the values in the period of immediate outbreak of 
armed conflict.

According to the above mentioned criteria, one 
may possibly select a sample from daily and periodical 
newspapers or from electronic media, while respecting 
the following three criteria:

1) dynamics of publication and the territory of 
distribution;

2) Variety of number, content, form and orientation 
of writings and statements;

3) share of the active readership (over 80% of the 
total number of readers of written media and over 
80% of the total number of listeners and viewers of 
electronic media), and thus the criterion of probable 
influence is satisfied.

the above mentioned sample of written and 
electronic media enables researchers-analysts to make 
adequate predictions and reliable conclusions about 
the relationship of the most influential part of written 
and electronic media towards the armed conflict.

the subject and aims of the basic and applied 
research of the media sphere in the armed conflict, 
as well as the defined sources of data condition 
the implementation of the basic method used for 
the collection of data – The method of analysis of 
documents’ content with the help of two techniques, 
quantitative and qualitative analysis of the content 
of contributions published in written and electronic 
media. the application of the quantitative technique 
of analysis of contributions in written and electronic 
media requires the creation of a separate stationary 
instrument for data collection – A Codex of terms and 
codes and an additional instrument – A Record form 
for entering individual contributions [3, p. 73, 95]. in 
such projects, written and electronic media are defined 
as public written documents [7, p. 5].

in the research of the relationship between the 
written and electronic media and the armed conflict, 
the quantitative analysis should necessarily be applied, 
while the factual analysis process should take place in 
two stages. first, it is necessary to identify the content 
and form of articles in written media and statements 
in electronic media about the armed conflict with 
the help of techniques and procedures of qualitative 
content analysis, in order to conduct the classification 
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(more precisely, the classification according to the 
appropriate features and defined “crucial properties”), 
and only then the quantification and statistical analysis. 
however, even in the course of the qualitative analysis 
of the included units, the quantification is also carried 
out in order to determine the dimension of these 
units, because when one determines the genre, the 
dimensions of the units of analysis play a significant 
role along with other provisions [3, p. 73, 95].

the quantitative analysis of the content of 
contributions in written media and statements 
in electronic media directly relies on qualitative 
analysis, as well as on strict definition of units of 
analysis and valid classification [3, p. 39]. the nature 
of the units of analysis, such as newspaper articles 
in written media and statements in electronic media, 
means a complex quantitative-qualitative research 
procedure, which is difficult for the analysis, due to its 
multidimensionality, multiplicity, possible meaning in 
the text and context, the number and variety of the 
contents of contributions (statements) and mutual 
boundaries which are not sufficiently firmly defined. 
the analysis of the simplest unit of analysis – news 
about an event in an armed conflict fully confirms this 
finding [7, p. 6].

When presenting the content of research results 
in projects, it is possible to use a modified linear 
principle of descending type, which is regulated 
by the plan of data analysis. Accordingly, the 
presentation of the results can be started immediately 
after, by communicating the global results of written 
and electronic media that are published in the 
territory affected by the armed conflict. the order of 
countries and regions affected by armed conflicts can 
be determined by the place of the initial letter of the 
alphabet, depending on the alphabet that is used. in 
presenting the results by region, the aim is to show 
important differences, while what is common is 
understood based on the already announced results for 
the country as a whole. 

 the stated principle of presenting the results is 
acceptable for two important reasons: first, an armed 
conflict takes place as the relationship between two 
opposing parties, while the effects of their conflict 
affect the country involved in the conflict as a whole 
in the long term, and only in its framework and parts 
that make it up; secondly, the scientific knowledge is 
general and tends to include and express the properties, 
regularities and laws of the entire phenomenon, and 
not only its constituent parts.

the experience of the author of this paper 
has confirmed that the most productive order of 
presentation of results of the analysis of contributions 
in written media and statements in electronic media, 
within the specified framework, is related to the 
following units of content [7, p. 12–15]:

1) Thematic determination of articles and 
statements in written and electronic media, within 
which the review of topics (contents) is presented, 
that is, the review of topics to which the papers 
and articles, or statements in electronic media were 
devoted. the review of topics and subtopics, their 

mutual qualitative and quantitative relationship and 
the frequency of certain topics represent the basic 
description of the attitude of the written and electronic 
media towards the armed conflict;

2) The orientation of articles expresses the 
orientation of values and basic attitude of thematically 
determined article or statement towards the parties 
participating in the armed conflict, as well as the basis 
of messages sent to the population of the country 
affected by the armed conflict and to the international 
community – international organizations and foreign 
subjects;

3) Emphasis of topics in written and electronic 
media shows what content these media “placed 
emphasis” on in various journalistic ways. it is 
understandable that the same importance and meaning 
were not given to all topics throughout the armed 
conflict even in the same newspapers, let alone in 
different written and electronic media;

4) Arrangement according to rubrics, in which the 
article or statement was published, essentially represents 
elaboration, concretization and argumentation for 
the previous part of the presentation. in written and 
electronic media, the following columns are common: 
politics, foreign affairs and internal affairs, economy, 
culture, sports, advertisements, etc. however, there 
is no special “war column”, which according to 
the previous experience of the author of this article 
should be introduced in all media. What is more, 
the armed struggle is a phenomenon with the widest 
spectrum of effects on the totality of people’s lives. 
therefore, the formation of a special war column in 
written and electronic media is necessary and justified 
immediately at the beginning of the armed conflict;

5) Genre determination is an additional elaboration 
of the previous two parts of the text of this paper. the 
analysis of genre affiliation of writings on certain 
topics not only informs about the importance and 
meaning, but also about the independence of the 
written and electronic media regarding the choice of 
topics and positions on the armed conflict, as well 
as about the general attitude towards the needs of 
adequate information of citizens belonging to all sides 
in the armed conflict, and the international public, 
as well. Various forms of official announcements 
of competent authorities published in written and 
electronic media in their original form have a different 
role and importance than “reports from the scene”, 
comments, news or transmission of broadcasts of 
other media;

6) Argumentativeness of writings is an important 
factor of realizing their role and function and one of the 
bases of credibility and acceptability of contributions 
in written media and statements in electronic media. 
it is connected with the characteristics of written and 
electronic media, rubrics and genre. the characteristics 
and amount of important arguments are determined by 
the genre (the news can only be a notification about 
a fact – event, and therefore, an argument in itself), 
rubrics, properties and orientation of that newspaper. 
Arguments are at the same time the basis of direction 
and their explanation, as well as the basis of a certain 
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degree of involvement of written and electronic media 
in the armed conflict;

7) Engagement and the intensity of engagement 
in written and electronic media, writings and 
statements in them is understood as the broadcasting 
of a certain message that affirms or discredits an 
attitude or act, attributes positive or negative values 
to an event, intention, subject, state, etc., presenting 
certain arguments for or against, using certain 
words, tone, stylistic figures, etc. engagement can 
be of different degrees and must be understood as a 
synthesis of synchronized, consistent value-oriented 
manifestations.

the articles published in written media and 
statements announced in electronic media of 
the parties to the armed conflict can hardly be 
disengaged – even when they publish death 
certificates – simply because they are addressed to 
the public. in the report on the results of written 
and electronic media coverage of armed conflicts, 
it is necessary to announce the objective results of 
the analysis of the engagement of the written and 
electronic media of the parties to the armed conflict;

8) Language and style are an essential condition 
for establishing the relationship between real events 
and writings and statements in written and electronic 
media about those events, and therefore, they are an 
essential basis for establishing and maintaining the 
relationship between readers – public and written and 
electronic media. Language and style in written and 
electronic media cannot simply be identified with the 
language and style of writings and statements, because 
they are derived as a complex resultant of the whole. 
general common provisions about comprehensibility, 
clarity, precision and other requirements for language 
cannot be denied, but the fact cannot be ignored that 
even in an armed conflict it is necessary to respect 
the standards of journalistic functional language, the 
language related to the topic, situation, orientation and 
engagement. the laws of instrumentality in language 
communicability cannot and should not be avoided 
when reporting on armed conflicts, especially not in 
reports on the results of basic and applied research on 
the reporting of written and electronic media in the 
armed conflict. 

the main task of this part of the report on the results 
of basic and applied research is to show the results 
of the research on the style and language of articles 
in written media and statements in electronic media, 
emphasizing that the analysts and researchers who 
perform the analysis also have the role of evaluators 
based on the formed scale and the instructions that are 
made for the realization of basic and applied research;

9) The readability of writings is an important 
factor of language and style in written media and 
comprehensibility of statements in electronic media. 
the readability of writings (and through them of 
written media) and comprehensibility of statements in 
electronic media is a significant subject of the report 
on the results of the research on written and electronic 
media in the armed conflict, whose task is to show 

whether there were language difficulties and obstacles, 
that is, incentives and attractions for the readers of 
written media and viewers and listeners of electronic 
media. this is an important moment in the armed 
conflict because of the time dimension, diversity 
of characteristics of possible readers, listeners and 
viewers and various conditions of using written and 
electronic media;

10) The admissibility of writings and statements 
should express the evaluation of the communicability 
of written and electronic media and writings and 
statements in them. it depends on the content, 
orientation, engagement and argumentativeness, 
language and style. in this part of the report on the 
results of the research, it is necessary to communicate 
in an objective way the estimated acceptance of the 
writings and statements as a whole by readers, viewers 
and listeners;

11) The impression of the credibility of writings 
and statements (and thereby the credibility of written 
and electronic media) is the goal of every written 
and electronic media and writings and statements 
in them. the trust of readers, listeners and viewers 
and the truthfulness of articles and statements is the 
basis for accepting newspaper articles and statements 
in electronic media as one of the guidelines, and 
therefore, it is an integral part of the acceptability of 
writings in written media and statements in electronic 
media.

Conclusion
the described epistemological-methodological 

systematization of research into the media sphere in 
armed conflicts is in accordance with the principle of 
gradualness and movement of knowledge from basic 
to more complex. therefore, in our study, we started 
by presenting what and where the armed conflict was 
written and spoken about in a certain time and space, 
in order to continue with the presentation of how the 
armed conflict was described in written and electronic 
media, and based on that we assessed what influence 
it could have on readers, listeners and viewers in 
countries participating in the armed conflict, as well 
as on the wider population at the regional and global 
level [7, p. 15].

the proven methodological theoretical 
framework for researching articles in written media 
and statements in electronic media was offered in the 
paper, due to the fact that it represents a significant 
structural factor in every armed conflict. the research 
effort has focused on the conceptualization of basic 
and applied research projects in the information-
propaganda sphere in armed conflicts, with an 
emphasis placed on the formulation of the problem 
and determination of the research subject, indicating 
possible scientific and social goals, hypotheses, 
methods, techniques and instruments of research, 
as well as scientific and social justifications for the 
research of this important structural factor in every 
current and future global, regional and local armed 
conflict.
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Аннотация: В статье приводятся результаты систематизации и анализа процедур принятия актов органами ЕАЭС. 
Исследуются вопросы основ правового регулирования и практические аспекты нормотворческих процедур. 
Рассматривается вопрос соотношения межгосударственного и наднационального методов регулирования в рамках 
ЕАЭС. Делается вывод о наличии в Союзе иерархической институциональной структуры, которая предопределяет 
доминирование межгосударственного подхода и минимизацию наднационального регулирования. Система актов 
органов ЕАЭС носит иерархичный характер, а единственный орган, формирующийся по наднациональному 
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органами Союза (Советом ЕЭК, Межправительственным и Высшим советами), так и государствами-членами. 
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Евразийский экономический союз является ор-
ганизацией региональной экономической интегра-
ции, обладающей международной правосубъектно-
стью, созданной с целью формирования единого 
рынка товаров, услуг, капиталов и трудовых ресур-
сов в рамках Союза, повышения конкурентоспо-
собности экономик государств-членов в мировой 
хозяйственной системе и улучшения жизненного 
уровня населения стран-участниц. Для достижения 
указанной цели ЕАЭС, согласно учредительному 
договору, наделяется соответствующими компе-
тенциями. Достижение цели Союза обеспечивается 
в том числе за счет деятельности органов ЕАЭС, 
которые уполномочены принимать нормативные 
акты для регулирования общественных отноше-
ний в сфере своей компетенции. Договор о ЕАЭС 
(ч. 1 ст. 6) устанавливает, что право Союза состо-
ит из указанного Договора, международных дого-
воров в рамках ЕАЭС, международных договоров 
Союза с третьими сторонами, а также решений и 
распоряжений органов объединения: Высшего 
Евразийского экономического совета (Высший со-
вет), Евразийского межправительственного совета 
(Межправсовет) и Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК).

Учредительный договор закрепляет иерархиче-
скую систему актов руководящих органов ЕАЭС. 
Решения Высшего совета имеют приоритет над реше-
ниями Межправсовета, а решения последнего, в свою 
очередь, имеют приоритет над решениями ЕЭК.

Высший совет и Межправсовет ЕАЭС являют-
ся органами межгосударственного согласования и 
принятия решений относительно направлений раз-
вития и текущей деятельности объединения. В них 
минимизирован элемент наднациональности, и все 
решения принимаются ими на основе консенсуса 
(ч. 2 ст. 13 и ч.2 ст. 17 Договора о ЕАЭС). 

Высший совет рассматривает принципиальные 
вопросы деятельности ЕАЭС, определяет страте-
гию, направления и перспективы развития интегра-
ции, а также принимает решения, обеспечивающие 
реализацию целей Союза (ч. 1 ст. 12 Договора о 
ЕАЭС). Высший совет обладает организацион-
но-распорядительными функциями в отношении 
иных органов ЕАЭС, в частности, он утверждает 
Регламент работы ЕЭК и назначает Председателя 
Коллегии ЕЭК, по представлению государств-чле-
нов назначает судей Суда ЕАЭС. Высший совет 
утверждает бюджет Союза, определяет размеры 
(шкалу) долевых взносов государств-членов в бюд-
жет, определяет порядок принятия новых членов 
и прекращения членства в ЕАЭС, дает поручения 
Межправсовету и ЕЭК, рассматривает по пред-
ложению государств-членов вопросы, касающи-
еся отмены или изменения решений, принятых 
Межправсоветом и ЕЭК, а также рассматривает 
вопросы, по которым при принятии решений в ука-
занных органах не был достигнут консенсус и т. д.

Согласно ч. 1 ст. 13 Договора о ЕАЭС, Высший 
совет принимает акты в форме решений и рас-
поряжений. Хотя Договор и наделяет указанный 
орган ярко выраженной функцией стратегиче-
ского планирования интеграционных процессов, 
отдельного вида актов, которыми определяются 
стратегия и направления развития интеграции, 
не предусмотрено, и они принимаются в форме 
решений [1, c. 73] (например, Решение № 12 от 
11.12.2020 «О стратегических направлениях раз-
вития евразийской экономической интеграции до 
2025 года»). Принимая во внимание закрепленные 
в Договоре о ЕАЭС полномочия Высшего совета, 
можно сделать вывод, что его решения в целом но-
сят программный характер, адресованы государ-
ствам-членам и органам Союза и являются обяза-
тельными к исполнению [1, c. 73].

Распоряжения Высшего совета носят органи-
зационно-распорядительный характер и касают-
ся в том числе вопросов утверждения времени и 
места очередных заседаний данного органа, ут-
верждения отчетов и докладов ЕЭК, формирова-
ния специализированных, в том числе временных, 
органов и структурных подразделений (например, 
Распоряжение № 8 от 10.12.2021 г. «О формиро-
вании рабочей группы по разработке единых мер 
защиты информации, содержащейся в навигацион-
ной пломбе»). 

Заседания Высшего совета проводятся не реже 
одного раза в год, внеочередные заседания могут 
созываться по инициативе государств-членов или 
Председателя Высшего совета (ч. 1 ст. 11 Договора 
о ЕАЭС), место и время проведения очередного 
заседания определяются на предшествующем за-
седании Высшего совета. Проведение заседаний 
и процедура принятия актов регламентированы 
Порядком организации проведения заседаний 
Высшего Евразийского экономического совета, 
утвержденным Решением Высшего совета №96 от 
23.12.2014. Согласно данному документу, ключе-
вую роль в подготовке к проведению заседания и 
формировании повестки дня играет ЕЭК. Согласно 
ст. 6 вышеуказанного Порядка, проект повест-
ки дня заседания Высшего совета формируется 
Председателем Коллегии на основании предложе-
ний, поступивших от государств-членов, решений 
Межправсовета и Совета Комиссии. Проект повест-
ки утверждается Советом Комиссии и направляется 
в Высший совет. Очередное заседание Высшего 
совета начинается с утверждения подготовленной 
ЕЭК повестки дня (п. 9 Порядка организации про-
ведения заседаний Высшего совета). Председатель 
Коллегии ЕЭК также обеспечивает направление в 
Высший совет перечня вопросов, при рассмотре-
нии которых не был достигнут консенсус на уров-
не нижестоящих органов ЕАЭС. ЕЭК также играет 
важную роль при процедуре заочного голосования 
членов Высшего совета по проектам актов (в со-
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ответствии со п. 18.1 Порядка организации про-
ведения заседаний Высшего совета). Перечень 
вопросов для заочного голосования формируется 
Председателем Коллегии и утверждается Советом 
ЕЭК (в соответствии с п. 6 Порядка организации 
проведения заседаний Высшего совета) и направ-
ляется Председателю и членам Высшего совета не 
позднее чем за 45 календарных дней до даты окон-
чания представления подписанных документов в 
Комиссию (дата указывается в сопроводительном 
письме к перечню). В случае если до указанной 
даты в ЕЭК хотя бы от одного члена Высшего сове-
та не поступил подписанный экземпляр документа 
по вопросу, включенному в повестку дня заочного 
голосования, такой документ считается неприня-
тым и может быть вынесен на обсуждение в ходе 
очередного заседания Высшего совета. При заоч-
ном голосовании не допускается внесение в текст 
документа изменений (дополнений, оговорок, усло-
вий и т. д.). В случае если один из членов Высшего 
совета инициирует внесение подобных изменений, 
такой документ считается непринятым на заочном 
голосовании. член Высшего совета может выра-
зить несогласие с проектом документа по вопросу 
из перечня для заочного голосования: в этом случае 
проект документа возвращается без подписания в 
ЕЭК через соответствующий уполномоченный ор-
ган государства-члена. Датой принятия документа 
Высшим советом при заочном голосовании счита-
ется дата поступления в ЕЭК последнего экземпля-
ра подписанного документа.

Комиссия обеспечивает предварительное опу-
бликование подготовленных ЕЭК проектов реше-
ний органов ЕАЭС не позднее, чем за 30 календар-
ных дней до планируемой даты принятия указанных 
актов, для предоставления заинтересованными ли-
цами комментариев и предложений по ним (п. 132 
Регламента работы ЕЭК).

В соответствии с п. 21 Порядка проведения за-
седаний Высшего совета, решения данного органа 
вступают в силу с даты их официального опубли-
кования, если в самом решении не определен иной 
срок. Решения, содержащие сведения ограничен-
ного распространения, вступают в силу в срок, 
определенный в этих решениях. Распоряжения 
Высшего Совета вступают в силу в срок, указан-
ный в этих распоряжениях. Порядок официального 
опубликования решений органов ЕАЭС установлен 
Решением Высшего совета № 90 от 21.11.2014, со-
гласно которому принимаемые органами Союза 
решения, за исключением решений, содержащих 
информацию ограниченного распространения, под-
лежат официальному опубликованию на официаль-
ном сайте ЕАЭС не позднее 3 календарных дней с 
даты их принятия. Официальным сайтом Союза в 
сети Интернет является сайт по адресу: http://www.
eaeunion.org.

Межправительственный совет, согласно ст. 16 
Договора о ЕАЭС, обеспечивает реализацию и кон-
троль за исполнением Договора, международных 
договоров в рамках Союза и решений Высшего со-
вета; рассматривает вопросы, по которым в Совете 

Комиссии не был достигнут консенсус; дает по-
ручения Комиссии; представляет Высшему совету 
кандидатуры членов Комиссии; одобряет проект 
бюджета ЕАЭС; рассматривает по предложению 
государств-членов вопросы отмены или изменения 
решений Комиссии; принимает решения о приоста-
новлении действия решений Совета и Коллегии 
Комиссии и т. д.

В целях реализации своих полномочий 
Межправительственный совет принимает акты 
в форме решений и распоряжений (ч. 1 ст. 17 
Договора о ЕАЭС). Решения и распоряжения 
Межправительственного совета принимаются 
консенсусом (ч. 2 ст. 17 Договора о ЕАЭС). Акты 
Межправительственного совета могут носить рас-
порядительный характер (к примеру, Решение  
№ 7 от 20.08.2021 г. «О вступлении в силу Решения 
Коллегии ЕЭК от 08.06.2021 № 63»), устанавливать 
новые правила поведения для государств-членов 
(Решение №5 от 17.07.2020 «О непроставлении от-
меток таможенных органов в транспортных (пере-
возочных), коммерческих и (или) иных документах 
при совершении таможенных операций в электрон-
ном виде», а также утверждать программные доку-
менты (Решение № 5 от 30.04.2021 «Об Основных 
направлениях промышленного сотрудничества 
в рамках ЕАЭС до 2025 года») [1, c. 74]. По ана-
логии с решениями Высшего совета, решения 
Межправительственного совета подлежат испол-
нению государствами-членами в порядке, уста-
новленном национальным законодательством (ч. 1  
ст. 6 Договора о ЕАЭС). Согласно ч. 4 ст. 6 Договора 
о ЕАЭС решения Межправительственного совета 
имеют приоритет над решениями ЕЭК.

Распоряжения Межправительственного совета 
носят организационно-распорядительный харак-
тер, принимаются в том числе по вопросам утверж-
дения времени и места проведения очередных засе-
даний указанного органа, представления Высшему 
совету кандидатур в состав Совета и Коллегии 
ЕЭК, а также по ряду других аспектов (к примеру, 
Распоряжение № 13 от 21.06.2022 «О годовом от-
чете ЕЭК о состоянии конкуренции на трансгра-
ничных рынках и мерах, принимаемых по пресе-
чению нарушений общих правил конкуренции на 
них, за 2021 год», Распоряжение №18 от 26.08.2022 
«О финансировании промышленной кооперации в 
ЕАЭС»). 

Заседания Межправительственного совета про-
водятся не реже 2 раз в год, в них по приглашению 
Председателя могут участвовать члены Совета 
Комиссии и Председатель Коллегии ЕЭК, а так-
же иные лица (ст. 15 Договора о ЕАЭС). Детально 
порядок проведения заседаний и принятия актов 
Межправительственного совета регламентирован 
Решением Высшего совета № 89 от 21.11.2014 
(«О порядке организации проведения заседаний 
Евразийского межправительственного совета»). 
В соответствии с данным актом, проект повест-
ки дня заседаний Межправительственного сове-
та формируется Председателем Коллегии ЕЭК на 
основании предложений, поступивших от госу-
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дарств-членов, решений Совета Комиссии и пору-
чений Высшего совета. Впоследствии подготовлен-
ный проект повестки утверждается Советом ЕЭК. 
Председатель Коллегии Комиссии также обеспе-
чивает направление проекта повестки дня членам 
Межправительственного совета, государствам-чле-
нам, а также в Совет и Коллегию ЕЭК в срок не позд-
нее 20 календарных дней до дня проведения оче-
редного (внеочередного) Межправительственного 
совета. Порядок опубликования и вступления в силу 
решений и распоряжений Межправительственного 
совета аналогичен соответствующему порядку для 
актов, принимаемых Высшим советом.

Решения Высшего и Межправительственного 
советов, согласно ч. 1 ст. 6 Договора о ЕАЭС, подле-
жат исполнению государствами-членами в порядке, 
предусмотренном их национальными законодатель-
ствами. При этом учредительный договор прямо не 
закрепляет обязательность актов указанных орга-
нов [2, c. 84]. Обязательность решений Высшего 
совета может проистекать из факта их приоритета, 
в соответствии с ч. 4 ст. 6 Договора о ЕАЭС, над 
актами ЕЭК, обязательность которых прямо закре-
плена в Договоре [3, c. 128–131]. Примечательно, 
что в государствах – членах Союза не выработан 
единый подход к имплементации актов, принятых 
органами интеграционного объединения [4, c. 50–
52]. Так, Конституция РФ признает общепризнан-
ные принципы и нормы международного права,  
а также международные договоры частью правовой 
системы России (ч. 4 ст. 15), а также допускает уча-
стие в межгосударственных объединениях и пере-
дачу им части полномочий в соответствии с между-
народными договорами (ст. 79). При этом решения 
межгосударственных органов в их истолковании, 
противоречащем Конституции РФ, не подлежат ис-
полнению. Аналогичные нормы закреплены также 
в ст. 5 Федерального закона «О международных 
договорах Российской Федерации» (№ 101-ФЗ от 
15.07.1995). При этом в российском законодатель-
стве напрямую не закреплено место актов органов 
международных организаций, в частности ЕАЭС,  
в системе национальных нормативных правовых 
актов. Очевидно, что решения органов ЕАЭС, в 
частности Высшего и Межправительственного 
советов, не являются по своей природе междуна-
родными договорами, а также общепризнанными 
принципами и нормами международного права, а 
значит, требуют дополнительного механизма им-
плементации в национальное законодательство.

В Республике Беларусь (РБ) также отсутствует 
законодательно закрепленный механизм имплемен-
тации актов органов межгосударственных объеди-
нений. Ст. 8 Конституции РБ признает приоритет 
общепризнанных принципов международного пра-
ва, а также допускает участие в межгосударствен-
ных образованиях. В статье 10 Закона Республики 
Беларусь «О нормативных правовых актах» (от 
17.07.2018 № 130-З) допускается принятие норма-
тивных правовых актов, направленных на реали-
зацию международных договоров, а также иных 
международно-правовых актов. При этом конкрет-

ная процедура и порядок принятия подобных актов 
в законе не регламентируется.

В Республике Казахстан (РК), согласно ч. 3 
ст. 4 Конституции, ратифицированные междуна-
родные договоры имеют приоритет над законами. 
В соответствии с Нормативным постановлением 
Конституционного Совета Республики Казахстан 
от 05.11.2009 № 6, положения ст. 4 Конституции 
Казахстана распространяются также и на решения 
международных организаций и их органов, обра-
зуемых в соответствии с международными догово-
рами РК. В казахстанском законодательстве также 
заложена основа (пусть и не детально регламенти-
рованная) для имплементации актов межгосудар-
ственных объединений. Так, порядок согласования 
проектов решений международных организаций, 
участницей которых является Республика Казахстан, 
и их реализации закреплен в Указе Президента РК от 
12.08.2010 № 10371.

Отсутствие в государствах-членах ЕАЭС ме-
ханизмов имплементации решений высших орга-
нов Союза, безусловно, отрицательно сказывается 
на перспективах углубления евразийского инте-
грационного процесса. Целесообразной пред-
ставляется выработка на уровне ЕАЭС единого 
механизма имплементации в национальные зако-
нодательства государств-членов решений Высшего 
и Межправительственного советов, а также закре-
пление обязательного характера данных актов в 
Договоре о ЕАЭС. Помимо этого, ряд отечествен-
ных правоведов указывают, что Договор о ЕАЭС 
также оставляет открытым вопрос о том, как будет 
разрешаться конфликт между нормой права Союза 
и противоречащей ей нормой национального зако-
нодательства государства-члена, особенно если это 
касается вторичного права ЕАЭС, в первую очередь 
актов, принятых ЕЭК [5, c. 11–21]. 

Акты Евразийской экономической комиссии яв-
ляются одной из основных составляющих права 
ЕАЭС как в количественном плане, так и в контексте 
регулируемых сфер правоотношений. Комиссия, в 
соответствии со ст. 18 Договора о ЕАЭС, является 
постоянно действующим регулирующим органом 
Союза, основными задачами которого являются 
обеспечение условий функционирования и разви-
тия объединения, а также выработка предложений 
в сфере экономической интеграции в рамках Союза 
(ст. 1 Положения о Евразийской экономической ко-
миссии – Приложения № 1 к Договору о ЕАЭС).

Структурно ЕЭК состоит из Коллегии (исполни-
тельный орган) и Совета (осуществляет общее руко-
водство деятельностью Комиссии): каждый из этих 
двух органов наделен, в соответствии с учредитель-
1 «О вопросах подготовки информации о выполнении 
международных договоров Республики Казахстан 
и представления ее на рассмотрение Президента 
Республики Казахстан, а также согласования проектов 
решений международных организаций, участницей 
которых является Республика Казахстан, и их 
реализации, подготовки международных мероприятий 
Республики Казахстан с участием Президента 
Республики Казахстан и выполнения достигнутых 
договоренностей».
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ным договором, правом на принятие актов в форме 
решений, распоряжений и рекомендаций. Решения 
ЕЭК имеют нормативно-правовой характер и обя-
зательны для государств-членов, распоряжения но-
сят организационно-распорядительный характер, 
рекомендации обязательного характера не имеют 
(ст. 13 Положения о ЕЭК). Примечательно, что в  
ст. 13 Положения о ЕЭК также говорится, что реше-
ния Комиссии подлежат непосредственному при-
менению на территории государств-членов и вхо-
дят в право Союза. При этом ст. 6 Договора о ЕЭС в 
качестве источников права Союза выделяет и реше-
ния, и распоряжения Комиссии. С учетом того, что 
распоряжения, в частности Совета ЕЭК, могут соз-
давать определенные обязанности для государств-
членов (к примеру, Распоряжение Совета ЕЭК  
№ 12 от 17.03.2022 «О реализации мер по повыше-
нию устойчивости экономик государств – членов 
ЕАЭС, включая обеспечения макроэкономической 
стабильности»), они, очевидно, являются неотъем-
лемой составляющей права ЕАЭС. Указанное раз-
ночтение основного текста учредительного дого-
вора и Приложения №1 свидетельствует о наличии 
коллизии внутри единого документа [6, c. 74].

Совет Комиссии, в соответствии с п. 24 
Приложения № 1 к Договору о ЕАЭС, организует 
работу по совершенствованию правового регулиро-
вания деятельности Союза, вносит на утверждение 
Высшего совета основные направления развития 
интеграции, дает поручения Коллегии Комиссии, 
одобряет бюджет Союза, а также осуществляет 
иные функции и полномочия. Заседания Совета 
проводятся обычно на ежемесячной основе, как пра-
вило, во вторую пятницу каждого месяца. Порядок 
проведения заседаний Совета и Коллегии ЕЭК и  
принятия на них соответствующих актов регламен-
тирован Решением Высшего совета от 23.12.2014  
№ 98 «О Регламенте работы Евразийской экономи-
ческой комиссии». Согласно указанному докумен-
ту, повестка дня заседаний Совета ЕЭК формиру-
ется на основе вопросов, инициированных членами 
Совета, а также председателем Коллегии по реше-
нию Коллегии (п. 15). В заседаниях Совета прини-
мает участие председатель Коллегии, а также пред-
ставители государств-членов, бизнес-сообщества 
по приглашению членов Совета. 

По всем вопросам повестки дня решения в 
Совете ЕЭК принимаются консенсусом. В случае 
недостижения единогласия по какому-либо вопро-
су, он, по инициативе любого члена Совета, пере-
дается на рассмотрение в Межправительственный 
или Высший совет (п. 36 Регламента работы ЕЭК).

Коллегия ЕЭК, являясь исполнительным орга-
ном Союза, осуществляет разработку предложе-
ний по развитию интеграции, исполняет решения и 
распоряжения Высшего и Межправительственного 
советов, а также решения Совета Комиссии, осу-
ществляет мониторинг и контроль исполнения 
международных договоров, входящих в право 
Союза, и решений Комиссии, готовит рекоменда-
ции и экспертные заключения по вопросам функци-
онирования и развития объединения, осуществляет 

разработку проекта бюджета Союза, оказывает со-
действие государствам-членам в урегулировании 
споров до обращения в Суд ЕАЭС и т. д.

Заседания Коллегии ЕЭК проводятся, как пра-
вило, не реже одного раза в неделю, на заседаниях 
могут присутствовать по одному представителю 
от государств-членов (ст. 49 Положения о ЕЭК). 
В повестку дня заседаний Коллегии могут вклю-
чаться вопросы, предложенные членами и предсе-
дателем Коллегии, членами Совета ЕЭК, вопросы, 
переданные на рассмотрение в Коллегию соглас-
но поручениям Совета ЕЭК, а также Высшего 
и Межправительственного советов. Свои пред-
ложения о рассмотрении на заседании Коллегии 
того или иного вопроса могут вносить и государ-
ства-члены по линии уполномоченных на взаимо-
действие с ЕЭК органов государственной власти.  
В Коллегии при принятии актов действует прин-
цип квалифицированного большинства (две трети 
голосов от общего числа членов) или консенсуса: 
Высший совет определяет перечень чувствитель-
ных вопросов, по которым решения Коллегии при-
нимаются на единогласной основе (Приложение 
№2 к Регламенту работы ЕЭК). Акт считается при-
нятым консенсусом, если ни один из присутство-
вавших на заседании членов Коллегии не проголо-
совал против. В противном случае данный вопрос 
может быть повторно вынесен на рассмотрении 
Коллегии после проведения дополнительных кон-
сультаций. В случае повторного недостижения 
консенсуса, а также при необходимости оператив-
ного принятия решения по рассматриваемому во-
просу он передается в Совет Комиссии, который 
по итогам рассмотрения дает Коллегии поручение, 
подлежащее учету при повторном рассмотрении 
на заседании Коллегии. 

Решения Коллегии вступают в силу в срок, 
указанный в этих решениях, однако не ранее  
30 календарных дней со дня их официального опу-
бликования. В указанный период времени у госу-
дарств-членов сохраняется возможность иниции-
ровать отмену указанных актов или внесение в них 
изменений. В этом случае государство-член (или 
член Совета ЕЭК) должно внести соответствую-
щее предложение не позднее 15 календарных дней 
со дня опубликования решения. Указанное предло-
жение рассматривается на заседании Совета ЕЭК 
в течение 10 календарных дней. Совет Комиссии 
может отменить, внести изменения или оставить 
в силе решение Коллегии. В случае несогласия с 
решением Совета по данному вопросу (или в слу-
чае непринятия Советом решения в установлен-
ный срок) государство-член может инициировать 
вынесение данной проблемы на рассмотрение 
Межправительственного и (или) Высшего советов 
(п. 115 Регламента ЕЭК).

Подобный контроль государств-членов за дли-
тельностью фактически единственного наднацио-
нального органа управления ЕАЭС представляется 
излишним. Деятельность Коллегии и так контро-
лируется государствами-участниками по линии 
Совета ЕЭК, а также Межправительственного и 
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Высшего советов. Инициирование отмены (или 
изменения) решений Коллегии вышеуказанным 
образом может тормозить принятие этим органом 
решений в интересах дальнейшего углубления и раз-
вития интеграции, особенно в случае расширения 
количественного состава участников объединения 
в будущем. В случае несогласия государства-члена 
с решением Коллегии целесообразным представля-
ется разрешение указанного конфликта по линии 
Суда ЕАЭС, что, с одной стороны, упростит про-
цедуру принятия актов в рамках Коллегии, а с дру- 
гой – повысит авторитет и значимость судебного 
органа в деле продвижения евразийского интегра-
ционного проекта. чрезмерный контроль госу-
дарств-членов за деятельностью Коллегии ЕЭК, 
по мнению ряда исследователей, говорит в прин-
ципе об отсутствии наднационального компонента 
в регулировании в рамках ЕАЭС даже на уровне 
Комиссии [7, с. 125].

С учетом того, что решения ЕЭК применяются 
на территории государств-членов непосредствен-
но и создают права и обязанности для частных 
лиц, в том числе хозяйствующих субъектов, це-
лесообразным является публичное обсуждение 
проектов решений Комиссии с заинтересованны-
ми представителями бизнес-сообщества [6, c. 74]. 
Это позволяет выработать наиболее оптимальные 
варианты регулирования и избежать негативного 
влияния решений ЕЭК на отдельные сферы эко-
номической деятельности. Пункт 15 Приложения  
№ 1 к Договору о ЕАЭС предусматривает проведе-
ние оценки регулирующего воздействия решений 
Комиссии, которые могут оказать влияние на усло-
вия ведения предпринимательской деятельности. 
Более подробно порядок проведения указанной 
процедуры прописан в Разделе iX Регламента ра-
боты ЕЭК. Преимуществом указанной процедуры 
является ее открытость – по каждому из проектов 
решений Комиссии на официальном сайте выкла-
дывается информация о поступивших предложени-
ях и комментариях, по итогам которых выносится 
заключение об оценке регулирующего воздействия. 
По итогам года Комиссия также формирует отчет 
о мониторинге проведения оценки регулирую-
щего воздействия и выносит его на рассмотрение 
Межправительственного совета. Так, за 2021 год 
итоговые заключения о проведении оценки регу-
лирующего воздействия были подготовлены на  
24 проекта решений Совета и 23 проекта решений 
Коллегии ЕЭК [8]. Из них 41 заключение было по-
ложительным и 6 – отрицательными. Замечания 
и предложения по проектам решений в 2021 году 
направили 140 участников публичного обсужде-
ния, включая представителей государств-членов, 
бизнес-ассоциаций, хозяйствующих субъектов и 
экспертов (физических лиц). При этом Комиссия 

обеспечивает достаточно высокий уровень уче-
та поступивших замечаний в итоговых решениях: 
в 2021 году было учтено 793 из 1134 замечаний. 
Наибольший интерес к участию в публичных об-
суждениях демонстрируют представители бизнеса 
(74,3 % от общего числа поступивших замечаний), 
на представителей экспертного сообщества и госу-
дарств-членов приходится 15,7 и 10 % от общего 
числа замечаний соответственно.

Подводя итог, необходимо отметить, что в руко-
водящих органах ЕАЭС предусмотрена во многом 
схожая процедура принятия решений и распоряже-
ний. Указанные акты находятся в иерархической 
системе, на вершине которой расположены акты 
Высшего совета. Механизм проработки, согласо-
вания и принятия актов вторичного права ЕАЭС 
практически полностью опирается на межгосу-
дарственный консенсус участников объедине-
ния, даже в случае принятия решений Коллегией 
ЕЭК (члены которой не являются официальными 
представителями государств-членов и действу-
ют в личном качестве) государства-члены обла-
дают широким набором инструментов влияния и 
контроля в процессе подготовки и принятия про-
ектов актов, начиная от процедуры оценки регу-
лирующего воздействия и заканчивая обжалова-
нием принятого решения в вышестоящий орган 
(Межправительственный и Высший совет). На те-
кущем этапе развития интеграционных процессов 
в ЕАЭС, учитывая сравнительно небольшой состав 
участников (5 государств), действующий механизм 
принятия решений может представляться вполне 
уместным. Тем не менее в перспективе углубления 
интеграции в различных сферах перед объединени-
ем неизбежно возникнет необходимость усиления 
наднациональной компоненты управления, продви-
гающей решения в интересах всего Союза [9, c. 77]. 
В связи с этим в перспективе очевидно возникнет 
необходимость пересмотра институционального 
баланса в рамках ЕАЭС, а вместе с ним и проце-
дур приятия решений его органами. Кроме того, 
иерархичность, заложенная в институциональной 
структуре, а также в системе нормотворчества в 
рамках ЕАЭС, наряду с доминированием межго-
сударственного метода регулирования (в ущерб 
наднациональному), ставит вопрос о наличии су-
щественного дефицита демократической легитим-
ности в рамках Союза. Создание парламентского 
измерения евразийской интеграции позволит во-
влечь в нормотворческую деятельность в ЕАЭС 
представителей законодательной власти, что бла-
готворно повлияет как на качество принимаемых 
актов, так и на расширение взаимосвязи органов 
Союза с народами государств-членов, подключив 
их (наряду с государствами) к развитию интегра-
ционных процессов.
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Правовое регулирование общественных отно-
шений  неизбежно ставит перед своими субъектами 
спектр самых разносторонних целей и задач, на-
правленных на приведение указанных отношений к 
более-менее приемлемой гармонии с точки зрения 
сохранения политически организованного общества 
в таком состоянии, при котором не происходит до-
стижения критической массы противоречий между 
его структурными элементами, приводящей в конеч-
ном итоге к расколу данного общества под влиянием 
внутреннего давления нарастающих конфликтов, то 
есть к явлению, охарактеризованному Т. Гоббсом как  
«война всех против всех».

Длительное время в российской правовой док-
трине, а точнее, в ее части, представленной глав-
ным образом учеными, имеющими опыт работы в 
государственных структурах (особенно в правоох-
ранительных органах), господствовало мнение, что 
наилучшим способом достижения указанной цели 
по поддержанию гармонии и стабильности в обще-
стве является обеспечение всеми участниками обще-
ственных отношений неукоснительного следования 
букве закона, что характерно для позитивистского 
подхода, наиболее выраженно оформившегося в так 
называемой концепции диктатуры закона.

Наиболее одиозные исследователи, избыточно, на 
наш взгляд, преувеличивая регулятивный потенциал, 
универсальность и достаточность законодательной 
деятельности как инструмента регулирования обще-
ственных отношений, даже отождествляли понятия 
«демократия» и «диктатура закона».

Однако, как показала история, законодательный 
диктат зачастую обеспечивается средствами и мето-
дами, крайне далекими от демократии.

Тем более что если бы диктатура закона, выра-
женная в неукоснительном следовании только и ис-
ключительно букве закона, была способна дать ис-
черпывающее правовое регулирование, неизменно 
эффективно отвечающее на те требования, которые 
предъявляются логикой, динамикой и содержанием 
общественных отношений, то очевидно, что соответ-
ствующая проблематика не могла бы выкристалли-
зоваться в рамках юридической науки и потребовать 
соответствующих исследований.

И тем не менее именно это и произошло в рамках 
преимущественно англосаксонской правовой док-
трины XX века, обращаясь к которой ряд российских 
исследователей показали, что поставленные ею во-

просы остаются актуальными и для отечественной 
правовой школы.

Такое положение дел обусловлено, на наш взгляд, 
тем, что любой закон есть продукт человеческой 
мысли, которая, в свою очередь, является продуктом 
социокультурного опыта законодателя и его понима-
ния общественных потребностей на текущий момент, 
примененных к  данным потребностям посредством 
принятия соответствующей нормы, что неизбежно 
накладывает отпечаток на форму последней.

Но жизнь не стоит на месте. Структурные измене-
ния общественных отношений носят перманентный 
характер под влиянием широчайшего спектра факто-
ров. Право, действующее в период мира, может ока-
заться непригодно с точки зрения стоящих перед ним 
задач в случае войны или чрезвычайного положения. 
Технический прогресс способен как сделать атавиз-
мом еще вчера актуальные нормы, так и потребовать 
введения совершенно новых правовых механизмов, 
адекватных  вновь возникшим общественным реали-
ям, и т. д.

И в этой связи возникает закономерный вопрос: 
всегда ли возможно обеспечивать регулятивную 
функцию права в полной мере, только и исключи-
тельно модернизируя его форму путем соответству-
ющего изменения нормативных формулировок?

Не все исследователи готовы дать утвердитель-
ный ответ на поставленный вопрос. В частности, 
М. Ю. Мизулин отмечает следующее: «Как ни рас-
суждай, а следует признать, что базовая идея права 
как юридического условия и процедуры достижения 
справедливости, свободы и порядка не в полной мере 
вписывается в происходящие изменения. Ситуация 
баланса порядка, свободы и справедливости – это си-
туация скорее политическая, и там, в сфере политики, 
надо искать ее присутствие и промысливать новые 
условия взаимности и расхождения этих важнейших 
социокультурных феноменов» [1, с. 127].

Из приведенной позиции уже следует, что возве-
дение формы закона во главу угла, неукоснительное 
следование ей как единственно верному и допусти-
мому пути правоприменения разделяется не всеми 
исследователями.

При этом не только в рамках научной правовой 
доктрины, но и в правоприменительной практике,  
в том числе на уровне высших судебных инстанций, 
признается недостаточность безусловного соблюде-
ния формальных законодательных предписаний для 
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целей достижения реализации заложенного в нормы 
права регулятивного смысла.  

В частности, при проверке конституционно-
сти статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации  (далее – УК РФ) Конституционный 
Суд Российской Федерации, опираясь на практику 
Европейского Суда по правам человека, указал, что 
«…незаконная ситуация, например проведение де-
монстрации без предварительного согласования, не 
обязательно оправдывает карательные меры, приме-
няемые властями за участие в публичном меропри-
ятии; мирная демонстрация в принципе не должна 
подпадать под угрозу уголовной санкции; осуждение 
в уголовном порядке за одно лишь участие в публич-
ном мероприятии, которое не было связано с актами 
насилия, невозможно при отсутствии какой-либо 
оценки внутригосударственными судами его про-
порциональности; меры, применяемые к участникам 
мирных публичных акций на основании их формаль-
ной незаконности, не должны иметь целью отвратить 
широкую публику от посещения собраний и демон-
страций и тем самым – от открытой политической 
дискуссии (постановления от 20 марта 2012 года по 
делу «Пекаслан (pekaslan) и другие против Турции», 
от 14 октября 2014 года по делу «Йылмаз Йылдыз 
(Yilmaz Yildiz) и другие против Турции», от 15 ок-
тября 2015 года по делу «Кудревичюс (Kudrevicius) 
и другие против Литвы», от 13 декабря 2016 года по 
делу «Каспаров и другие против России» (№ 2) и 
др.)» [2, с. 25–26].

Таким образом, конституционная юстиция ука-
зывает на ошибочность формально-догматического 
подхода к уяснению нормативного содержания поло-
жений статьи 212.1 УК РФ без учета их места в систе-
ме действующего правового регулирования, отмечая, 
что «…любое привлечение к уголовной ответствен-
ности – по смыслу статьи 54 (часть 2) Конституции 
Российской Федерации и конкретизирующих ее поло-
жений части второй статьи 2, статьи 8 и части первой 
статьи 14 УК Российской Федерации – безусловно 
предполагает, что ее основанием может быть лишь об-
ладающее опасностью (выделено мной. – А. Ж.)  для 
личности, общества или государства деяние, содержа-
щее все признаки состава преступления, предусмо-
тренного уголовным законом, которые должны быть 
присущи ему в момент совершения» [2, с. 27–28]. 

Конституционному Суду Российской Федера- 
ции вторит в своих выводах коллегия по гражданским 
делами Верховного Суда Российской Федерации, от-
мечая, что, «оценивая доказательства, суд обязан 
исследовать по существу все фактические обстоя-
тельства и не вправе ограничиваться установлением 
формальных условий применения нормы, а выводы 
суда о фактах, имеющих юридическое значение для 
дела, не должны быть общими и абстрактными, они 
должны быть указаны в судебном постановлении 
убедительным образом со ссылками на нормативные 
правовые акты и доказательства, отвечающие требо-
ваниям относимости и допустимости» [3]. 

Приведенные примеры позволяют утверждать, что 
проблема недостаточности формалистского подхода с 
точки зрения достижения целей нормативно-правово-
го регулирования общественных отношений получи-

ла признание как в рамках научной доктрины, так и в 
ходе правоприменительной деятельности судов.

Как следствие, поставленный выше вопрос требу-
ет своего теоретического разрешения, что неизбежно 
наталкивает на проблему юридического формализма, 
решение которой не представляется возможным без 
дефиниции ее стержневого элемента.

Так что же надлежит понимать под юридическим 
формализмом?

Подходы к данному пониманию разнятся в отече-
ственной литературе и у ряда зарубежных исследова-
телей, что, впрочем, не мешает выделить и ряд общих 
черт, проявляющихся при исследовании указанного 
феномена.

Затрагивая вопрос о генезисе юридического фор-
мализма в контексте деформации правовой мен-
тальности, А. Г. Кравченко приходит к выводу, что  
«…юридический формализм в правоприменении мо-
жет как являться следствием правового нигилизма, 
так и отражать правовой идеализм, в котором право 
выступает самоценностью, а не инструментом обе-
спечения цивилизационного поведения его субъек-
тов. Между тем применение норм права все чаще 
вступает в противоречие с нормами-принципами, 
нормами-декларациями, концептуальными консти-
туционно-правовыми конструкциями, как равно и 
с общечеловеческим здравым смыслом, общечело-
веческими и национальными ценностями, обостряя 
проблему деформации правового менталитета право-
применителя» [4, с. 8–9]. 

И если тезис о правовом нигилизме как причине 
юридического формализма, заявленный данным ис-
следователем, требует дополнительного пояснения, 
то правовой идеализм в этом отношении вызывает 
меньше сомнений, поскольку явственно воплощает-
ся в упомянутых выше концепциях  так «называемой 
диктатуры закона», которая по сути своей сводит 
всю совокупность регулятивных задач к приведению 
спорных правоотношений в соответствие с формаль-
ными законодательными предписаниями.

Опираясь на исследования Герберта Харта  
1958 года, С. Н. Касаткин указывает, что «формализм, 
или концептуализм (традиционно ассоциируемый с 
доктриной позитивизма), трактует право в качестве 
«закрытой системы» стандартов, содержащей в себе 
ответы на все юридические вопросы, – ответы, кото-
рые судья посредством логических средств выводит 
из официальных материалов/установлений и приме-
няет к конкретным случаям. Судебное решение здесь 
представляет собой логическую дедукцию, «автома-
тическое» выведение предзаданных нормативных 
следствий» [5, с. 170].

Предложенное понимание формализма импони-
рует тем, что представляет собой попытку отобра-
зить его сущность через внешнее проявление, выра-
жающееся в способе трактовки и применения права, 
однако, на наш взгляд, не может считаться наиболее 
полным, поскольку не учитывает один немаловаж-
ный аспект.

Дело в том, что судебное решение даже при фор-
мальном подходе не всегда ограничивается  логи-
ческой дедукцией и «автоматическим» выведением 
предзаданных нормативных следствий. Подчас оно, 
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опираясь на форму закона, предлагает такие норма-
тивные следствия, которые, внешне не вступая в про-
тиворечие с предложенной законодателем формой,  
в корне искажают заложенный в норму регулятивный 
смысл. Особенно часто подобное встречается в рам-
ках уголовного судопроизводства и производства по 
делам об административных правонарушениях.

Таким образом, можно заключить, что негативные 
последствия формализма в правоприменительной 
практике могут быть обусловлены не только механи-
стичностью применения правовых норм, но и их тол-
кованием: одновременно и безукоризненным с точки 
зрения установленной формы, и искаженным с точки 
зрения заложенного в норме смысла. 

Ряд примеров судебной практики, подтвержда-
ющих данное предположение, приведен В. М. ша- 
фировым, который указывает, что считает «…нео-
правданным распространение формального подхода 
при решении юридических дел. Это ведет к наруше-
ниям прав личности. Каждому юристу известно по-
ложение: «Не человек для закона, а закон для чело-
века». Однако оно воспринимается практиками как 
не имеющая прикладного значения декларация… 
Сложившийся в общественном, юридическом созна-
нии  под влиянием жесткого позитивизма стереотип 
о том, что само право, обусловленные им правовые 
явления должны в первую очередь рассматриваться 
через призму формального подхода, привели к не-
оправданно широкому его применению в практиче-
ской юридической деятельности. Речь идет о нега-
тивной стороне формальности или формализме 
(выделено мной. – А. Ж.). Формальность в положи-
тельном смысле необходима. Корень слова, понятия 
‘‘формальность’’ или его основа – это форма права. 
Форма – это способ выражения и существования со-
держания права» [6, с. 28].

Таким образом, подход, предложенный В. М. ша- 
фировым, с одной стороны, указывает на правовую 
форму как необходимый инструмент регулирования 
общественных отношений, а с другой – не допускает 
гипертрофии роли правовой формы, своеобразного 
иррационального «преклонения» перед ней, в том 
числе в ущерб заложенному в норму регулятивному 
смыслу.  

Очевидно, что невозможно регулировать обще-
ственные отношения «вообще» без привязки к кон-
кретному виду данных отношений и формального 
установления прав и обязанностей их участников. 

В частности, применительно к такой сфере отно-
шений, как гражданский процесс, В. В. Ярков указы-
вает: «Так называемые формальности в гражданском 
процессе имеют большую самоценность, поскольку 
их соблюдение обеспечивает гарантию беспристраст-
ности и объективности. человеческий и субъективный 
факторы присущи правосудию, поэтому гражданская 
процессуальная форма с ее элементами формализма 
обеспечивает гарантию беспристрастности, снижает 
субъективизм и судейское усмотрение» [7].

И в этом смысле видится некорректной концеп-
ция нормоскептиков, отрицающих ценность зако-
нодательно установленной правовой формы и ут-
верждающих, что только в суде рождается реальное 
право.

Если бы это было так, то каким образом отграни-
чить такое «право» от судейского произвола? 

Ведь принимаемый представительными органами 
закон в той или иной степени есть продукт их коллек-
тивного нормотворчества, основанного на различном 
понимании регулятивных задач членами данного ор-
гана в меру жизненного опыта, специфики образова-
ния и культурных архетипов каждого члена данного 
органа. 

То есть закон в той или иной мере есть результат 
компромисса, достигнутого лицами, образующими 
состав законодательного органа, что уже не позво-
ляет говорить о произволе некоего отдельного лица.  
А с кем вынужден достигать компромисс единолич-
ный судья, рассматривающий отдельное дело, осо-
бенно когда процессуальным законодательством не 
предусмотрено участие присяжных? что в таком слу-
чае есть гарантия принятия справедливого и обосно-
ванного решения, помимо внутреннего убеждения 
судьи? И чем принимаемое в подобном порядке ре-
шение отличается от понятия «судебный произвол»? 
Попытки нормоскептиков дать ответ на поставлен-
ные вопросы в контексте правовой определенности 
трудно признать убедительными, или, по крайней 
мере, исчерпывающими.

Понимая под правовой определенностью пред-
сказуемость судебного решения [8, с. 137], Д. Е. Тон- 
ков указывает, что, «не признавая традиционную док-
трину (формализм), нормоскептики предлагают ис-
пользовать метод Гранд-стиля для выявления право-
вой определенности, который бы учитывал влияние 
различных факторов на судью и усовершенствовал 
бы процесс вынесения решения… Нормоскептики 
заинтересованы в поиске социальных и психологи-
ческих факторов, воздействующих на судью, и под-
черкивают зависимость действительного содержания 
правовой нормы от ценностной составляющей пра-
вовой традиции» [8, с. 137].

Подобный подход, безусловно, имеет право на 
существование хотя бы в контексте невозможности 
достижения ситуации баланса порядка, свободы и 
справедливости без учета политической составля- 
ющей жизни общества, на что имплицитно указывает  
М. Ю. Мизулин в рамках приведенного выше выска-
зывания. Однако предложенный нормоскептиками 
метод Гранд-стиля в полной мере допустим в идеаль-
ной ситуации, когда среди различных факторов, влия-
ющих на судью, отсутствуют такие, как ангажирован-
ность, обусловленная не общим социокультурным 
кодом, а частным внепроцессуальным интересом 
судьи, связанным с коррупционной составляющей, 
предопределенным наличием неявных близких отно-
шений или же иными обстоятельствами, предопреде-
ляющими лицеприятие со стороны суда.

В настоящее время в поле зрения юридической на-
уки уже попали проблемы, обусловленные деформа-
цией правовой ментальности в правоприменительной 
практике. Как указывает А. Г. Кравченко, «…в мно- 
гочисленных трудах российских исследователей фик-
сируется такой феномен правовой ментальности, как 
ее деформация: искажение идеологических смыслов, 
ценностных иерархий, эмоциональной сферы субъ-
ективного отношения к праву» [4, с. 8–9]. 
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Еще более предметно, категорично и при этом   
непосредственно в отношении представителей су-
дебной власти как в России, так и за рубежом выска-
зывается В. И. Лафицкий, который отмечает: «Су- 
дьи – такие же люди, как все, и подвержены тем же 
порокам. Судейская мантия, иные атрибуты власти 
не могут изменить либо обуздать людские пороки. 
Напротив, они часто крепнут, находя себе поддержку 
в той власти, которой наделены суды» [9, с. 98].

Соответственно, возможности усовершенствова-
ния процесса вынесения судебных решений с опо-
рой главным образом на социальные и психологи-
ческие факторы, воздействующие на судью, а также 
на ценностную составляющую правовой традиции, 
декларируемые нормоскептиками, представляются 
преувеличенными.  Как следствие, приходится не 
только согласиться с приведенным выше мнением  
В. В. Яркова о самоценности формальностей в граж-
данском процессе как фактора, обеспечивающего га-
рантию беспристрастности и объективности суда, но 
и признать, что подобные формальности выполняют 
аналогичную функцию практически при любой фор-
ме правоприменения.

Налицо концептуальное противоречие между тре-
бованием, с одной стороны, о неукоснительном сле-
довании формальным предписаниям, в соответствии 
с которым суд, по сути, низводится до уровня компью-
тера, выводящего формально-логическим путем ре-
шение из предзаданных нормативных установок без-
относительно специфики рассматриваемой ситуации 
и, таким образом, напрочь «вымывающего» из приме-
нения права упомянутое В. М. шафировым «челове-
ческое измерение», и, с другой стороны, признанием 
за судом роли единственного творца реального права 
путем неограниченно широкого истолкования буквы 
закона на основе внутренних моральных предпочте-
ний, которые, в свою очередь, далеко не всегда безу-
пречны, а потому не способны служить достаточным 
препятствием на пути судейского произвола. 

При этом ни один из полюсов обозначенного про-
тиворечия не может быть принят в качестве приемле-
мого по принципу выбора меньшего из зол, поскольку 
не позволяет достигнуть максимально полноценной 
реализации регулятивной функции, что объективно 
необходимо для сохранения баланса общественных 
отношений и избежания предельно негативного сце-
нария «войны всех против всех». Соответственно, 
необходим поиск баланса между обозначенными 
полюсами, для чего следует определиться в их сущ-
ностном понимании.

Сообразно ключевым положениям нормоскепти-
цизма, обозначенным Д. Е. Тонковым, данный фено-
мен представляется доктринальной и правоприме-

нительной концепцией, отрицающей регулятивную 
значимость нормативных предписаний и предлага- 
ющей в целях достижения правовой определенно-
сти и предсказуемости судебного решения опираться 
главным образом на т. н. «метод Гранд-стиля», осно-
вывающийся на выявлении социальных и психологи-
ческих факторов, воздействующих на судью, а также 
на ценностную составляющую правовой традиции. 
Таким образом, нормоскептики отдают безусловный 
приоритет аксиологической составляющей пред нор-
мативной. 

В свою очередь, юридический формализм – 
это не просто слепое следование форме закона в 
правоприменительной деятельности. Подобное 
его понимание было бы избыточно примитивным, 
ограниченным и не отражающим сущность того 
негативного влияния, которое он оказывает на ре-
гулирование общественных отношений, поскольку 
исключало бы из поля зрения такой фактор, как воз-
можность при формальном соблюдении законода-
тельного предписания придать ему такое истолко-
вание, при котором искажается заложенный в него 
регулятивный смысл. 

На наш взгляд, юридический формализм подра- 
зумевает именно злоупотребление формой, кото-
рое не ограничивается схоластическим принесением 
регулятивного смысла в жертву формальному пред-
писанию, но может также выражаться в намеренном 
использовании правовой нормы для принятия непра-
восудного судебного акта (а равно – акта внесудебно-
го правоприменения). Однако такое злоупотребление 
формой до некоторой степени защищено от ревизии 
со стороны вышестоящих инстанций в силу отсут-
ствия в нем внешнего противоречия с установленны-
ми формальными предписаниями.

Исходя из изложенного, представляется кор-
ректным определить  юридический формализм 
как получившую частичную поддержку в рамках 
юридической доктрины разновидность правопри-
менительной деятельности, спецификой которой 
выступает безусловное некритическое восприятие 
нормативных предписаний с позиции их букваль-
ного толкования как единственно возможного и в 
соответствии с которой задача применения права 
сводится к исключению формально-логических 
противоречий между нормативными установления-
ми и оценкой данной конкретной ситуации в рамках 
собственно правоприменительного акта во избе-
жание его дальнейшей ревизии со стороны выше-
стоящих инстанций безотносительно заложенного 
в соответствующую норму регулятивного смысла 
либо намеренно – вопреки ему в целях реализации 
конъюнктурных задач.
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Сирия прошла через множество испытаний, 
которые оказывали влияние на изменение ее кон-
ституционных моделей. Эта страна с древних вре-
мен пережила множество захватов различными 
народами, которые принимали законы, позволя- 
ющие им управлять Сирией. Принимаемые законы 
всегда менялись с установлением в ней новой ци-
вилизации или системы правления. Начало этому 
наследию было положено, когда сирийский юрист 
Папиниан, родившийся в 142 году в сирийском го-
роде Хомс во времена Римской империи, ввел за-
конодательные правила для мира, которые все еще 
применяются по сей день [1].

Сирия находилась под властью римлян, мамлю-
ков, османов и даже французов, а затем вступила 
в объединение с Арабской Республикой Египет. 
Каждый период правления в Сирии имел совер-
шенно разные правила по сравнению с предыду-
щим, но все же на этапе османского господства 
и французского мандата мы находим некоторое 
сходство в применяемых методах контроля над 
Сирией.

Период османского господства над Сирией счи-
тается одним из самых продолжительных перио-
дов правления в регионе, поскольку он длился с 
1517 до 1918 года, когда закончилась Первая миро-
вая война [2, c. 13].

В период османского владычества Стамбул 
стал центром принятия законов, применяемых на 
территории Сирии [3, c. 18].

Период французского мандата начался в 1920 го- 
ду, а закончился в 1946 году, когда французские во-
йска окончательно покинули Сирию [4, c. 122].

В османский период Сирия была разделена 
на четыре провинции, а именно Дамаск, Алеппо, 
Триполи и Сидон [5].

Османская конституция применялась на всей 
территории. Были созданы местные советы и 
суды. Несмотря на реформы в административной 
и судебной системе, коррупция все же оставалась 
[6, c. 9].

Как известно, образование и язык являются 
мощным инструментом влияния и формирования 
идентичности, и именно это произошло в Сирии. 
Османы создавали школы, вводили османские 
учебные программы на турецком языке, и здесь 
возникла борьба между османами и европейца-
ми за установление контроля и влияния в Сирии. 
Европейцы преуспели в православных и католиче-
ских миссиях [7, c. 30].

Поэтому, учитывая важность образования и 
его роль в распространении османской культуры, 
в Стамбуле, который был центром принятия юри-
дических решений, было принято указание для 
правителей провинций, чтобы они уделяли перво-
очередное внимание образованию и открывали 
школы. Это было связано с их желанием сохра-
нить арабскую и исламскую мысль [8, c. 18].

Османская империя установила иерархиче-
скую социальную структуру с султаном и его чи-
новниками наверху, за ними шли дворяне, которые 
управляли повседневными делами империи и от-

вечали за местные города и деревни, а внизу со-
циальную структуру составляли крестьяне. жизнь 
под властью Османской империи представляла со-
бой смесь Востока и Запада [9]

Во время османского владычества Сирия ста-
ла свидетелем бесхозяйственности и обложения 
граждан налогами, что побудило османского гу-
бернатора в Дамаске Мидхата-пашу после при-
нятия Конституции 1876 года издать постановле-
ния об административных реформах, соблюдении 
обычаев и традиций и уважении к религии.

Несмотря на строгие меры, такие как принятие 
законов об образовании и культуре, введение ос-
манской конституции, которая гарантирует обра-
щение с каждым человеком, проживающим на ос-
манских землях, как с османами, администрации 
не удалось все же превратить Сирию в османскую 
провинцию.

Закон о вилайетах 1864 г. определял работу 
правительства вилайета, на которое возлагалось 
обсуждение всего, что касалось государственно-
го управления, финансовых дел, общественных 
работ, сельскохозяйственной деятельности в нем. 
что касается юридических и коммерческих дел 
государства, то для них в рамках модернизации 
государственного аппарата, помимо государствен-
ного совета, были созданы два отдельных суда [10,  
c. 177].

Сирийские провинции сами принимали ключе-
вые решения, такие как установление таможенных 
тарифов на перемещение товаров внутри региона 
и установление правил, регулирующих торговлю. 
Сирийские провинции вынуждены были выпла-
чивать в казну государства возрастающие суммы 
для покрытия расходов, связанных с Крымской и 
Балканской войнами, а также с притоком миллио-
нов беженцев, эвакуированных из своих домов на 
Балканах и Кавказе, и десятков тысяч других, при-
ехавших в сирийские провинции, таких как черке-
сы и боснийцы [11, c. 52].

Можно сказать, что все процедуры и измене-
ния, происходившие в Сирии в период османско-
го владычества, были упомянуты в османской 
Конституции 1876 года, которая является первой 
конституцией, известной Сирии.

В первой статье Конституции 1876 г. говори-
лось, что Османская империя – это все страны 
и владения и привилегированные провинции. 
Все они составляют одно целое, которое не мо-
жет быть ни разделено, ни отделено. Во второй 
статье оговаривалось, что Стамбул является сто-
лицей Османской империи, а в восьмой статье 
каждый человек считался османом, независи-
мо от его вероисповедания, до тех пор, пока он 
проживал на территории Османской империи. В 
статье одиннадцать упоминалось, что религией 
Османской империи является ислам, а в статье 
восемнадцать оговаривалась необходимость 
знания турецкого языка, так как он является 
официальным языком [12].

Переходя к этапу французского мандата в 
Сирии и сравнивая смену конституционных мо-
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делей между двумя периодами, мы находим явное 
сходство в методах превращения Сирии в коло-
нию. 

Франция разделила Сирию по религиозному 
признаку. Таким образом, Сирия была разделена 
на пять частей: Большой Ливан, в который входи-
ли города Триполи, Бейрут, Сидон и Тир, Санджак 
Латакии, Санджак Александретты, Джабаль 
аль-Друз и сирийское государство, включавшее 
Дамаск, Хомс, Хама и Алеппо [13, c. 4].

Разделение Сирии по религиозному признаку 
должно было гарантировать, что регион останется 
в состоянии хаоса, тем более что Франция вошла 
в Сирию после формирования первого арабско-
го правительства во главе с королем Фейсалом в  
1920 году после окончания османского владычества.

Французский мандат над Сирией был уста-
новлен после провозглашения Первой сирийской 
конференцией короля Фейсала главой Сирийского 
королевства и формирования временного араб-
ского правительства. Основной закон, изданный 
Сирийской конференцией, считался первой сирий-
ской конституцией [14].

Можно сказать, что такого разделения по рели-
гиозному признаку, как во времена французского 
мандата, не было во времена Османской империи, 
поскольку османы – мусульмане, и большинство 
сирийцев – мусульмане. что касается француз-
ского мандата, то католическая Франция создала 
государство Большой Ливан в 1921 году наряду с 
Сирией.

В период мандата французский верховный 
комиссар обладал большими полномочиями, 
включая, например, издание указов. 31 августа 
1920 года генерал Анри Гуро издал указ о соз-
дании Государства Большой Ливан, и в новой 
стране был закреплен принцип политико-кон-
ституционного деления на религиозной основе 
[15, c. 210].

Французы должны были принять единую ад-
министративную систему для возникающих но-
вых государств, чтобы уменьшить административ-
ное бремя и количество необходимого персонала. 
Также они должны были возложить на местные 
органы власти основную часть бремени управле-
ния ими, поэтому местные правительства опла-
чивали расходы на мандат. Это было возможно 
в крупных городах, таких как Дамаск и Алеппо,  
в отличие от экономически более слабых регионов. 

Учредительное собрание написало Конституцию 
1930 года, и, как и в случае с Конституцией  
1920 года, которая была признана французским вер-
ховным комиссаром по Сирии только основным за-
коном, а не Конституцией, позиция Франции была 
такой же по отношению к Конституции 1930 г. из-за 
наличия в тексте нескольких статей, касающихся 
единства Сирии, ее независимости и централиза-
ции власти [16].

что касается образования, то Франция навязы-
вала в школах французский язык и пыталась лик-
видировать исламское религиозное образование 
в школах. Это делалось с целью формирования 

лояльного ему населения и стирания сирийской 
идентичности и культуры [17, c. 34].

Степень сходства между османской системой 
управления, которая ставила цель преобразовать 
Сирию в османскую провинцию, и француз-
ским мандатом, целью которого было превратить 
Сирию во французскую колонию, довольно вы-
сока. Сходства проявляются в разделении Сирии, 
введении турецкого и французского языков, зако-
нов, назначении османских и французских прави-
телей. Последнее привело к подписанию соглаше-
ний и изданию постановлений, которые закрепили 
отделение частей от Сирии и создание новых го-
сударств.

19 марта 1921 года Турция попросила Францию 
ввести систему автономии в Александретте (в на-
стоящее время провинция Хатай), но это не было 
реализовано. После этого Франция вступила в пе-
реговоры с Турцией, и 20 октября 1921 года было 
подписано Анкарское соглашение. Седьмая статья 
соглашения предусматривала создание особой ад-
министративной системы в районе Искендерун, 
предоставление льгот населению турецкого про-
исхождения, признание турецкого языка офи-
циальным и поднятие турецкого флага. Потом 
Франция вернулась и подтвердила это в третьей 
статье Лозаннского мирного договора, подписан-
ного с Турцией в 1923 г [18, c. 2].

Второй Анкарский договор позволил туркам 
распространить свое влияние на несколько кило-
метров внутри сирийской территории. Договор 
был подписан после начала Великой сирийской 
революции 1925 года против французов, когда 
Турция пригрозила Франции поддержкой сирий-
цев, поэтому Франция подписала договор о пре-
дотвращении любого сотрудничества или союза 
между турками и сирийцами [19, c. 2].

Другим важным событием явилось провозгла-
шение Государства Большой Ливан в период дей-
ствия французского мандата 1 сентября 1920 го- 
да, который включал в себя: Бейрут, Триполи, 
Джебель-Амель, долину Бекаа и Аккар. По- 
ведение Франции было реализацией Соглашения 
Сайкса-Пико 1916 года, в соответствии с кото-
рым сферы влияния между Великобританией 
и Францией были распределены в Леванте и 
Ираке, поэтому Ливан стал страной для христи-
ан-маронитов, которые составляли большинство 
по численности населения. С тех пор установи-
лись прочные культурные отношения Ливана с 
Францией [20, c. 15].

Политика Франции нисколько не отличалась от 
политики османов в Сирии, за исключением одно-
го: Франция использовала религиозные различия 
при административном делении Сирии и в борьбе 
с исламским религиозным образованием, осталь-
ное было сходным. 

Так что мы находим, что во время османского 
господства и французского мандата конституци-
онные модели, которые имели происхождение из 
Стамбула и Парижа, применялись в Сирии. Также 
правовая система испытывала османское и фран-



Юридический вестник Самарского университета   2024. Т. 10, № 1. С. 51–55
Juridical Journal of Samara University    2024, vol. 10, no. 1, pp. 51–5554

цузское влияние, и это сирийским государством не 
принималось. Это объясняет, почему два проекта 

не были продолжены, несмотря на длительный пе-
риод правления османов и французов в Сирии.
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и свобод граждан, а также пределов ее разглашения. Описанные в статье проблемы стали особенно актуальны в 
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предоставления информации о здоровье пациентов иным лицам после их смерти. Также авторами предложены 
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тайне, повышение цифровой грамотности медицинских работников, установление в законодательстве конкретных 
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Введение
Статья 24 Конституции РФ установила за-

прет на использование данных о частной жизни 
граждан без их согласия [1]. Поэтому при разра-
ботке тех или иных законов необходимо соблю-
дать установленные нормы. В Указе Президента 
РФ № 188 «Об утверждении Перечня сведений 
конфиденциального характера» определено, что 
врачебная тайна также является информаци-
ей конфиденциального характера (п. 4 данного 
Указа) [2].

Следовательно, каждому гражданину, обра-
щающемуся за помощью в медицинскую органи-
зацию, должно быть гарантировано, что любая 
информация, касающаяся его здоровья и иных 
персональных данных, не будет передана третьим 
лицам без его письменного согласия [3].

Несмотря на гарантии конфиденциальности 
вышеназванных сведений, проблема ее разгла-
шения все же существует. Особенно остро стоит 
вопрос соблюдения врачебной тайны в условиях 
цифровизации. Существуют также сложности, 
возникающие в соблюдении врачебной тайны по-
сле смерти пациента.

Актуальность темы исследования связана с 
тем, что процесс цифровизации здравоохране-
ния, а также использование различных Интернет-
ресурсов в работе медицинских учреждений все 
чаще приводит к утечке информации, составляю-
щей врачебную тайну. Существуют и определен-
ные проблемы с соблюдением конфиденциально-
сти данных о пациентах со стороны медицинских 
работников, которые не проявляют должную ос-
мотрительность при общении с третьими лицами, 
что приводит к нарушению основополагающих 
прав и свобод граждан. Поэтому для гарантии 

безопасности данных пациентов, составляющих 
врачебную тайну, необходимо внести в законода-
тельство определенные уточнения и изменения, 
касающиеся работы учреждений здравоохранения 
в нашем государстве.

Научная новизна исследования заключается в 
следующем:

1) в ходе проведения исследования авторами были 
определены конкретные проблемы в соблюдении 
врачебной тайны, которые приводят к нарушению 
прав и свобод граждан: отсутствие в законодатель-
стве конкретных норм, закрепляющих ответствен-
ность медицинских работников при разглашении 
врачебной тайны; цифровизация документооборота, 
позволяющая перемещать данные о пациентах меж-
ду различными структурами, что может привести к 
утечке таких данных; вопрос о возможности разгла-
шения сведений, составляющих врачебную тайну, 
родственникам умершего пациента;

2) авторами были предложены конкретные спо-
собы решения проблем: сформулирован текст ста-
тьи 137.1, в которой закрепляется ответственность 
медицинских работников за нарушение врачебной 
тайны; определена необходимость обучения со-
трудников работе с информационными системами, 
а также необходимость установления запрета на 
передачу данных пациентов, относящихся к вра-
чебной тайне, в иные органы, кроме медицинских; 
сформулированы уточнения ч. 3.1 ст. 13 ФЗ  
№ 323, касающиеся предоставления сведений, от-
носящихся к врачебной тайне умершего гражда-
нина, в исключительных случаях.

Объектом исследования в научной работе вы-
ступают правоотношения, связанные с врачеб-
ной тайной и ответственностью за ее разглаше-
ние. 
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Предметом исследования являются правовые 
нормы, регулирующие рассматриваемые обще-
ственные отношения.

Цель научного исследования – выявление про-
блем и пробелов в законодательном регулировании 
врачебной тайны, а также формулирование автора-
ми собственных предложений по урегулированию.

Задачи, которые необходимо выполнить в ходе 
научного исследования:

1. Установить, что понимается под «врачебной 
тайной», кто обязан ее соблюдать и в каких случа-
ях они могут ее разглашать;

2. Выявить проблемы, связанные с соблюдени-
ем врачебной тайны;

3. Выдвинуть собственные предложения по 
урегулированию выявленных проблем.

В научной работе проведен анализ законода-
тельства, затрагивающего вопрос обеспечения 
врачебной тайны, в первую очередь Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».

При написании работы были использованы 
материалы исследований, раскрывающих затро-
нутую в работе проблему, нормативные правовые 
акты Российской Федерации, а также материалы 
электронных статей.

методика проведения исследования
Логика проведения исследования заключалась 

в первоначальном изучении действующего зако-
нодательства, регулирующего соблюдение вра-
чебной тайны в Российской Федерации. В ходе 
проведения исследования были проанализирова-
ны работы авторов различных научных статей по 
рассматриваемым проблемам, изучены мнения го-
сударственных деятелей, осуществляющих полно-
мочия в сфере здравоохранения. 

Проблемы, выявленные в ходе изучения вра-
чебной тайны в РФ, обусловили необходимость 
внесения определенных изменений в законода-
тельство, а также формулирования иных предло-
жений для их урегулирования.  

Теоретико-методологической основой исследо-
вания являются диалектический, абстрактно-логи-
ческий и другие общенаучные методы познания.

Применение данных методов позволило струк-
турировать материал и логично изложить предло-
жения по урегулированию законодательства в сфе-
ре здравоохранения.

Врачебная тайна в действующем законода-
тельстве РФ
Врачебная тайна – одно из главнейших прав 

граждан при обращении в медицинскую организа-
цию за помощью [4]. Она относится к сведениям 
конфиденциального характера, связанным с осу-
ществлением профессиональной деятельности 
медицинскими работниками [5]. Именно поэтому 
ее соблюдение гарантируется государством на за-
конодательном уровне.

В свою очередь, в ст. 4 Федерального закона  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» (далее -  ФЗ № 323) со-
блюдение врачебной тайны названо одним из глав-
ных принципов охраны здоровья граждан.

Так, согласно ст. 13 ФЗ № 323, врачебная тайна 
включает в себя следующую информацию: факт 
обращения граждан в медицинскую организацию 
для получения квалифицированной помощи, ин-
формация о состоянии здоровья и диагнозах паци-
ента, иные данные, полученные в ходе обследова-
ния и лечения [6]. Из текста данной статьи можно 
понять, что врачебная тайна включает в себя не 
всю информацию, получаемую медицинскими уч-
реждениями от пациентов, а лишь ту, которая не-
посредственно связана с безопасностью их жизни 
и здоровья.

Стоит отметить, что в рамках названного за-
кона основным из способов обеспечения права 
каждого на неприкосновенность частной жизни 
является запрет на разглашение данных граждан, 
составляющих врачебную тайну.

Не имеют права разглашать такие сведения сле-
дующие субъекты:

1) Лица, которым данная информация стано-
вится известной в процессе обучения (например, 
студенты медицинских вузов);

2) Лица, осуществляющие трудовые, служеб-
ные и иные обязанности, при выполнении которых 
им могут стать доступны сведения, составляющие 
врачебную тайну.

Также ст. 79 ФЗ № 323 установлено, что в обязан-
ности медицинской организация входит соблюдение 
врачебной тайны, которая, в свою очередь, включает 
и персональные данные пациентов, вносимые в ин-
формационные системы организации [6].

При этом закон определяет, что информация, 
составляющая врачебную тайну, может быть раз-
глашена другим лицам, в том числе должностным, 
например, для проведения специальных обследова-
ний и лечения пациентов, а также в процессе осу-
ществления научной или учебной деятельности [6], 
но только если пациент или законный представи-
тель предварительно дали на это согласие.

Стоит упомянуть, что врачебная тайна охра-
няется медицинскими организациями бессрочно. 
Однако врачебная тайна не обладает абсолютной 
конфиденциальностью, так как в ряде установ-
ленных законом случаях такая информация может 
быть разглашена.

Как известно, по ст. 55 Конституции Российской 
Федерации в целях защиты конституционного 
строя, безопасности нашей страны, а также обе-
спечения безопасности граждан, права и свободы 
могут быть ограничены [1].

Так, в ч. 4 ст. 13 ФЗ № 323 перечислены случаи, 
когда без согласия пациента возможно разглаше-
ние врачебной тайны. Например, когда гражданин 
находится в бессознательном состоянии, в связи с 
чем не способен выразить свою волю относитель-
но медицинского вмешательства, в то время как 
данное медицинское вмешательство может спасти 
ему жизнь, а также в случаях если заболевание па-
циента угрожает безопасности общества и может 
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повлечь за собой массовые инфекционные заболе-
вания и эпидемии [6]. 

Еще одним обстоятельством разглашения вра-
чебной тайны без согласия пациента может стать 
запрос следственных органов при проведении рас-
следования, запрос иных государственных органов, 
если это касается предотвращения или предупреж-
дения совершения преступлений, а также другие 
случаи, предусмотренные данной статьей [6].

Стоит отметить, что перечень случаев, изложен-
ных в данной статье, не является исчерпывающим: 
законодатель периодически его дополняет [7].

Как можно заметить, случаи, когда врачебная 
тайна может быть разглашена без согласия па-
циента, затрагивают обеспечение безопасности 
жизни и здоровья как конкретной личности, так и 
неопределенного круга лиц, что объясняет необхо-
димость ограничения прав и свобод граждан.

Однако практика показывает, что врачебная 
тайна нарушается и в случаях, когда закон не по-
зволяет разглашать сведения без согласия граждан.

Проблемы соблюдения врачебной тайны 
на данном этапе
частой причиной разглашения информации, 

относящейся к врачебной тайне, можно назвать 
халатность и недобросовестность лиц, обязанных 
сохранять конфиденциальность этих сведений. 
Медицинские работники могут разглашать сведе-
ния о здоровье пациента лицам, представившим-
ся его родственниками, не удостоверившись в их 
родстве, также из-за собственной беспечности 
медицинские работники могут разглашать данные 
о пациентах в СМИ, журналистам, а также в сети 
Интернет. В свою очередь, попадание конфиден-
циальных сведений в открытый доступ может по-
влечь за собой вымогательство денежных средств, 
отказ в принятии на работу, увольнение пациента и 
даже спровоцировать самоубийство пациента [8].

Еще одной проблемой соблюдения врачебной 
тайны можно назвать цифровизацию документоо-
борота в сфере здравоохранения.

Современное общество набирает все большие 
обороты в части цифровизации информационных 
ресурсов. Данные изменения не обошли стороной 
и сферу здравоохранения.

Медицинские информационные системы в 
сфере здравоохранения были разработаны для 
эффективной оптимизации процессов обработки 
персональных данных, связанных с состоянием 
здоровья граждан [9]. Требования к таким систе-
мам подробно определены в приказе Минздрава 
России от 24.12.2018 № 911н, где установлено, что 
данные  системы используются с целью получения 
и обработки информации, которая необходима для 
координирования деятельности по охране здоро-
вья граждан [10].

Цифровизация медицинского документооборо-
та имеет как ряд преимуществ, так и ряд отрица-
тельных черт. К числу достоинств можно отнести 
возможность упорядочения в единой системе всех 
медицинских карт пациентов, что позволяет осу-

ществлять быстрый поиск необходимой информа-
ции в отношении того или иного пациента.

С другой же стороны, цифровизация имеет ряд 
недостатков, влекущих за собой нарушение прав 
граждан на конфиденциальность информации 
о частной жизни. Как отметила статс-секретарь 
– заместитель Министра здравоохранения РФ 
Александра Дронова, с развитием цифровизации 
в нашей стране особенно актуальным становится 
вопрос соблюдения врачебной тайны при обработ-
ке и защите информации, получаемой от пациен-
тов [11].

Необходимо отметить, что переход документо-
оборота медицинских учреждений в электронный 
формат требует более тщательного контроля, в ча-
сти обеспечения конфиденциальности данных па-
циентов и их сохранности.

Такие особенности обусловлены тем, что циф-
ровой формат документов, содержащих сведения 
о врачебной тайне пациентов, больше подвержен 
разглашению и распространению среди третьих 
лиц, данные к которым могут попадать как по 
ошибке (технические сбои или халатные действия 
сотрудников), так и путем совершения преступ-
ных действий с целью завладеть информацией, со-
держащей сведения о состоянии здоровья того или 
иного пациента.

Примером может послужить случай, когда в 
декабре 2020 года в Интернет попали персональ-
ные данные около 100 тыс. пациентов московских 
больниц, в том числе их имена, номера телефонов, 
паспортные данные и информация, составляющая 
врачебную тайну [12].

Соответственно, в целях пресечения соверше-
ния правонарушений, связанных с распростра-
нением и разглашением данных, составляющих 
врачебную тайну, необходимо предпринять целый 
комплекс мер по повышению безопасности и со-
хранности таких данных, получаемых медицин-
скими организациями.

Еще одной актуальной проблемой в сфере обе-
спечения сохранения врачебной тайны являет-
ся вопрос необходимости ее разглашения после 
смерти гражданина.

Так, в ч. 3.1 ст. 13 ФЗ № 323 указано, что сведе-
ния, составляющие врачебную тайну, могут быть 
разглашены родственникам умершего в случае, 
если гражданин указал данных родственников в 
письменном согласии, либо по запросу родствен-
ников, если гражданин прямо не запрещал разгла-
шение таких сведений [6].

Как отмечает доцент кафедры конституци-
онного и административного права Казанского 
(Приволжского) федерального университета  
А. М. Хурматуллина, на данный момент наблюдает-
ся тенденция к расширению доступа к информации, 
составляющей личную тайну пациента: от полного 
запрета на предоставление такой информации до 
прекращения действия врачебной тайны по запросу 
близких родственников (членов семьи) [13]. 

По нашему мнению, необходимо сдерживать 
данную тенденцию, дабы не привести к пол- 
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ному отмену режима «врачебной тайны». Много- 
кратные попытки законодателей установить в ФЗ 
№ 323 более широкие возможности для полу-
чения сведений, относящихся к врачебной тайне 
умерших родственников, не нашли поддержки у 
Правительства РФ [14].

Поэтому мы считаем, что для предоставления 
информации, являющейся врачебной тайной умер-
шего гражданина, необходимо выяснить, с какой 
целью его родственники хотят получить данные 
сведения. Соответственно, предоставление ука-
занных сведений должно осуществляться только 
при наличии существенных оснований, позволя-
ющих определить отсутствие корыстных мотивов 
получения таких сведений. Данные меры обуслов-
лены и тем, что соблюдение врачебной тайны не 
должно прекращаться после смерти гражданина 
[15], так как право на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну дано каж-
дому из нас Конституцией РФ.

Предложения по урегулированию проблем
Рассмотрев ряд проблем, касающихся разглаше-

ния врачебной тайны, мы решили сформулировать 
собственные предложения по их урегулированию.

Во-первых, необходимо усилить контроль за 
использованием медицинскими работниками све-
дений, составляющих врачебную тайну. Особенно 
это касается размещения такого рода сведений в 
сети Интернет, поскольку в этом случае могут воз-
никнуть трудности с ликвидацией данной инфор-
мации в информационно-телекоммуникационной 
сети, а также с пресечением последующего рас-
пространения размещенной информации. 

Считаем, что сократить число подобных право-
нарушений также можно путем ужесточения на-
казания для лиц, обязанных соблюдать конфиден-
циальность сведений, составляющих врачебную 
тайну.

На данном этапе законодательство предусма-
тривает дисциплинарную, гражданско-правовую 
ответственность по ст. 1068, где к ответственности 
будет привлечена медицинская организация, а не 
конкретное должностное лицо [16], администра-
тивную ответственность в рамках ст. 13.14 КоАП 
РФ «Разглашение информации с ограниченным 
доступом» [17], а  также уголовную по ч. 2 ст. 137 
УК РФ, которая предусматривает привлечение к 
ответственности за нарушение неприкосновенно-
сти частной жизни граждан, если такое преступле-
ние было совершено лицом в рамках своей про-
фессиональной деятельности [18].

При этом отдельной нормы, регламентирую-
щей порядок привлечения к ответственности за 
нарушение врачебной тайны, не предусмотрено, 
что может привести к возникновению спорных си-
туаций при использовании норм и привлечении к 
ответственности виновных лиц. Считаем целесо-
образным внести изменения в УК РФ, закрепив в 
отдельной статье (137.1 УК РФ) ответственность 
лиц, задействованных в оказании медицинской 
помощи, за нарушение ими врачебной тайны. 

Возможный текст статьи: «1. Разглашение медицин-
ским работником, а также лицами, задействован-
ными в оказании медицинской помощи, сведений, 
составляющих врачебную тайну, – наказывается 
штрафом в размере от 300 000 до 500 000 руб- 
лей или в размере заработной платы за период 
от одного года до двух лет, либо лишением права 
занимать должности или заниматься деятельно-
стью в сфере здравоохранения на срок от двух до 
пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет 
с лишением права занимать должности в сфере 
здравоохранения и оказания медицинской по-
мощи гражданам или заниматься деятельностью 
в сфере здравоохранения на срок до шести лет.  
2. Незаконное распространение в СМИ, информа-
ционно-телекоммуникационных сетях или иным 
публичным способом сведений, составляющих 
врачебную тайну, а также в случае, если разгла-
шение таких сведений повлекло тяжкие послед-
ствия для здоровья потерпевшего, – наказывается 
штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в 
размере заработной платы за период до трех лет, 
либо лишением права занимать должности в сфе-
ре здравоохранения и оказания медицинской по-
мощи гражданам или заниматься деятельностью 
в сфере здравоохранения на срок от трех до пяти 
лет, либо лишением свободы на срок до шести лет 
с лишением права занимать должности в сфере 
здравоохранения и оказания медицинской помощи 
гражданам или заниматься деятельностью в сфере 
здравоохранения на срок до десяти лет».

Во-вторых, для решения проблем, возникаю-
щих при цифровизации документооборота, необ-
ходимо установить запрет на передачу данных па-
циентов, относящихся к врачебной тайне, в иные 
органы, кроме медицинских. С согласия пациента 
(кроме случаев, предусмотренных ст. 13 ФЗ № 323) 
такие сведения должны храниться и обрабатывать-
ся только в базах данных медицинской организа-
ции, где оказывается помощь гражданину. Также 
необходимо обучать сотрудников пользоваться 
данными ресурсами и проводить регулярное по-
вышение квалификации в целях предотвращения 
распространения конфиденциальной информации 
о пациентах вследствие неосторожного или негра-
мотного обращения с информационными ресурса-
ми. В обязанности медицинских работников долж-
но входить подробное информирование пациентов 
о том, согласие на обработку каких именно пер-
сональных данных о своем здоровье дает пациент. 
Данная мера необходима в связи с тем, что в меди-
цинских организациях пациентам не разъясняют, 
какую персональную информацию они передают, 
подписывая согласие на обработку персональных 
данных, а также не объясняют, кому в дальнейшем 
может быть передана эта информация [9].

Необходимо создание таких баз данных, кото-
рые не допускали бы даже вероятности хакерских 
атак или утечки личных данных граждан [18].

В-третьих, для предоставления сведений, со-
ставляющих врачебную тайну умершего граж-
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данина, необходимо выяснить, с какой целью 
родственники умершего хотят получить данные 
сведения. Предоставление указанных сведений 
соответствующим лицам должно осуществляться 
только при наличии существенных оснований, по-
зволяющих определить отсутствие корыстных мо-
тивов получения таких сведений, например, если 
необходимо провести диагностику или лечение 
генетических, инфекционных или иных заболева-
ний [19].

Таким образом, в ч. 3.1 ст. 13 ФЗ № 323 не-
обходимо внести следующие уточнения: «После 
смерти гражданина допускается разглашение све-
дений, составляющих врачебную тайну… а так-
же по запросу указанных лиц, исключительно в 
случаях, когда данные сведения необходимы для 
проведения диагностики и лечения генетических, 
инфекционных заболеваний, а также заболеваний, 
угрожающих жизни и здоровью, как самим род-
ственникам гражданина, так и жизни и здоровью 
общества в целом» [6].

Заключение
На наш взгляд, российское законодательство 

в сфере здравоохранения в части обеспечения 
врачебной тайны требует пересмотра, так как на 
данный момент существуют проблемы, влекущие 
нарушения законодательства в сфере сохранения 
конфиденциальности персональных данных па-
циентов и врачебной тайны со стороны лиц, ра-
ботающих в сфере здравоохранения. Особенно 
часто такие нарушения связаны с использованием 
информационных технологий и сети Интернет. 

Именно поэтому нами была предложена форму-
лировка статьи УК РФ, закрепляющая ответствен-
ность конкретно за нарушение врачебной тайны, а 
также статьи ФЗ № 323 в части разглашения вра-
чебной тайны родственникам пациента после его 
смерти. 

Теоретическая значимость предлагаемых авто-
рами изменений заключается в более точном опре-
делении ответственности медицинских работни-
ков за несоблюдение врачебной тайны, а также в 
установлении конкретных случаев передачи таких 
сведений третьим лицам, что позволит предотвра-
тить утечку персональных данных пациентов и 
защитить эти данные от неправомерного исполь-
зования. Практическая значимость выполненной 
работы состоит в возможности при введении всех 
предложенных авторами изменений предотвра-
тить участившиеся случаи разглашения врачебной 
тайны, определив круг лиц, которым разрешается 
допуск к данной информации. Предлагаемые из-
менения необходимы для обеспечения прав каж-
дого на личную, семейную тайну и защиту своих 
конфиденциальных сведений.

Однако для решения этой задачи нужны изме-
нения не только в законодательстве, но и в работе 
с медицинским персоналом, в части более грамот-
ного обучения их работе с информационными си-
стемами, а также работе с пациентами.

Таким образом, все предложенные нами уточ-
нения и формулировки статьей позволят миними-
зировать совершение правонарушений и престу-
плений при работе со сведениями, составляющими 
врачебную тайну.
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Вопросам изучения цифровых, нанотехноло-
гий, технологического развития, всевозможным 
инновациям, актуальным трендам в сфере цифро-
визации глобальных процессов развития нашего 
общества уделяется существенное внимание со 
стороны ученых, практических работников, про-
фессиональных сотрудников сферы it-технологий 
и ряда иных специалистов, интересующихся по-
ставленной проблематикой.

Цифровые технологии воздействуют на все 
сферы общественных отношений, что, в свою оче-
редь, создает трансформацию государства и права. 
Обществу, в котором со стремительной скоростью 
развиваются цифровые технологии, должно соот-
ветствовать и государство. Правовое закрепление 
в таком государстве в пределах новых развиваю-
щихся технологий представляет собой цифровую 
правовую среду [1, с. 23].

Эволюция цифровых технологий за последнее 
время привела к созданию новой, так называемой 
цифровой реальности. Технологии, напрямую свя-
занные с цифровизацией, охватывают уже функ-
ционирующие отношения и институты (например, 
электронные библиотеки, банковские операции в 
онлайн-режиме, получение услуг государствен-
ных и муниципальных органов власти и т. д.), как 
отмечает В. Д. Зорькин [2, с. 345]. Цифровые тех-
нологии появляются и в ходе реализации экологи-
ческих прав граждан, в том числе при помощи ис-
пользования искусственного интеллекта.

Подчеркнем, что новые электронные техноло-
гии всё шире внедряются в общественные отноше-
ния, способствуя серьезному развитию явления, 
именуемого сегодня цифровизацией. Стремясь к 
удовлетворению, в том числе удобному, постоянно 
растущих потребностей в различных сферах своей 

деятельности, человек использует инновационные 
технологии, демонстрирующие положительный 
эффект внедрения в расширяющемся кругу обла-
стей, что значительно облегчает жизнь и явно об-
условливает их актуальность в современном мире.

При рассмотрении вопроса взаимодействия it-
технологий и граждан на первый план выходит 
анализ искусственного интеллекта. Для того что-
бы выяснить, какую же роль играет искусствен-
ный интеллект в реализации экологических прав 
граждан, необходимо определить, что же под ним 
понимается.

А. В. Леонов и А. Ю. Пронин под искусствен-
ным интеллектом понимают интеллектуальную, 
высокоорганизованную технологическую си-
стему, необходимую для выполнения функций и 
практических задач человека [3, с. 41]. И. О. Куз- 
нецова и Ю. В. шляпина дополняют, что искус-
ственный интеллект решает ключевые задачи, 
одной из которых является умение машин рас-
познавать документы с текстом, устранять ошиб-
ки, осуществлять перевод текстов с иностранных 
языков. При этом, правда, возникают трудности 
при работе в связи с индивидуальными языковы-
ми правилами [4, с. 85–86].

В Национальной стратегии развития искус-
ственного интеллекта на период до 2030 года 
последний понимается как комплекс технологи-
ческих решений, способствующий моделирова-
нию когнитивных функций человека, в том числе 
самообучение и поиск решений без заранее обо-
значенного алгоритма, и получение при выполне-
нии конкретных задач результатов, сопоставимых, 
как минимум, с результатами интеллектуальной 
деятельности человека. Этот комплекс включает 
информационно-коммуникационную инфраструк-

Abstract: the use of artificial intelligence (Ai) in all spheres of public life of the XXi century is a model of a new interaction 
between humans and it technologies. the introduction of artificial intelligence into human life should contribute to the 
effective protection and protection of environmental rights and minimize the commission of environmental offenses in the 
process of carrying out economic or other business activities. With the help of numerous Ai capabilities, the likelihood of 
improving the implementation of environmental rights of citizens increases, the coefficient of work of public authorities 
increases to an updated higher quality level, and the negative impact on the environment is minimized. A review of the 
identified issues will allow us to assess the role of artificial intelligence in the implementation of environmental rights 
of citizens. the authors focus on the study of the use of stationary sources that read information about adverse effects 
on atmospheric air. individual entrepreneurs and legal entities carry out their inventory and accounting of emissions 
of pollutants into the atmospheric air. the purpose of this article is to analyze the interaction of it technologies and 
environmental rights of citizens, identify positive and negative criteria for their correlation, and identify ways to solve 
these problems. positive criteria will be the availability of automatically collected data on the state of atmospheric air, the 
ability to collect information without direct interaction with a person. negative criteria will be information problems of 
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туру, программное обеспечение, процессы и сер-
висы по обработке данных и поиску решений [5].

Профессор Л. Ю. Василевская останавливает 
свое внимание на том, что сравнительный анализ 
искусственного интеллекта с человеческим недо-
пустим. Искусственный интеллект является слож-
ным программированием, созданным человеком 
для решения обозначенных заранее программи-
стом задач [6, с. 36].

Таким образом, основное назначение ИИ необ-
ходимо четко связывать с задачами, определенны-
ми человеком; без них ни одна интеллектуальная 
система функционировать полноценно не будет. 

Искусственный интеллект занимает важное 
место в реализации экологических прав граждан. 
Связано это прежде всего с передачей данных о 
состоянии окружающей среды, например, атмос-
ферного воздуха или о выбросах, влекущих нега-
тивное воздействие, которые противоречат праву 
на благоприятную окружающую среду. 

«...С помощью применения искусственного 
интеллекта, выступающего особой и важной ча-
стью дигитализации, возможно проводить анализ 
окружающей среды и с определенной степенью 
автономии вырабатывать рациональные планы 
действий для достижения определенных целей. 
Системы искусственного интеллекта также могут 
быть внедрены в оборудование, например, роботы, 
автономные транспортные средства или приложе-
ния iot (такие как небольшие, взаимосвязанные 
сенсорные устройства)...» [7].

Возможность получения достоверной инфор-
мации о состоянии окружающей среды позволит 
сформировать доверие граждан к осуществляемой 
органами публичной власти и другими субъектами 
права деятельности в сфере охраны окружающей 
среды. 

По мнению профессора С. А. Боголюбова,  
«...в области охраны окружающей среды функци-
онируют общие и специфические информацион-
ные требования, реализация которых производит 
задачи и актуальные проблемы, нуждающиеся в 
реализации и в самостоятельном правовом регу-
лировании...» [8, с. 300]. 

Основным нормативным правовым актом в 
системе правового регулирования является феде-
ральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите 
информации» [9], который, в том числе, содержит 
нормы, запрещающие ограничивать информацию 
о состоянии окружающей среды (экологическую 
информацию).

Согласно Закону Российской Федерации о го-
сударственной тайне [10], такая информация не 
относится к ведению данного закона, и сведения 
о состоянии здравоохранения, санитарии, о состо-
янии окружающей среды, о чрезвычайных проис-
шествиях, угрожающих безопасности и здоровью 
граждан, засекречиванию не подлежат.

Для реализации права на возмещение вреда, 
полученного от экологических правонарушений, 
гражданам в качестве доказательств необходим 

доступ к информации о состоянии окружающей 
среды из стационарных и передвижных источни-
ков. Это обеспечит возможность судебной оценки 
степени нанесенного им вреда и привлечение к 
юридической ответственности соответствующих 
должностных или юридических лиц.

К ключевым принципам развития и исполь-
зования технологий искусственного интеллекта, 
закрепленным в Национальной стратегии разви-
тия искусственного интеллекта, относится без-
опасность, выражающаяся в недопустимости ис-
пользования искусственного интеллекта с целью 
умышленного причинения вреда гражданам, обе-
спечение защиты гарантированных международ-
ным правом и российским законодательством прав 
и свобод человека [5].

Глобальный саммит «Искусственный ин-
теллект во благо» был учреждён в 2017 году.  
В 2023-м саммит ООН в женеве собрал около 
3000 представителей власти, гражданского об-
щества, новаторов в области ИИ и инвесторов. 
Обращаясь к участникам открывшегося в женеве 
саммита, посвященного вопросам развития и 
применения искусственного интеллекта (ИИ), 
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 
заявил о необходимости ввести ограничения, дей-
ствовать предельно прозрачно и обеспечить по-
дотчетность, чтобы новые технологии приносили 
пользу каждому члену общества [11].

Совет Безопасности ООН провел свое первое 
заседание по искусственному интеллекту. В ходе 
заседания  представители разных стран вырази-
ли обеспокоенность в отношении разработок в 
данной сфере. Так, Китай заявил, что техноло-
гия не должна стать «неуправляемой лошадью»,  
а Соединенные штаты предостерегли от ее исполь-
зования для цензуры или репрессий против лю-
дей. Министр иностранных дел Великобритании 
Джеймс Клеверли, который председательствовал 
на заседании, заявил, что искусственный интел-
лект «фундаментально изменит каждый аспект че-
ловеческой жизни» [12].

В настоящее время международно-правовое ре-
гулирование искусственного интеллекта базирует-
ся на рекомендательных актах и затрагивает в том 
числе этические аспекты взаимоотношений.

Рекомендации об этических аспектах искус-
ственного интеллекта были утверждены 16 ноября 
2021 г. в Париже в ходе 41-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО. В настоящий момент его 
можно считать первым глобальным соглашением 
по этике ИИ, который рекомендуется государствам 
«в качестве гибкой основы для нормативной оцен-
ки, а также методического руководства в вопросах 
применения технологий на основе ИИ» [13].

Рекомендации по искусственному интеллек-
ту Организации экономического сотрудничества 
и развития – ОЭСР от 22 мая 2019 года – первый 
межправительственный стандарт по искусствен-
ному интеллекту. Данный документ включает 
пять принципов и пять рекомендаций для нацио-
нальных правительств. члены Организации эко-
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номического сотрудничества и развития – 36 го-
сударств, в том числе страны Европейского союза, 
СшА, Канада, Австралия, Япония, Турция и т. д. 
Россия не входит в данное объединение [14].

Скоординированный план по искусственно-
му интеллекту в рамках европейских стран был 
опубликован в 2018 году. Это совместное обяза-
тельство Еврокомиссии, государств – членов ЕС, 
Норвегии и швейцарии максимально использовать 
потенциал Европы для глобальной конкуренции. 
Последнее обновление плана было опубликовано 
в 2021 году. Оно демонстрирует приверженность 
Европы созданию глобального лидерства в обла-
сти заслуживающего доверия искусственного ин-
теллекта. План на 2021 год также тесно согласован 
с приоритетами Комиссии в области цифровых 
технологий и «зеленых» технологий [15].

В эпоху глобальной цифровизации общество 
сталкивается с объективной необходимостью 
включаться в этот процесс, так как он затрагива-
ет практически все области жизнедеятельности 
социума и оказывает непосредственное влияние 
на формирование нового вида общества – цифро-
вого. 

Однако, как и любое начинание, процесс циф-
ровизации сопровождается проблемами, которые 
исследуются специалистами разных сфер. В сфере 
реализации экологических прав российских граж-
дан к ним можно отнести, например, те факты, что 
ИИ не всегда с абсолютной точностью может вы-
строить механизм сбора информации о состоянии 
окружающей среды, обработать ее и направить в 
органы публичной власти или конкретному граж-
данину, исходя из его запроса; применение ис-
кусственного интеллекта может сопровождаться 
техническими неполадками, устранять которые, 
скорее всего, будет человек, а не робот. Наконец, 
сбой информационной системы ИИ может повлечь 
за собой утрату данных о состоянии окружающей 
среды, восстанавливать которые будет человек. 
Это увеличит сроки предоставления запрашивае-
мой информации и уменьшит эффективность реа-
лизации экологических прав граждан.

Даже вопросы сбора информации о состоянии 
окружающей среды не всегда разрешаются без уча-
стия человека. В Конституционный Суд Российской 
Федерации обратилось общество с ограниченной 
ответственностью «Валмакс» с жалобой о про-
верке конституционности норм федерального за-
конодательства о гидрометеорологической служ-
бе и положения об информационных услугах в 
области гидрометеорологии и мониторинга за-
грязнения окружающей природной среды. В ходе 
рассмотрения материалов дела Конституционный 
Суд России установил, что Министерство 
экологии челябинской области по результа- 
там проверки выдало предписание ООО «Вал- 
макс» заключить договор на получение прогнозов 
неблагоприятных метеорологических условий и 
осуществлять мероприятия по уменьшению вы-
бросов в атмосферный воздух загрязняющих ве-
ществ в такие периоды. 

ООО «Валмакс» оспорило предписание в судеб-
ном порядке, однако по итогам рассмотрения дела 
вынесенные судебные акты предписание призна-
ли законным. Суды указали, что ООО «Валмакс» 
обязано было принять все зависящие от него меры 
по получению сведений о прогнозируемых метео-
рологических условиях, в частности, путем заклю-
чения договора. 

Изучив материалы рассматриваемого дела, 
Конституционный Суд России пришел к выводу о 
том, что обжалуемые заявителем нормы не соот-
ветствуют Конституции Российской Федерации.  
В силу неоднозначности своего содержания эти 
нормы не позволяют определить критерии, по кото-
рым на хозяйствующий субъект может быть возло-
жена обязанность заключить с учреждением гидро-
метеорологии и мониторинга окружающей среды 
возмездный договор на оказание информационных 
услуг, связанных с получением прогнозов неблаго-
приятных метеорологических условий [16].

Тем не менее ученые склоняются к мнению, что 
искусственный интеллект обладает массой положи-
тельных функций. В частности, очистители воздуха 
со встроенными системами искусственного интел-
лекта могут теперь отслеживать качество воздуха и 
данные об окружающей среде в режиме реального 
времени и соответствующим образом отрегулиро-
вать эффективность фильтрации. В городских рай-
онах искусственный интеллект при помощи моде-
лирования может предупредить людей об уровнях 
загрязнения в их области. Это позволит раньше об-
наружить источники загрязнения [17], в том числе 
при помощи различных стандартов.

esg-стандарты играют все более существен-
ную роль в области инвестиций. Крупные миро-
вые компании изменяют свои стратегии в пользу 
социально ответственной политики, все больше 
инвесторов выбирают только те активы, которые 
соответствуют esg-критериям.

esg-инвестирование представляет собой свое-
образную форму социально ответственного инве-
стирования, когда решение о вложениях средств в 
бизнес принимается на основании вклада компа-
нии в развитие общества. Положительное влияние 
компании может быть оценено с точки зрения трех 
основных факторов: environmental (e) – забота об 
окружающей среде, social (s) – поддержка соци-
альной справедливости, governance (g) – справед-
ливое управление компанией.

В ближайшие десять – пятнадцать лет при-
оритетами научно-технологического развития 
Российской Федерации станут те направления, ко-
торые позволят получить научные и научно-техни-
ческие результаты и создать технологии, являющи-
еся основой инновационного развития внутреннего 
рынка продуктов и услуг, устойчивого положения 
России на внешнем рынке, и обеспечат постепен-
ный переход к экологически чистой и ресурсосбе-
регающей энергетике, повышение эффективности 
добычи и глубокой переработки углеводородного 
сырья, формирование новых источников, способов 
транспортировки и хранения энергии [18].
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На основании норм, закрепленных в Поста- 
новлении Правительства РФ от 21 сентября 2021 г.,  
утверждены критерии проектов устойчивого 
(в том числе зеленого) развития в Российской 
Федерации и требований к системе верификации 
проектов устойчивого (в том числе зеленого) раз-
вития в Российской Федерации согласно которым 
будут развиваться основные направления устойчи-
вого, в том числе зеленого развития [19].

Ежедневно в нашем мире происходят глобаль-
ные изменения, затрагивающие все сферы жизни 
общества, с каждым годом всё больше задач осу-
ществляются посредством искусственного интел-
лекта. В сфере экологической безопасности – это 
снижение выбросов углерода, парниковых газов, 
сформировавшихся отходов, загрязнения вод 
суши. Решение поставленных государством задач 
по улучшению качества окружающей нас среды, 
создание экологической безопасности и обеспече-
ние  надлежащего «качества жизни» российских 

граждан и других субъектов права, проживающих 
на территории Российской Федерации; создание 
новых источников энергии, переход на «низкоу-
глеродную экономику»; внедрение «зеленой эко-
номики» и «зеленой энергетики» являются важ-
ными шагами на пути к развитию необходимого 
качества жизни во многих регионах нашего госу-
дарства.

Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем, что 
возможности искусственного интеллекта в сфере 
реализации экологических прав не до конца из-
учены. Применение искусственного интеллекта 
должно обеспечить, прежде всего, плавный, по-
степенный переход к новым технологиям, соз-
дать максимально повышенный уровень эколо-
гической безопасности для всех субъектов права, 
проживающих в российском государстве, быть 
эффективным механизмом по охране и защите 
экологических прав граждан, закрепленных на за-
конодательном уровне.
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Проблема определения надлежащей методоло-
гии исследования конституционно-правового ре-
гулирования экономических отношений является 
одной из ключевых в современных условиях эко-
номического и правового развития, характеризую-
щегося существенной трансформацией теоретико-
методологических подходов в правотворчестве и 
правоприменении, направленных на обеспечение 
социально-экономических прав, свобод и закон-
ных интересов частных лиц, равно как и публич-
ных интересов государства и общества, защиту от 
негативных последствий, являющихся обратной 
стороной экономической глобализации и фрагмен-
тации международно-правового регулирования 
экономики.

Такая фрагментация, на наш взгляд, имеет сво- 
ей основной причиной выделение группы госу-
дарств, считающих государственный суверенитет, 
включая его экономические гарантии, базовой 
ценностью и основой своего конституционно-
правового развития, в том числе в части регули-
рования внутренних и внешних экономических 
отношений. 

К таким государствам, последовательно отста-
ивающим в своей экономической политике прин-
ципы суверенного равенства, невмешательства в 
экономические дела других государств, политиче-
скую и экономическую многополярность, безус-
ловно, относятся Российская Федерация, Индия, 
Китай и большинство других стран. Общим в эко-
номической политике указанных государств явля-
ется курс на защиту национальных экономических 
интересов, поддержку внутренних товаропроизво-
дителей, суверенная позиция в экономических во-
просах, независимая от т. н. коллективного Запада 
во главе с СшА, стремящегося навязать выгодные 
исключительно для себя правила и нормы эконо-
мического взаимодействия. При этом во многих 
ситуациях СшА и их союзники переходят к откро-
венному экспансионизму и неоколониализму, ос-
нованному на создании финансово-экономической 
и военно-политической зависимости определен-
ных государств без учета реальных интересов их 
народов и объективных условий экономического 
развития. 

Указанные факторы требуют выработки дей-
ственных теоретико-методологических подходов к 
конституционно-правовому регулированию эконо-
мических отношений в столь сложной обстановке 
мировой политики и экономики, поскольку даже 
в условиях глобализации и экономической инте-
грации не вызывает сомнений экзистенциальная 
необходимость сохранения национальной эконо-
мики в качестве сферы внутригосударственного 
правового регулирования, основополагающим 
принципом которого должны неизменно высту-
пать государственный суверенитет и юридическое 
равенство суверенных государств в экономиче-
ской сфере. Такой подход исключает прямое внеш-
нее вмешательство в экономику государства, кро-
ме добровольного согласия государства на участие 
в том или ином интеграционном объединении, 

предусмотренное ст. 79 Конституции Российской 
Федерации [1].

Прежде чем рассмотреть экономику как объект 
конституционно-правового регулирования и дать 
ей в указанной плоскости общую теоретико-мето-
дологическую характеристику, следует выделить 
определенный методологический инструмента-
рий, необходимый для наиболее полного познания 
обозначенного феномена. 

Прежде всего, методология исследования воз-
действия конституционно-правовых норм на эко-
номические отношения должна быть основана на 
определении принципиального места, которое за-
нимает государство в качестве регулятора.

В этой связи отмечаем, что в первую очередь 
необходимо выделить междисциплинарный под-
ход как возможный методологический принцип 
познания сущности экономики и экономических 
отношений в качестве объекта конституционно-
правового регулирования, что продиктовано как 
самим многообразием форм экономической дея-
тельности, так и поливариативностью юридиче-
ских средств воздействия на правомерность пове-
дения ее субъектов. 

Именно как результат применения междисци-
плинарного подхода на стыке экономики и кон-
ституционного права в российской науке появился 
специфический термин «конституционная эконо-
мика», причем под данным названием даже был 
опубликован учебник для юридических и эконо-
мических вузов [2]. 

 Во-вторых, для раскрытия исследуемых вопро-
сов необходимой методологической основой вы-
ступает правовой (в том числе, безусловно, консти-
туционно-правовой) плюрализм, предполагающий 
оперирование разными моделями вмешательства 
государства в экономику, включая обоснование 
легитимности такого вмешательства через общие 
категории – «публично-правовой интерес» и «пу-
бличный порядок государства». Эти категории,  
в свою очередь, выражаются посредством поня-
тий «конституционный порядок» и «конституци-
онный строй», важнейшим элементом последнего 
является экономический строй государства, вклю-
чающий в себя конституционно-правовые основы 
права собственности (виды форм собственности 
и установление соотношения между ними), на-
логовой, денежной, финансовой и банковской, 
бюджетной, социальной систем, каталог консти-
туционных экономических прав, свобод и обязан-
ностей человека и гражданина, организационные 
и функциональные основы институциональной 
системы публичной власти и единства экономиче-
ского пространства государства.

 В-третьих, для правильного понимания со-
держания и пределов конституционно-правового 
регулирования экономики крайне важно опреде-
ление разумного баланса между экономическими 
(материальными) и правовыми (конституционны-
ми) ценностями, которые не могут быть сведены 
только к поиску экономической выгоды. Более 
того, российская конституционная модель, осо-
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бенно после принятия масштабных изменений в  
2020 г., отличается социальным характером консти-
туционного строя, его гуманизмом и ориентиро-
ванностью на удовлетворение социально-экономи-
ческих прав и свобод как приоритет деятельности 
институциональной системы публичной власти 
(государственной и муниципальной). Такой ба-
ланс позволяет построить конституционную мо-
дель, взаимовыгодную для работодателей и для 
работников, но с обязательным учетом обществен-
ных (публичных) интересов и установлением чет-
ких пределов социальной ответственности всех 
участников экономических отношений. 

Кроме того, следует согласиться с утверждени-
ем В.Ф. Яковлева о том, что в систему правово-
го регулирования экономического развития всегда 
входят три элемента: законодательство; организа-
ция исполнения законов (правоприменительная 
практика. – Авт.); правоохранительная и право-
применительная структура (институциональная 
система. – Авт.) [3, с. 176]. 

С этой точки зрения, для эффективного кон-
ституционно-правового регулирования экономики 
также необходим баланс трех указанных элемен-
тов: а) качественные конституционно-правовые 
нормы, на базовом уровне регулирующие эконо-
мические отношения; б) эффективное правопри-
менение, обязательно учитывающее прямое дей-
ствие норм Конституции, прежде всего в вопросах 
обеспечения социально-экономических прав и 
свобод; в) действенная институциональная систе-
ма конституционных органов, занимающих цен-
тральное функциональное место в комплексном 
процессе конституционно-правового регулирова-
ния экономики государства.

При этом конституционно-правовое регули-
рование экономики является разумной, легаль-
ной и происходящей из социального консенсуса, 
которым и является принятие демократической 
Конституции, формой вмешательства в сферу осу-
ществления частными лицами (юридическими и 
физическими) абсолютной (т.е., неограниченной, 
первозданной, нерациональной) экономической 
свободы, что необходимо для обеспечения устой-
чивого развития общества. 

Вместе с тем, на наш взгляд, идея всеобъемлю-
щего регулирования экономических процессов не 
отвечает общественным интересам, как публич-
ным, так и частным, поскольку в экономике имен-
но инициатива является «двигателем» дальней-
шего развития, получения добавочной стоимости 
и возрастания уровня благосостояния общества, 
и как раз поэтому в экономических отношениях 
допускается значительный уровень диспозитив-
ности, а защита частноправовых экономических 
интересов ставится во главу угла в действующих 
конституционно-правовых нормах. Так, напри-
мер, конституционная формулировка социаль-
но-экономической категории «труд» выражена в 
российской Конституции именно как свобода, а не 
как право или, тем более, не как обязанность (ч. 1 
ст. 37), а ч. 1 ст. 34, в свою очередь, устанавливает 

свободу не запрещенной законом экономической 
деятельности в целом, что означает признание и 
гарантирование со стороны государства и других 
форм экономической деятельности, кроме соб-
ственно трудовой, осуществляемой на основании 
трудового договора, по свободному выбору инди-
вида.

Исходя из обозначенной общей методологии 
исследования конституционно-правового регули-
рования экономики, можно выделить те основные 
методы научного познания, которые способны обе-
спечить получение достоверных знаний о формах, 
методах и пределах воздействия конституционно-
правовых норм на экономические отношения.

Во-первых, это формально-юридический ме-
тод, который позволяет установить действитель-
ное содержание конституционно-правовых норм, 
выступающих в качестве регулятора экономи-
ческих отношений на базовом уровне правового 
регулирования. При этом к экономическим отно-
шениям и сфере экономики, на наш взгляд, целе-
сообразно относить те общественные отношения, 
которые возникают по поводу материальных благ 
в самых разнообразных формах, субъектном и 
объектном составе. Таким образом, конституцион-
но-экономическую методологию логично приме-
нять к тем из социальных прав, которые непосред-
ственно влияют на материальные условия жизни 
индивида. 

Например, такое социальное право, как вос-
питание детей и забота о них, нельзя относить к 
сфере экономики, поскольку при его реализации 
не возникает экономических отношений по поводу 
имущественных благ. И наоборот, такое социаль-
ное право, как право на жилище означает приобре-
тение недвижимого имущества либо пользование 
им, что улучшает материальное (экономическое) 
положение лица, и реализовано может быть на 
рынке недвижимости, который, как и любой дру-
гой рынок товаров, работ, услуг, является сугубо 
экономической категорией в гносеологическом и 
практическом инструментарии.

Пользуясь указанными пределами и анализи-
руя с формально-юридических позиций положе-
ния российской Конституции, можно выделить 
следующие группы конституционно-правовых 
норм, воздействующих на экономическую сферу 
жизнедеятельности общества и возникающие в 
ней экономические отношения: а) конституцион-
ные социально-экономические права и свободы, 
к которым относятся: свобода экономической де-
ятельности, не запрещенной законом; право соб-
ственности; право наследования; свобода труда; 
право на забастовку; право на отдых; право на 
социальное обеспечение; право на жилище; сво-
бода творчества; б) конституционные принципы 
и нормы, в совокупности формирующие основы 
экономического строя государства как элемент 
конституционного строя: единство экономиче-
ского пространства в пределах суверенной терри-
тории государства; единая денежная (валютная) 
система; экономическая и социальная солидар-
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ность государства и общества; социальное пар-
тнерство; в) конституционно-правовые нормы, 
устанавливающие основы институциональной си-
стемы общих и специальных органов публичной 
власти, осуществляющих государственное и му-
ниципальное управление сферой экономики, при 
этом к специальным конституционным органам, 
наделенным экономической компетенцией, отно-
сятся: Центральный Банк Российской Федерации; 
Счетная палата; арбитражные суды.

В совокупности перечисленные конституцион-
ные положения составляют формально-юридиче-
скую базу российского конституционно-правового 
регулирования экономики и возникающих по по-
воду материальных благ экономических отноше-
ний в обществе. 

Другим важнейшим методом исследования 
конституционно-правового регулирования эконо-
мики является сравнительно-правовой, позволя-
ющий выделить общее и частное в конституцион-
ных положениях России и зарубежных стран, и, 
что наиболее ценно, определить, какой зарубеж-
ный опыт может быть воспринят и иметь пози-
тивный эффект в отечественных экономических 
условиях и особенностях функционирования на-
циональной правовой системы, а от заимствова-
ния каких моделей, институтов либо отдельных 
норм следует отказаться ввиду бесперспективно-
сти их применения или отсутствия прогнозируе-
мых улучшений.

Как отмечает в этой связи Г. Н. Андреева, стра-
ны с рыночной экономикой, к которым, относит-
ся и Россия, имеют общую теоретическую пред-
посылку для конституционного регулирования 
экономических отношений [4, с. 242]. По мнению 
автора, эта предпосылка состоит в том, что при-
оритеты и значимость тех или иных экономиче-
ских отношений в странах с рыночной экономикой 
постоянно меняются [4, с. 242], соответственно, и 
конституционно-правовому регулированию эко-
номики присуща значительная динамика, познать 
которую возможно уже исключительно с примене-
нием историко-правового метода, позволяющего 
проследить развитие как фактических экономиче-
ских отношений в обществе, так и принимаемой 
с целью их урегулирования нормативно-правовой 
базы, включая наивысший конституционно-право-
вой уровень регламентации.

Высокая динамика конституционно-правово-
го регулирования в странах с рыночной эконо-
микой объясняется также и существенной децен-
трализацией принятия решений в экономический 
сфере, особой организацией делегирования го-
сударственных полномочий на муниципальный, 
локальный (корпоративный) и индивидуальный 
(саморегуляция) уровни. По словам немецкого 
исследователя В. Д. Цумпфорта, «социальное ры-
ночное хозяйство есть гарантированный государ-
ственным влиянием процесс децентрализованного 
принятия решений» [5, с. 809]. В этом смысле кон-
ституционно-правовые нормы выступают как раз 
юридической гарантией децентрализации регули-

рования экономических отношений, обладающей 
в современных конституционных (правовых) госу-
дарствах высшей юридической силой и способно-
стью прямого действия.  

Еще одной особенностью конституционно-
правовых норм, направленных на регулирование 
экономических отношений в странах с рыноч-
ной экономикой, является высокая степень их аб-
страктности, обобщенности, программно-целевой 
характер, что присуще и конституционно-право-
вым нормам вообще в качестве их специфического 
содержательного признака. 

Среди других методов, необходимых для 
полного и комплексного исследования, следует 
отметить системно-структурный анализ, позво-
ляющий выстроить конституционно-правовую 
институциональную основу регулирования эко-
номикой. Учитывая широкий междисциплинар-
ный характер исследования, можно выделить 
специальные методы смежных наук – логический 
(установление логических закономерностей воз-
действия конституционного права на экономи-
ку), социологический (определение социальных 
предпосылок конституционных преобразований, 
влияющих на экономическую сферу), статисти-
ческий (мониторинг количественной эффектив-
ности воздействия конституционно-правовых 
норм на экономические отношения в определен-
ный временной период).

Обобщая результаты проведенного анализа 
методологии исследования воздействия конститу-
ционно-правовых норм на экономические отноше-
ния, можно сделать следующие основные выводы: 
1) методология исследования воздействия консти-
туционно-правового регулирования на экономиче-
ские отношения должна базироваться на широком 
междисциплинарном подходе, предполагающем 
применение методов не только юриспруденции, 
но и смежных наук (экономики, социологии, ста-
тистики, логики); 2) методологические основы 
исследования конституционно-правового регули-
рования экономических отношений в странах с 
рыночной экономикой имеют общую парадигму, 
основанную на значительной динамике как самих 
экономических отношений, так и конституцион-
но-правовых норм, направленных на их урегу-
лирование; в) конституционно-правовые нормы, 
регулирующие экономические отношения, как 
правило, имеют абстрактный, общий характер, 
что продиктовано общей спецификой конституци-
онного права как источника базовых предписаний 
программно-целевого и принципиально-учреди-
тельного содержания. 

Таким образом, новизна предлагаемой методо-
логии исследования воздействия конституцион-
но-правовых норм на экономические отношения 
состоит в предлагаемой модели комплексной экс-
траполяции рамочных конституционных поло-
жений, представляющих собой базовый уровень 
правового регулирования, на конкретную практи-
ку возникновения, реализации и прекращения эко-
номических отношений.
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При этом установлено, что особенности 
воздействия конституционно-правовых норм 
на экономические отношения целесообразно 
рассматривать с учетом всего разнообразия 
экономической жизнедеятельности, включая 
право собственности, бюджетные и валютные 
отношения, принципы единства экономиче-

ского пространства суверенного государства, 
социально-экономические права и свободы че-
ловека, гражданина и коллективных субъектов 
правовых отношений, а также институциональ-
ную основу осуществления публичной власти 
в экономической сфере государственной поли-
тики. 
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процессуального законодательства через призму Постановления n 43-П Конституционного Суда Российской 
Федерации от 20 июля 2023 года. На основе изучения позиции высших судов дается сравнение механизма 
назначения и проведения судебных экспертиз в цивилистическом и уголовном процессе России. Значительное 
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основополагающих принципов уголовного судопроизводства установлена невозможность привязки вопроса 
назначения судебной экспертизы к ее предварительной оплате потерпевшим или подозреваемым, обвиняемым, 
подсудимым. Показывается недопустимость такого подхода в силу специфики уголовного процесса, его 
публичности и невозможности привязки вопросов доказывания по делу к платежеспособности сторон. Авторы 
приходят к выводу, что распределение издержек по уголовным делам должно осуществляться только после 
разрешения дела по существу и принятия итогового судебного решения. Иной подход к вопросу распределения 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the current civil procedure and criminal procedure legislation through 
the prism of resolution no. 43-resolution of the Constitutional Court of the russian federation dated July 20, 2023. 
Based on the study of the position of the higher courts, a comparison is made of the mechanism for appointing and 
conducting forensic examinations in the civil and criminal proceedings of russia. Considerable attention is paid to the 
new procedure proposed by the Constitutional Court of the russian federation for payment of forensic examinations 
carried out in courts of general jurisdiction, which is valid until appropriate amendments are made to the Civil procedure 
Code of the russian federation. As a research task, the authors identified an attempt to assess the consequences of using 
such a mechanism in criminal proceedings. Based on the study of the fundamental principles of criminal proceedings, 
it has been established that it is impossible to link the issue of assigning a forensic examination to its pre-payment to 
victims or suspects, accused, defendants. the inadmissibility of such an approach is shown due to the specifics of the 
criminal process, its publicity and the impossibility of linking the issues of proof in the case to the solvency of the parties. 
the distribution of costs in criminal cases should be carried out only after the resolution of the case on the merits and the 
adoption of a final court decision. A different approach to the issue of cost allocation, aimed at ensuring the right of expert 
institutions to pay, will entail a violation of the principles of criminal procedure.
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20 июля 2023 года Конституционный Суд 
Российской Федерации (далее – КС РФ) вы-
нес Постановление № 43-П «По делу о проверке 
конституционности абзаца второго части вто-
рой статьи 85, статей 96 и 97, части шестой ста-
тьи 98 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой авто-
номной некоммерческой организации «Экспертно-
криминалистический центр «Судебная эксперти-
за»» [1] (далее – Постановление № 43-П). В данном 
постановлении КС РФ существенно скорректиро-
вал подход к назначению и проведению судебной 
экспертизы без ее предварительной оплаты.

Конституционный Суд РФ отметил публич-
но-правую значимость деятельности эксперта 
и особое внимание уделил защите права на воз-
награждение негосударственных экспертных 
учреждений. Ранее отсутствие предваритель-
ной оплаты судебных расходов на проведение 
судебной экспертизы не являлось основанием 
для отказа экспертных учреждений от ее про-
ведения, что, по мнению КС РФ, в настоящих 
реалиях повлекло «трансформацию экспертной 
деятельности по оказанию содействия правосу-
дию, которая предполагается оплачиваемой, в 
значительной степени в безвозмездную». Такое 
положение дел представляется массовым, систе-
матичным и, по мнению КС РФ, нарушает право 
на вознаграждение судебных экспертов, прово-

дящих экспертизы по определению суда общей 
юрисдикции.

Конституционный Суд Российской Федерации 
в абз. 1 п. 6 рассматриваемого Постановления об-
ращает внимание на коллизию конституционных 
ценностей, при которой право экспертных уч-
реждений на получение своевременной и гаран-
тированной оплаты за выполнение своей работы 
по сути противопоставляется праву участников 
судопроизводства на рассмотрение дела вне зави-
симости от их материального положения. Запрет 
в отношении эксперта и судебно-экспертного уч-
реждения на отказ от проведения порученной 
им экспертизы вследствие отказа стороны от 
оплаты экспертизы до ее проведения был введен 
Федеральным законом «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 28.06.2009 № 124-ФЗ путем допол-
нения ч. 2 ст. 85 ГПК РФ. 

Отмена абз. 2 ч. 2 ст. 85 ГПК РФ повлекла бы 
возвращение процессуального положения сторон 
в состояние до 2009 года, что, безусловно, явля-
лось бы регрессом законотворчества, поэтому 
Конституционный Суд РФ, с одной стороны, ука-
зал на необходимость внесения изменений в по-
ложения ГПК РФ, а с другой – воспользовавшись 
своим особым статусом, определил новый порядок 
возмещения затрат при назначении и проведении 
судебных экспертиз. Так, до изменений федераль-
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ного законодательства при назначении судебной 
экспертизы по гражданскому делу должны быть 
соблюдены следующие условия:

– во-первых, определение суда о назначении 
экспертизы выносится только после ее предвари-
тельной оплаты стороной (сторонами) с определе-
нием последствий неоплаты или несвоевременной 
оплаты, однако после вынесения определения экс-
пертное учреждение не может отказаться от про-
ведения экспертизы;

– во-вторых, в случае неоплаты суд должен оце-
нить, насколько значимым для вынесения решения 
по делу является проведение судебной эксперти-
зы, а также материальное состояние стороны. 

Если невнесение указанных сумм обусловлено 
невозможностью оплаты в силу имущественного 
положения сторон(-ы), то суд может принять одно 
из следующих решений:

1) признать назначение экспертов осущест-
вляемым по инициативе суда, т. е. назначить су-
дебную экспертизу по собственной инициативе.  
В этом случае расходы на оплату услуг эксперта 
будут возмещены за счет средств соответствующе-
го бюджета; 

2) освободить сторону от оплаты экспертизы.
При освобождении одной из сторон от опла-

ты экспертизы возникает закономерный вопрос о 
том, кто должен оплачивать эту часть экспертизы. 
Если такая обязанность возлагается на противо-
положную сторону, которая, к примеру, не хода-
тайствовала о проведении данной экспертизы, то 
оплата расходов этой стороной представляется 
нелогичной. Одним из основополагающих прин-
ципов гражданского процесса является принцип 
состязательности сторон, однако если суд перекла-
дывает судебные расходы одной стороны процесса 
на другую до того, как примет итоговое решение 
по делу и отнесет все издержки на «проигравше-
го» участника, то можно говорить о том, что он 
заведомо принимает сторону истца или ответчика 
и за одним из них признает больший объем прав  
(в виде освобождения от оплаты стоимости экс-
пертизы из-за отсутствия средств), а за другим – 
больший объем обязанностей (в виде оплаты экс-
пертизы, требуемой «противостоящей» стороной). 

Если же оплата судебной экспертизы осущест-
вляется за счет средств бюджета (субъекта или 
Российской Федерации), то по своей сути данное 
положение является идентичным следующему;

3) уменьшить размер оплаты экспертизы и 
оплатить оставшуюся часть за счет средств соот-
ветствующего бюджета.

Для иллюстрации можно привести норматив-
ные акты Минюста РФ, определяющие порядок 
и стоимость производства судебных экспертиз 
в подведомственных экспертных учреждениях. 
Исходя из расчета стоимости экспертного часа [2] 
и размера затрат времени на производство судеб-
ных экспертиз [3], почерковедческая экспертиза 
1 категории в государственных судебно-эксперт-
ных учреждениях (далее – ГСЭУ) будет стоить 
71 322,00 рубля (2971,75 руб./экспертный час х 
24 часа), а аналогичная техническая экспертиза 

материалов документов – 101 030,50 рублей. Суд, 
уменьшая стоимость экспертизы, не может на-
рушить право экспертного учреждения на возна-
граждение, поэтому возлагает оплату оставшейся 
части на бюджет. Однако в этом случае возникает 
вопрос: если у стороны, ходатайствующей о назна-
чении экспертизы, нет средств для ее оплаты, то 
почему государство должно оплачивать ее прове-
дение? Рассматриваемое положение вещей может 
быть уместно при споре государственных органов 
и граждан (организаций). В случае же спора част-
ных лиц мотивация Конституционного Суда РФ 
остается не ясной;

4) если плата вносится сторонами в равных ча-
стях и одна из сторон внесла свою часть – предло-
жить ей также внести другую часть.

Состязательность и диспозитивность являются 
ядром гражданского процесса, поэтому стороны 
обязаны самостоятельно доказывать те факты и 
обстоятельства, на которые они ссылаются. Если 
оплата вносится истцом и ответчиком в одина-
ковом размере и один из них (к примеру, истец) 
уже внес свою часть, а вторая сторона (ответчик) 
не имеет возможности (или желания) оплачивать 
оставшуюся, то истец закономерно может как от-
казаться от оплаты, так и согласиться в зависимо-
сти от того, насколько важным, по его мнению, 
является спорный факт. В этом видится наиболее 
логичное и отвечающее принципам гражданского 
процесса решение рассматриваемой проблемы, 
однако в случае отказа оплатившей стороны «до-
платить» вновь появляется уже ставившийся в 
пункте 2 вопрос: кто должен оплатить оставшуюся 
часть судебной экспертизы;

5) признать факт, для выяснения которого экс-
пертиза была назначена, установленным или опро-
вергнутым без ее проведения. Такой вариант позво-
ляет существенно сэкономить время и деньги, не 
прибегая к необходимости производства эксперт-
ных исследований. Но есть и обратная сторона это-
го подхода. Нельзя исключать ситуации, в которых 
более слабая сторона, не имеющая достаточных 
средств для оплаты экспертных издержек, заведо-
мо будет обречена на проигрыш дела и морально 
согласится с ним по причине отсутствия средств. 
Либо сторона, в силу отсутствия юридической гра-
мотности, может добросовестно заблуждаться о 
каких-либо значимых обстоятельствах дела и счи-
тать ненужным проведение судебной экспертизы, 
полагая спорный факт и без того доказанным, либо 
не требующим доказательств. В качестве примера 
можно привести споры между гражданами и круп-
ными организациями (банками, страховыми орга-
низациями и т. п.), в которых гражданин традици-
онно признается равной, но более слабой стороной 
договора. Хотя термин «слабая сторона договора» 
не закреплен в действующем российском законода-
тельстве, его активно использует Конституционный 
Суд РФ, а также Пленум Высшего Арбитражного 
Суда РФ и Пленум Верховного Суда РФ. Высшие 
судебные органы называют потребителя слабой 
стороной в силу того, что он выступает в качестве 
«зависимой стороны в гражданско-правовых отно-
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шениях с организациями и индивидуальными пред-
принимателями» [4–7].

В своем постановлении Конституционный Суд 
РФ не дает ответа на эти справедливо возника-
ющие вопросы, а лишь перечисляет возможные 
варианты того, как может поступить суд при рас-
смотрении ходатайства о назначении судебной 
экспертизы. Также остается неясным, что именно 
свидетельствует о таком материальном положении 
стороны, при котором она оказывается не в состо-
янии оплатить экспертизу.

При этом КС РФ говорит о назначении экс-
пертизы судами общей юрисдикции, не указывая 
прямо на вид судопроизводства: гражданское, ад-
министративное или уголовное, что с учетом их 
особенностей влечет невозможность применения 
позиции Конституционного Суда РФ к некоторым 
из них. Уголовное судопроизводство обладает осо-
быми, специфичными чертами, коренным образом 
отличающимися от гражданского и администра-
тивного, хотя и также основано на принципе со-
стязательности сторон.

Конституционный Суд РФ отдельно отметил, 
что наиболее острой такая проблема является 
для негосударственных экспертных организаций 
и экспертов «в отсутствие таких преимуществ 
государственных судебно-экспертных учрежде- 
ний, как гарантированное финансирование и го-
сударственный статус, поэтому именно такие – 
негосударственные – экспертные организации и 
эксперты наиболее явным образом нуждаются в 
гарантиях защиты их прав на получение платы 
за проведение судебных экспертиз» (абз. 5 п. 5 
Постановления № 43-П).

Особое положение и значимость негосудар-
ственных экспертных учреждений в гражданском 
судопроизводстве определяется еще и тем, что в 
ГСЭУ, в частности в экспертно-криминалисти-
ческих подразделениях органов внутренних дел 
РФ, согласно п. 18 ч. 1 ст. 12 Федерального закона  
«О полиции» и приказам МВД РФ, могут прово-
диться судебные экспертизы только по уголовным 
и административным делам, а также при проверке 
сообщений о преступлении [8–9].

В уголовном судопроизводстве экспертиза в 
подавляющем большинстве случаев проводится 
ГСЭУ. Такая тенденция обусловлена тем, что уго-
ловное преследование осуществляется от имени 
государства (ч. 1 ст. 21 УПК РФ). Поручение су-
дебных экспертиз государственным экспертным 
учреждениям поддерживает и Верховный Суд 
РФ. При анализе п. 5 Постановления Пленума от 
21.12.2010 № 28 (ред. от 29.06.2021) «О судебной 
экспертизе по уголовным делам» можно сделать 
вывод, что экспертиза может быть поручена не-
государственному судебно-экспертному учрежде-
нию в двух случаях:

1) в ГСЭУ, обслуживающем определенную 
территорию, невозможно производство судебной 
экспертизы в связи с отсутствием эксперта кон-
кретной специальности или надлежащей матери-
ально-технической базы либо специальных усло-
вий для выполнения исследований;

2) все компетентные ГСЭУ на данной террито-
рии не могут выступить в этом качестве.

Правительством РФ в 2021 году был установ-
лен перечень видов судебных экспертиз, проводи-
мых исключительно ГСЭУ, который неоднократно 
дополнялся, и в настоящее время в него включены 
11 видов судебных экспертиз [10–11].

Деятельность ГСЭУ регулируется Федераль- 
ным законом от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 
01.07.2021) «О государственной судебно-эксперт-
ной деятельности в Российской Федерации». При 
этом действие названного закона распространя-
ется и на негосударственные судебно-экспертные 
учреждения в части общих положений (Глава i), 
прав и обязанностей экспертов (ст. 16–17), заклю-
чения эксперта (ст. 25) и некоторых других. По 
мнению А. А. Тарасова, задачу государственной 
судебно-экспертной деятельности в соответствии 
со ст. 2 Закона законодатель определил исходя из 
публичного характера самого уголовного процес-
са. Она, согласно Закону, состоит в оказании со-
действия судам, судьям, органам дознания, лицам, 
производящим дознание, следователям и прокуро-
рам в установлении обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по конкретному делу, посредством 
разрешения вопросов, требующих специальных 
знаний в области науки, техники, искусства или 
ремесла [12, с. 31].

Для сравнения посмотрим, как данный вопрос 
решается в рамках уголовного судопроизводства. 
Согласно п. 4, 7 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, вознаграж-
дение эксперта относится к процессуальным из-
держкам, которые взыскиваются с осужденных,  
а также с лиц, уголовное дело или уголовное пре-
следование в отношении которых прекращено по 
основаниям, не дающим права на реабилитацию, 
или возмещаются за счет средств федерального 
бюджета (ч. 1 ст. 132 УПК РФ). Процессуальный 
статус осужденного лицо приобретает только по-
сле вынесения в отношении него обвинительного 
приговора, однако судебная экспертиза в боль-
шинстве уголовных дел назначается на стадии 
предварительного расследования, реже – в ходе 
судебного следствия. В этом случае на стороне 
защиты участвует в деле подозреваемый (обви-
няемый), подсудимый и возложение предвари-
тельной оплаты судебной экспертизы на него на-
рушало бы принцип презумпции невиновности, а 
санкция в виде отказа в проведении экспертизы 
или признания факта, для выяснения которого 
экспертиза была назначена, установленным или 
опровергнутым без ее проведения, нарушала бы 
принцип состязательности сторон и право на за-
щиту, в т. ч. судебную защиту.   В таком случае, 
если на сторону защиты не может быть возложе-
на обязанность предварительной оплаты деятель-
ности экспертного учреждения, в том числе и в 
случаях, когда ходатайство о назначении судеб-
ной экспертизы заявлено стороной защиты, такая 
обязанность возлагалась бы на сторону обвине-
ния.

Потерпевший, чьи права и законные интересы 
нарушены совершенным преступлением, должен 



Иванов В. В., Янченко И. П. 
Вопросы возмещения затрат экспертным учреждениям в гражданском и уголовном судопроизводстве 81

был бы оплачивать судебную экспертизу из личных 
средств, а после вынесения приговора взыскивать 
уплаченные суммы с осужденного. По некоторым 
особо сложным в расследовании преступлениям 
подозреваемый (обвиняемый) может не быть уста-
новлен в течение длительного времени. В таком 
случае потерпевший, оплачивая все проводимые 
экспертизы, не только был бы ограничен в праве 
на правосудие и судебную защиту, но и нес бы на 
себе огромное бремя судебных расходов на про-
ведение судебной экспертизы. Денежные средства 
на оплату работы экспертов не всегда возможно 
взыскать в регрессном порядке, особенно если 
преступление осталось нераскрытым. По мнению 
В. В. Иванова, правосудие для потерпевшего – это 
восстановление справедливости, восстановление 
его статуса, существовавшего до нарушения, пу-
тем признания его прав, имущественная компен-
сация причиненных страданий [13, с. 9].

При описанных обстоятельствах возложение 
обязанностей по оплате судебной экспертизы на 
потерпевшего или обвиняемого, до разрешения 
дела судом, представляется не только наруша-
ющим основополагающие принципы уголовно-
го процесса. В таком случае огромный процент 
уголовных дел не будут справедливо и законно 
расследованы и разрешены судом. Данный вы-
вод подтверждается не только обращением к 
таким принципам, как законность, состязатель-
ность и презумпция невиновности, но и к неза-
крепленному в действующем УПК РФ принципу 
целесообразности. При этом целесообразность 
не противопоставляется законности, а является 
ее логическим продолжением [14, с. 58]. Путем 
анализа положений Постановления № 43-П и 
норм Уголовно-процессуального кодекса РФ 
можно прийти к выводу, что рассматриваемое 
Постановление затрагивает только вопросы на-
значения судебной экспертизы в цивилистиче-
ском процессе, и применение изложенной в нем 
позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации невозможно к процессу уголовному. 

Еще одним подтверждением неприменимо-
сти этого Постановления в уголовном судопро-
изводстве является публичность уголовного 

процесса, в силу которой органы уголовного 
преследования обязаны осуществлять доказы-
вание по уголовному делу своими силами и за 
свой счет, имея в своем арсенале средств потен-
циальную возможность применения мер уголов-
но-процессуального принуждения, но не имея 
возможности возложить на частных лиц финан-
совые издержки, возникшие в связи с производ-
ством по делу до его окончательного разрешения 
по существу. В отличие от ГПК РФ, согласно ч. 1  
ст. 56 которого каждая сторона должна доказать 
те обстоятельства, на которые она ссылается 
как на основания своих требований и возраже-
ний, УПК РФ бремя доказывания возлагает на 
государство в лице дознавателя, следователя, 
прокурора. На стадии судебного разбиратель-
ства именно государственный обвинитель пред-
ставляет доказательства для исследования судом 
первым, что обусловлено логикой состязатель-
ного процесса [15, с. 161]. Данные положение 
закона вытекают в том числе из того, что уголов-
ный процесс обладает особым публично-право-
вым характером, поскольку, по мнению В. А. Ла- 
заревой, «преступление посягает на охраняемые 
публичным правом ценности – права и свободы 
человека и гражданина, собственность, обще-
ственный порядок и общественную безопас-
ность, окружающую среду, конституционный 
строй Российской Федерации, мир и безопас-
ность человечества (ст. 2 УК РФ)» [16, с. 11].

Каждое решение следователя (прокурора) и 
суда обеспечено силой государственного при-
нуждения, в том числе и в части финансового 
сопровождения их деятельности. Если государ-
ство (в лице органов расследования) утвержда-
ет, что имело место совершение преступления и 
его совершил конкретный человек, то оно дока-
зывает свою гипотезу, неся все сопутствующие 
расходы. 

Таким образом, существенные различия между 
уголовным и гражданским процессом, прослежи-
ваются в самых разнообразных аспектах, в т.ч. и 
в подходах к вопросу оплаты издержек, возника-
ющих в связи с назначением и производством по 
делу судебной экспертизы.
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способ предоставления бюджетных инвестиций соответствующим юридическим лицам реализуется посредством 
приобретения публичным образованием долей (акций) в уставном (складочном) капитале хозяйственных 
товариществ или обществ. В работе исследуются также возможные цели, на которые бюджетные инвестиции 
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Abstract: the article analyzes the concept and certain rules of granting budget investments to legal entities that are not 
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Бюджетное инвестирование представляет со-
бой один из тех экономических механизмов, без 
которых развитие производства в стране и  ре-
ализация глобальных проектов является невоз-
можной. Применение такого механизма наиболее 
актуально в современный период, учитывая те не-
гативные факторы, в которых в настоящее время 
приходится существовать российской экономике: 
последствия пандемии, санкции иностранных го-
сударств, природные катастрофы и др. В подоб-
ных условиях именно инвестиции, в том числе 
бюджетные, могут способствовать росту и преоб-
разованию экономики страны. 

Основное нормативно-правовое регулирова-
ние, касающееся бюджетного инвестирования, 
закреплено в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации [1] (далее – БК РФ). 

В статье 6 БК РФ бюджетные инвестиции опре-
делены как бюджетные средства, направляемые на 
создание или увеличение за счет средств бюдже-
та стоимости государственного (муниципального) 
имущества.

Исследуемые нами нормы права, регулиру-
ющие предоставление бюджетных инвестиций, 
получили закрепление в статье 80 БК РФ. Сразу 
стоит отметить, что юридическая техника этой 
статьи, по нашему мнению, далека от идеальной 
и вызывает достаточно много вопросов при рас-
смотрении соответствующих положений и соот-
несении их с нормами гражданского законода-
тельства РФ. 

Статья 80 БК РФ, как видно из ее названия, ка-
сается предоставления бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся государ-
ственными или муниципальными учреждениями 
и государственными или муниципальными уни-
тарными предприятиями. Такое наименование 
статьи позволяет сделать предположение о допу-
стимости предоставления бюджетных инвестиций 

любым организациям, не относящимся к назван-
ным категориям государственных и муниципаль-
ных юридических лиц. Этот вывод встречается и 
в литературе [2]. Хотя, как будет показано далее, 
он не может рассматриваться в качестве верного. 
Однако, уже из содержания абзаца первого пункта 
1 статьи 80 БК РФ становится понятным, что это 
совсем не так. 

Согласно пункту 1 статьи 80 БК РФ, предостав-
ление бюджетных инвестиций юридическим ли-
цам, не являющимся государственными или муни-
ципальными учреждениями и государственными 
или муниципальными унитарными предприятия-
ми, влечет возникновение права государственной 
или муниципальной собственности на эквива-
лентную часть уставных (складочных) капиталов 
указанных юридических лиц1, которое оформля-
ется участием Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний в уставных (складочных) капиталах таких 
юридических лиц в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

Учитывая, что в обозначенной норме речь идет 
об уставных и складочных капиталах юридиче-
ских лиц, доли или акции в которых приобретает 
соответствующее публичное образование, следу-
ет констатировать, что в рассматриваемом случае 
1 Не будем в рамках настоящей статьи подробно 
останавливаться на гражданско-правовой оценке 
выражения «право собственности на часть уставного 
(складочного) капитала», ограничимся лишь замечанием 
о том, что, по нашему мнению, такая формулировка как 
минимум некорректна с точки зрения гражданского 
права. То обстоятельство, что эта фраза содержится 
в бюджетном, а не в гражданском законодательстве, 
не делает ее легитимной. Исходим из того, что 
законодатель имел в виду получение публичным 
образованием доли в уставном (складочном) капитале 
или акций акционерного общества по результатам 
инвестирования. 
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в качестве таких юридических лиц могут высту-
пать только хозяйственные товарищества и обще-
ства, поскольку именно у этих юридических лиц 
в силу статей 66, 66.1, 66.2, 70, 83, 87, 90, 96, 99 
Гражданского кодекса Российской Федерации [3] 
(далее – ГК РФ) формируются названные виды 
капиталов. Необходимо заметить, что не все хо-
зяйственные товарищества могут являться по-
лучателями бюджетных инвестиций. Согласно 
пункту 5 статьи 66 ГК РФ, участниками полных 
товариществ и полными товарищами в товарище-
ствах на вере могут быть только индивидуальные 
предприниматели и коммерческие организации. 
А публично-правовые образования могут высту-
пать участниками лишь хозяйственных обществ и 
вкладчиками в товариществах на вере.

Таким образом, исходя из анализа обозначен-
ных выше положений, связанных с законодательно 
закрепленным механизмом предоставления бюд-
жетных инвестиций через получение публичным 
образованием доли или акций в уставном (скла-
дочном) капитале юридического лица, допустимо 
утверждение, что получателями бюджетных ин-
вестиций могут являться только товарищества на 
вере, общества с ограниченной ответственностью 
и акционерные общества. 

Обозначенная группа потенциальных получате-
лей бюджетных инвестиций, логично вытекающая 
из проведенного выше правового анализа норм БК 
РФ и ГК РФ, по нашему мнению, может вызывать 
сомнения с точки зрения целесообразности нали-
чия среди таких субъектов товарищества на вере. 
Трудно себе представить, что законодатель, вклю-
чая в пункт 1 статьи 80 БК РФ положение о скла-
дочном капитале, в действительности имел в виду 
возможность участия любого публичного образова-
ния в качестве вкладчика в таком товариществе по 
результатам бюджетного инвестирования, особенно 
если учитывать специфику управления и ведения 
дел в товариществе на вере и отсутствие у вкладчи-
ка возможности в этом участвовать. Вероятно, объ-
яснение может заключаться в том, что закрепленная 
в ГК РФ возможность публичного образования вы-
ступать участником коммандитного товарищества, 
была фактически просто перенесена и в БК РФ. Но 
такая возможность, скорее всего, останется лишь 
теоретической возможностью, учитывая непопу-
лярность в Российской Федерации коммандитных, 
да и в целом хозяйственных товариществ, как орга-
низационно-правовых форм юридических лиц для 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти. Согласно информации, содержащейся на офи-
циальном сайте ФНС РФ www.nalog.ru, по состоя-
нию на 11.01.2024 в ЕГРЮЛ в целом по Российской 
Федерации зарегистрировано только 100 комман-
дитных товариществ2.

Несмотря на то что вывод о субъектном соста-
ве потенциальных получателей бюджетных ин-
вестиций носит универсальный характер и имеет  
 
2  Во внимание принимались коммандитные товарище- 
ства, имеющие статус действующих организаций. 

отношение ко всем публичным образовани-
ям, имеются примеры того, что на федеральном 
уровне при осуществлении подзаконного норма-
тивного регулирования в качестве получателей 
федеральных бюджетных инвестиций рассматри-
ваются не все возможные категории юридиче-
ских лиц, а только акционерные общества. Так, 
приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 07.11.2018 № 224н была утвержде-
на Типовая форма договора о предоставлении из 
федерального бюджета бюджетных инвестиций 
юридическому лицу, не являющемуся федераль-
ным государственным учреждением и федераль-
ным государственным унитарным предприятием 
[4]. Из текста типового договора следует, что в 
нем предусматривается возможность предостав-
ления бюджетных инвестиций исключительно для 
оплаты акций. Таким образом, и коммандитные 
товарищества, и общества с ограниченной ответ-
ственностью фактически были исключены из чис-
ла возможных получателей федеральных бюджет-
ных инвестиций.

Тем не менее, даже с учетом всех отмеченных 
особенностей правового регулирования специфи-
ки отдельных категорий рассмотренных юридиче-
ских лиц, в настоящее время приходится исходить 
из того, что по смыслу пункта 1 статьи 80 БК РФ в 
качестве потенциальных получателей бюджетных 
инвестиций могут выступать и товарищества на 
вере, и общества с ограниченной ответственно-
стью, и акционерные общества. 

 Как уже отмечалось выше, согласно пункту 1 
статьи 80 БК РФ, предоставление бюджетных ин-
вестиций таким юридическим лицам влечет воз-
никновение у публичного образования права на 
эквивалентную часть уставных (складочных) капи-
талов названных юридических лиц, которое оформ-
ляется участием Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний в уставных (складочных) капиталах юриди-
ческих лиц в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации. 

Полагаем, что рассматриваемый способ предо-
ставления бюджетных инвестиций через приоб-
ретение публичным образованием доли (акций) в 
уставном (складочном) капитале хозяйственного 
товарищества или общества является единственно 
возможным средством предоставления бюджет-
ных инвестиций соответствующим юридическим 
лицам.

Вместе с тем для предоставления бюджетных 
инвестиций значение имеют не только субъек-
ты, которым инвестиции могут предоставляться,  
и способ их предоставления, но и цели, на кото-
рые бюджетные средства предоставляются. В 
статье 38 БК РФ закреплен принцип адресности 
и целевого характера бюджетных средств, озна-
чающий, что бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств доводятся до конкрет-
ных получателей бюджетных средств с указанием 
цели их использования. В силу статьи 69 БК РФ к 
бюджетным ассигнованиям относятся в том чис-
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ле, ассигнования на предоставление бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
государственными (муниципальными) учрежде-
ниями и государственными (муниципальными) 
унитарными  предприятиями. В подзаконных нор-
мативных актах, регламентирующих различные 
вопросы предоставления бюджетных инвестиций, 
также отражается целевой характер бюджетных 
инвестиций. Так, в пункте 3 Требований к дого-
ворам о предоставлении бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся федеральны-
ми государственными учреждениями и федераль-
ными государственными унитарными предпри-
ятиями, за счет средств федерального бюджета, 
утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 15.02.2017 № 190 [5], установлено, что в до-
говоре о предоставлении бюджетных инвестиций 
должны быть закреплены в том числе следующие 
положения: 

– целевое назначение бюджетных инвестиций 
с указанием наименования федерального проекта,  
в случае если бюджетные инвестиции предоставля-
ются в целях достижения результатов такого проекта;

– значения результатов предоставления бюджет-
ных инвестиций, которые должны быть конкрет-
ными, измеримыми и соответствовать результатам 
федерального проекта (в случае если бюджетные 
инвестиции предоставляются в целях достижения 
результатов такого проекта), с указанием показате-
лей, необходимых для их достижения, включая по-
казатели в части материальных и нематериальных 
объектов и (или) услуг, планируемых к получению 
при достижении результатов соответствующего 
федерального проекта (при возможности установ-
ления таких показателей) и значения иных показа-
телей (при необходимости), достижение которых 
должно быть обеспечено юридическим лицом, по-
лучающим бюджетные инвестиции.

Упоминание о целевом характере федеральных 
бюджетных инвестиций содержится и в Типовой 
форме договора о предоставлении из федерально-
го бюджета бюджетных инвестиций юридическому 
лицу, не являющемуся федеральным государствен-
ным учреждением и федеральным государствен-
ным унитарным предприятием, утвержденной при-
казом Минфина РФ от 07.11.2018 № 224н. 

Из всего вышесказанного следует, что приоб-
ретение доли в уставном (складочном) капитале 
или получение определенного количества акций 
публичным образованием за переданные бюджет-
ные средства  не является самоцелью, ради кото-
рой предоставляются бюджетные инвестиции. 
Основная цель их предоставления состоит, как 
правило, в достижении результата определенного 
проекта, т. е. инвестиции в проект осуществляют-
ся посредством внесения денег в уставный (скла-
дочный) капитал и получения доли в уставном 
(складочном) капитале или определенного количе-
ства акций.

В литературе отмечается, что основной целью 
любого инвестирования определенно является по-
лучение прибыли, однако опосредованно наличе-

ствует также цель достижения полезного эффекта. 
Исходя из этого, инвестиции подразделяют на ком-
мерческие и некоммерческие, не направленные на 
получение прибыли. В качестве примера неком-
мерческих инвестиций приводится вложение де-
нежных средств в строительство больниц, школ, 
где основной целью является общее благо, т. е. 
стремление повысить уровень образования в стра-
не, расширить количество предоставляемых насе-
лению услуг в сфере здравоохранения и т. д. [6; 7].

В пункте 1 статьи 80 БК РФ потенциальные 
цели, на которые могут предоставляться бюджет-
ные инвестиции, обозначены опосредованно, пу-
тем упоминания о них в положении, посвященном 
принимаемым решениям о предоставлении бюд-
жетных инвестиций.  

Из содержания абзаца третьего пункта 1 ста- 
тьи 80 БК РФ следует, что названным выше юри-
дическим лицам могут предоставляться бюджет-
ные инвестиции:

– для вложения в объекты капитального строи-
тельства, находящиеся в собственности указанных 
юридических лиц, и (или) на приобретение ими 
объектов недвижимого имущества; 

– для предоставления взноса в уставные (скла-
дочные) капиталы дочерних обществ указанных 
юридических лиц на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности таких дочерних об-
ществ, и (или) на приобретение такими дочерними 
обществами объектов недвижимого имущества.

По нашему мнению, приобретение объектов 
недвижимости должно рассматриваться в широ-
ком смысле, т. е. включать не только совершение 
сделок, но и создание / строительство объекта. 
Такой подход в полной мере соответствует дей-
ствующему законодательству РФ, в частности по-
ложениям главы 14 ГК РФ, где под приобретением 
права собственности понимается в том числе из-
готовление / создание вещи. Создаваемые объекты 
должны быть оформлены в качестве объектов не-
движимости с осуществлением государственной 
регистрации права собственности юридического 
лица или его дочернего общества на соответству-
ющее недвижимое имущество. 

Решения о предоставлении бюджетных инве-
стиций на эти цели принимаются соответственно в 
форме правовых актов Правительства Российской 
Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов мест-
ной администрации муниципального образования.

Таким образом, в абзаце первом пункта 1 ста-
тьи 80 БК РФ содержится общее правило отно-
сительно того, каким образом предоставляются 
бюджетные инвестиции юридическим лицам,  
а в абзаце третьем пункта 1 статьи 80 БК РФ от-
ражены правила принятия решений о предостав-
лении отдельного вида бюджетных инвестиций, 
которые направляются в объекты капитального 
строительства и (или) на приобретение объектов 
недвижимого имущества. 
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Вместе с тем анализ пункта 1 статьи 80 БК РФ 
позволяет также сделать вывод о том, что все бюд-
жетные инвестиции по цели их предоставления 
можно разделить на две группы:

– бюджетные инвестиции, которые направля-
ются в объекты капитального строительства, на-
ходящиеся в собственности хозяйственных това-
риществ и обществ / их дочерних обществ и (или) 
на приобретение ими объектов недвижимого иму-
щества;

– бюджетные инвестиции, предоставляемые на 
цели, не связанные с осуществлением обозначен-
ных выше капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства и (или) приобретением 
объектов недвижимого имущества.

Дополнительным подтверждением того, что 
возможно предоставление бюджетных инвести-
ций на цели, не связанные с осуществлением ка-
питальных вложений в объекты капитального 
строительства и (или) приобретением объектов 
недвижимого имущества, является, в частности, 
постановление Правительства РФ от 14.07.2020 
№ 1041 «Об утверждении Правил принятия реше-
ний о предоставлении из федерального бюджета 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся федеральными государственными 
учреждениями и федеральными государственны-
ми унитарными предприятиями, на цели, не свя-
занные с осуществлением капитальных вложений 
в объекты капитального строительства, находящи-
еся в собственности указанных юридических лиц 
(их дочерних обществ), и (или) приобретением 
ими объектов недвижимого имущества» [8], в ко-
тором, как видно даже из названия, предусматри-
вается именно такой вид бюджетных инвестиций. 
Здесь, в частности, речь идет о национальном и 
федеральном проектах, для реализации которых 
могут предоставляться бюджетные инвестиции. 
Вместе с тем, стоит отметить, что в процессе ре-
ализации определенных проектов, как правило, 
имеют место и вложения в строительство объек-
тов, и приобретение определенного имущества, в 
том числе объектов недвижимости. 

Анализ приведенных выше норм БК РФ по-
зволяет констатировать, что, с одной стороны, 
бюджетные инвестиции, предоставляемые юри-
дическим лицам, не являющимся государствен-
ными или муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными унитар-
ными предприятиями, имеют целью создание или 
увеличение за счет средств бюджета стоимости 
государственного (муниципального) имущества, 
что следует из понятия бюджетных инвестиций, 
раскрытого в статье 6 БК РФ. А с другой стороны, 
предоставление бюджетных инвестиций связано 
также и с иными целями, а именно: с направлен-
ностью на объекты капитального строительства 
таких юридических лиц / их дочерних обществ 
либо с приобретениями обозначенными юриди-
ческими лицами / их дочерними обществами объ-
ектов недвижимого имущества, либо с другими 
целями. 

Представляется, что первая из обозначенных 
целей достигается посредством участия публично-
го образования в уставном (складочном) капитале 
юридического лица, в результате чего возникает 
право публичного образования на долю в уставном 
(складочном) капитале или на определенное коли-
чество акций. Но приобретение доли в уставном 
(складочном) капитале или получение определен-
ного количества акций публичным образованием, 
как уже отмечалось выше, не является самоцелью, 
ради которой предоставляются бюджетные сред-
ства в виде бюджетных инвестиций. 

Бюджетные денежные средства предоставляют-
ся юридическому лицу для того, чтобы они были 
направлены на объекты капитального строитель-
ства этого юридического лица / его дочернего об-
щества, либо на приобретение юридическим лицом 
/ его дочерним обществом объектов недвижимого 
имущества, либо на иные цели. При этом публич-
ное образование вправе контролировать процесс 
дальнейшего использования денежных средств, по-
сле того, как они поступят юридическому лицу в 
качестве вклада в уставный (складочный) капитал 
/ оплаты акций, а само юридическое лицо долж-
но подтвердить факт надлежащего использования 
бюджетных денежных средств. Соответствующий 
вывод подтверждается в том числе положениями, 
содержащимися в постановлении Правительства 
РФ от 15.02.2017 № 190.

Необходимо учитывать, что ни в БК РФ, ни в 
иных нормативных правовых актах речь не идет 
о возникновении у публичного образования права 
собственности, в том числе долевой собственно-
сти, на соответствующие объекты капитального 
строительства, или недвижимое имущество, или 
иные объекты, в которые были вложены денеж-
ные средства, изначально полученные в качестве 
бюджетных инвестиций. Обоснованность такой 
позиции законодателя объясняется тем, что за 
предоставление бюджетных денежных средств 
публичное образование уже получило эквивалент-
ное предоставление в виде доли в уставном (скла-
дочном) капитале или определенного количества 
акций. Поэтому отсутствует юридическая возмож-
ность публичного образования претендовать на 
право собственности в отношении объекта капи-
тального строительства, иного недвижимого иму-
щества или другого объекта.

В юридической литературе высказывается со-
мнение относительно правильности утверждения 
о целевом назначении при использовании бюджет-
ных инвестиций и, соответственно, о возможности 
контроля над соблюдением такового. Так, А. В. Май- 
фат со ссылкой на судебную практику отмечает, 
что, с одной стороны, законодатель в рамках ст. 80 
БК РФ предусмотрел бюджетное инвестирование 
только на возмездной основе путем предоставле-
ния публичному образованию доли в уставном 
(складочном) капитале или акций юридических 
лиц. На основании этого делается не вызывающий 
сомнения вывод о том, что после распоряжения 
имуществом путем внесения его в уставный (скла-
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дочный) капитал другого лица собственник утра-
чивает право собственности на это имущество.

С другой стороны, А. В. Майфат ссылается на 
то, что закон требует соблюдения именно целево-
го назначения. И, отвечая на вопрос о возможно-
сти установления целевого назначения денежных 
средств, получаемых обществом в качестве опла-
ты за размещаемые акции посредством заключе-
ния договора об участии в уставном капитале ак-
ционерного общества, он приходит к заключению 
о противоречии нормам ГК РФ таких ограниче-
ний. В частности, делаются следующие выводы:

1. Хозяйственное общество становится соб-
ственником полученных средств, и инвестор, 
предоставляя компании-эмитенту денежные сред-
ства в качестве инвестиций, лишается каких-либо 
прав на них. Внесенные инвестиции «сливаются» 
с имуществом компании-эмитента и направляются 
на достижение конкретных уставных целей обще-
ства.

2. Невозможно посредством договора изменить 
правовой режим имущества акционерного обще-
ства, императивно установленный нормами ГК РФ 
[9].

Фактически аналогичную позицию занимает и 
А. Б. Золотарева, сделавшая вывод о невозможно-
сти осуществления контроля применительно к ак-
ционерным обществам, получающим бюджетные 
инвестиции на условиях возникновения права го-
сударственной или муниципальной собственности 
на эквивалентную часть их уставных капиталов. 
При этом указанный автор исходит из того, что 
приобретение акций определенного вида наделяет 
всех их обладателей равным объемом предусмо-
тренных гражданским законодательством прав, в 
число которых не входит непосредственное уста-
новление целей и направлений использования 
обществом средств, полученных в оплату акций. 
Решение вопроса об использовании этих средств, 
по мнению А. Б. Золотаревой, относится к исклю-
чительной компетенции органов управления ак-
ционерного общества, участие в работе которых 
является единственно возможной формой государ-
ственного контроля в отношении бюджетных ин-
вестиций [10].

Не можем согласиться с таким утверждением, 
считаем, что в рассматриваемой ситуации необ-
ходимо учитывать следующие обстоятельства. 
Как уже отмечалось выше, в силу статьи 38 БК 
РФ при предоставлении бюджетных средств дей-
ствует  принцип адресности и целевого характера, 
который означает, что бюджетные ассигнования 
и лимиты бюджетных обязательств доводятся до 
конкретных получателей бюджетных средств с 
указанием цели их использования. Приведенная 
норма представляет собой императивное положе-
ние бюджетного законодательства. В свою оче-
редь, в гражданском законодательстве нет явно 
выраженного запрета на возможность установле-
ния целевого назначения денежных средств, по-
лучаемых юридическим лицом в качестве опла-
ты вклада в уставный (складочный) капитал или 

за акции акционерного общества. Учитывая, что 
предоставленные юридическому лицу денежные 
средства первоначально имели бюджетную при-
надлежность, полагаем, что у публичного обра-
зования, исходя из положений БК РФ, должна 
сохраняться возможность контролировать даль-
нейшее направление денежных средств после 
того, как они были переданы непосредственно 
юридическому лицу. Несмотря на то, что юри-
дическое лицо, получившее денежные средства, 
является их собственником, по нашему мнению, 
в определенных случаях, предусмотренных за-
коном и (или) договором, может быть установ-
лено целевое назначение использования таких 
денежных средств. Ситуация с предоставлением 
бюджетных денежных средств является одним из 
примеров такого случая. Неслучайно норматив-
ными актами применительно к рассматриваемым 
отношениям, связанным с предоставлением бюд-
жетных инвестиций, предусмотрено заключение 
соответствующего договора, а значит, бюджетные 
денежные средства предоставляются не просто в 
качестве оплаты доли в уставном (складочном) 
капитале или определенного количества акций,  
а на основании договора, заключенного с юриди-
ческим лицом, из содержания которого следует 
получение бюджетных денег на следующих ус-
ловиях: 

– предоставление публичному образованию со-
размерной величины доли / количества акций; 

– использование полученных денежных 
средств исключительно по конкретному целевому 
назначению3. 

Как уже отмечалось выше, приказом Минфина 
РФ от 07.11.201 № 224н утверждена Типовая фор-
ма договора о предоставлении из федерального 
бюджета бюджетных инвестиций юридическо-
му лицу, не являющемуся федеральным государ-
ственным учреждением и федеральным государ-
ственным унитарным предприятием, в котором 
предусмотрены обозначенные условия. Полагаем, 
что нет никаких правовых оснований для утверж-
дения о невозможности заключения подобного до-
говора. Аналогичную ситуацию с установлением 
определенных условий использования денежных 
средств, поступающих в собственность их получа-
теля, можно наблюдать не только применительно 
к бюджетным инвестициям, но и непосредственно 
в частноправовой сфере, например, при использо-
вании целевого займа или кредита. С таким при-
мером соглашается и А. В. Майфат, отмечая тем не 
менее, что подобное ограничение прав собствен-
ника все же является исключением [9]. Непонятно 
вместе с тем, что мешает допустить фактически 
схожее исключение и в отношении бюджетных 
инвестиций, особенно принимая во внимание еще 
большую практическую значимость и публичный 
интерес к установлению целевой направленности 
предоставляемых средств.
3 Правовой анализ такого договора требует допол- 
нительного исследования и в рамках настоящей статьи 
не проводится.   
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Контроль за целевым использованием получен-
ных бюджетных средств может осуществляться: 

– через реализацию условий заключенного 
договора о предоставлении бюджетных инвести-
ций; 

– посредством участия в деятельности органов 
юридического лица. Вопросы целевого использо-
вания полученных бюджетных средств могут ре-
шаться органами управления юридического лица в 
соответствии с их компетенцией, участие в работе 

которых будет также являться формой контроля за 
использованием бюджетных инвестиций;

– со стороны контролирующих государствен-
ных и муниципальных органов, наделенных соот-
ветствующими полномочиями. 

При осуществлении контроля особое значение 
приобретает не только проверка непосредствен-
ного соблюдения целевой направленности при 
использовании бюджетных средств, но и их эф-
фективного расходования [11; 12]. 

Библиографический список
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 n 145-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. 
№ 31. Cт. 3823. urL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054721&ysclid=lujlmjyovs769835080.
2. Лермонтов Ю. М. Постатейный комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации. Подготовлен для 
системы «КонсультантПлюс», 2015. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. urL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033239.
4. Приказ Минфина России от 07.11.2018 № 224н «Об утверждении Типовой формы договора о предоставлении 
из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным 
государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием». urL: http://
publication.pravo.gov.ru/document/View/0001201901220039?ysclid=luk0e9c1lk96430236.
5. Постановление Правительства РФ от 15.02.2017 № 190 «О требованиях к договорам о предоставлении 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся федеральными государственными учреждениями 
и федеральными государственными унитарными предприятиями, за счет средств федерального бюджета и об 
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 2017. № 8. Ст. 1256. urL: http://publication.pravo.gov.ru/document/View/0001201702170016
6. Бит-шабо И. В. Бюджетные инвестиции как инструмент социально-экономического развития Российской 
Федерации // Безопасность бизнеса. 2023. № 2. С. 15–20. dOi: http://doi.org/10.18572/2072-3644-2023-2-15-20.
7. Комягин Д. Л. О понятии и видах бюджетных инвестиций // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, 
бухгалтерский учет. 2015. № 1. С. 8-15. urL: https://publications.hse.ru/pubs/share/folder/tnyuoea0l2/139110878.pdf
8. Постановление Правительства РФ от 14.07.2020 № 1041 «Об утверждении Правил принятия решений о 
предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными 
предприятиями, на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц (их дочерних обществ), и (или) 
приобретением ими объектов недвижимого имущества» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 29. Cт. 4686. 
urL: http://publication.pravo.gov.ru/document/View/0001202007170003?ysclid=luk1b2rbf0369318782.
9. Майфат А. В. Инвестирование: способы, риски, субъекты: монография. Москва: Статут, 2020. Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс». urL: https://znanium.ru/catalog/document?id=369625&ysclid=luk1hbv1ro16179985.
10. Золотарева А. Б. Проблемы определения границ и организации системы государственного и муниципального 
финансового контроля // Современное право. 2008. № 12. С. 73–79. urL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=11744214. edn: https://elibrary.ru/jwzyzj.
11. Воронцов О. Г. Правовые дефекты принципа эффективности использования бюджетных средств // журнал 
российского права. 2017. № 2 (242). С. 110–119. dOi: https://doi.org/10.12737/24120. edn: https://elibrary.ru/
vmmefv.
12. Саттарова Н. А. Об эффективности использования бюджетных средств // Финансовое право. 2022. № 5. 
С. 19–22. dOi: https://doi.org/10.18572/1813-1220-2022-5-19-22. edn: https://elibrary.ru/kmhumu.

References
1. Byudzhetnyi kodeks Rossiiskoi Federatsii ot 31.07.1998 N 145-FZ [fiscal Code of the russian federation]. Sobranie 
zakonodatel’stva RF [Collected Legislation of the russian federation], 1998, no. 31, Article 3823. Available at: http://
pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054721&ysclid=lujlmjyovs769835080 [in russian].
2. Lermontov Yu. m. Postateinyi kommentarii k Byudzhetnomu kodeksu Rossiiskoi Federatsii. Podgotovlen dlya sistemy 
Konsul’tantPlyus, 2015 [Article-by-article commentary to the fiscal Code of the russian federation. prepared for the 
Consultantplus system]. [in russian].
3. Grazhdanskii kodeks Rossiiskoi Federatsii (chast’ pervaya) ot 30.11.1994 № 51-FZ [Civil Code of the russian 
federation (part one) dated november 30, 1994 № 51-fZ]. Sobranie zakonodatel’stva RF [Collected Legislation of the 
russian federation], 1994, no. 32, Article 3301. Available at: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033239 
[in russian].



Мартышкин С. В., Рязанова В. В. 
Гражданско-правовой анализ отдельных нормативных положений о бюджетных инвестициях хозяйственным 
товариществам и обществам 91

4. Prikaz Minfina Rossii ot 07.11.2018 № 224n «Ob utverzhdenii Tipovoi formy dogovora o predostavlenii iz federal’nogo 
biudzheta biudzhetnykh investitsii iuridicheskomu litsu, ne iavliaiushchemusia federal’nym gosudarstvennym 
uchrezhdeniem i federal’nym gosudarstvennym unitarnym predpriiatiem» [Order of the ministry of finance of russia 
dated november 7, 2018 № 224n «On approval of the standard form of an agreement on the provision of budget 
investments from the federal budget to a legal entity that is not a federal state institution and a federal state unitary 
enterprise»]. Available at: http://publication.pravo.gov.ru/document/View/0001201901220039?ysclid=luk0e9c1
lk96430236 [in russian].
5. Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 15.02.2017 № 190 «O trebovaniyakh k dogovoram o predostavlenii byudzhetnykh 
investitsii yuridicheskim litsam, ne yavlyayushchimsya federal’nymi gosudarstvennymi uchrezhdeniyami i federal’nymi 
gosudarstvennymi unitarnymi predpriyatiyami, za schet sredstv federal’nogo byudzheta i ob izmenenii i priznanii 
utrativshimi silu nekotorykh aktov Pravitel’stva Rossiiskoi Federatsii» [decree of the government of the russian 
federation dated february 15, 2017 № 190 «On the requirements for agreements on the provision of budget investments 
to legal entities that are not federal state institutions and federal state unitary enterprises, at the expense of the federal 
budget and on the amendment and invalidation of certain acts of the government of the russian federation»]. Sobranie 
zakonodatel’stva RF [Collected Legislation of the russian federation], 2017, no. 8, Article 1256. Available at: http://
publication.pravo.gov.ru/document/View/0001201702170016?ysclid=luk0n2b8gx365252670 [in russian].
6. Bit-shabo i. V. Byudzhetnye investitsii kak instrument sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya Rossiiskoi Federatsii 
[Budget investments as a tool for socio-economic development of the russian federation]. Bezopasnost’ biznesa 
[Business security], 2023, no. 2, pp. 15–20. dOi: http://doi.org/10.18572/2072-3644-2023-2-15-20 [in russian].
7. Komiagin d. L. O ponyatii i vidakh byudzhetnykh investitsii [About the concept and types of budget investments]. 
Finansovyi vestnik: finansy, nalogi, strakhovanie, bukhgalterskii uchet, 2015, no. 1, pp. 8–15. Available at: https://
publications.hse.ru/pubs/share/folder/tnyuoea0l2/139110878.pdf [in russian]
8. Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 14.07.2020 № 1041 «Ob utverzhdenii Pravil prinyatiya reshenii o predostavlenii 
iz federal’nogo byudzheta byudzhetnykh investitsii yuridicheskim litsam, ne yavlyayushchimsya federal’nymi 
gosudarstvennymi uchrezhdeniyami i federal’nymi gosudarstvennymi unitarnymi predpriyatiyami, na tseli, ne svyazannye 
s osushchestvleniem kapital’nykh vlozhenii v ob”ekty kapital’nogo stroitel’stva, nakhodyashchiesya v sobstvennosti 
ukazannykh yuridicheskikh lits (ikh dochernikh obshchestv), i (ili) priobreteniem imi ob”ektov nedvizhimogo 
imushchestva» [decree of the government of the russian federation dated July 14, 2020 № 1041 «On approval of the 
rules for making decisions on the provision of budgetary investments from the federal budget to legal entities that are 
not federal government agencies and federal state unitary enterprises for purposes not related to capital investments 
in capital assets construction, owned by these legal entities (their subsidiaries), and (or) their acquisition of real estate 
objects»]. Sobranie zakonodatel’stva RF [Collected Legislation of the russian federation], 2020, no. 29, Article 4686. 
Available at: http://publication.pravo.gov.ru/document/View/0001202007170003?ysclid=luk1b2rbf0369318782 
[in russian]
9. maifat A. V. Investirovanie: sposoby, riski, sub”ekty: monografiya [investing: methods, risks, subjects: monograph]. 
moscow: statut, 2020. Available at: https://znanium.ru/catalog/document?id=369625&ysclid=luk1hbv1ro16179985 
[in russian].
10. Zolotareva A. B. Problemy opredeleniya granits i organizatsii sistemy gosudarstvennogo i munitsipal’nogo 
finansovogo kontrolya [problems of determining the boundaries and organizing the system of state and municipal financial 
control]. Sovremennoe pravo, 2008, no. 12, pp. 73–79. Available at:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11744214. 
edn: https://elibrary.ru/jwzyzj. [in russian].
11. Vorontsov O. g. Pravovye defekty printsipa effektivnosti ispol’zovaniya byudzhetnykh sredstv [Legal defects of the 
principle of performance use of budgetary funds]. Zhurnal rossiiskogo prava [Journal of russian law], 2017, no. 2 (242), 
pp. 110–119. dOi: https://doi.org/10.12737/24120. edn: https://elibrary.ru/vmmefv [in russian].
12. sattarova n. A. Ob effektivnosti ispol’zovaniya byudzhetnykh sredstv [On the efficiency of use of budget funds]. 
Finansovoe pravo [financial Law], 2022, no 5, pp. 19–22. dOi: https://doi.org/10.18572/1813-1220-2022-5-19-22. 
edn: https://elibrary.ru/kmhumu [in russian].



Юридический вестник Самарского университета   2024. Т. 10, № 1. С. 92–97
Juridical Journal of Samara University    2024, vol. 10, no. 1, pp. 92–9792

DOI: 10.18287/2542-047X-2024-10-1-92-97      
НАУЧНАЯ  СТАТЬЯ 

УДК 343.3/.7
Дата поступления:13.12.2023

рецензирования: 17.01.2024
принятия: 15.03.2024

Ревизия некоторых концептуальных положений уголовного закона путем 
изменения его Особенной части

Д. В. Голенко
Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С. П. Королева, г. Самара, Российская Федерация
e-mail: golenko.diana@bk.ru

Аннотация: В настоящей статье рассмотрены спорные трансформации отдельных положений Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации XXi века, затрагивающие его концептуальные начала и создающие 
системные противоречия. Одно из кардинальных изменений касается возвращения в уголовное право России 
«административной преюдиции» путем появления и распространения в Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации статей, описывающих признаки составов преступлений с административной преюдицией. 
Другая ревизия связана с включением в Особенную часть Уголовного кодекса Российской Федерации 
статей, предусматривающих специальную уголовную ответственность за отдельные виды пособничества и 
подстрекательства. Третья перемена касается    исключения части 3 статьи 331 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, содержащей положение об ответственности за преступления против военной службы по 
законодательству военного времени. Определено значение, допустимость в период действия уголовного закона, 
а также пределы и правила такого рода законодательных преобразований.
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Abstract: this article examines controversial transformations of individual provisions of the special part of the Criminal 
Code of the russian federation of the XXi century, affecting its conceptual principles and creating systemic contradictions. 
One of the fundamental changes concerns the return of  «administrative prejudice» to russian criminal law through the 
appearance and dissemination in the special part of the Criminal Code of the russian federation of articles describing 
the characteristics of crimes with administrative prejudice. Another revision is related to the inclusion in the special part 
of the Criminal Code of the russian federation of articles providing for special criminal liability for certain types of 
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Особенная часть, наряду с Общей частью 
Уголовного кодекса Российской Федерации (да- 
лее – УК РФ), является одной из двух дуалистиче-
ских подсистем, парным структурным компонен-
том современного уголовного закона. Она строится 
с использованием приемов, средств и правил зако-
нодательной техники. В течение действия УК РФ 
трансформация его Особенной части происходит 
одним из трех способов: дополнения, исключения 
и (или) изменения следующего компонента этого 
закона – статей, включая их пункты, части, приме-
чания, а равно путем содержательного преобразова-
ния вышеназванных структурных элементов. 

Уголовно-правовые трансформации вызывают 
серьезные вопросы, когда затрагивают концепту-
альные идеи уголовного закона России, не стыку-
ются с теоретико-правовой концепцией УК РФ, 
касаются общих начал построения уголовного 
законодательства, связанных с системой взглядов 
разработчиков закона и подчас положенных в ос-
нову всего уголовного закона. 

За 26 лет действия УК РФ наметилась тен-
денция, когда введенные в его Особенную часть 
отдельные изменения допустимо относить к но-
веллам концептуального характера [1, с. 49]. Это 
такие модификации, которые в той или иной сте-
пени тревожат (потрясают) концептуальные по-
ложения, на которых изначально строился и в на-
стоящее время зиждется уголовный закон в целом. 
Актуальность темы исследования обусловлена 
необходимостью осмысления допустимости и 
пределов такого рода законотворческих процессов 
в период действия уголовного закона, их влияния 
на качество уголовного закона и на достижение за-
дач, стоящих перед ним. 

Научная новизна исследования состоит в про-
ведении комплексного анализа влияния новелл 
Особенной части УК РФ на концептуальные по-
ложения всего уголовного закона и  на законода-
тельную технику Особенной части УК РФ, а также 
анализа обоснованности такого рода изменений; 
в прогнозировании возможных путей решения 
возникающих системных противоречий.

Одной из метаморфоз Особенной части УК РФ, 
носящей концептуальный характер, является вве-
дение и распространение статей, описывающих 
признаки составов с административной преюди-

цией. В 1996 году (в момент принятия УК РФ) они 
осознанно не были включены в нее, хотя содержа-
лись в ранее действовавшем отечественном уго-
ловном законодательстве XX века. Да и практика 
их применения была хорошо известна разработчи-
кам нового уголовного закона. Один из аргументов 
для такого решения был позднее сформулирован в 
специальной литературе так: число совершенных 
административных правонарушений не изменяет 
природу правонарушения, не увеличивает степень 
общественной опасности деяния, а следователь-
но, не трансформируют определенное количество 
совершенных правонарушений в преступление 
[2, с. 14]. Другим аргументом служило то обстоя-
тельство, что при применении таких юридических 
конструкций речь идет скорее об оценке харак-
теристик субъекта, а не о степени общественной 
опасности деяния. При этом подчеркивалось, что 
при обсуждении такого рода вопросов (да и смеж-
ных с ними) важно избегать возвращения к теории 
«опасного состояния личности». 

Как известно, идея создания статей с адми-
нистративной преюдицией в УК РФ вновь ста-
ла актуальной в первой четверти XXi века. Она 
практически сразу была поддержана законодате-
лем и воплощена в действующем уголовном за-
коне путем внесения изменений в его Особенную 
часть. Современная законодательная практика 
подтверждает устойчивую тенденцию по уве-
личению числа таких статей в УК РФ. Только за  
2022 год в Особенную часть УК РФ добавлено или 
изложено в новой редакции более десяти статей 
с административной преюдицией (статьи 201.2, 
201.3, 264.3, 274.2, 280.3, 282.4, 284.2, 285.5, 285.6, 
новая редакция статей – 284.1, 330.1 УК РФ).  
Н. А. Лопашенко справедливо отмечает, что со-
ставы с административной преюдицией «плотно 
внедрены в уголовный закон» [3, с. 54]. 

Вместе с тем появление такого рода статей в 
Особенной части УК РФ без изменений отдельных 
положений его Общей части порождает вопросы 
концептуального характера. В самом деле, полу-
чается, что Особенная часть получила «вкрапле-
ния», построенные с учетом системы взглядов, не 
согласованных с Общей частью, другими словами, 
когда специальная новелла не подведена под об-
щие преобразования. Так, ч. 2 ст. 14 УК РФ соз-

aiding and abetting. the third change concerns the exclusion of part 3 of Article 331 of the Criminal Code of the russian 
federation, which contains a provision on liability for crimes against military service under wartime legislation. the 
meaning, admissibility during the period of validity of the criminal law, as well as the limits and rules of this kind of 
legislative reforms are determined.
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давалась, когда господствовала концептуальная 
идея об отрицании административной преюдиции 
в уголовном законе и в Особенной части УК РФ 
не было статей, описывающих составы преступле-
ний с административной преюдицией. Уголовный 
закон – это целостная система, отличительной осо-
бенностью которой является ее упорядоченность 
[4, с. 8]. Ее взаимосвязанные элементы не должны 
быть рассогласованными и построенными исходя 
из различных концептуальных подходов, что на-
прямую влияет на эффективность решения тех за-
дач, которые стоят перед УК РФ. 

Отсутствие единого понимания целей воз-
вращения административно-преюдициальных 
конструкций в действующее уголовное законода-
тельство России и правил их построения создает 
сложности в понимании и применении соответ-
ствующих положений УК РФ. В самом деле, из-
начально предполагалось, что часть преступле-
ний будет законодателем декриминализована 
(«переведена» в КоАП РФ), при этом уголовная 
ответственность будет наступать только после по-
вторного совершения такого административного 
правонарушения. Так произошло с основным со-
ставом побоев (ч. 1 ст. 116 УК РФ). Со временем 
подход к использованию административной пре-
юдиции несколько изменился. Административные 
правонарушения стали без декриминализации 
перерастать в ранг преступлений. К примеру, это 
произошло с правонарушениями, признаки кото-
рых предусмотрены в ст. 12.9 и 12.15 КоАП РФ. 
В результате возможный путь декриминализации 
превратился в путь криминализации новых дея-
ний. Как видим, активизировались процессы, пря-
мо противоположные изначально обозначенным. 
Вместо превенции, а также уменьшения числа 
лиц, привлеченных к уголовной ответственно-
сти, потенциально их число способно вырасти, 
поскольку действия (бездействия), которые ра-
нее считались только административным право-
нарушением (независимо от числа совершенных 
правонарушений), стали трансформироваться 
в преступления. Наблюдается также тенденция 
одновременного внесения изменений в КоАП РФ 
и УК РФ. Появляется новое административное 
правонарушение, и одновременно с ним возни-
кает новое преступление, состав которого скон-
струирован с использованием административной 
преюдиции. Научных исследований, касающихся 
необходимости перевода административного пра-
вонарушения в ранг преступлений для обоснова-
ния внесения изменений в Особенную часть УК 
РФ, практически не проводится, а те основания, 
которые указываются в пояснительных записках к 
законопроектам, не всегда в полной мере согласу-
ются с принципами и правилами криминализации 
деяний, сформулированными в современной док-
трине [5, с. 102, 103, 110]. 

Попутно обозначим еще один важный момент. 
Это техника построения статей, где описаны при-
знаки составов преступлений с административной 
преюдицией. Отсутствие изначально единого под-

хода к построению статей с административной 
преюдицией, использование различной термино-
логии привело к сложностям в их понимании и 
применении [6, с. 90; 7, с. 185]. Введение новелл 
порождает новые вопросы. Например, определе-
ние понятия «должностное лицо» только примени-
тельно для статьи 274.2 УК РФ вызывает немалые 
проблемы с точки зрения соблюдения правил за-
конодательной техники. Возможно, законодатель 
вводил примечание для согласования ст. 274.2 УК 
РФ и ст. 13.42 КоАП РФ. Однако, такое устране-
ние   межотраслевых рассогласований вызывает 
противоречия внутри самого УК РФ. 

Изменение идей построения Особенной части 
УК РФ должно происходить при условии анали-
за влияния таких изменений на систему всего 
уголовного закона с целью исключения рассогла-
сованности или противоречий между Общей и 
Особенной частями, а также внутри последней. 
Соответственно, изменение концептуального под-
хода к построению уголовного закона, а именно 
введение в Особенную часть статей, содержащих 
признаки составов преступлений с администра-
тивной преюдицией, должно быть согласовано с 
Общей частью УК РФ.  Необходимо также опре-
делить цель такого рода трансформаций, правила 
построения статей, и пределы  их применения. 

Другим примером модернизации Особенной 
части УК РФ является конструирование и вклю-
чение в закон составов преступлений, где общая 
фигура соучастника трансформирована в испол-
нителя определенного вида преступления. С мо-
мента создания и начала действия УК РФ в этом 
вопросе ощущалась попытка найти компромисс, 
в отличие от решения предыдущего вопроса, где 
разработчики УК 1996 г. пришли к безапелля-
ционной позиции отказа от составов с админи-
стративной преюдицией. Неслучайно в доктрине 
существуют самые различные мнения относи-
тельно того, опираясь на какую теорию соучастия 
построен российский уголовный закон. Одни ис-
следователи находили признаки акцессорной тео-
рии, другие видели следы теории, предложенной 
социологической школой права, третьи предлага-
ли считать основой смешанную теорию соучастия 
[8, с. 11–23]. Если, анализируя положения Общей 
части УК РФ, можно было предположить, что 
авторы уголовного закона опираются преимуще-
ственно на акцессорную теорию, то произошед-
шие изменения Особенной части свидетельствует 
о том, что со временем законодатель стал отда-
ляться от этой системы взглядов. В Особенной 
части УК РФ всегда можно было встретить со-
ставы, где действия исполнителя по своей сути 
представляют собой действия соучастника, на-
пример, вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение преступления (ст. 150 УК РФ). Даже 
в ранее действовавшем постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 года № 7 
суд, разъясняя вопросы квалификации действий 
лиц по ст. 150 УК РФ, использовал терминоло-
гию его Общей части («подстрекательство несо-
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вершеннолетнего»). Однако сам законодатель не 
опирался на понятийный аппарат Общей части 
при конструировании составов преступлений и 
построении диспозиций статей Особенной ча-
сти. В последние годы общий подход к уголов-
ной ответственности соучастников изменился 
вследствие внесения изменений в Особенную 
часть УК РФ. Это подтверждает законодательное 
описание преступлений, предусматривающих от-
ветственность за действия пособника (ст. 205.2 
и 281.1 УК РФ), увеличение числа статей, где 
предусмотрена ответственность за действия под-
стрекателя, организатора (ст. 281.1, 281.2 и 281.3 
УК РФ). Использование законодателем термино-
логии Общей части, которая разработана с уче-
том преобладания взглядов, характерных скорее 
для акцессорной теории соучастия, в Особенной 
части, которая развивается с учетом отдаления 
от этой идеи, создает концептуальное противо-
речие. Получается, что современный уголовный 
закон допускает «подстрекательство к подстре-
кательству» или «пособничество к пособниче-
ству», поскольку положения статей Общей части 
применяются ко всем статьям Особенной части 
УК РФ. Изменение концептуальных начал по-
строения Особенной части в период действия УК 
РФ должно быть согласовано с положениями его 
Общей части.

Тенденция по увеличению числа статей 
Особенной части, где фигура соучастника 
«трансформирована» в «пируэт» исполнителя, не 
является позитивной. Трудно проследить осно-
вания введения такого рода статей. Невозможно 
установить, какие данные (особенности объ-
екта посягательства, категории преступления, 
совершаемого исполнителем и др.) могут быть 
основанием для введения дополнительной ста-
тьи, «трансформирующей» соучастника в ис-
полнителя.  Еще раз повторим: уголовный закон 
– это прежде всего система, все компоненты и 
элементы которой органически взаимосвязаны 
и взаимозависимы.  Трансформации УК РФ до-
пустимы при пересмотре концептуальных идей, 
лежащих в основе всего уголовного закона, вы-
явлении противоречий и устранении их, про-
гнозировании результатов таких изменений. 
Ученые-юристы справедливо отмечают, что уго-
ловный закон требует оптимизации [9, с. 555], 
предлагая в качестве ориентиров отечественный 
опыт [10, с. 11] и учет современных знаний [11, 
с. 196–213].

В качестве еще одного примера изменения 
Особенной части УК РФ, носящего концепту-
альный характер, можно привести признание 
Федеральным законом от 24 сентября 2022 года 
№ 395-ФЗ утратившей силу части 3 ст. 331 УК РФ. 
Идея об исключении ч. 3 ст. 331 УК РФ в уголов-
но-правовой науке озвучена давно.  Об этом еще 
в 2014 году писал В. С. Коростелев [12, с. 110]. 
В период ее действия ученые-юристы обсуждали 

следующие вопросы: допускает ли такое уголов-
но-правовое предписание  существование иного 
уголовного законодательства, кроме УК РФ; про-
тиворечит ли оно ч. 1 ст. 1 УК РФ; необходима ли 
разработка и принятие иного уголовного законо-
дательства в названный в соответствующей статье 
период и т.д. Само наличие такого рода положений 
позволяет говорить о том, что существовала воз-
можность принятия уголовного законодательства 
военного времени, которое могло содержать ста-
тьи об уголовной  ответственности за конкретные 
преступления против военной службы. Изменение 
Особенной части УК РФ путем исключения ч. 3  
ст. 331 УК РФ является решением концептуально-
го характера, поскольку устраняет ранее существо-
вавшее противоречие между Общей и Особенной 
частью УК РФ. Однако вопросы, касающиеся кру-
га деяний, которые должны признаваться преступ-
ными в ранее обозначенный в ст. 331 УК РФ пе-
риод, а также пределы их наказуемости, требуют 
дальнейшего серьезного научного исследования и 
обоснования. 

Предполагается, что уголовный закон (и его 
Особенная часть) чаще всего создается на дли-
тельный период применения. Стремительные из-
менения современных общественных отношений 
неизбежно требуют от законодателя обоснованной 
и своевременной реакции. Большинство преобра-
зований УК РФ касаются положений именно его 
Особенной части.

В исторической ретроспективе в доктри-
не сформулированы и на практике реализова-
ны различные варианты построения Особенной 
части уголовного закона России, с учетом ва-
риативности концептуальных идей и подходов. 
Представляется, что теоретико-правовая концеп-
ция как система взглядов создает своего рода «не-
сущие конструкции» уголовного закона, обеспечи-
вающие его прочность и устойчивость во времени. 
Существенное изменение или упразднение именно 
ключевых идей может создать высокий риск для 
всего строения, нарушить гармонию уголовного 
закона в целом, породить противоречия в практике 
его применения, а также создать предпосылки для 
снижения эффективности решения задач, стоящих 
перед УК РФ.

В период действия уголовного закона должно 
соблюдаться общее правило: изменения положе-
ний Особенной части УК РФ могут иметь место, 
если они не противоречат положениям Общей 
части УК РФ. Равно как и наоборот: если в уго-
ловном законе может возникнуть противоречие, 
то необходимо либо изменять одновременно по-
ложения обеих парных структурных компонен-
тов уголовного закона, либо отказаться от транс-
формаций. Таким образом, пределом изменения 
Особенной части УК РФ является отсутствие 
противоречия между ней и Общей частью в кон-
цептуальных идеях и подходах, на основе которых 
строится весь уголовный закон.
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Аннотация: В статье анализируются проблемы законодательной регламентации торговли людьми и криминальной 
эксплуатации человека (статьи 1271, 1272, 2401, 241, 2422 УК РФ). Актуальность избранной темы обусловлена 
повышенной общественной опасностью и транснациональным характером данных преступлений, а также 
несовершенством ответного к исследуемым преступлениям уголовно-правового регулирования. Признается 
негативным влияние на практику квалификации торговли людьми в целях изъятия у потерпевшего органов и 
тканей правовой неопределенности понятия эксплуатации человека, а также других недостатков законодательной 
техники. В качестве решения выявленных проблем автором предлагается: включить в число объективных 
признаков торговли людьми (ч. 1 ст. 1271 УК РФ) действия по эксплуатации человека с одновременным 
исключением ст. 1272 УК РФ; скорректировать определение эксплуатации человека в примечании 2 к ст. 1271 УК 
РФ; включить в ст. 1271 УК РФ примечание 3, в силу которого вербовка, перевозка, укрывательство человека, 
совершенные в целях изъятия органов и тканей потерпевшего, будут квалифицироваться по п. «ж» ч. 2 ст. 1271 
УК РФ независимо от наличия у виновного цели эксплуатации потерпевшего; дополнить ч. 1 ст. 240 и ч. 1 ст. 2422 
УК РФ словами «не связанные с лишением потерпевшего свободы».
Ключевые слова: законодательная техника; транснациональная преступность; преступления против свободы; 
торговля людьми; эксплуатация человека; использование рабского труда; обычаи, сходные с рабством; сексуальная 
эксплуатация.
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Abstracts: the article analyzes the problems of legislative regulation of human trafficking and criminal exploitation of 
people (Articles 1271, 1272, 2401, 241, 2422 of the Criminal Code of the russian federation). the relevance of the chosen 
topic is due to the increased public danger and transnational nature of these crimes, as well as the imperfection of criminal 
legal regulation in response to the crimes under study. the legal uncertainty of the concept of human exploitation, as well 
as other shortcomings of legislative technology, is recognized to have a negative impact on the practice of qualifying 
human trafficking for the purpose of removing organs and tissues from the victim. As a solution to the identified problems, 
the author proposes: to include among the objective signs of human trafficking (part 1 of Article 1271 of the Criminal Code 
of the russian federation) actions of human exploitation with the simultaneous exclusion of Art. 1272 of the Criminal 
Code of the russian federation; adjust the definition of human exploitation in note 2 to Art. 1271 of the Criminal Code 
of the russian federation; include in Art. 1271 of the Criminal Code of the russian federation, note 3, by virtue of which 
recruitment, transportation, harboring of a person committed for the purpose of removing organs and tissues of the victim 
will be qualified under paragraph «g» of part 2 of Art. 1271 of the Criminal Code of the russian federation, regardless of 
whether the perpetrator has the goal of exploiting the victim; add part 1 of Art. 240 and part 1 of Art. 2422 of the Criminal 
Code of the russian federation with the words «not related to the deprivation of liberty of the victim».
Key words: legislative technique; transnational crime; crimes against freedom; human trafficking; human exploitation; 
use of slave labor; practices similar to slavery; sexual exploitation.
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Торговля людьми и эксплуатация человека от-
носятся к транснациональным преступлениям, 
эффективное противодействие которым возможно 
только при условии консолидации усилий всего 
международного сообщества и выстраивания чет-
кой системы мер предупреждения и пресечения 
данных преступлений внутри каждого отдельного 
государства, обязательно при помощи средств за-
конодательного регулирования. Вместе с тем, уго-
ловно-правовое регулирование торговли людьми и 
эксплуатации человека  в Российской Федерации 
далеко от совершенства.

часть вопросов, связанных с применением 
уголовно-правовых норм, регламентирующих от-
ветственность за торговлю людьми, возникших 
в связи с недостаточной регламентаций данного 
преступления, разрешена в рамках официального 
толкования уголовного закона в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 
«О судебной практике по делам о похищении че-
ловека, незаконном лишении свободы и торгов-
ле людьми» (далее – постановление Пленума 
Верховного Суда РФ). В частности, разъяснено 
содержание каждого из альтернативных деяний, 
образующих состав торговли людьми (п. 13), опре-
делен момент окончания преступления в зависи-
мости от способа его совершения (п. 14). 

В целом соглашаясь с содержанием данных 
разъяснений, не можем не обратить внимания 
на спорность избранной Пленумом Верховного 
Суда РФ терминологии. Перечисленные в дис-
позиции ч. 1 ст. 1271 УК РФ признаки торговли 
людьми (вербовка, перевозка, передача, получе-
ние, укрывательство, купля-продажа и иные сдел-
ки) представляют собой не способы совершения 
преступления, а непосредственно преступные де-
яния [1]. Таким образом, более верной в данном 
случае является формулировка «в зависимости от 
совершенного деяния».

Кроме того, в п. 15 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ закреплено правило о кон-
куренции ст. 127 и 1271 УК РФ, которое являет-
ся справедливым, т.к. состав торговли людьми 
полностью включает в себя незаконное лишение 
свободы. В то же время отказ Пленума Верховного 
Суда РФ признать наличие конкуренции между ст. 
126 и 1271 УК РФ является нелогичным, посколь-
ку похищение человека, так же как и незаконное 
лишение свободы, полностью охватывается соста-
вом торговли людьми [2, c. 150]. 

Заслуживающим поддержки является вывод 
Пленума Верховного Суда РФ о том, что осведом-
ленность потерпевшего о характере совершаемых 

с ним действий и его согласие на их совершение 
не влияют на квалификацию данных действий 
как торговли людьми, предполагающий конец на-
учным дискуссиям по вопросу допустимости/не-
допустимости квалификации в качестве торговли 
людьми случаев, когда потерпевший выразил со-
гласие на свою эксплуатацию [3].

Однако ряд вопросов, связанных с квалифи-
кацией торговли людьми и эксплуатации челове-
ка, не нашли решения в разъяснениях Пленума 
Верховного суда РФ, и в настоящее время требу-
ют своего разрешения, например о квалификации 
торговли людьми в целях изъятия у потерпевше-
го органов и тканей. В соответствии с разрабо-
танными в уголовно-правовой науке правилами,  
к квалифицирующим признакам могут быть отне-
сены только те обстоятельства, которые оказывают 
существенное влияние на уровень общественной 
опасности деяния [4, с. 11–12; 5, с. 467]. В отличие 
от использования рабского труда, реализации обы-
чаев, сходных с рабством, и сексуальной эксплуа-
тации, извлечение органов и тканей в любом слу-
чае приводит как минимум к причинению тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего, а как максимум –  
к его смерти. Следовательно, данный признак обо-
снованно отнесен законодателем к числу квалифи-
цирующих (п. «ж» ч. 2 ст. 1271 УК РФ).

Однако с указанным утверждением в уголовно-
правовой доктрине согласны не все. В частности  
С. А. Силаев обратил внимание на то, что макси-
мальный срок наказания в виде лишения свободы, 
предусмотренный за умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью в целях использования органов 
или тканей, совершенное организованной группой, 
которое, по мнению автора, является самым тяж-
ким последствием изъятия органов и тканей потер-
певшего, составляет 12 лет, а максимальный срок 
лишения свободы за особо квалифицированное ис-
пользование рабского труда и квалифицированное 
использование несовершеннолетнего в целях изго-
товления порнографических материалов или пред-
метов составляет 15 лет. Изложенное, по мнению 
указанного автора, свидетельствует о более низкой 
степени общественной опасности изъятия у челове-
ка органов и тканей в сравнении с другими видами 
эксплуатации [6, c. 79].

На наш взгляд, данные рассуждения являются 
неправильными. В частности, представляется не-
корректным утверждение автора о том, что самым 
тяжким последствием изъятия у потерпевшего 
органов и тканей является причинение ему тяж-
кого вреда здоровью, совершенное организован-
ной группой (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ), поскольку 
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на самом деле такая операция может привести к 
смерти потерпевшего, что в случае неосторож-
ного отношения виновного лица к последствиям 
содеянного образует состав преступления, пре- 
дусмотренный ч. 4 ст. 111 УК РФ, а если изъятие 
органов или тканей являлось заведомо несовме-
стимым с жизнью потерпевшего – состав престу-
пления, предусмотренный п. «м» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ). Таким образом, этот научный исследователь 
сравнивает наказания за самые тяжкие формы 
сексуальной (ч. 2 ст. 2422 УК РФ) и трудовой (ч. 3 
ст. 1272 УК РФ) эксплуатации человека с наказани-
ем за не самый опасный вариант изъятия органов 
или тканей человека.

Учитывая, что за совершение преступления, 
предусмотренного п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
установлено наказание в виде пожизненного ли-
шения свободы, которое является более строгим, 
чем наказание, предусмотренное за сексуальную 
и трудовую эксплуатацию человека, изъятие ор-
ганов или тканей человека с очевидностью обла-
дает большим зарядом общественной опасности 
в сравнении с его эксплуатацией. Следовательно, 
цель изъятия органов или тканей потерпевше-
го обоснованно включена законодателем в число 
квалифицирующих признаков торговли людьми 
(п. «ж» ч. 2 ст. 1271 УК РФ). 

Федеральным законом от 21.07.2004 г. № 73-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» были внесены изменения 
в уголовный закон, устраняющие допущенную 
законодателем в первой редакции ст. 1271 УК РФ 
техническую ошибку, которая позволяла квалифи-
цировать торговлю людьми в целях изъятия орга-
нов и тканей потерпевшего одновременно по ч. 1 
и по п. «ж» ч. 2 ст. 1271 УК РФ. Данным законо-
дательным актом был исключен признак «изъятие 
его органов или тканей» из определения эксплуа-
тации, содержащегося в примечании 2 к указанной 
статье.

Однако такое изменение законодательства 
повлекло за собой новые проблемы в квалифи-
кации торговли людьми. В связи с тем что ква-
лифицированный состав преступления должен 
включать в себя все признаки основного состава,  
М. М. Зейналов, В. М. Гаммаев пришли к выводу, 
что для квалификации содеянного как торговли 
людьми в целях изъятия органов и тканей необхо-
димо, чтобы потерпевшего сначала использовали в 
целях эксплуатации [7]. Мы не согласны с данной 
позицией, поскольку действия по эксплуатации по-
терпевшего и изъятию его органов и тканей в на-
стоящее время не входят в состав торговли людьми. 

Более верной, на наш взгляд, является позиция, 
согласно которой в данном случае имеет место 
конкуренция целей «эксплуатация» и «использо-
вание органов и тканей», одновременное наличие 
которых невозможно. Исходя из существующей 
формулировки ч. 1 и ч. 2 ст. 1271 УК РФ, только 
купля-продажа и иные сделки в отношении чело-
века могут быть квалифицированы по п. «ж» ч. 2 
данной статьи [8]. 

Поскольку вербовка, перевозка и укрыватель-
ство потерпевшего от торговли людьми состав-
ляют объективную сторону данного преступле-
ния, вопреки существующему в науке мнению [6,  
с. 79], они не могут быть отнесены ни к одной из 
форм соучастия, предусмотренных ст. 33 УК РФ. 
Следовательно, вербовка, перевозка и укрыватель-
ство, совершенные в целях изъятия у потерпевше-
го органов и тканей, не охватываются ни п. «ж» 
ч. 2 ст. 1271 УК РФ, ни ч. 1 указанной статьи, что 
противоречит принципу справедливости уголов-
ного закона (ст. 6 УК РФ).

В уголовно-правовой доктрине предложено 
три варианта устранения указанного выше про-
бела в законодательстве. Первый заключается в 
том, чтобы признать утратившим силу п. «ж» ч. 2 
ст. 1271 УК РФ, предусматривающий в качестве 
квалифицирующего признака торговли людьми 
цель изъятия органов или тканей потерпевшего, за-
крепив его в качестве одной из форм эксплуатации 
в примечании 2 к указанной статье [9, c. 38–44]. 
Второй – в том, чтобы предусмотреть в качестве 
квалифицирующего признака торговли людьми 
цель эксплуатации человека [10, c. 19]. Третий – 
исключить из числа признаков торговли людьми 
цель эксплуатации, поскольку она имеет место в 
большинстве случаев торговли людьми [6, с. 79].

Каждый из предложенных вариантов решения 
проблемы не представляется нам достаточно обо-
снованным, поскольку они не учитывают повы-
шенную степень общественной опасности изъятия 
органов или тканей в сравнении другими формами 
эксплуатации человека. Реализация же третьего 
варианта (исключение из числа признаков торгов-
ли людьми цели эксплуатации) и вовсе приведет 
к невозможности отграничения действий по пере-
возке и укрывательству от других преступлений 
против личной свободы человека (похищение че-
ловека, незаконное лишение свободы). 

Полагаем, что наиболее оптимальным спосо-
бом решения проблемы в данном случае будет ис-
пользование приема фикции по аналогии с регули-
рованием ответственности за квалифицированную 
кражу, ущерб от которой не достигает минималь-
ного размера, указывающего на преступность дея-
ния (ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ). В данном случае закон 
позволяет квалифицировать деяние в качестве ква-
лифицированного преступления при отсутствии 
одного из обязательных признаков основного со-
става преступления. 

Для обеспечения квалификации вербовки, пе-
ревозки и укрывательства человека в целях изъ-
ятия его органов или тканей как квалифицирован-
ной торговли людьми (п. «ж» ч. 2 ст. 1271 УК РФ) 
предлагаем дополнить указанную статью приме-
чанием 3 следующего содержания:

«3. Вербовка, перевозка, укрывательство чело-
века, совершенные в целях изъятия органов и тка-
ней потерпевшего, квалифицируются по пункту 
«ж» части 2 настоящей статьи независимо от 
наличия у виновного цели эксплуатации потерпев-
шего.».
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Другим проблемным вопросом является со-
держание определения понятия «эксплуатация». 
Данное определение размещено в примечании 2 
к ст. 1272 УК РФ и содержит в себе перечисление 
понятий, которое включает в себя эксплуатация,  
а именно: использование занятия проституцией 
другими лицами и иные формы сексуальной экс-
плуатации, рабский труд (услуги), подневольное 
состояние. По оценке Т. В. Кленовой, это законода-
тельное определение нуждается в уточнении, пото-
му что не ясно, на каком основании использование 
занятия проституцией другими лицами и иные фор-
мы сексуальной эксплуатации выведены за рамки 
рабского труда (услуги), т.е. формально юридиче-
ски не отнесены к работорговле, а также не счита-
ются подневольным состоянием [11, с. 670].

В самом деле, дефиниция нуждается в коррек-
тировке. Во-первых, требует уточнения оценочный 
термин «иные формы сексуальной эксплуатации». 
Исходя из содержания Модельного закона о проти-
водействии торговле людьми, принятом в г. Санкт-
Петербурге 03.04.2008 г. Постановлением 30-11 
на 30-м пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ и ст. 2421 
УК РФ, к иным формам сексуальной эксплуатации 
относятся принудительное использование лица в 
качестве исполнителя для участия в зрелищном 
мероприятии порнографического характера, в ка-
честве модели для изготовления порнографиче-
ских материалов или предметов, удержание в сек-
суальном рабстве. Полагаем, что указанные иные 
формы сексуальной эксплуатации должны быть 
включены в примечание 2 к ст.  271 УК РФ.

Во-вторых, вызывает вопросы и использование 
законодателем при определении понятия «экс-
плуатация» термина «подневольное состояние». 
Согласно ст. 7 Дополнительной Конвенции об 
упразднении рабства, работорговли и институтов 
и обычаев, сходных с рабством, к подневольному 
состоянию приводят обычаи, сходные с рабством. 
Учитывая, что примечание 2 к ст. 1271 УК РФ 
фактически содержит признаки состава торговли 
людьми, нам представляется более удачным при 
определении действий по эксплуатации человека 
использовать признак «реализация обычаев и ин-
ститутов, сходных с рабством» вместо признака 
«подневольное состояние».

В-третьих, вместо термина «рабский труд (ус-
луги)», логичнее использовать характеризующий 
действия виновного лица термин «использова-
ние рабского труда» (в научной литературе уже 
не единожды указывалось на чуждость русскому 
языку словосочетания «рабская услуга» [12, c. 11; 
13, c. 1089]).

В-четвертых, из открытых источников извест-
но, что на территории нашей страны имеют место 
факты торговли людьми в целях использования че-
ловека для попрошайничества, в частности путем 
вербовки пациентов государственных домов пре-
старелых и инвалидов [14]. Отказ законодателя от 
включения в число признаков эксплуатации при-
нуждения к попрошайничеству позволяет торгов-

цам людьми избежать уголовной ответственности. 
В целях устранения указанного пробела предла-
гаем реципировать позитивный зарубежный опыт 
(УК Республики Казахстан [15], УК Федеральной 
Республики Германия [16]), признав в качестве 
разновидности эксплуатации принуждение к по-
прошайничеству.

С учетом изложенных замечаний предлагаем 
закрепить в примечании 2 к ст. 1271 УК РФ следу-
ющее понятие эксплуатации:

«2. Под эксплуатацией человека в настоящей 
статье понимаются использование рабского тру-
да, реализация институтов и обычаев, сходных 
с рабством, принуждение к попрошайничеству, 
использование занятия проституцией другими 
лицами и иные формы сексуальной эксплуатации,  
в том числе принудительное использование лица 
в качестве исполнителя для участия в зрелищ-
ном мероприятии порнографического характера,  
в качестве модели для изготовления порнографи-
ческих материалов или предметов, удержание в 
сексуальном рабстве.».

Третьей проблемой является неполная крими-
нализация эксплуатации человека в УК РФ. Одним 
из важнейших правил квалификации преступле-
ний является требование полноты состава [17,  
c. 141]. Вместе с тем в уголовно-правовой доктри-
не неоднократно указывалось на наличие пробела 
в уголовном законодательстве, связанного с отсут-
ствием регламентации ответственности за реали-
зацию институтов и обычаев, сходных с рабством, 
которые приводят к подневольному состоянию по-
терпевшего [18, c. 204].

В науке существует три подхода к решению 
данной проблемы. Первый подход заключает-
ся в том, чтобы изменить диспозицию ст. 1272 
УК РФ, установив уголовную ответственность 
за использование не только рабского труда, но и 
труда лица, находящегося в подневольном со-
стоянии [19, c. 8]. Второй подход предполагает 
установление в ст. 1272 УК РФ ответственности 
за любую эксплуатацию человека [20]. Третий 
подход заключается в введении в УК РФ нового 
состава преступления, регламентирующего ответ-
ственность за эксплуатацию человека, наряду со 
ст. 1272 УК РФ [21, c. 224].

Наиболее удачным нам представляются второй 
и третий подходы, поскольку помимо использо-
вания рабского труда и реализации институтов и 
обычаев, сходных с рабством позволяют кримина-
лизировать и иные разновидности эксплуатации, 
не охваченные российским уголовным законом.  
В частности, в настоящее время не криминализи-
рованы принуждение совершеннолетнего лица к 
попрошайничеству, принудительное использова-
ние совершеннолетнего лица в качестве исполни-
теля для участия в зрелищном мероприятии пор-
нографического характера, в качестве модели для 
изготовления порнографических материалов или 
предметов, удержание лица в сексуальном рабстве.

Вместе с тем следует отметить, что законо-
дателем установлено одинаковое наказание за 
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совершение преступлений, предусмотренных 
ст. 1271 и ст. 1272 УК РФ, данные преступления 
имеют сходные квалифицирующие признаки. При 
этом ст. 1272 УК РФ является редко применяемой  
(с 2018 по 2022 годы она применялась судами 
всего лишь 8 раз, при этом в 2019 и 2021 годах не 
применялась вовсе [22]). Таким образом, с точки 
зрения принципа экономии нормативного матери-
ала наиболее целесообразным будет установить 
уголовную ответственность за торговлю людьми 
и эксплуатацию человека в рамках одной статьи.

Представляется удачным избранный казахским 
законодателем способ регламентации исполь-
зования рабского труда, реализации институтов 
сходных с рабством, а также иных возможных 
форм эксплуатации человека, которые не охваты-
ваются специальными составами преступлений, 
путем указания слова «эксплуатация» при пере-
числении признаков торговли людьми в ст. 128 УК 
Республики Казахстан [15]. 

Полагаем, что указанный выше казахский опыт 
резонно реципировать в УК РФ, дополнив ст. 1271 
УК РФ признаком «эксплуатация». При этом за-
головок данной статьи следует сформулировать 
как «Торговля людьми, эксплуатация человека 
и совершение сделок в отношении человека». 
Содержание конкретных видов эксплуатации в та-
ком случае целесообразно разъяснить в постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 
№ 58 «О судебной практике по делам о похищении 
человека, незаконном лишении свободы и торгов-
ле людьми».

Отдельные виды сексуальной эксплуатации че-
ловека регламентированы в статьях 240, 2401, 241, 
2422 главы 25 УК РФ, посвященной преступлениям 
против здоровья населения и общественной нрав-
ственности. По мнению Е. Б. Мизулиной, указан-
ные преступления также должны быть отнесены 
к преступлениям против личной свободы чело-
века путем исключения данных статей из УК РФ 
с одновременным дополнением ст. 1272 УК РФ в 
целях обеспечения соответствия российского уго-
ловного законодательства международным стан-
дартам, согласно которым такие деяния относятся 
к преступлениям, связанными с торговлей людь-
ми [23, c. 207–211]. 

С данной позицией невозможно согласиться, 
поскольку далеко не во всех случаях совершение 
указанных преступлений предполагает ограни-
чение свободы или применение иного насилия к 
потерпевшему, которым характеризуется исполь-
зование рабского труда. Так, из перечисленных 
преступлений только вовлечение в занятие прости-
туцией или принуждение к продолжению занятия 
проституцией (ст. 240 УК РФ) и использование не-
совершеннолетнего в целях изготовления порно-
графических материалов или предметов (ст. 2422 
УК РФ) потенциально могут быть совершены с 
применением незаконного лишения свободы по-
терпевшего. Организация же занятия проститу-
цией (ст. 241 УК РФ) и получение сексуальных 
услуг несовершеннолетнего (ст. 2401 УК РФ) по 

своей природе не требуют нарушения свободы по-
терпевшего. Следовательно, данные преступления 
не могут быть отнесены к преступлениям против 
личной свободы человека.

Таким образом, в случае, если для свершения 
преступлений, предусмотренных ст. 240, 2422 УК 
РФ, виновным лицом осуществляется незакон-
ное лишение свободы потерпевшего, по правилам 
квалификации содеянное должно квалифициро-
ваться по совокупности с соответствующей ча-
стью ст. 127 УК РФ, что противоречит принципу 
справедливости уголовного закона (ст. 6 УК РФ), 
поскольку иные случаи эксплуатации человека,  
в частности использование рабского труда, допол-
нительной квалификации не требуют.

В целях унификации квалификации эксплуата-
ции человека, связанной с нарушением его личной 
свободы, исключения квалификации содеянного 
по совокупности со ст. 127 УК РФ и обеспечения 
принципа справедливости уголовного закона (ст. 6 
УК РФ), предлагаем дополнить ч. 1 ст. 240 и ч. 1 
ст. 2422 УК РФ словами «не связанные с лишением 
потерпевшего свободы».

Таким образом, существующая в настоящее 
время законодательная регламентация торговли 
людьми и криминальной эксплуатации человека 
является несовершенной с точки зрения законода-
тельной техники и требует серьезной доработки. 
На наш взгляд, наиболее оптимально исправить 
существующие недостатки в законодательном ре-
гулировании позволят следующие изменения.

1. Включение в число объективных признаков 
торговли людьми (ч. 1 ст. 1271 УК РФ) действий по 
эксплуатации человека с одновременным исключе-
нием ст. 1272 УК РФ, по аналогии с УК Казахстана, 
позволит наряду с использованием рабского труда 
криминализировать иные формы эксплуатации че-
ловека и будет способствовать более экономному 
изложению уголовного закона.

2. Полагаем, что наилучшим образом призна-
ки эксплуатации человека отражает следующее 
определение данного явления – это использование 
рабского труда, реализация институтов и обычаев, 
сходных с рабством, принуждение к попрошай-
ничеству, использование занятия проституцией 
другими лицами и иные формы сексуальной экс-
плуатации, в том числе принудительное использо-
вание лица в качестве исполнителя для участия в 
зрелищном мероприятии порнографического ха-
рактера, в качестве модели для изготовления пор-
нографических материалов или предметов, удер-
жание в сексуальном рабстве.

3. В целях устранения пробела в уголовном за-
коне, исключающего уголовную ответственность 
за вербовку, перевозку и укрывательство челове-
ка в целях изъятия его органов или тканей, пред-
лагаем дополнить ст. 1271 УК РФ примечанием 3,  
в силу которого вербовка, перевозка, укрыватель-
ство человека, совершенные в целях изъятия орга-
нов и тканей потерпевшего, квалифицируются по 
п. «ж» ч. 2 ст. 1271 УК РФ независимо от наличия у 
виновного цели эксплуатации потерпевшего.
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4. В целях единообразия практики квалифи-
кации эксплуатации человека, связанной с на-
рушением его личной свободы, предлагаем 

дополнить ч. 1 ст. 240 и ч. 1 ст. 2422 УК РФ сло-
вами «не связанные с лишением потерпевшего 
свободы».
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Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию уголовно- процессуального статуса подозреваемого. 
В статье даётся сравнение соответствующих положений УПК РФ и УПК ФРГ. На основе анализа процессуального 
положения подозреваемого в Российской Федерации и Федеративной Республике Германии авторы приходят к 
выводу о том, что в отечественном процессе подозреваемый наделяется статусом на основании волеизъявления 
соответствующего субъекта, выраженного в одном из решений, указанных в ст. 46 УПК РФ, и не связан с 
фактическим подозрением. В отдельных случаях при наличии фактического подозрения не представляется 
возможным придать такой статус и, следовательно, разъяснить права такому участнику. По законодательству 
ФРГ формальное закрепление подозреваемого отсутствует, что препятствует вмешательству в права, свободы 
и законные интересы подозреваемого со стороны субъектов уголовного процесса. Обосновывается идея о том, 
что статус подозреваемого в отечественном уголовном процессе является кратковременным. Путём системного 
анализа действующего УПК РФ авторы пришли к выводу о том, что максимальный срок пребывания в статусе 
подозреваемого не может превышать 10 суток, далее должно последовать предъявление обвинения или 
прекращение уголовного преследования. Целью статьи является выработка предложений по совершенствованию 
процессуального положения подозреваемого. Авторы предлагают законодательно закрепить за правоприменителем 
при принятии решения о возбуждении уголовного дела или избрании меры пресечения обязанности по 
разъяснению прав, предусмотренных ст. 46 УПК РФ, произведению допроса в качестве подозреваемого в течение 
24 часов с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица, избрать одну из мер пресечения 
в порядке ст. 100 УПК РФ.
Ключевые слова: подозреваемый; процессуальный статус; предварительное расследование; задержание, 
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Abstract: the article researches the criminal procedural status of the suspect. the article provides a comparison of the 
relevant provisions of the Code of Criminal procedure of the russian federation and the Code of Criminal procedure of 
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the federal republic of germany. Based on an analysis of the procedural status of a suspect in the russian federation and 
the federal republic of germany, the authors come to the conclusion that a suspect in a domestic process is given status 
based on the will of the relevant subject, expressed in one of the decisions specified in Art. 46 of the Code of Criminal 
procedure of the russian federation and is essentially not connected with actual suspicion; moreover, in some cases, 
if there is actual suspicion, it is not always possible to give such a status and, therefore, to explain the rights of such a 
participant. According to german legislation, there is no formal identification of a suspect, which prevents interference in 
the rights, freedoms and legitimate interests of a suspect by subjects of criminal proceedings. the idea is substantiated that 
the status of a suspect in domestic criminal proceedings is short-term. through a systematic analysis of the current Code 
of Criminal procedure of the russian federation, the authors came to the conclusion that the maximum period cannot 
exceed 10 days, followed by filing charges or termination of criminal prosecution. the purpose of the article is to develop 
proposals for the legislator to improve the procedural status of the suspect, such as legislatively establishing the duty of 
the law enforcement officer, when deciding to initiate a criminal case or select a preventive measure, to simultaneously 
explain the rights provided for in Art. 46 of the Code of Criminal procedure of the russian federation and interrogation 
as a suspect within 24 hours from the moment of initiation of a criminal case against a specific person, the selection of one 
of the preventive measures in accordance with Art. 100 Code of Criminal procedure of the russian federation.
Key words: suspect; procedural status; preliminary investigation; detention; criminal proceedings in germany; 
participants in criminal proceedings.
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Одним из сложных вопросов, касающихся дей-
ствующего /связанных  с действующим УПК РФ, 
является вопрос правового регулирования статуса 
подозреваемого как участника уголовного про-
цесса. В этой связи для настоящего исследования 
научно-практический интерес представляет опыт 
Германии как родственного России правопорядка, 
относящегося к континентально-правовой семье. 
Многие положения, подходы к регулированию и 
уголовно-процессуальные механизмы немецкого 
и российского уголовного процессов аналогичны 
либо полностью идентичны. Правовое положение 
подозреваемого в России и Германии во многом 
схоже, но в то же время существует множество 
различий, актуальных для рассматриваемой про-
блематики. Все зависит от угла зрения на рас-
сматриваемый правовой институт и глубины его 
исследования. Поэтому вопрос о соотношении 
правового регулирования подозреваемого имеет 
значение как для законотворческой, так и право-
применительной деятельности. 

Несмотря на то что история развития отече-
ственного уголовно-процессуального законода-
тельства в части правовой регламентации статуса 
подозреваемого прошла долгий путь от полного 
отрицания до закрепления в УПК РФ, этот инсти-
тут имеет ряд существенных пробелов. Не рас-
крывается понятие подозреваемого и порядок пре-
кращения статуса при недоказанности оснований 
для предъявления обвинения; нет единообразия в 
части временны́х границ нахождения в этом ста-
тусе. Не регулируется порядок вовлечения в уго-
ловный процесс лица, вероятно совершившего 
преступление, – при отсутствии оснований для 
применения принуждения в виде задержания и 

мер пресечения, например, по преступлениям с 
неосторожной формой вины. Отсутствуют ука-
зания относительно получения статуса подозре-
ваемого путем производства таких следственных 
действий, как освидетельствование, опознание и 
др. Вместе с тем российский законодатель прово-
дит четкое разграничение между подозреваемым и 
обвиняемым. Однако обращает на себя внимание 
рассогласованность понятия «подозреваемый» в 
общеупотребимом смысле и юридическом. Исходя 
из этимологического значения, подозреваемый – 
это «тот, на кого пало подозрение». К таким ли-
цам в уголовном процессе могут быть отнесены, 
например, те, у кого полученные для сравнитель-
ного исследования образцы совпали со следами, 
предъявленными для опознания. В юридическом 
смысле подозреваемым признается лицо: 1) в от-
ношении которого возбуждено уголовное дело; 
2) которое задержано в соответствии со статьями 
91 и 92 УПК РФ1; 3) к которому применена мера 
пресечения до предъявления обвинения в соот-
ветствии со статьей 100 УПК РФ; 4) которое уве-
домлено о подозрении в совершении преступле-
ния в порядке, установленном статьей 223.1 УПК 
РФ. Таким образом, процессуальными актами, 
придающими статус, соответственно выступают:  
1) постановление о возбуждении уголовного дела;  
2) протокол задержания, составленный в поряд-
ке ст. 92 УПК РФ; 3) постановление об избрании 
меры пресечения; 4) уведомление о подозрении в 
1 Особенность придания статуса по п. 2 ч. 1 ст. 46 
УПК РФ состоит в том, что основания задержания по 
подозрению в совершении преступления, закрепленные 
в ч. 1 ст. 91 УПК РФ одновременно выступают и 
основаниями подозрения в совершении преступления 
конкретного лица.
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совершении преступления, при производстве до-
знания. В. В. Кальницкий указывает: «…статус 
подозреваемого присваивается “косвенно”, то есть 
не путем прямого волеизъявления, а в связи с при-
нятием определенного решения, направленного на 
выполнение других задач (возбуждение уголовно-
го дела, недопущение уклонения от органов рас-
следования)» [1, с. 131]. В перечисленных доку-
ментах формулируется предположительный вывод 
о совершении преступления конкретным лицом, 
что свидетельствует о начале уголовного пресле-
дования в отношении конкретного лица и обуслав-
ливает возникновение прав, в том числе на защиту. 
Из обобщения вышеуказанных оснований следует, 
что подозреваемый есть участник стадии предва-
рительного расследования, в отношении которого 
имеется достаточно фактических оснований счи-
тать его возможно совершившим преступление, но 
нет достаточных доказательств для предъявления 
обвинения, в том числе посредством составления 
обвинительного акта (постановления).

Отметим, что подозреваемый не относится к 
обязательным участникам стадии предваритель-
ного расследования и его появление носит вре-
менный характер. Так, в форме предварительного 
следствия подозреваемому при наличии достаточ-
ных доказательств предъявляется обвинение, а при 
их отсутствии принимается решение о прекраще-
нии уголовного дела (преследования), что находит 
отражение в необходимых процессуальных доку-
ментах. В то время как при производстве дознания 
этот участник фигурирует на протяжении всего 
расследования и изменяет свой статус на заверша-
ющем этапе при составлении обвинительного акта 
(постановления).

В Германии, как и в России, дифференциру-
ются такие участники, как подозреваемый, обви-
няемый, подсудимый и осужденный. Разумеется, 
правовое положение названных лиц варьируется в 
зависимости от стадии процесса. Для обеспечения 
эффективной защиты перечень прав лица, в отно-
шении которого при наличии достаточных данных 
усиливается подозрение, расширяется. На этом 
общее заканчивается и начинаются различия, де-
монстрирующие основные задачи, которые связа-
ны с присвоением и изменением процессуального 
статуса. Так, Я. М. Плошкина справедливо отмеча-
ет, что в уголовном процессе Германии отсутству-
ет подозреваемый как самостоятельный участник 
уголовного судопроизводства с собственным на-
бором прав и обязанностей, в отношении которо-
го могут проводиться следственные и иные про-
цессуальные действия и к которому применяются 
меры процессуального принуждения [2, c. 40].

Согласно УПК ФРГ2, подозреваемый (Verdä- 
chtiger) – это такое лицо, которое по объективным 
причинам считается причастным к совершению 
преступления. В отношении такого лица должно 
быть сформировано первоначальное подозрение  
 
2 strafprozessordnung (stpO) – Уголовно-процессуальный 
кодекс Германии.

(Anfagsverdacht, § 152 ii stpO). Согласно § 152  
ii stpO, прокуратура, если законом не предусмотрено 
иное, обязана принять меры против любого престу-
пления при наличии его достаточных фактических 
признаков. Под начальным подозрением, о котором 
говорит названный параграф, на основе доктри-
нального и официального судебного толкования,  
в свою очередь, понимается совокупность достаточ-
ных фактических признаков (обстоятельств), кото-
рые на основе криминалистических знаний и опы-
та указывают на возможный характер участия лица 
в расследуемом преступном деянии [3, rn. 111; 4,  
s. 152 rn. 12; 5, s. 321]. Для обоснования начально-
го подозрения требуется достаточная совокупность 
конкретных фактических данных, которые отража-
ют вероятность совершения преступления указан-
ным лицом. В юридической литературе отмечает-
ся, что начальное подозрение, чтобы оправдать 
вмешательство в права обвиняемого, неизбежное в 
ходе предварительного расследования, должно со-
держать в себе два условия: данные, на которых ос-
новывается подозрение, должны быть, во-первых, 
фактическими, а во-вторых, достаточными. Только 
при наличии этих двух условий данные, которые 
сами по себе едва ли могли обосновать что-то боль-
шее, нежели догадки и предположения, становятся 
начальным подозрением [2, c. 41].

Следовательно, подозрение (и, соответственно, 
подозреваемый) в Германии не процессуальная ха-
рактеристика, а в большей степени существенная, 
криминалистическая. Наличие подозрения в отно-
шении лица выступает материальным основанием 
для принятия процессуальных решений.

Казалось бы, содержание этого представленно-
го понятия концептуально совпадает с понятием, 
сформулированным российским законодателем в 
ст. 46 УПК РФ. Действительно, в этом аспекте есть 
некоторые сходства. Но при дальнейшем изучении 
становятся очевидны различия.

Подозреваемый в Германии не только не явля-
ется законодательно определенным понятием, но 
и вовсе не упоминается как полноценный участ-
ник процесса, обладающий специальным право-
вым статусом. Отдельные параграфы УПК ФРГ, 
такие как 55, 66, 102, 163b, называют лицо, в от-
ношении которого имеется подозрение. К приме-
ру, согласно §163b ii satz 2 stpO подозреваемый 
может быть задержан, если его личность не может 
быть установлена иначе. Тем не менее в институ-
ционализированном виде в УПК ФРГ подозревае-
мый (Verdächtiger) не упоминается.

В уголовном процессе Германии многократно 
упоминается обвиняемый (Beschuldigter), обви-
няемый (Angeschuldigter), которому предъявлено 
обвинение (публичный иск при дословном пере-
воде), и подсудимый (Angeklagter) [66, rn. 102; 7,  
rn. 322]. Легальной дефиниции, однако, закон так-
же не содержит.

Под обвиняемым при буквальном толковании 
для целей применения УПК ФРГ понимается по-
дозреваемый (то есть имеется материальное ос-
нование), в отношении которого осуществляется 
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уголовный процесс, то есть к наличию подозре-
ния в отношении лица должен присоединиться 
волевой акт органа уголовного преследования 
(inkulpationsakt) [7, rn. 323, 324; 8, rn. 313].

Лицо становится обвиняемым, когда орга-
ны уголовного преследования начинают против 
него расследование в силу наличия первона-
чального подозрения. Начало расследования не 
обязательно требует волевого акта (или процес-
суального акта, например, постановления о воз-
буждении уголовного дела или постановления 
о привлечении в качестве обвиняемого, как в 
России) уполномоченного должностного лица. 
Любое формальное начало расследования или 
принятие меры, допустимой только в отноше-
нии обвиняемого, устанавливает статус обвиня-
емого. Кроме того, меры, принимаемые право-
охранительным органом, которые показывают, 
что он считает человека возможным преступни-
ком, также инициируют против него расследова-
ние [9, rn. 427].

Формальным началом уголовного преследова-
ния могут служить также ходатайство прокурату-
ры о проведении допроса следственным судьей 
(§ 162 stpO), приглашение лица на допросы в 
качестве обвиняемого, применения меры уголов-
но-процессуального принуждения, которая может 
быть назначена обвиняемому (например, заключе-
ние под стражу). 

С одной стороны, начало расследования дела-
ет обвиняемого в известной степени объектом 
уголовного процесса3, поскольку он вынужден 
мириться с допустимыми мерами, ущемляющи-
ми основные права. С другой стороны, закон пре-
доставляет ему права, посредством которых он 
может оказывать существенное влияние на ход 
судебного разбирательства – в таком случае по-
дозреваемый рассматривается как субъект про-
цесса. Кроме того, только показания обвиняемого 
могут являться средством доказывания по делу  
[9, rn. 432, 434].

Заключение под стражу может быть применено 
только к обвиняемому, степень подозрения к кото-
рому имеет крайне высокий и – дословно: «неот-
ложный характер» (dringender tatverdacht).

Таким образом, правовое положение обвиня-
емого в Германии предопределено следующими 
предпосылками:

– начальным подозрением;
– формальным волевым актом органа уголовно-

го преследования. 
Само по себе подозрение как материальное ос-

нование, заключающееся в наличии достаточной 
совокупности установленных достоверных обсто-
ятельств, указывающих на совершение преступле-
ния, с юридической точки зрения не предполагает 
неблагоприятных правовых последствий для по-
дозреваемого.

3 Объект уголовного процесса (Objekt des strafver- 
fahrens) – официально принятая юридическая 
формулировка в Германии.

Представляется, что наиболее полно и последо-
вательно рассмотренный вопрос подозреваемого 
регламентирован российским законодателем. 

Значимым уголовно-процессуальным институ-
том в законодательстве как России, так и Германии 
являются сроки. Предписания ст. 46 УПК РФ сле-
дует рассматривать во взаимной связи с положе-
ниями иных норм, регламентирующих временны́е 
границы нахождения лица в статусе подозрева-
емого. Кратковременность нахождения лица в 
рассматриваемом процессуальном статусе можно 
констатировать на основании ч. 1 ст. 100 УПК РФ, 
согласно которой при избрании меры пресечения 
в отношении подозреваемого ему должно быть 
предъявлено обвинение не позднее 10 суток с мо-
мента применения меры пресечения, а если подо-
зреваемый был задержан, а затем заключен под 
стражу, – в тот же срок с момента задержания.

В пользу приведенного положения свиде-
тельствуют и предписания, содержащиеся в ч. 2  
ст. 224 УПК РФ: «Если в отношении подозрева-
емого была избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу, то обвинительный акт со-
ставляется не позднее 10 суток со дня заключения 
подозреваемого под стражу». Из этого можно сде-
лать вывод о том, что лицо может находиться в 
процессуальном статусе подозреваемого не более 
10 суток. На наш взгляд, строгими временны́ми 
пределами, ограничивающими возможность пре-
бывания лица в анализируемом статусе, законода-
тель стремится стимулировать правопримените-
ля к оперативному установлению оснований для 
предъявления обвинения, а при их отсутствии –  
к прекращению уголовного преследования. Между 
тем нет никаких предписаний относительно того, 
как поступать в случае непредъявления обвинения 
в 10-суточный срок при избрании меры пресече-
ния, не связанной с заключением под стражу, на-
пример, подписки о невыезде, и надлежащем по-
ведении. 

В развитие изложенного выше суждения об-
ратимся к п. 11 ст. 5, ст. 91, 92 и 94 УПК РФ,  
в соответствии с которыми лицо по подозрению в 
совершении преступления может быть задержано 
не более чем на 48 часов без судебного решения. 
часть 2 статьи 94 УПК РФ предписывает: «По ис-
течении 48 часов с момента задержания подозре-
ваемый подлежит освобождению, если в отноше-
нии его не была избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу либо суд не продлил срок 
задержания…» Из этого следует, что по решению 
суда лицо может находиться в статусе подозревае-
мого еще до 72 часов.

Однако закон не ограничивает время нахожде-
ния в статусе подозреваемого после возбуждения 
уголовного дела и направления уведомления о по-
дозрении. Так, при возбуждении уголовного дела 
в отношении конкретного лица не существует вре-
менных ограничений по изменению или прекра-
щению данного процессуального статуса. Таким 
образом, лицо может находиться в этом статусе 
практически до завершающего этапа расследова-
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ния, когда в большинстве случаев принимается 
решение о привлечении в качестве обвиняемого 
при производстве предварительного следствия, и 
фактически до окончания (до момента составле-
ния обвинительного акта – постановления) – при 
производстве дознания. С момента вручения уве-
домления о подозрении в совершении преступле-
ния дознавателю предписывается допросить лицо 
в качестве подозреваемого в течение 3 суток, од-
нако, как и при возбуждении уголовного дела, не 
предусмотрено ограничений по времени нахожде-
ния в данном процессуальном статусе.

Исходя из основных положений теории уголов-
ного процесса, неопределенно длительный период 
нахождения в качестве подозреваемого является 
существенным ущемлением его прав и законных 
интересов, поскольку лицо не может бесконеч-
но долго быть в неведении относительно своего 
дальнейшего статуса. Кроме этого, данное обсто-
ятельство является нарушением принципов, охра-
няющих права и свободы лиц, вовлеченных в уго-
ловно-процессуальные отношения. Но для того, 
чтобы подозреваемый мог реализовать свои права, 
их необходимо знать, и очевидно, что ознакомле-
ние с правами должно произойти до допроса лица 
в качестве подозреваемого. Это позволит в случае 
необходимости обратиться за квалифицирован-
ной юридической помощью либо сформировать 
линию защиты самостоятельно, что несомненно 
повысит «полезную» процессуальную активность 
подозреваемого, например, предотвратит необо-
снованное привлечение в качестве обвиняемого. 
Между тем в ст. 46 УПК РФ не содержится указа-
ния на время, в течение которого подозреваемому 
необходимо вручить копию постановления о воз-
буждении уголовного дела, либо копию протокола 
задержания, либо копию постановления о приме-
нении к нему меры пресечения. Важное значение 
имеет и реализация права на защиту путем дачи 
показаний подозреваемым, что следует из п. 2  
ч. 2 ст. 46 УПК РФ – подозреваемый вправе давать 
объяснения и показания относительно имеющего-
ся в отношении его подозрения. С. Б. Россинский 
отмечает: «…сам допрос подозреваемого необхо-
дим не только в качестве гарантии защиты от уго-
ловного преследования. Он, безусловно, выпол-
няет и классическую цель любых следственных 
действий – получение новых сведений, имеющих 
значение для уголовного дела» [10, с. 129]. Однако 
отсутствие правового предписания относительно 
времени, в течение которого должен быть произ-
ведён допрос при возбуждении уголовного дела 
в отношении конкретного лица и избрании меры 
пресечения в отношении подозреваемого, позво-
ляет органам предварительного расследования 
не предоставлять такой возможности длительное 
время. В то время как ч. 2 ст. 46 УПК РФ указы-
вает на производство допроса в течение 24 часов 
с момента фактического задержания подозревае-
мого как обязательный элемент процессуальной 
формы порядка, предусмотренного ст. 92 УПК РФ. 
По аналогии можно заключить, что при придании 

статуса подозреваемого на основании п.п. 1, 4  
ч. 1 ст. 46 УПК РФ допрос должен последовать не 
позднее 24 часов. Однако, как известно, аналогия, 
не формирует единообразную практику, поэтому, 
как нам представляется, усилению процессуаль-
ных гарантий прав подозреваемого могла бы со-
действовать соответствующая норма закона. 

Кроме прочего, вопрос, связанный с временны́ми 
границами нахождения в статусе подозреваемого, 
является существенной проблемой в случае при-
остановления производства по уголовному делу 
по одному из оснований, предусмотренных пп. 2, 
3, 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Достаточно вспомнить, 
что общим условием для приостановления в этих 
случаях законодатель предписывает наличие у 
лица статуса подозреваемого или обвиняемого. 
Между тем, в случае неподтверждения обвинения 
объявление розыска в отношении подозреваемого 
автоматически будет признано незаконным со все-
ми вытекающими последствиями. Аналогичная 
ситуация может сложиться и при применении в от-
ношении подозреваемого таких мер принуждения, 
как временное отстранение от должности (ст. 114 
УПК РФ). Неопределенное время пребывания в 
статусе подозреваемого может породить для лица 
и такие неблагоприятные последствия, как предъ-
явление гражданского иска и, как следствие, – на-
ложение ареста на имущество (ст.  115 УПК РФ).

Представляется наиболее удачной регла-
ментация данного вопроса в законодательстве 
Германии. В статусе такого подозреваемого лицо 
может находиться неограниченно долго, напри-
мер, до момента прекращения уголовного дела. 
В отношении такого лица не могут быть приняты 
процессуальные решения или совершены процес-
суальные действия, которые бы означали усиление 
подозрения к нему. Если в свою очередь произой-
дет вмешательство в частную жизнь лица, затра-
гивающее его основные права, без формализации 
и перехода в официальный статус обвиняемого, то 
доказательства, в том числе показания, могут быть 
признаны недопустимыми4.

На основании изложенного можно заключить, 
что переход от криминалистической характери-
стики лица как подозреваемого в материальном, 
содержательном смысле, к процессуальному по-
ложению «официального подозреваемого», обви-
няемого означает необходимость неукоснительной 
защиты его прав.

Анализ зарубежного опыта, не являющего-
ся, однако, безупречным во многих отношениях, 
демонстрирует один из вариантов обеспечения 
прав и законных интересов подозреваемого, при 
котором лицо не претерпевает негативных право-
вых последствий, не нуждается в реабилитации, 
к нему не могут быть предъявлены требования о 
возмещении вреда.

4 В Германии аналогом недопустимых доказательств 
является положение о запрете использования в 
доказывании доказательств, полученных с нарушением 
закона, – Beweisverwertungsverbote.
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В отечественном процессе обращает на себя 
внимание и следующее. Законодатель, установив 
временны́е границы действия мер пресечения и 
мер принуждения, которые, в сущности, являются 
основаниями получения статуса подозреваемого и 
подлежат отмене при истечении срока действия, 
не даёт никаких разъяснений относительно само-
го статуса лица: нужно ли принимать решение о 
прекращении уголовного преследования в связи 
с несостоятельностью подозрения, т. е. выносить 
постановление о прекращении и разъяснять право 
на реабилитацию. Опрос следователей и дозна-
вателей5 свидетельствует, что при отмене меры 
пресечения лицо не «выбывает» из уголовного 
дела, а продолжает участвовать в производстве по 
уголовному делу до получения достаточных до-
казательств для предъявления обвинения или пре-
кращения уголовного дела (преследования). При 
этом на протяжении всего производства по делу 
все процессуальные и следственные действия 
выполняются с ним как с подозреваемым. С по-
5 Проведен опрос 12 следователей СК РФ, проходящих 
обучение в магистратуре СФУ (г. Красноярск) со стажем 
в должности от года до 5 лет.

добным положением вряд ли можно согласиться, 
поскольку отмена меры пресечения, которая по 
сути является основанием для придания статуса 
подозреваемого в связи с имеющимся подозрени-
ем, фактически влечёт за собой прекращение и по-
рожденных ею правовых последствий.

Таким образом, сопоставление норм УПК РФ, 
регламентирующих процессуальный статус по-
дозреваемого, с соответствующими положения-
ми УПК ФРГ, приводит нас к выводу о том, что 
наиболее удачно процессуальный статус подозре-
ваемого регламентирован в УПК РФ. Российский 
законодатель, в отличие от германского, делает 
четкое различие между подозреваемым и обвиня-
емым, однако в части законодательного регули-
рования процессуального статуса подозреваемо-
го прослеживается очевидный пробел. Подобное 
положение в законе не способствует его едино-
образному применению, а в отдельных случаях 
может выступать преградой при расследовании 
по уголовному делу. С целью регулирования про-
цессуального статуса подозреваемого законода-
телю следует внести соответствующие дополне-
ния и уточнения.
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Значительные трудности в правоприменитель-
ной практике возникают в связи с квалификацией 
преступлений, совершенных в составе или в связи 
с преступным сообществом (преступной органи-
зацией). 

По сведениям Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ, за весь период действия 
статьи 210.1 УК РФ (с 2019 года) вынесено сем-
надцать приговоров, а по ч. 4 ст. 210 УК РФ – два 
приговора (в 2018 и 2020 году соответственно) 
[1]. Несмотря на небольшое число вынесенных 
приговоров, современные криминологические по-
казатели указывают на повышенную обществен-
ную опасность организованной преступности, 
связанную в том числе с ее распространенностью. 
Высокий уровень общественной опасности орга-
низованной преступности подтверждается опре-
деленными изменениями законодательства и пра-
воприменительной практики. 

Так, в целях борьбы с организованной преступ-
ностью, Федеральным законом от 1 апреля 2019 го- 
да № 46-ФЗ установлена уголовная ответствен-
ность за занятие высшего положения в преступной 
иерархии в новой ст. 210.1 УК РФ. Это изменение 
законодательства привело к тому, что в настоящее 
время уголовная ответственность предусмотрена 
не только за фактическое осуществление руковод-
ства преступным сообществом, но и за наличие 
самого преступного статуса такого руководителя, 
что подтверждается судебной практикой.

Так, 7 октября 2020 года Московский городской 
суд вынес один из первых обвинительных при-
говоров по ст. 210.1 УК РФ, предусматривающей 
уголовную ответственность за занятие высшего 
положения в преступной иерархии, в отношении 
виновного О., располагающего в отдельных сфор-
мированных кругах уголовным титулом «вора в 
законе» [2]. 

В статье 210.1 УК РФ указан специальный 
субъект преступления– лицо, занимающее высшее 
положение в преступной иерархии, но в статье 
не содержится его легальное определение. В уго-
ловно-правовой доктрине наличествуют разноо-
бразные подходы к пониманию «преступного ста-
туса». Одни авторы в своей позиции указывают: 
«Занятие высшего положения в преступной ие-
рархии включает в себя последовательность дей-
ствий, образующих способ достижения желаемого 
преступного результата: выдвижение кандидату-
ры, принятие решения по ней на воровской сходке, 
оповещение о присвоении лицу искомого стату-
са, выполнение им статусных функций» [3, с. 10]. 
Другие не делают акцент на действиях, а пишут о 
«нахождении лица на высшем месте возможного 
правления «профессиональной» управляемой пре-
ступной средой на всей территории Российской 
Федерации» [4, с. 29]. При этом отсутствует и ле-
гальное толкование таких оценочных признаков, 
как «преступная иерархия» и «высшее положе-
ние». По мнению П. А. Скобликова, «…специаль-
ным субъектом следует определять «выдающих-
ся» криминальных лидеров ‒ целеустремленных, 
с устойчивыми криминальными установками и 
хорошими организаторскими способностями, на-
работавших себе значительный криминальный ав-
торитет» [7, с. 35]. 

Представляется, что любой статус преступника 
в принципе не может определяться без оценки его 
действий. Наличие преступного статуса у лица, 
занимающего высшее положение в преступной 
иерархии, в наибольшей степени обусловлено раз-
новидностью его общественно опасного поведе-
ния. Общественная опасность заключается в том, 
что эти лица являются «хранителями преступных 
традиций, благодаря им преступная деятельность 
получает устойчивость» [5, с. 468]. Повышенная 
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степень общественной опасности лица, занимаю-
щего лидерские позиции в преступном сообще-
стве, детерминируется совершением тяжких или 
особо тяжких преступлений.

Кроме того, нередко возникают сложности с 
конкретизацией особого статуса лица, занимаю-
щего высшее положение в преступной иерархии, 
поскольку ни в одном нормативном правовом 
акте не устанавливаются критерии такой конкре-
тизации. Опираясь на судебную практику, пола-
гаем, что «вором в законе» является ранее суди-
мое лицо, имеющее соответствующий авторитет 
в криминальной среде. Так, Судебной коллеги-
ей по уголовным делам Верховного Суда РФ от  
22 сентября 2022 года вынесено определение в 
отношении осужденного Н. Осужденный дваж-
ды отбывал наказание в местах лишения сво-
боды и, как следует из показаний ранее допро-
шенных по делу лиц, в 2015 году на сходке лиц, 
занимающих лидирующее положение в преступ-
ной иерархии, с его согласия, был наделен стату-
сом «положенца» по Республике Т. Свидетели из 
числа ранее судимых лиц узнали об этом от дру-
гих осужденных и общепринятых в криминаль-
ных кругах письменных сообщений, распро-
страняемых в местах лишения свободы. Кроме 
того, в соответствии с заключением эксперта, 
татуировки, нанесенные на тело Н., подтвержда-
ют его статус «положенца» в преступной иерар-
хии как лица, занимающего высокое положение 
в преступной элите [6].

В действующем УК РФ учет общественной 
опасности личности противоречиво определя-
ется для различных институтов уголовного пра-
ва. Неоднозначным является вопрос об оценке 
опасности личности для целей обоснования уго-
ловной ответственности. Отметим, что опасное 
состояние личности – это совокупность предо-
пределяемых склонностей к совершению престу-
плений. 

В уголовном законодательстве советского пери-
ода явно наблюдалась тенденция конструирования 
составов преступлений и усиления уголовной от-
ветственности с учетом повышенной обществен-
ной опасности личности виновного. В УК РСФСР 
1922 г. и в УК РСФСР 1926 г. закреплялись пре-
вентивные меры в виде системы мер социальной 
защиты, которые распространялись на всех лиц, 
совершивших общественно опасное деяние. При 
этом данные меры применялись и к лицам, «имею-
щим связь с преступником (преступной средой)». 
Такие меры социальной защиты были созданы в 
целях защиты общества от возможно совершен-
ных преступлений, они обращены к будущему 
преступника [8]. Данные меры в преобладающей 
степени были направлены на снижение обще-
ственной опасности личности преступника, а не 
опасности совершенного преступления. Отметим, 
что допускалось признавать общественную опас-
ность деяния вторичной, по сравнению с обще-
ственной опасностью личности виновного.

Уголовная ответственность за имеющийся кри-
минальный статус виновного – как лица, занима- 
ющего высшее положение в преступной иерархии, 
представляется возвращением к теории «опасного 
состояния», легализованной в раннем советском 
уголовном праве. Однако установление уголовной 
ответственности в ст. 210.1 УК РФ находится в 
противоречии со ст. 8 УК РФ, где основание уго-
ловной ответственности связано с преступлением, 
факт которого подтвержден составом преступле-
ния. Соответственно, без подтверждения того, что 
лицо, занимая в преступном сообществе высшее 
положение, участвует в совершении преступле-
ний, привлечь его к уголовной ответственности 
нельзя. 

Концепция особой опасности некоторых пре-
ступников отражается и в уголовном законода-
тельстве зарубежных стран. Однако при ее при-
менении всегда делается отсылка на девиантное 
поведение виновных лиц, особенно в случаях ре-
цидива преступлений.  

По нашему мнению, в УК РФ 1996 г., по со-
стоянию на время его принятия, законодатель 
справедливо отказался от ранее известной теории 
«опасного состояния личности». В. Д. Филимонов 
справедливо заметил: «Основным критерием 
общественной опасности личности преступ-
ника является преступление» [9, с. 153–185].  
Б. В. Волженкин отмечал, что «единственным ос-
нованием наступления уголовной ответственно-
сти и неоспоримым доказательством обществен-
ной опасности виновного является осуществление 
преступного посягательства» [10]. С другой сторо-
ны, необходимо принимать во внимание, что кри-
териями общественной опасности личности пре-
ступника являются не только само совершенное 
преступление, но и в целом степень его опасности 
и вероятность совершения нового преступления в 
будущем.

Несовершенная конструкция состава престу-
пления в ст. 210.1 УК РФ и правовая неопреде-
ленность этой статьи создали условия для фак-
тической легитимизации «высшего положения в 
преступной иерархии». Полагаем, что наличие  
в УК РФ такой статьи и ее использование право-
применителями не должно выступать инструмен-
том, подтверждающим особое положение указан-
ных лиц в преступной среде.   

Таким образом, установление уголовной 
ответственности за наличие у лица крими-
нального статуса в ст. 210.1 УК РФ без учета 
общественной опасности преступных деяний, 
совершенных данным лицом, противоречит  
ст. 8 УК РФ, определяющей основание уголов-
ной ответственности как совершение деяния, 
содержащего все признаки состава преступле-
ния. Кроме того, эта законодательная новелла 
противоречит закрепленному в ст. 6 УК РФ 
принципу справедливости, поскольку для при-
менения к виновному лицу наказания необхо-
димо, чтобы оно соответствовало характеру и 
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степени общественной опасности совершенно-
го им преступления.    

Не будучи сторонниками теории «опасного 
состояния личности», полагаем, что эта теория 
не должна влиять на практику квалификации 
преступлений. Если нет преступления в том 
смысле, который определен статьями 8 и 14 УК 
РФ, то исключается и официальная квалифика-
ция преступления. Значит, необходимо исклю-
чить статью 210.1 из УК РФ. Одновременно в 
целях совершенствования и оптимизации дей-
ствующего уголовного законодательства, ре-
гламентирующего ответственность за престу-
пления, связанные с преступным сообществом 

(преступной организацией), отдельные статьи 
Особенной части УК РФ, предусматривающие 
уголовную ответственность за совершение осо-
бо тяжких преступлений, предлагаем дополнить 
квалифицирующим признаком (особо квалифи-
цирующим признаком) – «деяние, совершенное 
лицом, занимающим высшее положение в пре-
ступной иерархии». 

Данное предложение обеспечит, с одной сторо-
ны, учет существенного изменения общественной 
опасности личности виновного при дифференци-
ации уголовной ответственности, а с другой сто-
роны, соответствие принципам уголовного права, 
начиная с принципа справедливости. 
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Аннотация – не менее 250–300 слов: В статье дан краткий исторический экскурс правовой институционализации гражданского 
общества в СшА. Делается вывод, что существующие организационные формы и практики деятельности некоммерческого сектора 
– результат совмещения укорененной в американском обществе традиции филантропии и гражданского участия с государственной 
политикой по поддержке определенных направлений деятельности некоммерческого сектора. В разные периоды американское 
государство использовало различные инструменты для направления добровольческой активности и благотворительных капиталов 
в публично важные сферы деятельности. В настоящий момент американское общество находится в процессе постоянного 
экспериментирования с правовой формой и статусом организаций некоммерческого сектора, которые были бы способны вобрать  
в себя преимущества всех трех главных секторов: государства, бизнеса и общества.
Ключевые слова: гражданское общество; некоммерческая организация; налоговые льготы; публичные социальные услуги; благотворительный 
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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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