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Методологическая база исследований эпохи Ибн Хаджара 
аль-Хайтами: политический, социальный, экономический, 
научный и культурный аспекты 
 
 
 
Магомед Юсупович 
докторант Болгарской исламской академии, 
yusupovmuhammad1985@gmail.com 
 
Аль Ляхам Бадиг аль Саид  
доктор исламских наук, доцент кафедры Корана и хадисов шари-
атского факультета Дамасского университета, преподаватель ка-
федры религиозно-гуманитарных дисциплин Академии 
 
Статья посвящена изучению эпохи, в которой родился и жил из-
вестный исламский ученый Имам Ибн Хаджар аль-Хайтами. Ав-
тор статьи, опираясь на исторические источники, анализирует по-
литические, социальные, экономические и культурные события, 
происходившие в период с 909 по 974 год по хиджре (1504-1566 
г.). Особое внимание уделяется двум ключевым периодам: Госу-
дарство мамлюков (1250-1517 г.): характеризуется нестабильно-
стью, борьбой за власть, экономическим ростом, а также расцве-
том науки и культуры; Государство Османов (1299-1922 г.): отме-
чено завоеваниями, расширением империи, периодами правле-
ния выдающихся султанов, таких как: Селим I и Сулейман Вели-
колепный. 
В работе исследуется социальная структура общества, классо-
вое разделение и экономическую ситуацию в эпоху Ибн Хаджара. 
Рассмотрены причины упадка и деградации общества при мам-
люках, а также особенности правящего класса в Османской им-
перии. В статье подчеркивается, что, несмотря на политический 
упадок, научная и культурная жизнь в эпоху Ибн Хаджара про-
цветала. Рассмотрены факторы, способствовавшие этому про-
цветанию, а также влияние Ибн Хаджара на научную жизнь. Осо-
бое внимание уделено роли мечетей и медресе в распростране-
нии знаний. 
Ключевые слова: Ибн Хаджар аль-Хайтами, мамлюки, Осман-
ская империя, классовое общество, наука, культура, эпоха 
 

Введение 
Несомненно, каждый исследователь, желающий изу-

чить фикх определенного имама, его методологию или 
влияние в какой-либо области знаний, должен сначала 
обратиться к эпохе, в которую жил этот ученый. 

Ученый — это зеркало своего времени, и было бы не-
справедливо исследовать его фикх, знания, методологию 
и влияние без обращения к его эпохе. 

Поэтому кто хочет изучать личность или ученого, кото-
рый оказал влияние на какую-либо область жизни, обяза-
тельно должен изучить среду, в которой он жил, и усло-
вия, в которых он находился. Это необходимо для того, 
чтобы понять факторы, влияния и причины, которые при-
вели к его гениальности и сделали его ученым, на кото-
рого указывают с почтением. 

Научное исследование показало, что человек – про-
дукт своей среды. Он подвержен влиянию окружающей 
среды, которая шире, чем географическая среда. Она 
включает в себя идеи и знания, которые он получает, тип 
воспитания, которому он подвергается в доме и школе, а 
также влияние людей, с которыми он встречается. Все эти 
факторы важны для формирования личности человека. 

Имам Ибн Хаджар аль-Хайтами жил в Каире с 909 по 
940 год по хиджре, а также в Мекке с 940 по 974 год по 
хиджре. 

Мекка и все остальные части Аравийского полуост-
рова входили в состав Египта. В этот период в Египте сме-
нились две важные власти, которые оказали самое боль-
шое влияние на изменение условий с политической, соци-
альной, экономической и культурной точек зрения. 

Эти две власти: 
Государство мамлюков-бурджи или черкесов. 
Государство турецких османов. 
Имам Ибн Хаджар аль-Хайтами жил в конце периода, 

который историки называют «государством мамлюков», и 
в начале периода, который историки называют «государ-
ством османов». Таким образом, Ибн Хаджар пережил 
два периода правления: последний период мамлюков и 
первый период османов. Этот период был наполнен опас-
ными и волнующими событиями в Восточном и Западном 
исламском мире. 

Я рассмотрел эти два периода с трех сторон: 
Во-первых, эпоха Ибн Хаджара с политической точки 

зрения. 
Во-вторых, эпоха Ибн Хаджара с социальной и эконо-

мической точек зрения. 
В-третьих, эпоха Ибн Хаджара с научной и культурной 

точек зрения. 
 
Первая часть: Эпоха Ибн Хаджара с политической 

точки зрения 
Государство мамлюков (1250-1517 г.) 
Эпоха султанов мамлюков начинается с конца госу-

дарства Айюбидов в Египте, с убийством короля Туран 
Шаха в 648 году по хиджре (1250 г.) наемными убийцами 
своего отца. Король Муазз Изз ад-Дин Айбак, тюркман, 
считается первым султаном этого государства. Султаны 
мамлюков правили Египтом с 648 года по хиджре (1250 г.) 
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до османского завоевания в 923 году по хиджре (1517 г.) 
[1, с.241]. 

 
Мамлюки делятся на два государства: 
Государство мамлюков моряков: они были куплены ко-

ролем Нажм ад-Дином Айюбидом и поселились островке 
в крепости ар-Рауда на Нилe, поэтому их называли «мор-
скими». Они правили с 648 года по хиджре (1250 г.) до 784 
года по хиджре (1382 г.) [2, с. 22]. [3, с. 236]. 

Государство мамлюков-бурджи или черкесов: Боль-
шинство из них были рабами-черкесами, их называли 
«бурджи» потому, что они жили в башнях крепости в Ка-
ире. Они правили с 784 года по хиджре (1382 г.) до 923 
года по хиджре (1517 г.) [2, с. 42]. [3, с. 241]. 

Эпоха мамлюков была эпохой упадка, нестабильности 
и беспорядков в истории исламской цивилизации. Это 
было ясно видно из-за постоянного конфликта мамлюков 
друг с другом за трон, а также из-за внутренних беспоряд-
ков и повторяющихся восстаний солдат. Солдаты распро-
страняли страх и ужас среди людей и грабили рынки [4, с. 
27]. 

Также, то, что сказал аль-Макризи, описывая эпоху 
мамлюков с политической точки зрения, где он говорит: 
«Тень справедливости сократилась, лица несправедливо-
сти открылись, и тирания обнажила свои клыки» [3, с. 221]. 

Ибн Хаджар аль-Хайтами был современником только 
одного из султанов мамлюков, а именно аль-Ашраф 
Кансух аль-Гаури, который правил с 906 года по хиджре 
(1501 г.) до 922 года по хиджре (1516 г.). После того, как 
он взошел на трон, он быстро погрузился в пучину преда-
тельства и неповиновения. Он делал то же самое, что и 
его предшественники, шпионил, преследовал, убивал и 
пытал всех, кто был с ним несогласен или даже просто 
дышал в его сторону. Он не только этим ограничился, но 
и обрушил свой гнев и насилие на подданных, подвергая 
их пыткам и жестокому обращению [4, с. 31]. 

Все это было частью причин падения государства 
мамлюков перед Османской империей. 

 
Государство Османов (1299-1922 г.) 
Государство Османов восходит к Осману ибн Эрту-

рулу ибн Сулейману, дед которого Сулейман был вождем 
одного из тюркских племен, прибывших из Туркистана в 
617 году по хиджре (1220 г. н.э.) в результате набегов та-
тар на Сирию. 

Его отец Эртурул оказал помощь сельджукам в борьбе 
против византийцев, и ‘Ала ад-Дин Сельджукид в награду 
за это выделил ему часть своей земли, граничившей с Ви-
зантией. Во время своих сражений против византийцев 
Эртурул смог расширить свои владения. Эртугрул умер в 
689 году по хиджре (1291 г.), и ему наследовал его сын 
Осман. Когда в 699 году по хиджре (1301 г.) умер ‘Ала ад-
Дин Сельджукид, в его государстве начались распри и 
беспорядки из-за отсутствия наследника. Осман восполь-
зовался этим и захватил его государство, что положило 
начало становлению Османской империи [5, с. 95]. 

После него власть перешла к его преемникам, пока в 
866 году по хиджре (1451 г.) после смерти своего отца 
трон не занял сын султана Мехмеда Завоевателя Беязид 
II [6, с. 127]. 

Затем на престол взошел султан Селим I в 918 году по 
хиджре (1512 г.). Селим I внес коренные изменения в по-
литику Османской империи. В его правление прекрати-
лось продвижение османов на запад в Европу и начались 
завоевания на востоке исламского мира. В результате 
Османская империя положила конец существованию гос-
ударства мамлюков и одержала победу над ними в битве 
при Мардж Дабике в 922 году по хиджре (1516 г.) и в битве 
при Ридании в Египте [7, с. 291]. 

Вот некоторые из основных причин поражения мамлю-
ков и победы османов: 

Военное превосходство османов. 
Присоединение к армии султана Селима I группы ве-

дущих эмиров мамлюков. 
Приверженность Османской империи соблюдению ша-

риата во всех сферах, в отличие от государства мамлю-
ков. 

Таким образом, был положен конец одной из страниц 
их истории. Саудовская Аравия входила в состав государ-
ства мамлюков, и когда правитель Мекки Баракат бин Му-
хаммад узнал о смерти султана аль-Гаури, он сразу же 
принес присягу верности султану Селиму I. 

В правление султана Селима I Османская империя до-
стигла своего апогея. Под его властью объединились му-
сульмане, и он стал лидером исламского мира [7, с. 309-
314]. [8, с. 26]. 

Ибн Хаджар аль-Хайтами был современником следу-
ющих султанов османов: 

Беязид II (866 год по хиджре – 918 год по хиджре): Его 
правление ознаменовалось началом дипломатических от-
ношений с Европой, но его проблемы также возросли с 
востока из-за войны с государством мамлюков в Сирии и 
Египте, а также с государством Сефевидов в Иране. 
Кроме того, в семье начались распри и соперничество за 
престол, что привело к истощению сил государства в ре-
зультате грабежей, разграблений и кровопролития. Это 
заставило принца Селима I потребовать от отца отрече-
ния от престола, и он отрекся от престола в пользу сына 
в 918 году по хиджре [6, с. 127]. 

Селим I (918 год по хиджре – 926 год по хиджре): в его 
правление завоевания Османской империи были направ-
лены на арабские страны, и большая их часть была при-
соединена к Османской империи. Он был любителем аб-
солютной власти, поэтому он крепко держал империю в 
своих руках и правил некоторое время напрямую, даже 
без помощи великого визиря. Он расправился со своими 
оппонентами и договорился со своими соседями [9, с. 76]. 

Сулейман Великолепный (926 год по хиджре – 974 год 
по хиджре): в его правление империя достигла своего 
пика расширения и могущества в Европе и исламском 
мире. Она также была реорганизована внутри и админи-
стративно, и были приняты законы. В этот период импе-
рия построила себя, быстро расширяясь в Европе, Азии и 
Африке. Она положила конец существованию Византий-
ской империи и присоединила большую часть арабских 
стран, достигнув пика своего расширения [9, с. 61-98]. 

 
Вторая часть: Эпоха Ибн Хаджара аль-Хайтами с 

социальной и экономической точек зрения: 
Общество в эпоху имама Ибн Хаджара аль-Хайтами 

во время правления мамлюков характеризовалось упад-
ком, слабостью, деградацией и плохим состоянием. 

Это связано с такими причинами, как: 
Угнетение и тирания правителей и сборщиков налогов 

над крестьянами. 
Назначение чиновников за деньги и получение платы 

за должности. 
Состояние безразличия и лени, которое царило в то 

время. Строительство и возведение зданий было забро-
шено, а также ремонт мостов, каналов и водостоков [10, с. 
94]. [11, с. 880]. 

Правление некоторых малолетних султанов, которые 
назначались и сменялись по желанию и прихоти эмиров, 
которые укрепили свои позиции в то время [12, с. 53]. 

Проведение нескольких революций, причиной которых 
было неспособность государства выплачивать зарплаты 
работникам [13, с. 22]. 

Все это было важнейшими причинами упадка обще-
ства при мамлюках, его слабости и деградации. Более 
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того, упадок общества при мамлюках был одной из причин 
падения государства мамлюков и его конца. 

Ибн Хальдун разделил общество на два класса, за-
явив, что власть — это султан и его подданные. Султан — 
это тот, у кого есть подданные, а подданный — это тот, у 
кого есть султан [14, с. 188]. 

1. Класс правителей: он включает в себя султанов, ве-
ликих эмиров, наместников, солдат и других, которые за-
нимают административные должности. 

2. Класс подданных: он включает в себя все слои 
народа на разных уровнях, и в авангарде этого класса 
находятся ученые из числа преподавателей, судей, 
надзирателей и проповедников [1, с. 446]. 

Что касается Османской империи, то общество в ней 
делилось на классы: 

1. Правящий класс: из турецкого происхождения, и в 
их руках была политическая, военная и административ-
ная власть [15, с.27]. 

Правящий класс в абсолютный период Османской им-
перии был из солдат, которых государство готовило к 
войне и сражениям, а затем превращало в инструмент 
правления. Этот класс имел привилегии, он был феодаль-
ным классом, который жил на процент, который народ 
предоставлял ему от производства своей земли. Боль-
шинство членов этого класса стремились к богатству и 
роскоши, и поскольку они всегда чувствовали себя под 
угрозой отстранения от власти султаном в любое время, 
они прибегали к сбору как можно большего количества де-
нег в кратчайшие сроки, не обращая внимания на жалобы 
подданных и их трудности [16, с. 113-114]. 

2. Второй класс: это класс ученых. Эта группа стреми-
лась защищать суннитский мазхаб в исламе и оказала 
влияние на историю арабского общества, что входит в 
сферу османского правления, сохранив исламскую об-
щину единой и однородной в своем составе, независимо 
от различий нации. 

Османское правительство поддержало эту категорию, 
поощряя ее деятельность, строя мечети, школы и текки 
(места обитания суфиев-дервишей), выделяя им обшир-
ные вакфы и создавая должность шейх-уль-ислама, а 
должность великого визиря пришла в упадок. 

Эти ученые отличались многими особенностями, в том 
числе: их смелость критиковать султана и исправлять его 
ошибки. Известно, что османские султаны боялись влия-
ния ученых и уважали их и поощряли суфиев из их числа 
[16, с. 119]. [15, с.28]. 

3. Третий класс: это простые люди, из которых состоит 
Османская империя, и они состоят из разных категорий: 
арабских и неарабских [15, с. 30]. 

 
Часть 3: Эпоха Ибн Хаджара с научной и культур-

ной точек зрения: 
Несмотря на то, что политическая жизнь в эпоху мам-

люков была в упадке и деградации в истории исламской 
цивилизации, и ситуация предвещала гибель государ-
ства, научная и культурная жизнь процветала. 

Именно поэтому Ибн Хальдун в своей «Мукаддиме» 
говорит: «Нет сегодня более цивилизованного места, чем 
Египет. Она – мать всего мира, опора ислама и источник 
знаний» [14, с. 453]. 

Политическое движение часто идет по пути, отличаю-
щему от пути культурного и научного движения. 

Следует отметить, что процветанию науки в Египте 
способствовал ряд факторов, важнейшими из которых яв-
ляются: 

1. Переселение ученых в Египет из других стран и го-
родов. Джалалуддин ас-Суюти говорит: «С тех пор, как 
Египет стал центром халифата, его значение возросло, и 
он стал местом жительства ученых и прибежищем для 
добродетельных людей» [17, с. 94]. 

2. Причастность мамлюков к политике и власти, что 
позволило ученым сосредоточиться на научной работе, 
образовании, сочинении и составлении книг. Мы видим, 
как имам Ибн Хаджар аль-Хейтами занимался сочине-
нием и составлением книг, не достигнув даже двадцати 
лет, будучи вдали от дверей султанов и должностей кадий 
(судьи). 

3. Научное возрождение, выразившееся в осознании 
учеными своего долга по распространению знаний и про-
свещения. Это стало компенсацией за деградацию и упа-
док, вызванные монгольским нашествием на исламский 
мир на востоке, испанской и крестоносной экспансией на 
западе, а также убийствами ученых, кровопролитием, уни-
чтожением научной и культурной литературы. 

4. Множество мечетей и медресе, существовавших ра-
нее или построенных мамлюками. Мечети играли важную 
роль в распространении знаний. Их роль не ограничива-
лась богослужением и совершением молитв, но и вклю-
чала преподавание и распространение религиозных зна-
ний. 

Что касается влияния имама Ибн Хаджара аль-Хай-
тами на научную жизнь, то стало ясно, что медресе и 
кружки по изучению знаний в мечетях сыграли важнейшую 
роль в становлении научного возрождения. Ибн Хаджар 
был одним из столпов мечети Аль-Азхар. Шейх Шамс ад-
Дин аш-Шанави перевел его из мавзолея шейха Ахмада 
аль-Бадави в мечеть Аль-Азхар, где он обучался до тех 
пор, пока не преуспел в различных науках. Ученые при-
знали его знания, заслуги и превосходство [18, с. 391-392]. 
[19, с. 542]. 

В эпоху Османской империи научная и культурная 
жизнь также находилась на пике своего развития. Султан 
Беязид II, как его описывает Йылмаз Озтуна, был поэтом, 
ученым и каллиграфом. Он был самым ученым из потом-
ков Османа после своего отца-завоевателя. Он получил 
образование у известных ученых своего времени, в совер-
шенстве владел восточными языками и их литературой. 
Кроме того, он изучал математику, философию и религи-
озные науки у ведущих специалистов в этой области в его 
эпоху. Его смерть стала трагедией не только для Турции, 
но и для всего исламского мира. Когда в Каире узнали о 
его смерти, была совершена заупокойная молитва по от-
сутствующему покойному, которую возглавил султан 
Кансух аль-Гаури. Говорят, что он давал писателям воз-
награждение, соответствующее ценности книги, как плату 
за ее написание. Он приглашал авторов ценных книг и 
встречался с ними [20, с. 211-212]. 

Султан Селим I также любил науку и ученых и понимал 
различные культуры, включая арабскую культуру.  

После правления султана Селима I наступила эра его 
сына Сулеймана Великолепного, который создал свод за-
конов вместе с шейх аль-исламом Абу ас-Саудом эфенди, 
автором известного толкования Корана «Иршад аль-акль 
ас-салим иля мазая аль-Куран аль-карим» которая оста-
валась действующей до начала 19 века, и некоторые ее 
статьи не были изменены до конца империи[20, с. 355]. 

Османские султаны всецело заботились о религиоз-
ных обрядах. Они строили множество мечетей, следуя 
примеру своих предшественников, мамлюкских султанов. 
Они также заботились о паломничестве и защите священ-
ных земель от разрушения и сноса [15, с. 34]. 

Они также заботились о религиозных школах, сохра-
няли их и строили много новых. Поэтому автор «аль-Ми-
нах ар-Рахмани» говорит о султане Сулеймане Велико-
лепном: «Среди его деяний в этих местах – Мекке и Ме-
дине – четыре сулейманские школы» [21, с. 126]. 

Существует османский документ, датированный 1565 
г. (973 г. хиджры) под номером 2803 в архиве дворца Топ-
капы в Стамбуле, в котором содержится список книг, рас-
пределенных среди учителей в османских школах. 
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В области исламской культуры, написанной на араб-
ском языке, османские имена занимают важное место. 
Они известны как своим авторским мастерством, так и 
обилием и богатством своих произведений. Среди этих 
имен: то, что упоминает Ташкубра Заде в своей книге 
«Шакаик ан-Ну‘мания» об ученых Османской империи. 
Его редактор говорит: «Подавляющее большинство этих 
личностей, включенных в эту книгу, оставили после себя 
множество трудов в области исламских наук, таких как 
фикх, тафсир, хадис, калям и литература. Это показывает 
нам силу, рост и развитие исламских наук на арабском 
языке на османской арене с 7 века по 10 век хиджры» [22, 
с. 429]. 

 
Материалы и методы исследования в статье "Ме-

тодологическая база исследований эпохи Ибн Хаджара 
аль-Хайтами: политический, социальный, экономический, 
научный и культурный аспект" включают в себя комплекс-
ный анализ исторических источников, связанных с жизнью 
и научной деятельностью Ибн Хаджара аль-Хайтами. Ос-
новными материалами служат его труды, такие как "Тух-
фат аль-Мухтадж би шарх аль-Минхадж" и "Аль-Фатава 
аль-Кубра аль-Фикхия", которые являются фундамен-
тальными для понимания шафиитского мазхаба. Методо-
логический подход включает лингвистический анализ, 
критическую оценку аргументов и определение предпо-
чтительного мнения в мазхабе. Кроме того, используются 
исторические документы и биографические данные, 
чтобы оценить политический, социальный, экономиче-
ский, научный и культурный контекст эпохи Ибн Хаджара 
аль-Хайтами, что позволяет глубже понять его вклад в 
развитие исламских наук и его роль в обществе того вре-
мени 

 
Заключение: 
В статье представлен комплексный анализ эпохи Ибн 

Хаджара аль-Хайтами, известного исламского ученого, с 
точки зрения политической, социальной, экономической, 
научной и культурной жизни. Исследование охватывает 
период правления мамлюков и Османской империи. 

На основе анализа исторических источников мы при-
шли к следующим выводам: 

1. Политическая нестабильность: 
Эпоха мамлюков характеризовалась политической не-

стабильностью, внутренними конфликтами, тиранией. 
Борьба за трон и восстания солдат привели к упадку гос-
ударства. 

Османская империя, напротив, обладала военным 
превосходством и постепенно присоединила к себе араб-
ские страны, достигнув пика своего могущества под руко-
водством Сулеймана Великолепного. 

2. Социально-экономические проблемы: 
Общество мамлюков переживало упадок, деградацию 

и слабость. Угнетение крестьян, неспособность государ-
ства выполнять свои функции и другие факторы обусло-
вили его упадок. 

Османская империя имела классовое деление, где 
правящий класс, ученые и простые люди играли разные 
роли. Особая роль отводилась ученым. 

3. Научное и культурное процветание: 
Несмотря на политическую нестабильность, эпоха 

мамлюков стала периодом научного и культурного про-
цветания. Мечети и медресе играли важную роль в рас-
пространении знаний. Ибн Хаджар аль-Хайтами внес зна-
чительный вклад в развитие науки. 

Османские султаны, такие как Беязид II, Селим I и Су-
лейман Великолепный, активно поддерживали науку и 
культуру. Расцвет исламской культуры стал одним из 
главных достижений этого периода. 
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The era of Ibn hAjar al-Haytami: political, social, economic, scientific and 

cultural aspect 
Gazimagomedov M.Yu., Al Lyakham Badig Al Saeed 
Bulgarian Islamic Academy, Religious and Humanitarian Disciplines of the 

Academy (Islamic Law, Hadith Studies); 
This article examines the era in which the renowned Islamic scholar Imam Ibn 

Hajar al-Haytami was born and lived. The author, relying on historical 
sources, analyzes the political, social, economic, and cultural events that 
took place between 909 and 974 AH (1504-1566). Particular attention is 
paid to two key periods:The Mamluk State (1250-1517): characterized by 
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instability, power struggles, economic growth, and a flourishing of science 
and culture.The Ottoman State (1299-1922): marked by conquests, 
expansion of the empire, and periods of rule by outstanding sultans, such 
as Selim I and Suleiman the Magnificent. 

The author investigates the social structure of society, class divisions, and the 
economic situation during the era of Ibn Hajar. The reasons for the decline 
and degradation of society under the Mamluks are examined, as well as 
the characteristics of the ruling class in the Ottoman Empire. The article 
emphasizes that despite the political decline, scientific and cultural life 
flourished during the era of Ibn Hajar. The factors that contributed to this 
flourishing are examined, as well as the influence of Ibn Hajar on scientific 
life. Particular attention is paid to the role of mosques and madrassas in the 
dissemination of knowledge. 

Keywords: Ibn Hajar al-Haytami, mamluks, Ottoman Empire, class society, 
science, culture, era 
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В данной статье рассматривается применение нейросетевых 
технологий и методов обработки естественного языка (NLP) для 
анализа политических дебатов в социальных медиа. Социаль-
ные платформы играют ключевую роль в формировании обще-
ственного мнения, предоставляя огромные объемы данных, ко-
торые требуют эффективных инструментов анализа. В работе 
подробно исследуются современные нейросетевые архитектуры, 
такие как рекуррентные нейросети (RNN), включая LSTM и GRU, 
а также трансформеры (BERT, GPT), которые позволяют выяв-
лять ключевые темы, оценивать тональность сообщений и про-
гнозировать общественную реакцию. Особое внимание уделя-
ется проблемам интерпретации сложных высказываний, таких 
как сарказм и ирония, а также этическим вопросам, связанным с 
использованием пользовательских данных. Статья демонстри-
рует, как нейросети могут быть использованы для анализа поли-
тических трендов, обнаружения манипуляций, таких как фейко-
вые новости и пропаганда, и прогнозирования результатов выбо-
ров на основе данных из социальных сетей. Рассматриваются 
практические примеры, включая анализ предвыборных кампаний 
в США, Великобритании и Франции, где нейросетевые модели 
успешно применялись для мониторинга общественного мнения и 
корректировки стратегий. 
Ключевые слова: Методы обработки естественного языка 
(NLP), нейросетевые технологии, анализ политических дебатов, 
обнаружение скрытых паттернов, анализ настроений, тональ-
ность, контекстуальный анализ, адаптивные модели. 
 
 

Введение 
Политические дебаты в социальных медиа стали клю-

чевым фактором формирования общественного мнения, 
отражая не только позиции лидеров, но и актуальные 
настроения общества. С развитием цифровых технологий 
дискуссии переносятся в онлайн-пространство, где каж-
дый может выразить свою точку зрения, а исследователи 
— собирать массивы данных. Такие платформы не только 
распространяют информацию, но и становятся площад-
ками для интенсивных обсуждений и формирования об-
щественного мнения. 

Мгновенная реакция пользователей в соцсетях позво-
ляет выявлять преобладающие настроения, предсказы-
вать возможные изменения в политической среде и оце-
нивать, как заявления политиков влияют на электорат [5]. 
Однако огромный объем данных осложняет ручной ана-
лиз. Здесь на помощь приходят нейросетевые техноло-
гии, включая трансформеры: они выявляют ключевые 
темы, определяют тональность сообщений и прогнози-
руют пользовательскую реакцию. Таким образом, 
нейросети открывают новые горизонты политической ана-
литики, давая возможность эффективно обрабатывать 
большие объемы данных и формировать обоснованные 
прогнозы в режиме реального времени. 

 

 
Рис. 1 Самые популярные социальные сети в мире по состоя-
нию на апрель 2024 г. по количеству активных пользователей 
в месяц (в миллионах) 

 
Нейросети в анализе текста: обзор технологий 
Современные методы обработки текстовых данных 

всё чаще опираются на нейросетевые архитектуры, каж-
дая из которых имеет свои преимущества и особенности. 
В сфере анализа политических дебатов в социальных ме-
диа наиболее востребованы рекуррентные нейросети 
(RNN) и трансформеры (BERT, GPT). Эти модели помо-
гают выявлять ключевые темы, оценивать тональность 
сообщений и прогнозировать реакцию общества, эффек-
тивно обрабатывая большие объёмы данных. 

Рекуррентные нейросети (RNN) работают с последо-
вательными данными, учитывая контекст каждого слова, 
что особенно важно в политических дискуссиях, где зна-
чимы лексические и эмоциональные связи. Они способны 
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фиксировать аргументацию спикеров и динамику диалога, 
однако при очень длинных текстах сталкиваются с про-
блемой затухания градиента, снижающей эффективность 
обучения. Архитектуры LSTM и GRU смягчают это ограни-
чение, позволяя моделям удерживать информацию о про-
шлых шагах на протяжении более продолжительных по-
следовательностей. 

Более современный подход к анализу текстовых дан-
ных представляют трансформеры, среди которых выде-
ляются BERT (Bidirectional Encoder Representations from 
Transformers) и GPT (Generative Pre-trained Transformer). 
Трансформер — это тип нейросетевой архитектуры, ис-
пользующий механизм самовнимания для преобразова-
ния входной последовательности в выходную, отслежи-
вая отношения внутри последовательных данных, таких 
как слова в предложении, и формируя на этой основе кон-
текст [1]. BERT эффективен в задачах выявления тональ-
ности, скрытых смыслов и политической направленности 
текстов, а GPT полезен для генерации различных сцена-
риев, моделирования дискуссий и прогнозирования пове-
дения аудитории. 

Ключевым этапом при работе с текстовыми данными 
является их подготовка. Токенизация разбивает текст на 
слова, фразы или символы, лемматизация приводит их к 
начальному виду, снижая избыточность. Извлечение 
лингвистических признаков (частотность, эмоциональный 
окрас и т. д.) помогает нейросетям точнее интерпретиро-
вать содержание. При анализе неструктурированных дан-
ных, например постов и комментариев с опечатками и 
сленгом, применяют алгоритмы очистки и предобучение 
на больших корпусах, устраняя шум и повышая точность. 

В контексте политических дебатов эти методы позво-
ляют выделять значимые темы, фильтровать релевант-
ные сообщения и понимать, как публика реагирует на за-
явления лидеров. BERT может анализировать тональ-
ность твитов и комментариев, а GPT – моделировать раз-
витие споров, создавая прогнозы по дальнейшему ходу 
дискуссии. Дополнительно такие подходы помогают выяв-
лять манипулятивные практики, включая фейковые ново-
сти и пропаганду, способствуя более раннему обнаруже-
нию искажённых нарративов. 

Таким образом, нейросетевые технологии стали мощ-
ным инструментом в политической аналитике, обеспечи-
вая выявление трендов, анализ настроений разных ауди-
торий и формирование более точных прогнозов политиче-
ской ситуации. Благодаря этим решениям исследователи 
и политические кампании могут эффективнее понимать 
реакцию электората, корректировать коммуникационные 
стратегии и принимать более взвешенные решения на ос-
нове комплексного анализа данных. 

 
Применение нейросетей для анализа политиче-

ских дебатов 
Нейросетевые технологии активно используются для 

анализа политических дебатов, выявления ключевых тем, 
оценки реакции аудитории и обнаружения манипуляций. 
Они позволяют исследовать политические события в ре-
альном времени, отслеживать их последствия и уточнять 
восприятие дебатов в социальных медиа. 

Нейросети способны выделять основные обсуждае-
мые вопросы и заявления политиков, определять, какие 
аспекты (социальная, экономическая, внешняя политика) 
привлекают наибольшее внимание, а также анализиро-
вать динамику реакции участников и зрителей [9]. Напри-
мер, во время предвыборных кампаний модели BERT и 
GPT оценивают высказывания кандидатов, определяют 
самые востребованные темы и прогнозируют их влияние 
на общественное мнение. 

Эти технологии также оценивают тональность сообще-
ний, что позволяет классифицировать высказывания как 

положительные, отрицательные или нейтральные и выяв-
лять более точные эмоции вроде гнева или поддержки. 
Это важно при анализе резонансных тем, связанных с ми-
грацией или социальной политикой, где сильные чувства 
влияют на популярность кандидатов и результаты выбо-
ров. 

Кроме того, нейросети помогают прогнозировать паде-
ние или рост общественного восприятия политиков, ана-
лизируя мнения о конкретных тезисах. Если политическое 
заявление вызывает много негативных эмоций, это может 
служить сигналом ухудшения рейтинга. Таким образом, 
оценка тональности позволяет не только понять текущие 
настроения, но и предвидеть дальнейшее развитие ситу-
ации. 

Еще одна важная функция нейросетей — обнаруже-
ние манипуляций и искажений. При большом количестве 
фейковых новостей и пропагандистских материалов в со-
циальных медиа такие модели выделяют признаки иска-
жений, например преувеличения, поляризующие заго-
ловки или скрытую пропаганду. Выявление подобных пат-
тернов дает возможность вовремя отреагировать и 
предотвратить распространение дезинформации. 

Таким образом, применение нейросетей в политиче-
ских дебатах расширяет возможности изучения обще-
ственного мнения, ключевых тем и трендов, а также ана-
лиза эмоций и манипуляций в реальном времени. Это поз-
воляет глубже понимать политические процессы и улуч-
шать качество политической аналитики в современной ин-
формационной среде. 

 
Прогнозирование будущих политических событий 

с помощью нейросетей 
Нейросети широко применяются в политической ана-

литике для прогнозирования событий, реакций на полити-
ческие шаги и анализа предвыборных дебатов. Они помо-
гают выявлять важные изменения и оценивать обще-
ственное восприятие текущих событий. 

Одна из ключевых задач нейросетей — предсказывать 
реакцию на будущие события, обрабатывая в реальном 
времени большие данные из соцсетей, новостей и других 
источников. Анализируя дебаты и дискуссии, модели вы-
являют новые тенденции, определяют темы, которые ока-
жутся в фокусе, и оценивают, что станет наиболее акту-
альным в политической повестке. Если в ходе дебатов 
особое внимание уделяется экономической политике, 
нейросеть может спрогнозировать, что именно экономика 
будет в центре будущих обсуждений. 

Для повышения точности модели используют истори-
ческие данные, позволяющие заметить закономерности в 
политической динамике. Анализируя результаты про-
шлых выборов или реакцию на кризисы, нейросети пред-
сказывают, какие темы окажутся наиболее значимы в бу-
дущем. Кроме того, они могут прогнозировать протесты 
или общественные волнения, фиксируя рост недоволь-
ства в соцсетях среди различных групп. 

Нейросети также помогают определить исход дебатов 
и выборов: они анализируют отклики пользователей в ре-
жиме реального времени, классифицируют их как положи-
тельные, отрицательные или нейтральные и учитывают 
уровень вовлеченности (лайки, комментарии, репосты). 
Это даёт целостное представление о том, как восприни-
маются кандидаты и их заявления, и как это может отра-
зиться на результатах выборов. Если кандидат вызывает 
многочисленные позитивные отклики, модель предпола-
гает высокие шансы на успех. 

Для более точного прогнозирования оценивается ди-
намика общественного мнения: если во время дебатов 
неожиданно улучшается настроение среди сторонников 
одного из кандидатов, нейросеть указывает на возможное 
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укрепление его позиций в опросах и рост шансов на по-
беду. Таким образом, эти модели не только отражают те-
кущее состояние, но и указывают, как события влияют на 
будущее. 

В результате использование нейросетей значительно 
расширяет возможности политической аналитики, позво-
ляя предсказывать итоги выборов, прогнозировать реак-
ции общества и отслеживать динамику изменений с высо-
кой точностью. Эти технологии помогают глубже понимать 
политическую картину и предоставляют новые инстру-
менты для оценки грядущих событий. 

 
Практические примеры применения нейросетей в 

политических дебатах 
Современные нейросетевые технологии активно при-

меняются в политическом анализе для мониторинга кам-
паний, отслеживания изменений общественного мнения и 
разработки стратегий. Они позволяют быстро реагиро-
вать на текущие события и эффективно использовать 
данные для прогнозирования политических тенденций. 

Ярким примером такого применения стали президент-
ские выборы в США в 2016 и 2020 годах. Во время деба-
тов между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон, а за-
тем Трампом и Джо Байденом, нейросети оценивали то-
нальность реакций пользователей в социальных сетях, 
выявляли наиболее обсуждаемые темы и предсказывали 
возможные исходы. Подобные технологии использова-
лись и на парламентских выборах в Великобритании, в 
том числе в ходе дебатов о Брекзите, а также во Франции 
— нейросети помогали анализировать высказывания пар-
тий и прогнозировать поведение избирателей [2]. 

Нейросетевые модели также применяются для мони-
торинга общественного мнения в реальном времени: они 
анализируют реакции избирателей на заявления кандида-
тов, выясняя, какие темы вызывают наибольшее внима-
ние [6]. Это даёт возможность политическим кампаниям 
оперативно корректировать стратегии, усиливая акцент 
на темах, которые находят положительный отклик у ауди-
тории. Например, если среди электората растёт под-
держка более прогрессивных экологических инициатив, 
можно перераспределить ресурсы и сообщения в пользу 
этих тем. 

Прогнозирование успеха политических кампаний на 
основе анализа данных о реакции избирателей, дебатах 
и общественных событиях стало важной частью стратеги-
ческого планирования. Если нейросеть показывает, что 
определённые предложения получают много положитель-
ных откликов, кампания усиливает внимание к этим те-
мам. Таким образом, применение нейросетей даёт точ-
ные инструменты для анализа мнений, адаптации страте-
гий и своевременной реакции на изменения политической 
ситуации. 

 
Проблемы и ограничения нейросетевого анализа 

политических дебатов 
Использование нейросетей для анализа политических 

дебатов — мощный инструмент изучения общественного 
мнения и прогнозирования политических тенденций, од-
нако сопровождается рядом ограничений. Во-первых, 
нейросети затрудняются с интерпретацией многозначных 
и контекстуально сложных высказываний (сарказм, иро-
ния, культурные отсылки). Это может приводить к невер-
ной классификации эмоций и снижать точность результа-
тов, особенно если учесть, что модели зачастую не ана-
лизируют невербальные сигналы (жесты, интонацию) и 
исторический контекст. 

Во-вторых, возникают этические и юридические во-
просы: конфиденциальность данных, поскольку для ана-
лиза используются массивы пользовательской информа-

ции, и риск манипуляции общественным мнением (созда-
ние фейковых новостей, пропаганды) [3]. Дополнитель-
ную проблему создаёт непрозрачность алгоритмов, когда 
сложно понять, как именно нейросеть пришла к тем или 
иным выводам [4]. Предвзятость данных при обучении 
также может исказить результаты, формируя несправед-
ливые выводы о политических взглядах и реакциях изби-
рателей. Подобные опасения так или иначе фигурируют 
практически во всех научных публикациях связанных с 
этой темой, а также отражены в государственной поли-
тике разных стран. Например в Китае в 2021 году были 
приняты «Этические руководящие принципы для искус-
ственного интеллекта» (AI Ethics Guidelines), разработан-
ные Министерством науки и технологий КНР [8]. Эти прин-
ципы включают положения о необходимости обеспечения 
прозрачности, ответственности, справедливости и кон-
тролируемости алгоритмических решений. В США подоб-
ные вопросы обсуждались на государственном уровне 
ещё Бараком Обамой, при котором был создан список 
приоритетов в области ИИ, в числе которых “Выявление 
этических, правовых и социальных последствий исполь-
зования ИИ и снижение негативного эффекта (в том числе 
посредством создания систем ИИ, учитывающих эти мо-
менты в своей работе)” [7, с. 146]. 

Наконец, злоупотребление нейросетями в политиче-
ских целях способно подорвать доверие к демократиче-
ским процессам, используя дезинформацию и настраива-
емые сообщения против оппонентов. Несмотря на значи-
тельные преимущества нейросетевого анализа дебатов, 
необходимы дополнительные исследования, чтобы повы-
сить точность интерпретации, обеспечить прозрачность 
алгоритмов и соблюдать этические стандарты в полити-
ческом анализе. 

 
Заключение  
В ходе исследования проанализировано применение 

методов обработки естественного языка (NLP) и нейросе-
тевых технологий для анализа политических дебатов и 
общественного мнения. Эти инструменты позволяют из-
влекать информацию из огромных объемов текстовых 
данных (социальные сети, новостные статьи, форумы), 
выявлять ключевые темы, эмоции и тональность, а также 
прогнозировать политические тенденции и результаты 
выборов. 

Нейросетевые модели особенно эффективны для 
предсказания реакций на политические события и обна-
ружения скрытых паттернов, в том числе влияния фейко-
вых новостей и пропаганды. По мере развития технологий 
в области NLP можно ожидать более глубокий анализ 
сложных высказываний (сарказм, ирония) и повышение 
точности прогнозов. Улучшение алгоритмов в реальном 
времени позволит быстрее реагировать на перемены в 
настроениях избирателей и адаптировать политические 
стратегии. 

В будущем NLP может играть ключевую роль в ком-
плексном анализе кампаний, прогнозировании выборах и 
персонализации сообщений. Это поможет создавать бо-
лее точные прогнозы реакции на конкретные заявления и 
обеспечит более эффективное взаимодействие с электо-
ратом. Таким образом, сочетание NLP и нейросетей от-
крывает широкие перспективы для политической анали-
тики, содействуя более точным прогнозам, повышению 
эффективности кампаний и поддержанию информирован-
ного общественного обсуждения. 
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Bauman  
This article examines the application of neural network technologies and natural 

language processing (NLP) methods to analyze political debates in social 
media. Social platforms play a key role in shaping public opinion by 
providing huge amounts of data that require effective analysis tools. The 
paper examines in detail modern neural network architectures such as 
recurrent neural networks (RNNs), including LSTM and GRU, as well as 
transformers (BERT, GPT), which allow identifying key topics, evaluating 
the tone of messages and predicting public reaction. Special attention is 
paid to the problems of interpreting complex statements such as sarcasm 
and irony, as well as ethical issues related to the use of user data. The 
article demonstrates how neural networks can be used to analyze political 
trends, detect manipulations such as fake news and propaganda, and 
predict election results based on data from social networks. Practical 
examples are considered, including the analysis of election campaigns in 
the USA, Great Britain and France, where neural network models were 
successfully used to monitor public opinion and adjust strategies. 
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Влияние религиозных институтов на антикоррупционные 
инициативы 
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Данная статья исследует влияние религиозных институтов на ан-
тикоррупционные инициативы и оценку роли неформальной эко-
номики в современном обществе. На основе социологических 
данных анализируются взгляды респондентов на возможность 
религиозных организаций способствовать снижению коррупции. 
Результаты показывают разрозненные мнения: часть населения 
считает, что религиозные институты могут быть важным инстру-
ментом в борьбе с коррупцией, в то время как другие сомнева-
ются в их эффективности. В вопросе о неформальной экономике 
также представлено множество мнений, где мнения варьируются 
от положительных до негативных. Статья подводит итоги и вы-
страивает общую картину влияния религии и неформальной эко-
номики на современное общество. 
Ключевые слова: религиозные институты, антикоррупционные 
инициативы, неформальная экономика, коррупция, моральные 
нормы, общественное мнение, социальное развитие 
 

Коррупция является одной из самых острых проблем со-
временного общества, и она затрагивает все сферы 
жизни. Религиозные институты, обладая большим автори-
тетом и влиянием на общественные настроения, могут 
сыграть значительную роль в борьбе с этой социальной 
болезнью. 

Религиозные организации и их лидеры обладают уни-
кальным потенциалом для позитивного влияния на анти-
коррупционные инициативы. С точки зрения опроса, лишь 
12.8% респондентов считают, что религиозные институты 
могут значительно способствовать снижению коррупции, 
в то время как 28.2% уверены в том, что это невозможно, 
а 26.5% респондентов ответили что скорее нет, чем да, 
учитывая высокую религиозность людей в регионе. 

 
Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, мо-
гут ли религиозные институты и религиозные лидеры 
влиять на снижение коррупции? (%) 

Всего Да Скорее 
да, чем 

нет 

Нет Скорее 
нет, чем 

да 

Затрудня-
юсь отве-

тить 
600 12.8% 7.7% 

 
28.2% 26.5% 26.5% 

 
Религиозные лидеры часто обладают высоким уров-

нем доверия со стороны населения, что позволяет им 
влиять на общественное мнение и поведение. Они могут 
призывать к честности и прозрачности, а также вовлекать 
свои приходы в антикоррупционные инициативы, что, в 
свою очередь, может способствовать созданию более от-
крытого и честного общества. 

1. Моральное воспитание: Религиозные институты мо-
гут использовать свои платформы для обучения и воспи-
тания граждан в области этики и морали, что способ-
ствует формированию антикоррупционного сознания. 

2. Работа с правительством: Многие религиозные ор-
ганизации сотрудничают с государством в реализации со-
циальных программ, что может быть использовано для 
борьбы с коррупцией.  

3. Социальная активность: Религиозные группы могут 
организовывать кампании и мероприятия, направленные 
на повышение осведомленности о коррупции и ее послед-
ствиях. 

Что касается неформальной экономической деятель-
ности, результаты опроса показывают разрозненные мне-
ния:  

- 15.4% респондентов считают, что она приносит 
больше пользы, 

- 30.8% — что больше вреда, 
- 53.8% видят её влияние как равновесное между поль-

зой и вредом. 
 

Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, в 
целом неформальная (официально не зарегистрирован-
ная) экономическая деятельность приносит обществу 
сейчас больше пользы или вреда?» (%) 

Всего Больше пользы Больше вреда Пользу и вред 
в равной мере

600 15.4% 30.8% 53.8% 
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Неформальная экономика, безусловно, имеет свои 
плюсы и минусы. С одной стороны, она может создать до-
полнительные рабочие места и обеспечить доход для лю-
дей, которые по каким-либо причинам не могут найти ра-
боту в формальном секторе. С другой стороны, она может 
привести к уклонению от налогов, отсутствию социальной 
защиты и регулирования, что увеличивает уязвимость 
большинства работников. 

Таким образом, религиозные институты могут оказать 
влияние на антикоррупционные инициативы, стимулируя 
моральные и этические нормы в обществе. Однако их 
влияние не всегда однозначно, и общественная позиция 
по этому вопросу остается разрозненной. Что касается 
неформальной экономики, балансирование между ее по-
зитивным и негативным влиянием также требует дальней-
шего изучения и понимания. В конечном итоге, важно рас-
сматривать взаимодействие различных факторов в 
борьбе с коррупцией и для поддержки устойчивого эконо-
мического развития. 

В целом, влияние религиозных институтов на антикор-
рупционные инициативы представляется значительным, 
хотя и неоднозначным. Религиозные лидеры обладают 
потенциалом для формирования этических стандартов и 
повышения уровня доверия к антикоррупционным уси-
лиям, тем не менее, количество скептически настроенных 
людей свидетельствует о необходимости дополнитель-
ной работы в этой области. Вопрос о влиянии неформаль-
ной экономики также требует внимательного анализа, так 
как мнения общества остаются разделёнными. Важно 
продолжать исследовать способы максимизации положи-
тельных аспектов неформальной экономики, а также 
укреплять роль религиозных институтов в борьбе с кор-
рупцией для достижения более справедливого и прогрес-
сивного общества. 

 
Литература 
1. Гайдаенко, Шер Н.И. Формирование системы аль-

тернативных механизмов разрешения споров: бескон-
фликтное общество как основа противодействия корруп-
ции: науч.-практ. пособие / отв. ред. Н.Г. Семилютина. – 
М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. – 176 с. 

2. Братановский, С.Н. Виды и особенности мер по 
противодействию коррупции на государственной и муни-
ципальной службе // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – N 2. – С. 34 – 39. 

3. Цирин, А.М. Предупреждение коррупции: про-
блемы и перспективы // Журнал российского права. – 
2016. – N 12. – С. 106 – 114. 

4. Доклад по результатам социологического исследо-
вания на тему: «Оценка восприятия населением уровня 
распространенности коррупции в городе Махачкале» 
2023/2024 год 

5. Конституция Российской Федерации (принята все-
народным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законода-
тельства РФ. - 04.08.2014. - № 31. - ст. 4398. 
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This article examines the impact of religious institutions on anti-corruption 

initiatives and the assessment of the role of the informal economy in 
modern society. Based on sociological data, the views of respondents on 
the ability of religious organizations to help reduce corruption are analyzed. 
The results show disparate opinions: part of the population believes that 
religious institutions can be an important tool in the fight against corruption, 
while others doubt their effectiveness. The issue of the informal economy 
also presents a variety of opinions, where opinions range from positive to 
negative. The article summarizes and builds a general picture of the impact 
of religion and the informal economy on modern society. 
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Типы, модели, формы взаимодействия государства и 
институтов гражданского общества 
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В основе большинства концепций гражданского общества зало-
жены идеи обеспечения прав и свобод человека, возможность 
реализации личных интересов членов общества и т.д. Важное 
значение, в данном случае, имеет структура гражданского обще-
ства, предполагающая наличие в ней институтов, члены которых 
объединены едиными интересами. Формируя институты граж-
данского общества, люди вступают в группы и сообщества, дей-
ствуя в единой социальной среде. Информируя государство и об-
щество о своих интересах и проблемах, реализуя социально зна-
чимые виды деятельности, эти структуры выступают своеобраз-
ными медиаторами, примиряя интересы государства и общества.  
Ключевые слова: государство, гражданское общество, ресурсы, 
институты, проблемы, социальная сфера.  
 
 

Введение. Взаимодействуя между собой, общественные 
институты и институты государственной власти форми-
руют основу стабильного социально-экономического и по-
литического развития страны, снижения в обществе соци-
альной напряжённости, эффективной реализации госу-
дарственной политики. Вопрос взаимодействия государ-
ства и гражданского общества остаётся достаточно акту-
альным для исследователей в этой области.  

Российские учёные рассматривают данный вопрос с 
нескольких позиций. Так, Г.Н. Вайнштейн выделяет сле-
дующие модели подобного рода взаимодействия [1]:  

- модель противоборства, характерная для авторитар-
ного политического режима;  

- демократизация общества, основанная на поиске 
компромисса и консенсуса между субъектами взаимодей-
ствия;  

- устойчивые партнерские связи между государством и 
гражданским обществом.  

Российский экономист, доктор экономических наук 
А.А. Аузан выделяет следующие формы взаимодействия 
гражданского общества с государством[2]:  

- гражданское общество выступает помощником вла-
сти, защищающим интересы населения в тех случаях, ко-
гда государство само не может выявить внешние эф-
фекты;  

- гражданское общество выявляет внешние эффекты, 
осуществляет интернализацию и решает их самостоя-
тельно, без участи государства;  

- гражданское общество воздействует на вторичные 
эффекты, вызванные попыткой государства интернализи-
ровать внешние эффекты, возникающее в ходе их проти-
востояния.  

Изучая взаимодействие государства и гражданского 
общества в России, председатель комиссии Обществен-
ной палаты Российской Федерации по гармонизации меж-
национальных и межрелигиозных отношений И. Е. Дискин 
выделяет три исторические традиции такого взаимодей-
ствия[3].  

Первая базируется на противостоянии гражданского 
общества государству. По мнению Е.И. Дискина, эта тра-
диция присутствовала в российском обществе на разных 
этапах его развития и при разных режимах политической 
власти[3].  

В рамках второй традиции государство осуществляет 
контроль за гражданским обществом, так как рассматри-
вает его как конкурента, а его институты – как возможные 
подрывные элементы.  

Третья традиция состоит в том, что современное рос-
сийское общество выстраивает новые взаимоотношения 
между государством и гражданским обществом, отличные 
от предыдущих исторических периодов.  

По мнению исследователя, развитие этих взаимоотно-
шений основывается на наличии в современном обще-
стве некоторых социальных регуляторов, характерных 
для определённых слоёв и групп, составляющих струк-
туру гражданского общества.  

В рамках данного исследования наибольший интерес 
представляет научный подход, предложенный россий-
ским политологом, профессором А.Ю. Сунгуров. Он выде-
ляет следующие возможные варианты взаимодействия 
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органов государственной власти и институтов граждан-
ского общества: сотрудничество, отсутствие сотрудниче-
ства (игнорирование) и конфронтацию [4].  

Партнёрские отношения в данном случае понимаются 
как построенные на равенстве, но предполагающие доми-
нирование одной из сторон. По мнению исследователя, в 
современном обществе такой доминирующей стороной 
является преимущественно государство.  

К партнёрскому взаимодействию А.Ю. Сунгуров отно-
сит следующие модели:  

- «модель садовника», основанная на поддержке и 
развитии некоммерческого сектора;  

- партнёрская модель, реализуемая в форме диалога 
с институтами гражданского общества, предполагающая 
осуществление общественного контроля;  

- «модель архитектора» - влияние общества, через 
свои институты на решение отдельных проблем, участие 
институтов гражданского общества в реформе органов 
государственной власти.  

К другому типу партнёрского взаимодействия А.Ю. 
Сунгуров относит сотрудничество государства и институ-
тов гражданского общества, основное на доминировании 
власти. Здесь он выделяет две основные модели: патер-
налистскую и «приводных ремней» [4].  

Патерналистская модель заключается в предоставле-
нии неправительственным организациям определённой 
самостоятельности в обмен на лояльное отношение к де-
ятельности органов власти. Такое лояльное отношение 
может достигаться при помощи оказания разных видов 
поддержки некоммерческому сектору: финансовой, ин-
формационной, методической и т.д.  

Модель «приводных ремней» исследователь относит 
к советскому периоду развития общества. Как противопо-
ложность моделям взаимодействия А.Ю. Сунгуров рас-
сматривает модели игнорирования и конфронтации. Мо-
дель игнорирования предполагает, прежде всего, отсут-
ствие поддержки некоммерческого сектора со стороны 
государства, тогда как модель конфронтации основыва-
ется на использовании гражданским обществом тактики 
неповиновения, проявляющуюся в проведении несанкци-
онированных митингов, пикетов и.т.д.  

Обозначенные выше модели взаимодействия государ-
ства и институтов гражданского общества на практике 
осуществляются в сочетании нескольких видов, однако, 
не смотря на это, в зависимости от политического уклада 
общества, какая-либо из моделей может преобладать.  

Интересен подход, предложенный Д. Волковым в по-
строении моделей взаимодействия органов государствен-
ной власти и институтов гражданского общества. На при-
мере сотрудничества государства и некоммерческого сек-
тора он выделяет несколько моделей такого взаимодей-
ствия. В зависимости от того, чьи интересы будут преоб-
ладать в ходе такого взаимодействия, некоммерческие 
организации могут выполнять следующие роли: обслужи-
вание интересов власти, исполнение делегированных 
властью социальных обязательств или решение острых 
социальны проблем.  

Модель «обслуживание интересов власти» предпола-
гает, что некоммерческие организации (НКО) реализуют 
властные инициативы, напрямую не связанные с испол-
нением социальных обязательств государства. В этом 
случае практически не представлены общественные ин-
тересы. Данная модель предполагает организацию не-
коммерческим сектором различных праздничных или по-
литически ориентированных мероприятий, запрос на ко-
торые сформирован органами власти. В рамках этой мо-
дели самостоятельное целеполагание своей деятельно-
сти со стороны НКО невозможно. Преимущество других 
двух ролей заключается в том, что в этом случае деятель-

ность НКО ориентируется не только на запрос от государ-
ства, но и на общественные инициативы, исходящие от 
различных групп населения.  

В рамках модели «исполнение делегированных вла-
стью социальных обязательств» государство выступает 
«нанимателем» некоммерческой организации, делеги-
рует ей решение отдельных социальных задач. Модель 
«решение острых социальных проблем» предполагает 
вступление некоммерческих организаций в диалог с госу-
дарством, выступая от имени различных социальных 
групп и отстаивая их интересы. Именно последняя мо-
дель дает гражданским активистам больше возможностей 
для самостоятельного целеполагания своей деятельно-
сти. Проведенный анализ показывает, что государство и 
гражданское общество находятся в состоянии постоян-
ного поиска новых форм взаимодействия и ведущая роль 
в этом процессе отводится государству.  

Так, Л.Ю. Грудицина отмечает, что «государство явля-
ется необходимым фактором существования граждан-
ского общества. Только государственная власть - государ-
ство, управляемое посредством легитимной верховной 
власти, с помощью действующего в стране законодатель-
ства, может стать эффективной защитой от несправедли-
востей в том числе и самого гражданского общества и син-
тезировать его частные интересы во всеобщее политиче-
ское сообщество» [5].  

Таким образом, проведённый анализ показал, что в 
настоящее время в Российской Федерации имеются бла-
гоприятные условия, позволяющие гражданскому обще-
ству развиваться, формировать диалоговые площадки 
для осуществления взаимодействия государства с его ин-
ститутами. Подтверждением тому служит создание при 
Президенте Российской Федерации, при органах государ-
ственной власти профильных общественных советов и ко-
миссий, иных институтов гражданского общества. Формы 
взаимодействия государства и институтов гражданского 
общества достаточно разнообразны.  

Государственные органы власти оказывают им финан-
совую, информационную, методическую и иную под-
держку, привлекают к участию в разработке и проведению 
общественной экспертизы нормативно- правовых актов, 
организуют публичные слушания и дебаты, круглые 
столы, другие мероприятия с участием общественности.  

В свою очередь, институты гражданского общества 
осуществляют общественный контроль за деятельностью 
органов государственной власти, за соблюдением прин-
ципа открытости их деятельности, информируют государ-
ство о возникновении в обществе различных социальных 
проблем.  

Важную роль в осуществлении взаимодействия госу-
дарства и институтов гражданского общества играют Об-
щественная палата Российской Федерации и Обществен-
ные палаты регионов, ставшие консолидирующим цен-
тром в своих территориях.  

Взаимодействие государственных органов власти и 
институтов гражданского общества реализуется через мо-
дели сотрудничества, отсутствия сотрудничества (игнори-
рование) и конфронтации. При выстраивании взаимодей-
ствия как партнёрских отношений предполагается равен-
ство сторон, допускающее доминирование одной из них. 
Как правило, такой доминирующей стороной выступает 
преимущественно государство.  

Вывод. Сотрудничество государственных органов вла-
сти и институтов гражданского общества, представленное 
его некоммерческим сектором, позволяет выделить три 
модели взаимодействия: обслуживание интересов вла-
сти, исполнение делегированных властью социальных 
обязательств и решение острых социальных проблем. 
Зрелость гражданского общества напрямую связана с 
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участием общественных институтов в формировании гос-
ударственной политики. Именно от степени взаимосвязи 
между государством и гражданским обществом зависит 
не только уровень демократии, но и качество жизни обще-
ства в целом.  
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Types, models, and forms of interaction between the state and civil 
society institutions 

Shmidt E.B., Prudnikov L.A. 
REU im. G.V. Plekhanov 
Most concepts of civil society are based on the ideas of ensuring human rights 

and freedoms, the possibility of realizing the personal interests of members 
of society, etc. In this case, the structure of civil society is important, 
assuming the presence of institutions in it, whose members are united by 
common interests. By forming institutions of civil society, people join groups 
and communities, acting in a single social environment. By informing the 
state and society about their interests and problems, and implementing 
socially significant activities, these structures act as a kind of mediator, 
reconciling the interests of the state and society.  
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Культурно-гуманитарное измерение публичной дипломатии 
России в Узбекистане 
 
 
Черных Георгий Евгеньевич 
независимый исследователь, george_chernykh@mail.ru 
 
Современный вектор российско-узбекских отношений характери-
зуется интенсивным развитием культурно-гуманитарных инициа-
тив, которые интенсивно встраиваются в более широкий контекст 
публичной дипломатии. Актуальность соответствующей темы ар-
гументируется отчётливо проявляющейся необходимостью вы-
работки устойчивых и локально релевантных стратегий «мягкой 
силы», способных адаптироваться к социокультурной специфике 
Узбекистана. При этом выявляется очевидное расхождение 
между декларативным уровнем официальных программ и их ре-
альной воспринимаемостью в локальных сообществах. Исследо-
вание в рамках данной статьи нацелено на анализ содержатель-
ных и организационных аспектов культурно-гуманитарного изме-
рения публичной дипломатии РФ в Узбекистане — с акцентом на 
действующие институции, механизмы влияния, проявляющиеся 
структурные ограничения. Автор выделяет несколько принципи-
альных противоречий: между инерционным экспортом культур-
ных форматов и требованием к их адаптации; между институци-
ональной активностью и отсутствием качественной обратной 
связи от целевых аудиторий. Выводы касаются необходимости 
переосмысления архитектуры гуманитарного присутствия: автор 
предлагает концептуально обновить подходы, делая упор на 
большей гибкости, цифровизации, регионализации, а также дву-
стороннем культурном обмене. Новизна заключается в попытке 
соединить институциональный и коммуникативный уровни ана-
лиза, а также в формулировке конкретных рекомендаций, кото-
рые базируются на синтезе содержательных ограничений и по-
тенциальных точек роста. Излагаемые материалы будут полезны 
специалистам в области международных отношений, культурной 
политики, публичной дипломатии, а также практикам, вовлечён-
ным в гуманитарные проекты России за рубежом. 
Ключевые слова: гуманитарное сотрудничество, культурная 
сфера, «мягкая сила», публичная дипломатия, Россия, Узбеки-
стан, Центральная Азия 
 

Введение 
Актуальность изучения культурно-гуманитарного из-

мерения публичной дипломатии России в Узбекистане 
обуславливается возрастанием роли «мягкой силы» (soft 
power) в формировании точек соприкосновения между об-
ществами.  

Несмотря на интенсивность официального взаимо-
действия, отсутствует системное представление о кон-
кретном векторе культурных и гуманитарных инициатив, а 
также об их реальном вкладе в укрепление межгосудар-
ственного доверия.  

Проблема исследования состоит в том, что существу-
ющие публикации зачастую ограничиваются описанием 
отдельных программ без анализа их синергетического эф-
фекта, количественных, качественных параметров воз-
действия на общественность. В увязке с этим весьма зна-
чимым становится выявление характеристик и оценка 
влияния основных инструментов культурно-гуманитарной 
публичной дипломатии, определение путей повышения 
их эффективности. 

 
Материалы и методы 
Публикации, посвящённые культурно-гуманитарному 

взаимодействию России и Узбекистана, условно целесо-
образно подразделить на несколько групп: исследования, 
сосредоточенные на институциональных механизмах и 
практиках; работы, раскрывающие историко-культурный 
контекст сотрудничества; статьи, в которых авторы акцен-
тируют внимание на библиотечно-информационной 
сфере как инструменте «мягкой силы»; источники, осве-
щающие конкретные формы взаимодействия, включая 
народную дипломатию и деятельность Россотрудниче-
ства. 

В частности, Ш.М. Рахматуллаев предлагает типоло-
гию парадигм культурной дипломатии и выделяет особен-
ности её функционирования в Центральной Азии. Автор 
подчёркивает важность институционального выстраива-
ния гуманитарных связей и называет политико-идеологи-
ческий контекст ключевым фактором в определении форм 
взаимодействия [5]. Схожую проблематику затрагивает 
И.Р. Томберг, анализирующий концепт «Русского мира» 
как компонента стратегии «мягкой силы» России в реги-
оне. Он обращает внимание на трансформацию этой мо-
дели и её восприятие в государствах ЦА, в том числе, 
стремление адаптировать дискурс к новым вызовам иден-
тичности и межкультурного общения [8]. 

Работы, сфокусированные на культурно-историческом 
фундаменте, представлены, к примеру, публикацией А.В. 
Посадского и С.В. Посадского. Авторы рассматривают 
культурное сотрудничество через призму наследия сред-
неазиатского возрождения, акцентируя внимание на необ-
ходимости диахронического подхода к гуманитарным свя-
зям между Россией и Узбекистаном [4]. В этом контексте 
статья Д.Б. Малышевой содержит более политологиче-
ское измерение, охватывая дипломатические аспекты гу-
манитарного партнёрства и подчеркивая его роль в стра-
тегическом диалоге между странами [3]. 

В трудах Н.И. Гендиной и Е.В. Косолаповой анализи-
руются практики продвижения информационной культуры 
и медиаграмотности в рамках двусторонних программ. 
Они рассматривают библиотеки не только как хранилища 
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знаний, но и как активные агенты трансграничного взаи-
модействия, особенно в образовательной и молодёжной 
среде [1, 2]. 

Эмпирически насыщенные публикации, освещающие 
современные практики гуманитарного взаимодействия, 
отражены в материалах С.Б. Султанова, А.А. Усмановой. 
Оба автора поднимают вопрос о прагматизации соответ-
ствующих связей, связывая их с экономическим сотрудни-
чеством, миграцией, а также со стремлением к выстраи-
ванию доверия на уровне гражданских обществ [7, 10]. В 
свою очередь, сведения, размещённые на официальных 
и информационных ресурсах, например, сайт Россотруд-
ничества [6] и портал Sputnik Узбекистан [9], отражают ин-
ституциональную точку зрения и фиксируют активизацию 
программ по линии народной дипломатии, особенно че-
рез российские культурные центры. 

Международную перспективу представляет в своей 
работе Г.Р. Мирзаев, где культурно-гуманитарное сотруд-
ничество Узбекистана с соседними странами, включая 
Россию, рассматривается в сравнительном контексте. Ав-
тор высвечивает значимость регионального подхода, поз-
воляющего интегрировать гуманитарную дипломатию в 
контуры центральноазиатской идентичности [11]. 

Анализ источников помогает обозначить несколько 
противоречий в литературе. Во-первых, сохраняется дис-
баланс между институционально-нормативным анализом 
(характерным для российских авторов) и эмпирико-регио-
нальной интерпретацией, часто представленной узбек-
скими или зарубежными исследователями. Во-вторых, не-
смотря на очевидное разнообразие подтем, недостаточно 
внимания уделяется восприятию характеризуемого изме-
рения со стороны целевых аудиторий — молодежи, мест-
ных сообществ, профессиональных групп. Фактически не 
рассматриваются проблемы эффективности и устойчиво-
сти программ. В дополнение к отмеченному, отсутствует 
комплексный анализ цифровых инструментов в описыва-
емой области. 

При подготовке данной статьи применены аналитико-
описательные методы, компаративный подход, система-
тизация, кейс-стади, а также элементы дискурсивного 
анализа и институциональной теории.  

 
Результаты и обсуждение 
Публичная дипломатия трактуется как деятельность 

государства по налаживанию прямого диалога с зарубеж-
ными аудиториями посредством культуры, образования, 
СМИ, социальных проектов [2, 5, 7].  

Культурно-гуманитарное измерение в этой парадигме 
обозначает совокупность мероприятий, которые ориенти-
рованы, в первую очередь, на обмен ценностными уста-
новками, историческими референсами, идеями через бес-
конфликтную форму взаимодействия (рис. 1).  

Сеть Российских центров науки и культуры (РЦНК) в 
Ташкенте и Самарканде служит «локомотивом» куль-
турно-гуманитарных усилий. В 2023 году Ташкентский 
РЦНК организовал более 120 мероприятий — театраль-
ные постановки по произведениям Л.Н. Толстого и Ф.М. 
Достоевского, мастер-классы по традиционным ремёслам 
Русского Севера, выставки архивных фотодокументов ла-
герей Беломорканала [9]. Спектр программ варьируется 
от научно-практических конференций («Россия и Средняя 
Азия: историко-культурный диалог») до интенсивов по 
русскому языку для государственных служащих Узбеки-
стана [6]. 

Целесообразно обратить особо пристальное внима-
ние на образовательные проекты. 

Так, «Тотальный диктант» — ежегодная акция повы-
шения грамотности, которую в Ташкенте курируют препо-
даватели Российского государственного университета гу-
манитарных наук. В 2024 г. в ней приняли участие свыше 

3 000 человек, включая сотрудников министерств, препо-
давателей вузов [9]. 

 
 

 
Рис. 1. Элементы культурно-гуманитарного измерения пуб-
личной дипломатии (составлено автором на основе [1-3, 7, 
10]) 

 
Что касается стипендий Правительства РФ, то в 2022-

2024 гг. число узбекских студентов, обучающихся в рос-
сийских университетах по программам бакалавриата и 
магистратуры, возросло на 18% [9]. 

Достаточно содержательными являются культурно-
просветительские инициативы: 

- фестиваль «Литературные мосты» в Самарканде, по-
свящённый творчеству А.С. Пушкина и А. Навои, сессии 
за круглым столом проводятся в здании Медресе Шердор; 

- проект «Театр на колёсах», когда русские труппы вы-
езжают в регионы Ферганской долины, дают постановки, 
а также проводят форум местных драматургов. 

Помимо культурных мероприятий, значимым компо-
нентом являются гуманитарные проекты: медицинские 
миссии, восстановление исторических зданий, совмест-
ные благотворительные программы. 

Межправительственная комиссия по гуманитарному 
сотрудничеству учреждена в 2018 г., её работа сфокуси-
рована на поддержке детских интернатов в Бухаре и 
Намангане. За последние годы российские специалисты 
организовали мобильные стоматологические кабинеты и 
закупили учебные пособия на русском языке для ряда 
учреждений. 

Предусматривается восстановление памятников — 
финансирование реставрации Мадрасе Кукельдаш в Таш-
кенте, где российские реставраторы внедрили методику 
лазерного сканирования и воссоздания исходной обли-
цовки мозаикой. 

Хотя в количественном измерении объём мероприятий 
растёт, некоторые индикаторы говорят о наличии суще-
ственных проблем. Они систематизированы в таблице 1. 

Так, комментируя содержание таблицы, целесооб-
разно подчеркнуть, что унифицированный формат меро-
приятий затрудняет установление подлинного диалога и 
снижает эмоциональный отклик аудитории. Акцент на 
центральных площадках создаёт «географическое нера-
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венство» доступа к культурно-гуманитарным инициати-
вам. При отсутствии паритетного обмена культурными 
ценностями развивается лишь одностороннее восприя-
тие, что не содействует глубокому взаимопониманию. Без 
целостной цифровой стратегии проекты не достигают мо-
лодых и мобильных групп, которые, в первую очередь, по-
требляют контент онлайн. Наконец, без тщательно проду-
манных инструментов оценки и аналитики сложно выяв-
лять уязвимые места и своевременно адаптировать про-
граммы. 

 
Таблица 1  
Проблемы культурно-гуманитарной публичной дипломатии 
России в Узбекистане (составлено автором на основе [2-5, 8, 
11]) 

Проблема Описание 
Недостаточная адап-
тация форматов 

Мероприятия зачастую спроектиро-
ваны по единому шаблону; при этом 
не всегда учитываются культурные, 
языковые, региональные особенности 
Узбекистана 

Географическая скон-
центрированность 

Основной фокус — столица и крупные 
города, тогда как провинциальные 
районы получают значительно 
меньше инициатив. 

Односторонний харак-
тер обмена 

Преобладает экспорт российских куль-
турных и образовательных программ 
без опоры на продвижение узбекских 
инициатив в России. 

Ограниченная цифро-
вая стратегия 

Использование соцсетей и мультиме-
дийных платформ остаётся фрагмен-
тарным, что снижает вовлечённость 
молодых аудиторий. 

Отсутствие систем-
ного мониторинга и 
оценки 

Нет единой методики сбора данных о 
восприятии и влиянии программ, что 
затрудняет оперативную корректи-
ровку деятельности. 

 
В целях повышения результативности культурно-гума-

нитарной публичной дипломатии сформулирован ряд ре-
комендаций (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Предложения по повышению результативности куль-
турно-гуманитарной публичной дипломатии России в Узбеки-
стане 
(составлено автором) 

 
Так, для повышения результативности необходимо, в 

первую очередь, перейти от универсальных к гибким фор-
матам, в рамках которых принимаются во внимание язы-
ковые, этнокультурные, исторические особенности каж-
дого региона Узбекистана. Это должно опираться на раз-
работку сценариев мероприятий с акцентом на местное 
художественное наследие, коллаборации с региональ-
ными художниками и учёными, а также адаптацию кон-
тента под привычные формы досуга целевых аудиторий. 

Параллельно важно расширять присутствие за преде-
лами Ташкента и Самарканда, открывая выездные фили-
алы центров или организуя регулярные выездные про-
граммы в Ферганской долине, Хорезме, Каракалпакстане 
и других областях. При этом негосударственные пло-
щадки — библиотеки, молодёжные клубы, спортивные 
арены — могут стать удобной основой для проведения 
фестивалей, выставок, различных по тематике ма-
стер-классов. 

В цифровой плоскости рекомендуется создать единую 
мультимедийную экосистему — платформа, где будут со-
четаться видео- и аудиоконтент, виртуальные туры, ин-
терактивные курсы, мобильные приложения для изучения 
языка. При этом уместно активнее использовать соцсети 
локальных лидеров мнений и партнёрские каналы, а 
также внедрять геймификацию в целях увеличения вовле-
чённости молодёжной аудитории. 

Системный мониторинг и оценка эффективности ста-
нут базисом для адаптивного управления программами — 
внедрение количественных и качественных KPI (число 
участников, уровень удовлетворённости, медиапокрытие, 
индикаторы вовлечённости) в сочетании с периодиче-
скими опросами и анализом упоминаний в открытых ис-
точниках позволит оперативно корректировать стратегии, 
ресурсную базу. 

Укрепление партнёрства с узбекскими вузами, НКО, 
культурными учреждениями создаст долгосрочную ин-
фраструктуру взаимодействия. Совместные исследова-
тельские гранты, программы стажировок, творческие ре-
зиденции будут содействовать профессиональному об-
мену и формированию сообщества специалистов, кото-
рые работают на стыке культур. 

Наконец, ключевым ресурсом остаётся молодёжь и 
диаспора. Целенаправленные проекты (от студенческих 
форумов до молодежных хакатонов, волонтёрских кампа-
ний) помогут формировать «амбассадоров» российско-уз-
бекского диалога, способных поддерживать и развивать 
контакты в долгосрочной перспективе. 

 
Выводы 
Культурно-гуманитарное измерение публичной дипло-

матии России в Узбекистане демонстрирует ряд успеш-
ных практик — от разветвлённой сети РЦНК до инноваци-
онных цифровых проектов. Вместе с тем, аналитический 
срез позволяет выделить необходимость гибких адаптив-
ных стратегий, ориентированных на локальные предпо-
чтения и новые медиаформаты, а также более интенсив-
ного двустороннего обмена.  

Главные проблемы связаны с унификацией форматов, 
неравномерным географическим охватом, характером об-
мена, недостаточной цифровой проработкой, отсут-
ствием системного мониторинга. Весьма значима разра-
ботки гибких, локально ориентированных программ. 

Как представляется, решение обозначенных в статье 
задач потребует в будущем не только расширения финан-
совых и кадровых ресурсов, но и внедрения комплексных 
методик оценки результативности «мягкой силы», что 
обеспечит устойчивую траекторию межкультурного диа-
лога и взаимопонимания. 
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The Cultural and Humanitarian Dimension of Russia’s Public Diplomacy 
in Uzbekistan 

Chernykh G.E. 
The current trajectory of Russian-Uzbek relations is marked by the dynamic 

expansion of cultural and humanitarian initiatives, which are increasingly 
embedded in the broader framework of public diplomacy. The relevance of 
this topic stems from the growing need to develop sustainable and locally 
appropriate “soft power” strategies capable of adapting to the socio-cultural 
context of Uzbekistan. A discernible gap emerges between the declarative 
level of official programs and their actual reception within local 
communities. This study aims to analyze both the substantive and 
organizational dimensions of Russia’s public diplomacy in Uzbekistan, with 
particular emphasis on existing institutions, mechanisms of influence, and 
structural constraints. The author identifies a series of fundamental 
contradictions: between the inertial export of cultural formats and the 
demand for their contextual adaptation; between institutional activity and 
the lack of meaningful feedback from target audiences. The conclusions 
underscore the necessity of rethinking the architecture of Russia’s 
humanitarian presence abroad. A conceptual renewal is proposed, 
focusing on greater flexibility, digitalization, regional differentiation, and 
mutual cultural exchange. The novelty of this research lies in its integrative 
approach, combining institutional and communicative levels of analysis, 
and in the articulation of specific recommendations based on a synthesis 
of systemic limitations and potential points of growth. The article will be of 
interest to scholars of international relations, cultural policy, and public 
diplomacy, as well as to practitioners involved in Russia’s humanitarian 
projects abroad. 

Keywords: Central Asia, cultural sphere, humanitarian cooperation, public 
diplomacy, Russia, soft power, Uzbekistan 
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С развитием гражданского общества в государствах мира проис-
ходило непрерывное повышение научно-исследовательской ак-
тивности по вопросам, связанным с проблематикой деятельно-
сти и развития его различных институтов. Определение ключе-
вого понятия «гражданское общество» за период развития ука-
занного феномена претерпело ряд существенных трансформа-
ций: от философской теории до воплощения в реальное состоя-
ние общественной жизни. Специфика исследования различной 
проблематики в рамках феномена гражданского общества заклю-
чается в том, что соответствующие изыскания получили виток 
развития в относительно недавнем прошлом. 
Ключевые слова: гражданское общество, Россия, отрасль, ин-
ституты, политика, теория.  
 
 

Введение. В советский период указанная отрасль не по-
лучала соответствующего внимания со стороны исследо-
вателей социальных вопросов вследствие расхождения 
государственной идеологии, основанной на чёткой иерар-
хии, с сущностью гражданского общества в целом. Тем не 
менее, в последние десятилетия наблюдается возраста-
ющий интерес к теме гражданского общества в научном и 
политическом дискурсе.  

Еще 20–25 лет назад данная проблематика не зани-
мала столь значительного места в социальных исследо-
ваниях, основное внимание уделялось роли государства 
и бизнеса в жизни социума. Однако в ходе этих дискуссий 
постепенно стали вырисовываться контуры "третьего сек-
тора" и его участия в решении актуальных задач, стоящих 
перед обществом[2]. 

Традиционно научные статьи посвящены также и раз-
личным аспектам деятельности институтов гражданского 
общества, включая работу некоммерческих организаций 
(НКО) и их влияние на социально-экономическое разви-
тие России и крупных мировых регионов.  

Зачастую исследователями подробно рассматрива-
ется роль НКО в гражданском обществе, их взаимодей-
ствие с правительством, а также проблемы и возможно-
сти, с которыми они сталкиваются при получении государ-
ственной поддержки[10]. 

На современном этапе ключевые темы соответствую-
щих статей зачастую включают важность поддержки во-
лонтерства и филантропии в государственном развитии, 
поощрении расширения структурных элементов граждан-
ского общества, акцент на государственную поддержку 
социально ориентированных НКО и организационную ин-
фраструктуру, поддерживающую НКО в сфере услуг (в ос-
новном, социальных).  

В исследованиях также изучается взаимосвязь между 
НКО и городским развитием, социальные инновации в 
рамках НКО и влияние предполагаемой организационной 
поддержки и организационных достоинств на эффектив-
ность работы НКО и благополучие сотрудников в постпан-
демический период. Кроме того, в статьях обсуждаются 
подотчетность и прозрачность стандартов финансовой 
отчетности для НКО и институтов гражданского общества, 
подчеркивается необходимость соответствующего госу-
дарственного регулирования указанных вопросов[1]. 

Так, например, в докладе «Волонтерство и благотво-
рительность в России и задачи национального развития» 
к XX Апрельской международной научной конференции 
по проблемам развития экономики и общества в 2019 году 
В.Б. Беневоленский, В.А. Иванов, Н.В. Иванова подчерки-
вают, что Общий вектор господдержки направлен на акти-
визацию потенциала благотворительности и доброволь-
чества как ресурса развития общества, способствующего 
формированию и распространению инновационной прак-
тики социальной деятельности, позволяющего дополнить 
бюджетные источники для решения социальных проблем 
внебюджетными средствами и привлечь в социальную 
сферу трудовые ресурсы добровольцев[6]. 

Доклад подготовлен на основе данных мониторинга 
состояния гражданского общества, упомянутого ранее в 
обосновании теоретико-методологических основ, с при-
влечением материалов по истории добровольчества и 
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благотворительности в России, сведений о соответствую-
щем опыте отечественных и зарубежных НКО[12]. 

В свою очередь, Д.В. Харченко в работе «Некоммер-
ческие организации как структурные элементы граждан-
ского общества» в 2021 году уделила внимание анализу 
взаимодействия некоммерческих организаций с государ-
ством в части грантовой поддержки и субсидий. Помимо 
этого, было изучены аспекты информационной и методи-
ческой поддержки некоммерческих организаций государ-
ством. Автор рассматривает некоммерческие организа-
ции как активных субъектов российского общественно-по-
литического процесса не потому, что они осуществляют 
политическую деятельность, а в связи с тем, что способ-
ствуют формированию российского гражданского обще-
ства и укреплению российской идентичности[9].  

Также в 2021 году М.Б. Поляковв рамках статьи «Осо-
бенности и проблемы мер государственной поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций 
в России» реализовал задачу анализа особенностей гос-
ударственной поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций. В качестве основных особен-
ностей государственной поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в России выде-
лены: многоуровневость поддержки (федеральный, реги-
ональный, местный); многообразие форм и видов дея-
тельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которые могут рассчитывать на получение 
государственной поддержки; адресность государственной 
поддержки; преобладание комплексных мер государ-
ственной поддержки[1]. 

В.Ю. Кулькова в статье «Организация инфраструктур-
ной поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций сферы услуг в государственном управ-
лении в РФ» ставит перед собой цель дачи комплексной 
характеристики этапов развития инфраструктурной под-
держки СО НКО в РФ с описанием организационной струк-
туры[8].  

В соответствии с этим, применяются такие методы как 
сравнительный анализ этапов развития инфраструктур-
ной поддержки СО НКО в РФ по временному горизонту, 
целям, объектам, институтам развития. Характеристика 
институтов развития направлена на описание организаци-
онной структуры инфраструктурной поддержки СО НКО, 
базируется на исследовании сайтов и анализе докумен-
тов (уставов) организаций, что позволило выделить при-
знаки для сравнительного анализа: организационно-пра-
вовая форма, цели и направления деятельности[7].  

На основе ретроспективной оценки становления ин-
фраструктурной поддержки СО НКО в РФ выделены ее 
этапы, дополненные: описанием сложившихся практик в 
субъектах РФ по формированию организационных моде-
лей инфраструктурной поддержки НКО; сравнительной 
характеристикой институтов развития инфраструктурной 
поддержки, что позволило выявить организационные эф-
фекты и риски формирования инфраструктуры некоммер-
ческого сектора.  

Помимо этого, указанным выше автором выявлена 
мультисубъектная модель организации инфраструктур-
ной поддержки СО НКО в РФ, отличающаяся имманент-
ными характеристиками дублирования функций и отсут-
ствием, в отличие от зарубежных практик, самостоятель-
ного органа координирующего деятельность НКО в РФ, 
что снижает потенциал управления и принятий стратеги-
ческих решений по развитию НКО в государственном 
управлении[6].  

В рамках работы доказано, что формирование инфра-
структурной поддержки СО НКО в РФ характеризуется 
фрагментарностью и отсутствием единой логической кон-
цепции и последовательности организации в государ-
ственном управлении как на федеральном уровне, так и в 

практиках отдельных субъектов РФ, на нивелирование ко-
торых целесообразно направить государственную поли-
тику в сфере некоммерческого сектора[4]. 

Статья «Некоммерческий сектор в оценках населения 
региона: социально-демографический аспект» Ю.В. Уха-
новой и К.Е. Косыгиной демонстрирует, каким образом 
можно проследить корреляцию между уровнем развития 
некоммерческого сектора и социально-демографиче-
скими характеристиками региона. В частности, интересен 
факторный анализ -гендерный, образовательный, воз-
растной, т. д.  

В статье подробно описывается, каким образом эти 
факторы могут влиять на развитие институтов граждан-
ского общества в регионе[2]. 

Высокое значение имеют и зарубежные научно-прак-
тические исследования. Заслуживает внимания работа 
Choto P., Iwu C. G., Tengeh R. K. «№n-profit organizations 
and socio-eco№mic development in South Africa: A literature 
analysis» в журнале «Humanities & Social Sciences 
Reviews»[1]. Данная работа представляет собой анализ 
роли НКО в решении проблем общества и сообществ, в 
которых они работают. Это осуществляется для того, 
чтобы понять ценность некоммерческих организаций для 
любого общества и их значительный вклад в социально-
экономическое развитие[3].  

Дано определение некоммерческой организации в 
международном (и южноафриканском) представлении, 
роль некоммерческих организаций в социально-экономи-
ческом развитии макрорегионов на примере Южной Аф-
рики. Из данных указанной статьи следует, что на совре-
менном этапе может быть выдвинута гипотеза о положи-
тельном влиянии государственной политики в сфере раз-
вития НКО на иные сектора экономики: создание рабочих 
мест, борьба с бедностью, повышение качества предо-
ставляемых государственных услуг. 

Prostova D., Istomina N., Jalilov E. В работе 
«Urbandevelopment: Do№n-profit organizations help 
achieveits goals?» в 2023 году ставят своей целью проана-
лизировать возможное положительное влияние неком-
мерческих организаций на городское развитие. Из данной 
статьи существует возможность позаимствовать конкрет-
ные примеры влияния конкретных НКО (они называются) 
на городское развитие, управление городскими процес-
сами[6]. 

Обзор «Social in№vation in the №n-profit organization 
framework: Areview» под авторством Blanco-ArizaA.B. ос-
нованна анализе литературы и текстовом майнинге по те-
мам «некоммерческие организации» и «социальные инно-
вации» с целью проведения библиометрического анализа 
теоретической базы этих исследовательских областей в 
контурах специализированного знания.  

Можно проследить, каким образом социальные инно-
вации связаны с деятельностью некоммерческих органи-
заций, что государство может сделать в части внедрения 
социальных инноваций в некоммерческий сектор, побуж-
дения этих организаций к внедрению инноваций в соб-
ственную повседневную деятельность с различными ка-
тегориями населения. 

Таким образом, изучение гражданского общества, его 
структуры, функций и механизмов взаимодействия с госу-
дарством и бизнесом является актуальной задачей совре-
менной социальной науки. Решение этой задачи позволит 
лучше понять процессы, происходящие в современном 
обществе, и разработать эффективные механизмы взаи-
модействия различных социальных акторов для достиже-
ния общественного благополучия. 

Вывод. Гражданское общество - это добровольное 
объединение граждан, представленное такими его инсти-
тутами, как общественные организации, политические 
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партии, органы местного самоуправления, семья, творче-
ские, спортивные, профессиональные, конфессиональ-
ные и другие объединения.  

Гражданское общество независимо от государства, но 
активно с ним взаимодействует. Наличие гражданского 
общества предполагает обязательное разграничение по-
литической и неполитической сфер жизни общества, не 
исключая их взаимозависимости. 

К основным признакам гражданского общества отно-
сятся такие, как обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина, самоуправляемость, свободно формирую-
щееся общественное мнение и плюрализм, осуществле-
ние права человека на информацию, наличие правового 
государства, легитимность и демократический характер 
власти и т.д.  

Гражданское общество предполагает наличие в своей 
структуре системы общественных институтов, реализую-
щих, не зависимо от государства, деятельность по удо-
влетворению повседневных индивидуальных и коллек-
тивных потребностей граждан. Государство же, как поли-
тическая организация общества, осуществляет управле-
ние делами общества, гарантирует права и свободы его 
членов. 

На современном этапе роль государства в жизни об-
щества постоянно возрастает. Предпосылками тому орга-
низующая деятельность государства, распространяемая 
на все сферы общественной жизни. Можно сказать, что 
сегодня именно государство является интегрирующим и 
консолидирующим фактором, объединяющим политиче-
скую и гражданскую сферы общества.  

Государство, как социальная организация, решает 
разнообразные социальные проблемы, примеряет инте-
ресы различных социальных групп общества, в качестве 
органа управляющего общественными делами государ-
ство посредством своего аппарата сохраняет целост-
ность политической системы, обеспечивает правопоря-
док.  
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В статье анализируются результаты председательства России в 
БРИКС в 2024 году, освещаются ключевые достижения и пер-
спективы дальнейшего развития организации. Основное внима-
ние уделяется XVI саммиту БРИКС, прошедшему в Казани, где 
были приняты важные решения по укреплению многостороннего 
сотрудничества и интеграции новых членов. Рассматриваются 
институциональные преобразования, включая создание новых 
механизмов консультаций и рабочих групп, а также определение 
приоритетных направлений взаимодействия в области цифро-
вых технологий, искусственного интеллекта и устойчивого разви-
тия. В том числе обозреваются инициативы и мероприятия, 
направленный на укрепление сотрудничества в области спорта и 
культуры. 
Особое внимание уделяется анализу проблем и вызовов, стоя-
щих перед организацией, в частности, влиянию геополитической 
ситуации и попыток внешнего вмешательства в деятельность 
БРИКС. Оцениваются перспективы расширения влияния органи-
зации в глобальном масштабе и её роль как платформы для рав-
ноправного экономического сотрудничества. 
Ключевые слова: БРИКС, саммит, Россия, многосторонность, 
экономическое сотрудничество, институциональные преобразо-
вания, геополитика, интеграция. 
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Введение 
Председательство России в БРИКС в 2024 году пред-

ставляет собой важный этап в укреплении международ-
ного сотрудничества между странами-участницами этой 
организации. В условиях глобальных вызовов и измене-
ний мировой политической и экономической системы, 
роль группировки БРИКС приобретает всё большую зна-
чимость. Россия, находясь в центре этих процессов, 
имеет возможность продвигать инициативы, направлен-
ные на развитие многостороннего взаимодействия, устой-
чивого развития и укрепление позиций стран БРИКС на 
международной арене. Москва выделила следующие 
официальные приоритеты в период своего председатель-
ства в БРИКС в 2024:  

 Сотрудничество в сферах политики и обеспечения 
безопасности  

 Сотрудничество в сферах экономики и финансов 
 Сотрудничество в гуманитарной и культурной сфе-

рах. 
Данное исследование направлено на анализ вклада 

России и ее инициатив в развитие организации и её влия-
ния на глобальные процессы в период своего председа-
тельства в 2024 году.  

Важным направлением председательства России в 
БРИКС в 2024 году стала инициатива по созданию единой 
цифровой платформы для стран-участниц. Эта плат-
форма призвана улучшить координацию между государ-
ствами, обеспечивая оперативный обмен информацией и 
данными. В условиях стремительного развития цифровых 
технологий создание такой платформы способствует 
укреплению взаимодействия между странами БРИКС и 
повышает их конкурентоспособность на глобальном 
уровне. При этом данная инициатива открывает возмож-
ности для интеграции цифровых решений в различные 
сферы экономики и управления, что является важным ша-
гом на пути к цифровой трансформации. Ряд российских 
специалистов отмечают что БРИКС постепенно прини-
мает на себя роль оператора межстранового цифрового 
платформенного комплекса (МЦПК), в рамках которого 
ускоряются, упрощаются и удешевляются процессы взаи-
модействия между странами1. 

Другим проектом, предложенным Россией в рамках 
председательства, стало развитие сети зелёной энерге-
тики. Этот проект направлен на снижение углеродного 
следа и поддержку использования возобновляемых ис-
точников энергии. В условиях глобальных изменений кли-
мата и растущей потребности в экологически чистых тех-
нологиях данная инициатива подчеркивает стремление 
стран БРИКС к устойчивому развитию. Развитие зелёной 
энергетики способствует не только экологической, но и 
экономической стабильности, предоставляя новые рабо-
чие места и снижая зависимость от традиционных источ-
ников энергии. 

Россия в 2024 году инициировала программу совмест-
ных научных исследований в области искусственного ин-
теллекта. Эта программа укрепила позиции стран БРИКС 
как ведущих игроков в области высоких технологий. Сов-
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местные исследования в данной сфере открывают воз-
можности для разработки инновационных решений, кото-
рые могут быть применены в различных отраслях, вклю-
чая здравоохранение, транспорт и образование. Кроме 
того, сотрудничество в области искусственного интел-
лекта способствует обмену знаниями и опытом между 
учеными из стран-участниц, что усиливает научный по-
тенциал региона в целом.  

Одним из ключевых направлений деятельности Рос-
сии в рамках председательства стало развитие совмест-
ных инвестиционных проектов. В 2024 году было подпи-
сано соглашение о создании совместного инвестицион-
ного фонда стран БРИКС с капиталом в 10 миллиардов 
долларов США. Этот фонд ориентирован на поддержку 
инфраструктурных проектов, что открывает новые воз-
можности для экономического роста и развития региона. 
Россия инициировала обсуждение приоритетных направ-
лений инвестиций, таких как транспортная инфраструк-
тура, энергетический сектор и развитие технологий, что 
позволило странам-участницам сосредоточиться на ре-
шении наиболее актуальных задач. Важным событием в 
этом контексте стал VI Международный муниципальный 
форум стран БРИКС, который прошел в Москве на пло-
щадке Центрального выставочного комплекса «Экспо-
центр» 27-28 августа. В форуме приняли участие предста-
вители 89 регионов России и делегации из 126 стран, что 
составило более 5 тысяч человек из 500 городов мира2  

Содействие финансовой интеграции и разработка аль-
тернативных платежных систем стали ключевыми аспек-
тами председательства России в БРИКС в 2024 году. В 
рамках этого процесса Россия предложила инициативу по 
созданию общей цифровой валюты БРИКС, которая мо-
жет стать эффективным инструментом для повышения 
независимости стран-участниц от международных финан-
совых систем. Аносов Е.Д. в своей работе подчеркивает, 
что «Единая наднациональная цифровая валюта БРИКС 
как фактор независимости от доллароцентричной между-
народной валютно-финансовой системы»3 Эта инициа-
тива направлена на укрепление экономического сувере-
нитета стран БРИКС и обеспечение стабильности финан-
совых операций в условиях глобальной неопределенно-
сти. Совместные усилия в данной области способствуют 
формированию более устойчивой и независимой финан-
совой архитектуры. Более того, в Казанской декларации 
по итогам саммита отмечается, что государства указали 
на необходимость реформирования нынешней междуна-
родной финансовой архитектуры для решения финансо-
вых проблем, а также о том, что страны БРИКС договори-
лись изучить возможность создания независимой транс-
граничной расчетно-депозитарной инфраструктуры 
BRICS Clear4, что в свою очередь при имплементации по-
добных проектов значительно упростить взаимную тор-
говлю и кратно увеличит товарооборот как в рамках участ-
ников БРИКС+, так и с другими акторами международной 
торговли. 

В 2024 году Россия в рамках председательства в 
БРИКС выдвинула ряд инициатив, направленных на 

                                                 
2 Москва примет VI Международный муниципальный форум 
стран БРИКС // ТАСС URL: https://tass.ru/ekonomika/21693867 
3 Аносов, Е.Д. Единая наднациональная цифровая валюта 
БРИКС как фактор независимости от доллароцентричной между-
народной валютно-финансовой системы / Е. Д. Аносов // Фи-
нансы и кредит. — Москва, 2024 — N 7. Том 30. — С.1660-1682. 
4 XVI Саммит БРИКС. Казанская декларация. Укрепление много-
сторонности для справедливого глобального развития и безопас-
ности. Казань, Российская Федерация 23 октября 2024 года // 
Кремлин.ру URL: 
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/MUCfWDg0QRs3xfMUiC
AmF3LEh02OL3Hk.pdf (дата обращения: 21.02.2025). 

укрепление международной безопасности. Одной из клю-
чевых инициатив стало предложение о создании совмест-
ного центра анализа киберугроз для стран-участниц. Этот 
центр, предполагающий объединение усилий специали-
стов из государств БРИКС, направлен на мониторинг, вы-
явление и предотвращение кибератак, что особенно акту-
ально в условиях нарастающих угроз в цифровом про-
странстве. Данная инициатива подчеркивает значимость 
коллективного подхода к обеспечению кибербезопасно-
сти и демонстрирует стремление России к укреплению 
безопасности в рамках многостороннего сотрудничества.  

В Казанской декларации в части международной без-
опасности подчеркивается важность недопущение гонки 
вооружений в космосе, скорейшее урегулирование кон-
фликтов на Ближнем Востоке, совместную борьбу с меж-
дународным терроризмом, в том числе и в киберпро-
странстве5.  

Важным достижением председательства России в 
2024 году стала организация конференции по вопросам 
борьбы с международным терроризмом. Это мероприя-
тие объединило экспертов и представителей стран 
БРИКС для обсуждения и выработки совместных страте-
гий противодействия террористическим угрозам. Конфе-
ренция способствовала обмену опытом и укреплению вза-
имодействия между странами-участницами в области 
обеспечения безопасности. Подобные инициативы под-
черкивают значимость роли России как координатора уси-
лий в борьбе с глобальными вызовами и угрозами. 

Культурное сотрудничество в рамках БРИКС продол-
жает играть важную роль в укреплении взаимопонимания 
и доверия между странами-участницами. В 2024 году со-
стоялся фестиваль искусств, который вновь объединил 
представителей всех пяти стран — Бразилии, России, Ин-
дии, Китая и Южноафриканской Республики. Это меро-
приятие продемонстрировало богатство и разнообразие 
культурного наследия стран БРИКС, способствуя обмену 
идеями и творческим подходам. 

Фестиваль искусств проходил в нескольких городах, 
включая Москву, Пекин и Бразилиа, и включал в себя ши-
рокий спектр мероприятий: выставки, театральные поста-
новки, музыкальные концерты и мастер-классы. Участ-
ники могли насладиться традиционными и современными 
формами искусства, включая живопись, скульптуру, 
танцы и музыку. Важной частью фестиваля стали панель-
ные дискуссии, на которых обсуждались актуальные во-
просы культурного взаимодействия, сохранения культур-
ного наследия и роли искусства в современном обществе. 

Вместе с тем в рамках сотрудничества в научной 
сфере в 2024 году впервые состоялся Форум ректоров 
университетов БРИКС, который прошел в Москве на пло-
щадке МГУ им. М.В Ломоносова, как инициатора данного 
Форума6. Примечательно что это первое мероприятие по-
добного формата, которое состоялось именно в период 
председательства России в объединении, что говорит о 
значительной роли и стремлении Москвы к углублению 
уровней сотрудничества в том числе и на уровне ректоров 
ведущих университетов стран БРИКС, что в свою очередь 

5 XVI Саммит БРИКС. Казанская декларация. Укрепление много-
сторонности для справедливого глобального развития и безопас-
ности. Казань, Российская Федерация 23 октября 2024 года // 
Кремлин.ру URL: 
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/MUCfWDg0QRs3xfMUiC
AmF3LEh02OL3Hk.pdf (дата обращения: 21.02.2025). 
6 Форум ректоров университетов стран БРИКС стартовал в МГУ 
// Сайт МГУ URL: https://msu.ru/news/mezhdunarodnoe-
sotrudnichestvo-glavnye-temy/forum-rektorov-universitetov-stran-
briks-startoval-v-mgu.html (дата обращения: 21.02.2025). 
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должно позволить упрощенному обмену между студен-
тами стран-членов и партнеров БРИКС+, сближению 
научных сообществ для более тесного диалога и обмена 
знаниями, что положительно скажется на развитии меж-
дународного сотрудничества. Также состоялись «9-й Фо-
рум молодых ученых стран БРИКС» и Научная конферен-
ция «Будущее дипломатии и дипломатических служб» с 
привлечением научного сообщества стран-участниц 
БРИКС. Невозможно переоценить роль и вклад подобного 
рода мероприятий для консолидации научных подходов 
разных стран, поиска совместных решений и предложе-
ний на новые вызовы в международных отношениях.  

Спортивные игры БРИКС, прошедшие в Казани в 2024 
году, стали значимым событием для укрепления дружбы 
и сотрудничества между странами-участницами. Эти игры 
собрали спортсменов из пяти стран — Бразилии, России, 
Индии, Китая и ЮАР — и предложили соревнования в раз-
личных видах спорта, включая легкую атлетику, футбол, 
баскетбол и боевые искусства. Спортивные игры БРИКС 
в Казани имели большое значение не только для развития 
спортивного духа и здорового образа жизни, но и для фор-
мирования позитивного имиджа России на международ-
ной арене. Организация такого масштабного мероприятия 
подчеркнула способность России принимать и проводить 
международные события, что способствовало улучшению 
ее репутации и укреплению позиций в глобальном сооб-
ществе. Кроме того, игры стали символом единства и вза-
имопонимания между народами. В рамках спортивных ме-
роприятий прошли культурные программы, которые поз-
волили участникам познакомиться с традициями и обыча-
ями друг друга. Это создало атмосферу дружбы и сотруд-
ничества, что было особенно важно в условиях современ-
ных глобальных вызовов. Подобные спортивные меро-
приятия также представляют собой платформу для укреп-
ления связей между странами-участницами, что особенно 
важно в условиях попыток западных стран изолировать 
Россию, в том числе и от участия в международных спор-
тивных событиях. В соревнованиях приняли участие бо-
лее 800 спортсменов, что стало значительным шагом в 
развитии спортивного взаимодействия. Эти игры не 
только популяризируют спорт, но и способствуют форми-
рованию дружеских отношений между участниками, что в 
свою очередь может привести к дальнейшему сотрудни-
честву в различных областях. 

Таким образом, спортивные игры БРИКС в Казани в 
2024 году стали важным шагом на пути к углублению куль-
турного и спортивного сотрудничества между странами, 
подчеркивая значимость взаимодействия в глобальном 
контексте. Это мероприятие не только укрепило культур-
ные связи, но и способствовало развитию экономических 
и социальных отношений, что является важным аспектом 
для всех участников. 

Россия играет ключевую роль в укреплении связей с 
развивающимися странами в рамках БРИКС, продвигая 
многополярность и равноправное сотрудничество. В 

                                                 
7 БРИКС для Китая: подрыв гегемонии Запада или нечто иное? // 
ТАСС URL: https://tass.ru/opinions/17007809 (дата обращения: 
21.02.2025). 
8 Н Я. Жанжаров, И В. Гомон. Внешнеторговая деятельность Рос-
сии со странами группы БРИКС // Международный журнал гума-
нитарных и естественных наук. 2024. №4-2 (91). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vneshnetorgovaya-deyatelnost-rossii-
so-stranami-gruppy-briks (дата обращения: 21.02.2025). 
9 Ковалева Елена Ивановна, Растопчина Юлия Леонидовна, Бож-
ков Юрий Николаевич, Брежнев Алексей Николаевич оценка вза-
имной торговли россии со странами БРИКС // Индустриальная 
экономика. 2023. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-
vzaimnoy-torgovli-rossii-so-stranami-briks (дата обращения: 
21.02.2025). 

условиях глобальной трансформации международных от-
ношений она активно поддерживает повестку, направлен-
ную на развитие стран Глобального Юга. Это проявляется 
в поддержке инициатив, способствующих экономическому 
росту и устойчивому развитию, что укрепляет позиции 
БРИКС как платформы для диалога и взаимодействия. В 
частности, «в рамках БРИКС наиболее активно развива-
ется валютное сотрудничество между Россией и Ки-
таем»7. Россия не только способствует экономическому 
взаимодействию, но и формирует новые финансовые ме-
ханизмы, что, в свою очередь, усиливает интеграцию 
стран-участниц. 

Россия, выступая в качестве председателя БРИКС в 
2024 году, предложила ряд инициатив, направленных на 
развитие сотрудничества с развивающимися странами. 
Одной из таких инициатив является поддержка альтерна-
тивных финансовых механизмов, включая Новый банк 
развития, который предоставляет возможности для фи-
нансирования инфраструктурных проектов в странах-
участниках. Эти меры способствуют укреплению экономи-
ческой интеграции и снижению зависимости от традици-
онных финансовых институтов. Сотрудничество между 
странами БРИКС обладает значительным потенциалом и 
может привести к созданию новых возможностей для раз-
вития не только участников блока, но и многих других 
стран. 

Экономические и политические результаты взаимо-
действия России с развивающимися странами в рамках 
БРИКС становятся всё более заметными. В 2022 году экс-
порт России в страны БРИКС увеличился на 15%8, что 
свидетельствует о росте взаимной торговли. В этом кон-
тексте активная торговля энергоносителями с государ-
ствами БРИКС играет ключевую роль9 Укрепление связей 
между странами также содействует формированию новых 
политических альянсов, поддерживающих многополяр-
ность и устойчивое развитие, что делает БРИКС важным 
игроком на мировой арене. 

В 2024 году председательство России в БРИКС при-
влекло значительное внимание западных стран, особенно 
в свете предложенной инициативы по созданию общего 
механизма расчетов в национальных валютах участни-
ков. Этот шаг рассматривается как попытка ослабить до-
минирование доллара США в международной торговле, 
что вызвало критику со стороны ряда западных финансо-
вых институтов. В том числе и от лица 47-го президента 
США Д. Трампа, который пригрозил введением 100% по-
шлин против стран БРИКС в случае, если они будут пы-
таться создать альтернативную доллару валюты для меж-
дународных расчетов Трамп пригрозил БРИКС тарифами 
150% за попытки создать альтернативу доллару10. Вместе 
с тем, вопросы углубления интеграции стран БРИКС в фи-
нансовой сфере по мнению Пилипенко И.В. «вышли на 
первый план только в последние два года, после резкого 
ужесточения западных санкций против России»11. Кроме 
того, рост совокупного ВВП стран БРИКС, который впер-
вые превзошел аналогичный показатель G7 в 2023 году12, 

10 Трамп пригрозил БРИКС тарифами 150% за попытки создать 
альтернативу доллару // ТАСС URL: 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/23203835 (дата обра-
щения: 21.02.2025). 
11 Пилипенко И.В. Проблемы перехода к расчетам в националь-
ных валютах в рамках БРИКС и проект новой расчетной единицы 
uniclear-БРИКС-9 // Экономика. — 2024. — № 3. — С. 52–79. DOI: 
10.30680/ECO0131–7652–2024–3-52-79. 
12 Лавров: ВВП государств-основателей БРИКС давно выше ВВП 
G7 // Российская Газета URL: https://rg.ru/2024/05/31/lavrov-vvp-
gosudarstv-osnovatelej-briks-davno-vyshe-vvp-g7.html (дата обра-
щения: 21.02.2025). 
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усилил обеспокоенность западных экономистов по поводу 
перераспределения глобального экономического влия-
ния. 

Другим значимым событием в рамках российского 
председательства в БРИКС в 2024 году стал визит гене-
рального секретаря ООН на саммит БРИКС в Казани стал 
важным событием, подчеркивающим растущее влияние 
этой группы на международной арене13. Присутствие вы-
сокопоставленного представителя ООН на мероприятии 
свидетельствует о признании значимости БРИКС как 
платформы для диалога и сотрудничества между разви-
вающимися странами. Для России этот визит имеет осо-
бое значение, так как он укрепляет её статус как одного из 
ведущих игроков в международной политике и экономике. 
Кроме того, это событие демонстрирует готовность ООН 
к более тесному взаимодействию с БРИКС, что может 
способствовать более эффективному решению глобаль-
ных вызовов, таких как изменение климата, бедность и не-
равенство. Для БРИКС визит генерального секретаря 
также является возможностью продемонстрировать един-
ство и солидарность среди своих членов, а также подтвер-
дить свою роль в формировании альтернативных подхо-
дов к глобальному управлению, что особенно актуально в 
условиях текущих геополитических изменений. 

Несмотря на успехи, деятельность БРИКС под предсе-
дательством России сталкивается с вызовами, связан-
ными с противоречиями в отношениях с западными стра-
нами. Инициативы группы, направленные на укрепление 
экономической независимости её участников, восприни-
маются Западом как угроза существующим финансовым 
и политическим структурам. Эти противоречия могут при-
вести к усилению санкционного давления или попыткам 
ослабить влияние БРИКС на международной арене, что 
потребует от России и её партнёров дополнительных уси-
лий для защиты интересов группы. 

Расширение политического влияния является важной 
составляющей стратегии БРИКС. Организация стремится 
укрепить свои позиции на международной арене, высту-
пая за многополярный миропорядок. В 2024 году Россия, 
как председатель, инициировала дискуссии о расширении 
сотрудничества в области международной безопасности 
и прав человека, а также об усилении роли БРИКС в гло-
бальных институтах, таких как ООН14. Эти усилия направ-
лены на повышение авторитета БРИКС и укрепление его 
способности влиять на глобальные политические про-
цессы. 

Инновации и устойчивое развитие становятся всё бо-
лее важными направлениями для БРИКС. В 2023 году 
страны-участницы приняли совместное заявление о необ-
ходимости усиления технологического сотрудничества, 
что демонстрирует их стремление к прогрессу в данной 
области. Председательство России в 2024 году может 
стать платформой для продвижения инициатив, связан-
ных с зелёной экономикой и цифровыми технологиями. 
Эти усилия способствуют не только экономическому ро-
сту, но и обеспечивают устойчивое развитие, что осо-
бенно актуально в условиях глобальных экологических 
вызовов. При этом «обеспечение транспортной безопас-
ности имеет одно из ключевых значений в системе наци-
ональной безопасности, в связи с чем приобретает черты 
и сущностные характеристики самостоятельного вида гос-
ударственной политики»15. Это подчеркивает значимость 

                                                 
13 Генсек ООН прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС // 
Коммерсантъ URL: https://www.kommersant.ru/doc/7249121 (дата 
обращения: 21.02.2025). 
14 XVI Саммит БРИКС. Казанская декларация. Укрепление много-
сторонности для справедливого глобального развития и безопас-
ности. Казань, Российская Федерация 23 октября 2024 года // 
Кремлин.ру URL: 

комплексного подхода к развитию, который учитывает, как 
экономические, так и экологические аспекты. 

Одним из ключевых внутренних вызовов для БРИКС 
является значительная экономическая неоднородность 
между странами-участницами. Эта неоднородность про-
является в различиях уровня ВВП на душу населения, ко-
торый в 2023 году варьировался от 2,5 тысяч долларов в 
Индии до 12 тысяч долларов в России. Такое различие со-
здает сложности в формировании единых экономических 
стратегий, поскольку каждая страна сталкивается с уни-
кальными социально-экономическими проблемами. Для 
России, как председателя БРИКС в 2024 году, важно учи-
тывать эти различия при разработке инициатив, направ-
ленных на укрепление интеграции и координации между 
участниками организации. Эффективное управление 
этими вызовами потребует от России гибкости и способ-
ности учитывать интересы всех членов БРИКС. 

Среди внешних вызовов, с которыми сталкиваются 
БРИКС и Россия, особое значение имеет санкционное 
давление, усилившееся в 2022 году. Эти меры ограничи-
вают возможности России в международном сотрудниче-
стве и создают дополнительные барьеры для реализации 
совместных проектов в рамках БРИКС. Влияние санкций 
ощущается не только на российской экономике, но и на 
уровне взаимодействия с другими странами-участни-
цами, поскольку они требуют адаптации общих стратегий 
к новым условиям. Для преодоления этих вызовов России 
потребуется активно развивать альтернативные экономи-
ческие и политические механизмы, способные минимизи-
ровать воздействие внешних факторов. 

 
Заключение 
Председательство России в БРИКС в 2024 году стало 

важным этапом в развитии организации, подчеркивая её 
роль в глобальных экономических и политических процес-
сах. Проведённый анализ показал, что ключевые инициа-
тивы, такие как создание цифровой платформы, развитие 
зелёной энергетики и укрепление сотрудничества в науке 
и технологиях, способствовали укреплению взаимодей-
ствия между странами-участницами и повышению их кон-
курентоспособности на мировой арене. Кроме того, значи-
тельные успехи были достигнуты в области экономиче-
ского сотрудничества, включая развитие торгово-эконо-
мических связей, запуск совместных инвестиционных про-
ектов и продвижение альтернативных финансовых меха-
низмов. В международной безопасности Россия иниции-
ровала важные проекты, направленные на противодей-
ствие киберугрозам и борьбу с терроризмом, что укрепило 
коллективную безопасность стран БРИКС. 

Для дальнейшего развития БРИКС важно сосредото-
читься на укреплении экономического сотрудничества, 
расширении политического влияния и поддержке иннова-
ционных проектов. Необходимо учитывать внутренние и 
внешние вызовы, такие как экономическая неоднород-
ность стран-участниц и международное давление, чтобы 
выработать устойчивые стратегии развития. Россия, как 
активный участник БРИКС, должна продолжать иницииро-
вать проекты, направленные на укрепление взаимного до-
верия и сотрудничества. Это позволит не только усилить 
позиции организации на мировой арене, но и создать 
условия для более справедливого и устойчивого между-
народного порядка. 

http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/MUCfWDg0QRs3xfMUiC
AmF3LEh02OL3Hk.pdf (дата обращения: 21.02.2025). 
15 Безопасность как стратегический национальный приоритет 
России в условиях современности // Материалы Шестого между-
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The article examines the outcomes of Russia’s chairmanship in BRICS in 2024, 

highlighting key achievements and prospects for the organization’s further 
development. The focus is on the XVI BRICS Summit held in Kazan, where 
crucial decisions were made to strengthen multilateral cooperation and 
integrate new members. Institutional transformations are discussed, 
including the establishment of new consultation mechanisms and working 
groups, as well as defining priority areas of interaction in digital 
technologies, artificial intelligence, and sustainable development. Initiatives 
and events aimed at enhancing cooperation in sports and culture are also 
reviewed. 

Particular attention is paid to analyzing the challenges and obstacles facing the 
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Конвергентное развитие НБИКС-технологий как источник 
изменений проблематики безопасности 
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аспирант факультета международных отношений, Санкт-Петер-
бургского государственного университета, 
st085748@student.spbu.ru 
 
Динамика международных отношений и возникновение междуна-
родных конфликтов тесно связаны с развитием технологий. Меж-
дународная и государственная безопасность подвержена расту-
щему влиянию научно-технического прогресса, поскольку смена 
технологического уклада формирует новую модель экономиче-
ского развития, новые социально-политические реалии. В усло-
виях, когда конвергентные НБИКС-технологии Четвертой про-
мышленной революции становятся не только вспомогательным 
инструментом, но и средством существования человека, опреде-
ляющего его образ жизни и мышления, понимание современных 
социально-политических процессов невозможно без анализа 
этих технологий. Технологии представляют собой не только ис-
точник изменений образа жизни общества, но и являются факто-
ром переосмысления базовых понятий политического существо-
вания человека, в том числе безопасности, которая является од-
ной из наиболее важных при анализе международных отноше-
ний. В статье раскрыто понятие и суть НБИКС-конвергенции, 
определены тенденции социально-политических преобразова-
ний и изменений проблематики безопасности, обусловленных 
НБИКС-конвергенцией, указано влияние когнитивных наук как 
ядра НБИКС-конвергенции на исследования в области безопас-
ности. 
Ключевые слова: НБИКС-технологии, НБИКС-конвергенция, 
безопасность, нейротехнологии, когнитивные технологии 
 
 

Введение. Проблематика безопасности играет критиче-
ски важную роль в международных отношениях, развитие 
которых подвержено влиянию современных технологий. 
Современные угрозы безопасности и возможности ответа 
на них преобразуются в зависимости от научно-техниче-
ского прогресса, который является катализатором обще-
ственно-политических изменений. На современном этапе 
развития науки и техники происходит конвергенция наук и 
технологий (НБИКС-конвергенция), которые выступают 
источником угроз безопасности и одновременно служат 
альтернативным инструментом для решения вопросов 
безопасности. Более того, современные технологии ока-
зывают влияние на мировоззренческие установки, лежа-
щие в основе политического существования человека. В 
политической мысли возникают идеи, источником которых 
являются технические инновации и тенденции обще-
ственной жизни, спровоцированные их применением. Под 
влиянием этих идей происходят изменения в трактовках 
различных феноменов и процессов мировой политики, 
включая процессы, связанные с обеспечением междуна-
родной и государственной безопасности. Это свидетель-
ствует об актуальности проблематики безопасности в кон-
тексте НБИКС-конвергенции. Цель исследования – опре-
делить изменения в представлениях о безопасности в 
международных отношениях, происходящие с учетом кон-
текста НБИКС-конвергенции.  

НБИКС-конвергенция: понятие и сущность. В 
условиях, когда технологии Четвертой промышленной ре-
волюции становятся не только вспомогательным инстру-
ментом, но и средством существования человека, опреде-
ляющего его образ жизни и мышления, понимание совре-
менных социально-политических процессов невозможно 
без анализа этих технологий. Технологии представляют 
собой не только источник изменений образа жизни обще-
ства, но и являются фактором переосмысления базовых 
понятий политического существования человека, в том 
числе концепции безопасности, которая является одной 
из наиболее важных при анализе международных отно-
шений. Чтобы понять, каким образом технологии влияют 
на политическую сферу, необходимо обратиться к поня-
тиям Четвертой промышленной революции и НБИКС-тех-
нологий. 

Термин «Четвертая промышленная революция» (Ин-
дустрия 4.0) был впервые представлен в Германии. В 
2011 г. во время Ганноверской промышленной ярмарки 
были предложены способы организации производства, 
способствующие повышению конкурентоспособности. Ос-
новная идея технологического развития в рамках Инду-
стрии 4.0 заключается в сетевом объединении ручного и 
машинного труда при помощи информационно-коммуни-
кационных технологий. В результате такого объединения 
производственный процесс представляет собой совокуп-
ность взаимосвязанных автоматизированных систем – ки-
берфизическую систему. Понятие киберфизической си-
стемы синонимично понятиям «цифровое производство», 
«умное производство». В 2014 г. эта идея получила стра-
тегическое воплощение в программе технологического 
развития Германии, одним из приоритетов которой стало 
развитие цифровой среды обитания [13]. В стратегии эко-
номического развития Германии до 2030 г. Индустрия 4.0 
представляет собой целостный подход к формированию 
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«цифровых экосистем», построенных на принципах авто-
номности, совместимости с другими системами и принци-
пах устойчивого развития [12].  

Популяризатором этой идеи считается Клаус Шваб, 
изложивший основы и вероятные последствия Четвертой 
промышленной революции в своей одноименной работе 
[10]. В качестве основных последствий Четвертой про-
мышленной революции для проблематики безопасности 
К. Шваб выделяет изменение характера угроз, перерас-
пределение власти между государственными и негосу-
дарственными структурами, нарастание раздробленности 
общества, превращение цифрового пространства в театр 
военных действий.  

По его мнению, изменятся также источники опасности: 
новые технологии позволят создавать новые виды ору-
жия. В частности, речь идет о нанотехнологиях, биотехно-
логиях, социальных сетях и нейротехнологиях [10, c. 69]. 
Особую опасность представляет милитаризация нейро-
технологий (когнитивных разработок). Устройства воздей-
ствия на ткани мозга можно имплантировать человеку, 
чтобы стирать и создавать воспоминания. Подключение 
мозга к компьютерным системам дает возможности 
управлять боевыми единицами (будь это биоробот или 
обычный солдат), независимо от места боевых действий 
[10, c. 71]. Также ареной боевых действий станет мозг че-
ловека, помимо уже знакомых пространств ведения 
войны (суша, воздушное, космическое и водное простран-
ства), которые опосредованы цифровым пространством 
[14]. 

Все эти технологии сливаются воедино и образуют ди-
намику, вызывающую непредсказуемые последствия. 
Этот процесс получил название НБИКС-конвергенции. Из-
вестно, что аббревиатура «НБИКС-технологии», обозна-
чающая нано-, био-, инфо-, когно-, социотехнологии, упо-
требляется с 2002 г. Термин введен М. Роко и У. Бэйнбри-
джем [17]. Группа ученых, собравшихся в Национальном 
научном фонде США для обсуждения технологической 
революции в мае 2001 г., пришла к выводу, что новые зна-
ния в областях нанотехнологий, биомедицины, информа-
ционных технологий, когнитивных и социальных наук бу-
дут применяться для радикального улучшения форм су-
ществования человека и функций человеческого тела. 
Благодаря новым технологиям человек станет более 
устойчивым к всевозможным угрозам. Уже тогда высказы-
валось предположение о том, что в результате соедине-
ния новых технологий можно будет повысить уровень 
национальной безопасности путем внедрения «боевых 
систем, насыщенных информацией»[16].  

В российской науке НБИКС-конвергенция обозначает 
переход к шестому технологическому укладу, что по 
смыслу равнозначно Четвертой технологической револю-
ции [7, c. 45]. Под технологическом укладом понимается 
совокупность технических и организационных инноваций, 
которые являются движущей силой экономического раз-
вития [9]. Смена технологических укладов происходит не 
только в результате научно-технического прогресса, но и 
вследствие изменений в мышлении общества, поскольку 
массовое использование технологий происходит гораздо 
позже, чем их создание. Иными словами, технологические 
уклады – это волны инноваций или смена экономических 
парадигм, происходящая за счет развития новых техноло-
гий. Каждый из укладов характеризуется составляющими 
основу производства ресурсами, наиболее перспектив-
ными для инвестиций отраслями, факторами производ-
ства и гуманитарными преимуществами, достигаемыми в 
результате массового освоения доминирующего в рамках 
уклада вида технологий. 

Основой шестого технологического уклада становятся 
интеллектуальные силы человека, направленные на кон-
вергенцию НБИКС-технологий, которые одновременно 

являются источником угроз и ответом на вызовы безопас-
ности. Конвергенция включает в себя процессы, прохож-
дение которых достигается взаимодействием, конкурен-
цией, синергизмом различных дисциплин и технологий пу-
тем интегрирования и применения знаний на всех уровнях 
размерности (молекулярном, атомном, нано-уровнях), 
времени и сложностей [3]. Основное гуманитарное пре-
имущество, которое несет конвергентное развитие 
НБИКС-технологий, – увеличение продолжительности и 
качества жизни, изменение форм жизни человека, техно-
логическое улучшение человека [2].  

Существуют разные мнения относительно того, что яв-
ляется наиболее влиятельной для общества отраслью 
НБИКС-конвергенции. Особую роль в НБИКС-конверген-
ции играют технологии «больших данных» (информаци-
онная сфера), поскольку при помощи данных происходит 
преобразование ресурсов и интеллектуализация произ-
водства. Шестой уклад характеризуется конкуренцией за 
знания и инновации, а не финансовый ресурс. Происходит 
технологическая гонка, поскольку доминирующее положе-
ние в мировой политике обеспечивается не финансовыми 
средствами, а освоением НБИКС-технологий. В таких 
условиях необходимы механизмы, которые исключат зло-
намеренное использование высоких технологий и обеспе-
чат их безопасное развитие.  

К основным принципам НБИКС-конвергенции отно-
сятся:  

 единство (междисциплинарное сближение различ-
ных областей наук, стирание границ между технологиями 
и сферами их применения); 

 нелинейность развития и самоорганизация (сфера 
инноваций – это самоорганизующаяся система, с трудом 
поддающаяся регуляции); 

 сетевизация (основной средой и средством суще-
ствования становится пространство, насыщенное инфор-
мацией и пронизанное каналами коммуникации); 

 синергия (эффективность достигается за счет ин-
теграции технологий в единую компактную систему без 
информационных потерь) [11, c. 38-40]. 

Несмотря на то, что НБИКС-конвергенция началась с 
нанотехнологий, наиболее перспективной считается 
именно сфера информационных технологий, поскольку 
она является поставщиком инструментов для развития 
других отраслей [5]. Без внимания не следует оставлять 
когнитивные технологии, поскольку процессы, связанные 
с обработкой информации, осуществляются по аналогии 
с тем, как эти процессы происходят в мозге человека. 
Утверждается, что мозг человека (или когносфера) – это 
сфера, в которой реализуется НБИКС-конвергенция [11, 
c. 317], поскольку развитие инноваций начинается с идеи 
– продукта мышления человека.  

Тенденции общественно-политического разви-
тия и проблемы безопасности с учетом НБИКС-кон-
вергенции. Развитие когнитивных технологий связано со 
стиранием границы между человеком и технологиями, в 
результате чего меняется культура и формы коммуника-
ции, а расширение когнитивных способностей человека 
при помощи технологий приводит к новым типам мышле-
ния и поведения. Стирание границ между технологиями, 
сферами их применения, научными дисциплинами – это 
интеллектуальное слияние в единую область всех уров-
ней организации материи, которое порождает мета-об-
ласть знаний и идеи мета-вселенной, где обмен знаниями 
упрощается. Именно поэтому можно считать, что когни-
тивные и информационные технологии – ядро НБИКС-
конвергенции. В результате НБИКС-конвергенции иннова-
ционно-технологическая деятельность становится цен-
ностным ориентиром цивилизационного развития. Суще-
ствуют два пути этого развития: гуманистически ноосфер-
ная цивилизация (гармоничная параллельная эволюция 
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человека и технологий) или техногенная цивилизация (по-
стгуманистическое общество как результат биотехнологи-
ческой революции) [11, c. 244]. 

Независимо от того, по какому пути пойдет развитие, 
воздействие НБИКС-технологий на человека и среду его 
обитания обозначает биоинформационное и когнитивное 
воздействие, реализуемое на наноуровне [4, c. 660]. 
НБИКС-конвергенция ставит в том числе мировоззренче-
ские проблемы, поскольку, наряду с технологическим 
сближением, происходит конвергенция знаний. НБИКС-
технологии направлены не только на улучшение жизни че-
ловека, но и на познание человека и общества, поэтому 
они оказывают влияние на мировоззрение и формирова-
ние ценностей. Мировоззрение человека меняется в соот-
ветствии с принципами НБИКС-конвергенции, что способ-
ствует поиску новых мировоззренческих ориентиров. 
Предполагается, что инновационно-технологическая дея-
тельность станет ценностным ориентиром развития об-
щества.  

Технологическая конвергенция потребует реализации 
новых принципов управления и формирования новых ор-
ганизационных структур в соответствии с ценностями об-
щества нового технологического уклада. Именно по этой 
причине новая индустриальная революция провоцирует 
геополитическую революцию. Исторически смена техно-
логических укладов сопровождается войнами [8, c. 141]. 
Особенности НБИКС-конвергенции, которые качественно 
выделяют ее среди предыдущих индустриальных рево-
люций, включают в себя нелинейное развитие; масштаб-
ность и широкий охват всех сфер жизни; риски, связанные 
с изменением природы человека; смешение технологий и 
размывание границ между материальным и виртуальным 
пространствами [8, c. 143].  

Эти характеристики сопряжены с развитием политиче-
ских трендов, к которым относятся: снижение доверия об-
щества к государствам и международным организациям, 
стремление государств обеспечить технологический суве-
ренитет и установить правила игры в цифровом простран-
стве, изменение форм участия человека в политической 
жизни общества. Данные тренды тесно связаны с обеспе-
чением безопасности. Например, в результате смешения 
виртуального и физического происходит гибридизация 
угроз безопасности: внутриполитические и внешнеполи-
тические угрозы приобретают размытый характер. Меж-
дународные конфликты также носят гибридный характер: 
современные конфликты начинаются в киберпростран-
стве в рамках информационно-психологического противо-
стояния и перетекают в физический мир в виде конфлик-
тов с применением оружия. 

В дополнение к гибридным угрозам государства ре-
шают проблему, связанную с «цифровой властью», источ-
ником которой являются технологические корпорации. 
Обладание цифровыми данными обеспечивает эффек-
тивный контроль над гражданами. Часть исследователей 
утверждает, что формируется общество «надзорного ка-
питализма», при котором государство «выключается» из 
экономических процессов, а крупные компании захваты-
вают контроль над пользовательскими данными для мак-
симального извлечения прибыли [6]. В этом смысле ста-
вится вопрос интернационализации интернета и регули-
рования контроля над этими данными. Государства стре-
мятся подчинить технологическое развитие своим внеш-
неполитическим интересам, однако правовое регулирова-
ние происходит с заметным опозданием: технологии раз-
виваются быстрее, чем государства внедряют нормы, ре-
гламентирующие их применение. Перераспределение 
власти от государств в сторону больших компаний явля-
ется способом создания барьеров для информационного 
обмена между государственными структурами, что также 
является угрозой государственной безопасности. 

Наращивая технологическую мощь, государства во-
влекаются в геополитическую конкуренцию. Гибридный 
характер современных конфликтов отражается на поиске 
со стороны государств таких стратегий и тактик, которые 
затрудняют распознавание угроз со стороны противника 
за счет информационных манипуляций. В качестве воен-
ной тактики применяется вепонизация общественного 
мнения, используется внешнее влияние на институты гос-
ударства, ответственные за принятие решений [15]. По-
добная тенденция влияет на переосмысление понятия 
войны и концепции безопасности.  

Особое место при решении вопроса о милитаризации 
новых технологий необходимо уделить общественному 
контролю деструктивных последствий внедрения техно-
логий и социальной ответственности ученых, разрабаты-
вающих эти технологии. В рамках НБИКС-конвергенции 
основной угрозой для государств является упущение тех-
нологических возможностей для управления гражданами 
и для защиты процесса принятия решений. С точки зрения 
безопасности как процесса поиска угроз и моделирования 
ответов на них (что относится к сфере работы с информа-
цией) процесс обеспечения безопасности связан со сте-
пенью освоения государством информационных и когни-
тивных технологий, поскольку эти технологии играют ин-
тегральную роль в НБИКС-конвергенции.  

Существует стратегические предпосылки, которые 
свидетельствуют о том, что внедрение НБИКС-техноло-
гий (особенно когнитивных технологий) в военную сферу 
неизбежно. Поскольку развитие науки обеспечивает бо-
лее глубокое понимание когнитивных, эмоциональных и 
поведенческих аспектов деятельности человека, государ-
ства активно субсидируют проекты по исследованию ко-
гнитивной сферы с целью более эффективного управле-
ния обществом. Существование таких проектов, как 
Human Brain Project (ЕС), BRAIN Initiative (США), MINDS 
(Япония), China Brain Project (Китай) позволяет утвер-
ждать, что ведется гонка за лидерство в освоении когни-
тивных технологий [1]. Тот, кто первым овладеет техноло-
гиями, которые являются ядром НБИКС-конвергенции, бу-
дет претендовать на гегемонию ввиду приобретения зна-
чительных преимуществ во многих сферах. В результате 
нейротехнологической гонки наращивание военного по-
тенциала НБИКС-технологий позволяет получить страте-
гические преимущества. Важным аспектом безопасности 
становится исследование механизмов работы сознания и 
способов его защиты, то есть когнитивные аспекты без-
опасности.  

 
Выводы. НБИКС-конвергенция служит одновременно 

источником угроз безопасности и ответом на вызовы без-
опасности, а также фактором определенных социально-
политических тенденций, под влиянием которых меняется 
понимание безопасности. Поскольку ядром НБИКС-кон-
вергенции являются когнитивные технологии, усиленные 
информационно-коммуникационными технологиями, 
можно предположить, что источником концептуальных из-
менений безопасности будут служить именно эти сферы. 
Неизбежно использование результатов нейробиологиче-
ских исследований для обоснования природы человека и 
его стремления к безопасности, что порождает следую-
щие тенденции в сфере безопасности: формирование ко-
гнитивного измерения военных конфликтов, смещение 
фокуса исследования от обеспечения государственной 
безопасности к безопасности человека.  

Формирование так называемой когносферы, в которой 
реализуется НБИКС-конвергенция, ускоряет развитие 
технологий, что стимулирует государства разрабатывать 
механизмы, регулирующие безопасность развития техно-
логий. Происходит технологическая гонка, поскольку до-
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минирующее положение в мировой политике будет зани-
мать государство, которое наиболее эффективно освоит 
НБИКС-технологии, сможет диктовать правила их приме-
нения и определять сценарии развития.  

В частности, прогнозируются два возможных пути. Во-
первых, это движение к гуманистически ноосферной ци-
вилизации, в которой разумная деятельность человека с 
помощью технологий создает общее поле для обмена 
знаниями и гармоничного международного развития. Во-
вторых, это движение к техногенной цивилизации, в кото-
рой применение технологий вносит радикальные измене-
ния. Иными словами, версии развития зависят от того, ка-
кая сфера жизни общества будет влиять больше – когно-
сфера или техносфера. Когнитивное и технологическое 
измерения безопасности выдвигаются на первый план. 
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Convergent development of NBICS technologies as a source of changes 

in security issues 
Nikitina K.A.  
Saint Petersburg State University 
The dynamics of international relations and the emergence of conflicts are 

connected to technological advancement. International and national 
security is influenced by the rising science and technology development 
since the change of the technological order shapes a new model for 
economic development as well as social and political reality. Given that 
converging NBICS technologies of the 4th Industrial Revolution serve not 
only as auxiliary tool, but also as means of human existence that defines 
our way of thinking and living, the understanding of the social and political 
processes is impossible without the analysis of such technologies. These 
technologies provoke social and political changes, they are also a driver for 
revising the basic political concepts of human being, including security, 
which is of utmost importance in international relations. The article defines 
the term and essences of NBIC-Convergence. The trends of social and 
political changes and security problems attributed to NBIC-Convergence 
are identified. The article also points out to the effect of cognitive 
technologies, which are the core of NBIC-Convergence, on security 
studies.  

Keywords: NBICS technologies, NBIC-Convergence, security, 
neurotechnologies, cognitive technologies 
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Китай и США в эпоху нового этапа торговой войны 2025 года 
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Статья посвящена теме торговой войны между США и Китаем, 
которая началась в 2018 году и оказала значительное влияние на 
глобальную экономику и международные отношения. Особое 
внимание уделяется анализу исторических предпосылок кон-
фликта, включая торговый дисбаланс и меры, предпринятые ад-
министрацией Дональда Трампа, а также эволюцию этих мер при 
администрации Джо Байдена. Цель исследования заключается в 
выявлении причин и последствий торговой войны, а также в 
оценке ее влияния на международные торговые и политические 
отношения. Методы включают анализ официальных документов, 
отчетов международных организаций, а также текущих политиче-
ских и экономических тенденций в контексте глобальной эконо-
мической фрагментации. Результаты исследования показывают, 
что торговая война привела к перераспределению производ-
ственных мощностей, изменениям в международных цепочках 
поставок и усилению политических и экономических барьеров. В 
результате этих изменений наблюдается рост экономической не-
стабильности и снижение темпов глобального роста. Выводы ис-
следования подчеркивают важность долгосрочного анализа тор-
говых конфликтов для понимания их воздействия на междуна-
родные отношения и глобальную экономику. 
Ключевые слова: торговая война, Китай, США, стратегия, гео-
экономика, санкции, политическое давление, мировая система, 
экспорт, импорт. 
 
 
 
 

Введение  
Эволюция американо-китайских отношений в контек-

сте глобального перераспределения силы демонстрирует 
отход от парадигмы конструктивного взаимодействия к 
устойчивому структурному конфликту, укоренённому в 
несовместимости стратегических установок и моделей 
развития. Постлиберальный этап международной си-
стемы, характеризующийся фрагментацией глобального 
регулирования и возрождением элементов реальной по-
литики, обусловил трансформацию торгово-экономиче-
ского дискурса в инструмент принудительной дипломатии 
и политико-экономического давления. В этом контексте 
торговая война между Соединёнными Штатами Америки 
и Китайской Народной Республикой выступает не столько 
как следствие конъюнктурных противоречий, сколько как 
выражение системного антагонизма между гегемоном и 
претендентом в условиях полицентричной миропорядко-
вой архитектуры [1; 2]. 

Инициированная ещё в 2018 году, торговая конфрон-
тация приобрела в 2025 году институционализированный 
и межсекторный характер, став составной частью страте-
гии экстерриториального нормотворчества и санкцион-
ного правопорядка США, направленного на сдерживание 
технологического, нормативного и геоэкономического экс-
пансионизма КНР. Внешнеэкономическая политика США 
базируется на принципах ограничения доступа Китая к 
критическим технологиям, включая полупроводники, кван-
товые вычисления и ИИ-секторы [3, с. 12–14]. Разноуров-
невая система экспортного контроля, рестрикций в сфере 
трансграничного инвестирования и сдерживания научно-
технологического трансфера оформлена как элемент за-
щиты «национальной и глобальной устойчивости» в рито-
рике Белого дома и USTR [4]. 

Ответные меры Китая, в свою очередь, реализуются в 
парадигме суверенного экономического ревизионизма, 
предполагающего институциональное переосмысление 
зависимости от западноцентричных логистических, фи-
нансовых и технологических контуров. В условиях блоки-
ровки критически значимых технологий, Пекин активизи-
рует процесс нормативной автономизации и наращивает 
участие в альтернативных интеграционных проектах 
(RCEP, BRICS+, инициативы глобального юга). Стратегия 
«двойной циркуляции» предполагает усиление внутрен-
него потребления при одновременной переориентации 
внешнеторговых связей на Юго-Восточную Азию, Ближ-
ний Восток и Африку [5; 6]. Таким образом, торговое про-
тивостояние выходит за рамки двустороннего диспута, от-
ражая фундаментальные изменения в глобальной конфи-
гурации власти и верифицируя тезис о наступлении эры 
нормативной и экономической полярности [7]. 

 
Материалы и методы 
Для выполнения данного исследования использова-

лась комплексная методология, включающая как каче-
ственные, так и количественные методы анализа. В каче-
стве материалов исследования были использованы раз-
личные источники первичных и вторичных данных, кото-
рые дают полное представление о торговой войне между 
США и Китаем, её экономических и политических аспек-
тах. К числу ключевых источников можно отнести офици-
альные отчёты международных организаций, таких как 
Всемирная торговая организация (ВТО), Международный 
валютный фонд (МВФ) и ЮНКТАД, а также многочислен-
ные аналитические публикации ведущих исследователей 
в области международной экономики и геополитики. 
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Например, работы Закарии (2023) и Боун (2020) предо-
ставляют глубокое понимание причин конфликта, дина-
мики его развития и влияния на глобальную экономику [1; 
2]. Дополнительно использовались данные о внешней 
торговле, пошлинах и экономических показателях, опуб-
ликованные правительствами США и Китая, которые иг-
рают ключевую роль в анализе торговых стратегий двух 
стран и их влияния на мировую торговую систему. Этот 
набор материалов позволяет всесторонне исследовать 
последствия торговой войны не только для США и Китая, 
но и для глобальной экономики в целом [3; 5; 6]. 

Методологическая база исследования включает в 
себя два основных подхода: контент-анализ и сравни-
тельный анализ. Контент-анализ был использован для си-
стематизации огромного объёма информации, получен-
ной из официальных источников, таких как отчёты Мини-
стерства коммерции КНР, публикации Офиса торгового 
представителя США (USTR) и материалы международных 
организаций [3; 4]. Этот метод позволяет выявить ключе-
вые тенденции и подходы, которые лежат в основе торго-
вой политики двух стран, а также проанализировать, как 
эти подходы влияют на экономические стратегии в других 
странах. Важно отметить, что контент-анализ в данном ис-
следовании направлен не только на выделение основных 
экономических и политических факторов, но и на выявле-
ние стратегических и идеологических мотивов, которые 
влияли на развитие торговой войны. Использование срав-
нительного анализа позволяет выделить различные 
этапы эскалации конфликта, проанализировать, как эти 
этапы соотносятся с глобальными экономическими трен-
дами и оценить, как они изменяют архитектуру междуна-
родной торговли [7; 8]. 

Количественный анализ был основан на использова-
нии эконометрических методов, включая регрессионный и 
корреляционный анализ, для оценки влияния тарифных 
мер на экономические показатели США, Китая и других 
стран. Для более точного прогноза был применён мульти-
факторный эконометрический анализ, который позволяет 
учитывать множество факторов, влияющих на мировую 
экономику, такие как изменения в тарифах, международ-
ные инвестиционные потоки, объемы внешней торговли и 
изменения в глобальной цепочке поставок. Эти методы 
позволяют не только количественно оценить взаимосвязь 
между торговыми мерами и экономическими показате-
лями, но и сделать прогнозы относительно долгосрочных 
последствий для мировой экономики, в том числе для 
стран, находящихся на периферии международной тор-
говли. Такой подход даёт возможность детально анализи-
ровать, как торговая война между США и Китаем влияет 
на экономику стран, зависимых от внешней торговли, а 
также на международные финансовые потоки, что явля-
ется важным для понимания глобальных изменений в эко-
номической системе [9; 10]. 

 
Литературный обзор 
Актуальная волна торгового противостояния между 

США и Китаем в 2025 году анализируется в контексте рас-
ширяющейся геоэкономической фрагментации, росту ко-
торой способствуют как внутренние политические страте-
гии, так и глобальные экономические риски. Согласно до-
кладу Фонда Росконгресс [1], напряжённость в мировой 
торговле остаётся одним из ключевых рисков междуна-
родной системы, особенно в условиях усиления протекци-
онистских мер. 

Одним из наиболее полных научных разборов пред-
шествующих этапов конфликта является работа Боун Ч. 
П. [2], в которой он рассматривает «Фазу один» соглаше-
ния между США и КНР как временную деэскалацию, не за-
тронувшую корневые противоречия между сторонами. 

Этот вывод подтверждается и в материалах Офиса тор-
гового представителя США [3], где подчёркивается неиз-
менность приоритетов американской торговой политики, в 
том числе в отношении стратегической конкуренции с Ки-
таем. 

Последние события 2025 года нашли отражение в опе-
ративной аналитике новостных и официальных источни-
ков. Так, в публикации Reuters [4] сообщается о готовно-
сти Пекина к новым переговорам, что подтверждается и 
пресс-релизом Министерства коммерции КНР [5], в кото-
ром подчёркивается прагматичный подход Китая к сниже-
нию тарифной напряжённости. Вместе с тем, междуна-
родные экономические организации обращают внимание 
на глубинные последствия конфликта: ЮНКТАД [6] фик-
сирует снижение глобальных инвестиций в страны с не-
определённой торговой позицией, а МВФ [7] отмечает за-
медление темпов роста мировой экономики как прямое 
следствие нарастающей нестабильности. 

В отечественной научной литературе особое внима-
ние уделяется стратегическому измерению торговой 
войны. Кузьмин и Портанский [8] рассматривают конфликт 
как элемент формирования нового витка геоэкономиче-
ской фрагментации, где экономическая безопасность ста-
новится центральным элементом политики обеих держав. 
Михайлов [9], в свою очередь, анализирует переформати-
рование мирового порядка в условиях 2025 года, уделяя 
внимание месту России в этой трансформации. 

Дополнительную ценность представляет ежегодный 
обзор Всемирной торговой организации [10], где системно 
обобщаются макроэкономические последствия протекци-
онизма, а также фиксируются изменения в глобальной 
торговой архитектуре, обусловленные действиями круп-
нейших экономик. 

 
Результаты 
Результаты исследования показывают, что торговая 

война между США и Китаем продолжает оказывать значи-
тельное влияние на структуру мировой экономики, спо-
собствуя её фрагментации. Усиление тарифных барьеров 
и санкций, особенно в области технологий, ведет к сниже-
нию объемов международной торговли, а также к пере-
распределению производственных мощностей. Страны, 
способные наладить альтернативные каналы поставок и 
диверсифицировать экономические отношения, получают 
конкурентные преимущества, в то время как многие раз-
вивающиеся страны сталкиваются с ограничениями до-
ступа к внешнему капиталу и технологиям. Эти изменения 
приводят к углублению технологического разрыва между 
ведущими экономиками и остальным миром. В долгосроч-
ной перспективе торговая война, с учетом растущих барь-
еров, может вызвать перераспределение глобальных тор-
говых и инвестиционных потоков, что окажет глубокое 
воздействие на международные экономические отноше-
ния. 

 
Обсуждение 
1.Исторические предпосылки нового этапа. Торговая 

война между США и Китаем, развернувшаяся в 2018 году, 
является кульминацией многолетнего накопления эконо-
мических дисбалансов, политических трений и стратеги-
ческих амбиций, выражавшихся в растущем противостоя-
нии двух крупнейших мировых экономик. Одной из важ-
нейших причин начала конфликта стал рекордный торго-
вый дефицит США с Китаем, который к 2017 году достиг 
$375 миллиардов. Этот дисбаланс, олицетворявший 
структурную зависимость американской экономики от ки-
тайского производства, стал поводом для радикальных 
шагов администрации Дональда Трампа, направленных 
на переосмысление и перераспределение глобальных 
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производственных цепочек в пользу США. Идея о необхо-
димости «выведения» производства из Китая и возвраще-
ния его на американскую территорию или в менее зависи-
мые от Китая страны получила яркое выражение в эконо-
мической риторике Трампа, акцентировавшего внимание 
на сохранении рабочих мест в США и снижении негатив-
ных последствий для американской промышленности. 
Введение тарифов на китайский импорт на сумму $370 
миллиардов стало центральным элементом этой страте-
гии, отражая стремление Вашингтона не только сбалан-
сировать торговый баланс, но и ослабить роль Китая как 
доминирующего производителя в глобальных цепочках 
поставок, а также ограничить его способность к домини-
рованию в высокотехнологичных секторах мировой эконо-
мики [3; 4]. 

Конфликт в торговой сфере приобрёл характер не 
только экономической борьбы, но и геополитического про-
тивостояния. В условиях быстро развивающейся китай-
ской технологической индустрии, США всё больше осо-
знавали угрозу утраты технологического лидерства, что 
стало важным мотивом для активного применения торго-
вых и санкционных мер. Трамп и его администрация ак-
центировали внимание на необходимости ограничить 
влияние Китая в таких стратегических областях, как искус-
ственный интеллект, телекоммуникации и информацион-
ные технологии. Одним из ярких проявлений этого под-
хода стал конфликт вокруг китайской компании Huawei, 
которая, по мнению Вашингтона, представляла угрозу 
национальной безопасности США. В ответ на претензии 
США китайские власти начали вводить контрмеры, что 
привело к полноценному обострению торговых и экономи-
ческих отношений. Введение тарифов на китайские то-
вары стало частью более широкой стратегии экономиче-
ского сдерживания Китая, включавшей в себя не только 
санкции в сфере технологий, но и ограничения на китай-
ские инвестиции в США, а также попытки наращивания 
экономической автономности [5]. 

Первая волна тарифных мер, введённых Трампом, 
оставалась в значительной степени сохранена и при ад-
министрации Джо Байдена, что демонстрирует преем-
ственность курса Вашингтона на экономическое давление 
на Китай, несмотря на смену политического руководства. 
Однако если Трамп ориентировался преимущественно на 
использование тарифных инструментов, то Байден акцен-
тировал внимание на более целенаправленных санкциях 
в области технологий и инвестиционных ограничениях, 
направленных на защиту американских высокотехноло-
гичных отраслей. Администрация Байдена также продол-
жила проводить политику сдерживания Китая, но уже в 
рамках более комплексной стратегии, включающей эле-
менты технологической и кибербезопасности. Одним из 
ключевых направлений стали ограничения на китайские 
инвестиции в чувствительные технологические сектора, 
что отражало стремление США удержать мировое лидер-
ство в таких стратегических областях, как полупроводники 
и высокоскоростные сети связи. Преемственность страте-
гического курса и переход от тарифной политики к более 
специфическим санкционным мерам стали важным эта-
пом в развитии торгового конфликта, наглядно демон-
стрируя эволюцию подходов США к геоэкономическим вы-
зовам, исходящим от Китая [6]. 

2. Современное состояние торговой войны и ее дина-
мика. На текущем этапе торговая война между США и Ки-
таем продолжает развиваться, принимая более сложные 
и многогранные формы, которые выходят за рамки обыч-
ной тарифной политики и включают в себя более изощ-
рённые механизмы экономического сдерживания. Важ-
ным индикатором продолжения конфликта является со-
хранение тарифов, введённых администрацией Трампа, 
которые в значительной степени были подтверждены и 

продолжены при Джо Байдене. Эти меры, хотя и утратили 
свой первоначальный радикализм, продолжали оста-
ваться важным инструментом давления на китайскую эко-
номику. Однако на фоне этого произошёл значительный 
сдвиг акцентов в стратегическом подходе США: если 
раньше ставка делалась на прямые торговые барьеры в 
виде тарифов, то в последние годы особое внимание уде-
ляется технологическим санкциям и ограничению китай-
ских инвестиций в ключевые американские отрасли, такие 
как полупроводниковая промышленность и телекоммуни-
кации. Данный подход имеет глубокие стратегические 
корни, направленные на минимизацию технологического 
и экономического влияния Китая в таких критически важ-
ных областях, как высокие технологии, кибербезопас-
ность и оборона [6]. 

Одним из самых ярких примеров современных мер 
стало усиление контроля над китайскими компаниями, та-
кими как Huawei и TikTok, которые оказывают значитель-
ное влияние на глобальные технологические рынки. Эти 
компании столкнулись с жесткими санкциями, направлен-
ными на ограничение их доступа к американским техноло-
гиям и рынкам. Например, Huawei была исключена из 
списка поставщиков для крупных американских телеком-
муникационных операторов, что значительно ухудшило 
её положение на международной арене. Эти шаги были 
подкреплены рядом федеральных законов, регламенти-
рующих использование китайских технологий в государ-
ственных и частных учреждениях США. Кроме того, вве-
дение ограничения на экспорт критически важных техно-
логий, таких как чипы и программное обеспечение для об-
работки данных, стало одной из важнейших частей поли-
тики сдерживания. Подобные меры, в свою очередь, сти-
мулировали Китай к поиску альтернативных путей разви-
тия, включая активное инвестирование в отечественные 
технологии и снижение зависимости от зарубежных поста-
вок. В ответ на санкции Пекин разработал ряд своих стра-
тегий, направленных на укрепление внутреннего рынка и 
стимулирование национальной технологической незави-
симости [5]. 

С изменением фокуса в торговой войне на технологи-
ческие санкции и инвестиционные ограничения также про-
изошёл значительный сдвиг в характере международных 
отношений и политической стратегии. США больше не 
рассматривают торговый дефицит как единственную 
угрозу, а акцентируют внимание на рисках, связанных с 
возможным утратой контроля над ключевыми технологи-
ческими рынками. Этот подход может быть объяснён бо-
лее широкими геополитическими и экономическими 
трансформациями, происходящими на мировом рынке. 
Протекционистская политика в отношении Китая стала ча-
стью более широкого контекста борьбы за доминирование 
в мировой экономике, где не только экономические, но и 
политические и идеологические соображения играют важ-
ную роль. Байден, несмотря на сохранение тарифных 
мер, пытается более сбалансированно подходить к пере-
говорам с Китаем, акцентируя внимание на важности ко-
операции в таких глобальных вопросах, как изменение 
климата и борьба с пандемиями, что свидетельствует о 
стремлении США к многополярности в международных 
отношениях. Тем не менее, несмотря на попытки диалога, 
напряжённость в отношениях между двумя державами со-
храняется, что делает торговую войну не локальной про-
блемой, а элементом глобальной борьбы за экономиче-
ское и политическое влияние в 21 веке [7]. 

Текущая ситуация в рамках торговой войны между 
США и Китаем представляет собой сложный переплет 
экономических, политических и стратегических факторов, 
где действия каждой стороны подчиняются не только эко-
номическим соображениям, но и глобальной борьбе за 
власть и влияние. В отличие от первого этапа, который 
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характеризовался ярко выраженной риторикой о торговом 
дефиците и необходимости возвращения производства в 
США, современный этап более сосредоточен на техноло-
гической конкуренции и стратегическом сдерживании Ки-
тая в сферах, которые ключевым образом определяют бу-
дущее мировой экономики, таких как искусственный ин-
теллект, полупроводниковая промышленность и кибер-
безопасность. Протекционизм и тарифы, хотя и продол-
жают играть важную роль, уже не являются главными ин-
струментами давления, уступая место более специализи-
рованным мерам, направленным на блокирование китай-
ских технологий и предотвращение утраты контроля над 
критически важными отраслевыми сегментами. 

Важно отметить, что, несмотря на продолжение та-
рифной войны, США в значительной степени изменили 
стратегический подход. Администрация Байдена, продол-
жая сохранять тарифы, в первую очередь на китайские то-
вары, всё больше сосредотачивает внимание на ограни-
чениях, касающихся китайских инвестиций в высокотехно-
логичные отрасли. Это свидетельствует о глубоких изме-
нениях в восприятии угрозы, исходящей от Китая, и отра-
жает растущую обеспокоенность США не только по по-
воду экономической зависимости от китайских товаров, но 
и по поводу безопасности своих технологических иннова-
ций. Возвращение к национальным интересам в техноло-
гической сфере является логичным шагом, учитывая воз-
растающее влияние Китая на мировые рынки и его стра-
тегическое стремление к технологической независимости. 
Китай в ответ на действия США активно укрепляет свои 
внутренние отрасли, поддерживая разработку и внедре-
ние инновационных решений, что, в свою очередь, стиму-
лирует процессы технологической диверсификации и сни-
жения зависимости от западных технологий [6]. 

Ключевым элементом второй фазы торгового кон-
фликта является переход от откровенного экономиче-
ского противостояния к более гибким и многоплановым 
стратегиям, основанным на технологическом сдержива-
нии. Это имеет не только экономические последствия, но 
и влияет на глобальные отношения между государствами, 
где Китай и США продолжают бороться за лидерство на 
фоне растущих глобальных вызовов, таких как климати-
ческие изменения, пандемии и изменения в мировом фи-
нансовом порядке. Геополитическая конкуренция, выра-
жающаяся в торговой войне, сопровождается также и 
идеологической борьбой за доминирование в сфере ми-
рового порядка. Важно отметить, что торговая война за-
трагивает не только эти два государства, но и их союзни-
ков, вовлекая в экономические и политические расчёты 
страны, которые оказываются на передовой линии этих 
глобальных изменений. Европейские и развивающиеся 
страны, пытаясь балансировать между США и Китаем, 
становятся всё более важными игроками в глобальном 
экономическом противостоянии. Однако, несмотря на 
наличие попыток диалога и переговоров, торговая война 
продолжает оставаться одним из самых значимых эле-
ментов современной мировой политической и экономиче-
ской повестки, демонстрируя глубокие структурные изме-
нения в мировой экономике [7]. 

Таким образом, текущая стадия торговой войны между 
США и Китаем является сложной и многогранной, затра-
гивающей не только экономические, но и стратегические 
и политические интересы. Важно отметить, что хотя дан-
ная война и остаётся в значительной степени экономиче-
ским противостоянием, она уже выходит за рамки чисто 
экономической плоскости, воздействуя на глобальный по-
рядок и становясь основой для новых глобальных геопо-
литических реалий. 

3. Геополитические последствия. Геополитические по-
следствия торговой войны между США и Китаем могут 

иметь серьезные долгосрочные экономические и полити-
ческие последствия, как для самих государств, так и для 
глобальной системы в целом. Прежде всего, переход к бо-
лее изолированным и регионализированным экономиче-
ским блокам может привести к значительному ослабле-
нию мировой торговли, что, в свою очередь, отразится на 
темпах роста мировой экономики. Переориентирование 
стран на локальные цепочки поставок, повышение тари-
фов и торговые барьеры могут нарушить сложившуюся 
систему глобализации, замедлить развитие международ-
ной торговли и привести к дефициту товаров в ряде стран, 
что отразится на потребительских ценах и уровнях жизни 
населения. 

Особую проблему представляет собой угроза роста 
мирового протекционизма. Ожидается, что в условиях 
торговых войн, когда государства становятся все более 
склонными к введению барьеров и пошлин, будет нарас-
тать давление на глобальные ценовые цепочки. Это по-
влечет за собой рост цен на товары и услуги, особенно в 
тех секторах, где Китай играет ключевую роль в производ-
стве, таких как электроника, промышленное оборудова-
ние и ряд других потребительских товаров. Протекцио-
низм может также ускорить процесс «деглобализации» — 
сокращения взаимосвязей между национальными эконо-
миками, что создаст дополнительную экономическую не-
стабильность. Для стран, зависимых от внешней торговли 
и иностранных инвестиций, как, например, многие разви-
вающиеся экономики, такие меры могут быть разруши-
тельными. 

Другим важным аспектом является развитие техноло-
гической конкуренции и ограничений на доступ к новей-
шим технологиям. В условиях торговой войны, усиливаю-
щей технологическое сдерживание со стороны США, ки-
тайские компании сталкиваются с серьезными ограниче-
ниями, что может замедлить инновационные процессы в 
Китае. Особенно это касается таких ключевых отраслей, 
как искусственный интеллект, 5G, полупроводниковая 
промышленность и биотехнологии, где Китай активно кон-
курирует с США за мировое лидерство. Ограничение до-
ступа китайских компаний к западным технологиям, таким 
как полупроводники и программное обеспечение, может 
привести к ускоренной технологической изоляции Китая, 
что замедлит его экономический рост и стратегическую 
позицию на мировой арене. Однако Китай также активно 
разрабатывает собственные технологии и инвестирует в 
научно-исследовательскую деятельность, что может сде-
лать его менее зависимым от западных технологий в дол-
госрочной перспективе. 

Не менее важным является возможное обострение по-
литических и социальных конфликтов, вызванных этими 
экономическими и технологическими мерами. Напряжен-
ность между США и Китаем может перерасти в более мас-
штабное политическое противостояние, что повлияет на 
международные отношения и стабилизацию в таких реги-
онах, как Восточная Азия, Южно-Китайское море и Тай-
вань. Усиление противостояния также может усилить де-
стабилизацию в странах, стоящих между этими великими 
державами, в том числе в Юго-Восточной Азии и в Индий-
ском океане, что может привести к политическим и эконо-
мическим кризисам. Страны, зависимые от китайских и 
американских инвестиций, могут столкнуться с тяжелыми 
последствиями в виде сокращения внешней помощи и 
торговли, что может привести к росту социальной напря-
женности, особенно в странах с высокими уровнями бед-
ности. 

В то же время, усиление блоковой конкуренции и по-
литического давления может привести к созданию новых 
альянсов, что усложнит международные отношения. Для 
стран, не вовлеченных непосредственно в торговую 
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войну, это может означать необходимость выбирать сто-
рону между двумя мировыми державами, что повлияет на 
их внешнеэкономическую и внутреннюю политику. В дол-
госрочной перспективе это может привести к новой фраг-
ментации мирового порядка, где будет существовать не-
сколько конфликтующих центров силы. Это также может 
поставить под угрозу стабильность международных орга-
низаций, таких как Всемирная торговая организация 
(ВТО), которые традиционно играли роль арбитра в меж-
дународных торговых спорах. В условиях новой геополи-
тической конфронтации эти институты могут стать неэф-
фективными в решении ключевых глобальных экономиче-
ских проблем [8]. 

Таким образом, торговая война между США и Китаем, 
несмотря на краткосрочные победы, создаст долгосроч-
ные проблемы, как для самих государств, так и для гло-
бальной системы в целом. Эти проблемы будут касаться 
не только экономических потерь и технологической изоля-
ции, но и геополитической нестабильности, роста протек-
ционизма и возможных социальных потрясений. 

 
Заключение 
Торговая война между США и Китаем, начавшаяся в 

2018 году, приводит к серьезным и нарастающим эконо-
мическим последствиям, которые явно указывают на ве-
роятное продолжение фрагментации мировой экономики. 
Увеличение тарифных барьеров, санкции в области тех-
нологий и ограничение доступа к ключевым ресурсам за-
трудняют нормальное функционирование глобальных 
торговых и производственных цепочек. Эскалация кон-
фликта в этих сферах продолжает вызывать изменения в 
структуре международной торговли, что приводит к удо-
рожанию и сокращению объемов поставок товаров, а 
также к рискам экономического замедления в странах, не 
способных адаптироваться к новым условиям. 

Снижение объемов торговли и усиление барьеров для 
международных экономических связей ведет к перерас-
пределению производственных мощностей. Страны, кото-
рые могут наладить альтернативные каналы поставок или 
диверсифицировать свои экономические отношения, по-
лучат конкурентные преимущества. Однако для большин-
ства стран, зависимых от глобальных поставок компонен-
тов и технологий, сохранение старых моделей торговли и 
производства становится невозможным. Ускорение таких 
изменений не только ограничивает возможности стран, не 
способных адаптироваться, но и усугубляет технологиче-
ский разрыв между ведущими экономиками и остальным 
миром. 

Одним из наиболее очевидных последствий является 
давление на мировой рынок капитала. Усиление протек-
ционистской политики ведет к сокращению международ-
ных потоков инвестиций и снижению их эффективности. 
Это особенно затрудняет экономическое развитие разви-
вающихся стран, которые все чаще сталкиваются с огра-
ничениями в области доступа к внешнему капиталу и клю-
чевым технологиям. В условиях продолжения торговой 
войны и введения новых санкций, капитальные потоки бу-
дут всё больше зависеть от политических факторов, что 
будет ограничивать возможности для долгосрочных инве-
стиций и структурных изменений в мировой экономике. 

Таким образом, текущая ситуация, связанная с торго-
вой войной США и Китая, ведет к заметному сокращению 
темпов роста в глобальной экономике. Протекционизм, 
технологические санкции и торговые барьеры будут оста-
ваться одними из ключевых факторов, определяющих бу-
дущее международных экономических отношений. В крат-
косрочной перспективе ситуация может вызвать лишь за-
медление роста, но в долгосрочной — привести к глубо-
кой переработке и перераспределению мировых торговых 
и инвестиционных потоков. 
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China and the United States in the era of the new stage of the 2025 trade 

war 
Yarymova O.V. 
Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation  
The article is dedicated to the topic of the trade war between the United States 

and China, which began in 2018 and had a significant impact on the global 
economy and international relations. Special attention is given to the 
analysis of the historical roots of the conflict, including the trade imbalance 
and the measures taken by the administration of Donald Trump, as well as 
the evolution of these policies under the administration of Joe Biden. The 
aim of the study is to identify the causes and consequences of the trade 
war and to assess its impact on international trade and political relations. 
The methods employed include the analysis of official documents, reports 
from international organizations, and current political and economic trends 
within the context of global economic fragmentation. The results of the 
research show that the trade war led to the redistribution of production 
capacities, changes in international supply chains, and the strengthening 
of political and economic barriers. As a result of these shifts, there has been 
an increase in economic instability and a decline in global growth rates. The 
study’s conclusions emphasize the importance of long-term analysis of 
trade conflicts to understand their impact on international relations and the 
global economy. 

Keywords: trade war, China, USA, strategy, geoeconomics, sanctions, political 
pressure, world system, export, import. 
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Борьба за цифровой суверенитет:  
США, Китай и Россия в новой кибергонке 
 
 
 
Ярымова Ольга Вячеславовна 
аспирант Дипломатической академии МИД России, 
aspirantura@dipacademy.ru 
 
Статья посвящена анализу борьбы за цифровой суверенитет в 
контексте взаимодействия США, Китая и России в условиях но-
вой технологической гонки. Цель исследования — выявить ос-
новные аспекты внешнеэкономической политики этих стран в об-
ласти цифровых технологий и оценить их стратегические под-
ходы в контексте глобальной конкуренции. Особое внимание уде-
ляется анализу стратегии США по экспортированию цифровых 
стандартов и сдерживанию технологического прогресса Китая и 
России, а также усиливающемуся китайскому стремлению к тех-
нологической автономизации и развитию собственной цифровой 
инфраструктуры. Также рассматриваются российские инициа-
тивы по обеспечению цифрового суверенитета и укреплению 
международных альянсов. Методы исследования включают 
сравнительный анализ внешнеэкономической политики, техноло-
гического контроля и международных стратегий. Основными ре-
зультатами являются выявление ключевых тенденций в области 
цифрового суверенитета и определение факторов, влияющих на 
глобальную экономику и безопасность. В выводах подчеркива-
ется, что нарастающая цифровая конкуренция требует от стран 
принятия новых подходов к защите своих интересов и укрепле-
нию технологического суверенитета, а также более активного со-
трудничества в условиях глобальных вызовов. 
Ключевые слова: Цифровой суверенитет, США, Китай, Россия, 
кибергонка, геоэкономика, экспорт цифровых стандартов, техно-
логический контроль, блокировки технологий, кибербезопас-
ность. 
 
 
 
 

Введение  
В 2020-е годы цифровые технологии становятся не 

просто сферой инноваций, а ареной глобального геополи-
тического соперничества. Противостояние между США и 
Китаем, зародившееся в области торговли, перешло в 
сферу контроля над критическими технологиями, включая 
полупроводники, искусственный интеллект, квантовые 
вычисления и кибербезопасность. Россия, в свою оче-
редь, оказавшись под беспрецедентным санкционным 
давлением, ускорила курс на технологическую автономию 
и цифровой суверенитет, всё более сближаясь с китай-
ской цифровой экосистемой. 

С конца 2010-х годов США начали выстраивать архи-
тектуру «технологической блокады» Китая, последова-
тельно ограничивая его доступ к критически важным ком-
понентам и программному обеспечению, в первую оче-
редь в области полупроводников [2]. Эти меры активизи-
ровались в период с 2023 по 2025 год, когда USTR и Ми-
нистерство торговли США обновили экспортный кон-
троль, распространив его не только на американские, но 
и на иностранные компании, использующие американские 
технологии [3; 4]. Одновременно с этим, в рамках G7 и 
партнерств с Тайванем, Японией и ЕС, формируется но-
вая технологическая коалиция, направленная на сдержи-
вание китайского техносуверенитета [1; 7]. 

Китай, со своей стороны, усилил курс на автономное 
развитие ключевых отраслей и создание замкнутых цепо-
чек поставок, а также расширение альтернативных стан-
дартов — от 5G до собственных операционных систем [5]. 
Россия, попавшая под западные технологические ограни-
чения, предпринимает попытки импортозамещения, акти-
визирует сотрудничество с КНР в рамках ИКТ-сектора, а 
также продвигает идею цифрового суверенитета как базо-
вого элемента национальной безопасности [8; 9]. 

Целью статьи является анализ политико-экономиче-
ской борьбы за цифровой суверенитет в треугольнике 
США — Китай — Россия, а также выявление последствий 
глобального технологического расслоения для архитек-
туры международных отношений. В исследовании ис-
пользуются методы сравнительного анализа стратегий 
технологической независимости, а также обзор офици-
альных документов, аналитических докладов и эксперт-
ных оценок. Особое внимание уделяется санкционным 
механизмам, трансформации глобальных цепочек созда-
ния стоимости и формированию новых цифровых альян-
сов. 

 
Материалы и методы 
Данное исследование основано на комплексном ана-

лизе официальных документов, аналитических докладов 
международных организаций и актуальных исследований 
в области кибербезопасности и цифрового регулирова-
ния. В качестве основных источников использовались 
стратегические материалы, отражающие подходы США, 
Китая и России к вопросам цифрового суверенитета: в 
том числе Глобальный экономический обзор МВФ (2025) 
[6], Обзор тенденций инвестиций ЮНКТАД (2025) [5], а 
также Ежегодный отчёт Министерства коммерции КНР 
(2025) [4]. 
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Для выявления трансформаций в международных 
цифровых стратегиях применялись сравнительно-истори-
ческий и институциональный подходы, позволяющие про-
следить эволюцию национальных кибердоктрин и норма-
тивных рамок. Методы контент-анализа и анализа поли-
тического дискурса были использованы при изучении за-
явлений Офиса торгового представителя США (USTR) [3], 
материалов ВТО [9], а также аналитических публикаций о 
российской и китайской цифровой политике [7; 8]. 

Особое внимание было уделено оценке роли транс-
граничных ограничений, введённых в контексте техноло-
гической конфронтации и санкционного давления, а также 
механизмам защиты технологического суверенитета на 
фоне фрагментации глобального цифрового простран-
ства. Актуальность анализа обеспечивается опорой на 
документы 2024–2025 годов и свежие оценки динамики 
мировой цифровой экономики [1; 2]. 

 
Литературный обзор 
Цифровой суверенитет как концепция становится клю-

чевым элементом международной политики, особенно 
для таких стран, как Россия, Китай и США, в условиях гло-
бальной технологической конкуренции. В этом контексте 
США активно проводят политику защиты своих интересов 
в сфере цифровых технологий. Доклад Офиса торгового 
представителя США (USTR) [1] детализирует барьеры 
для внешней торговли, которые могут влиять на развитие 
цифровых технологий и, в частности, на возможности 
стран для продвижения собственных цифровых стандар-
тов и систем. 

Анализ российского и международного опыта в обла-
сти цифрового суверенитета освещается в докладе 
KPMG [2], который подчеркивает как мировой опыт, так и 
российские практики по укреплению цифрового контроля 
и защите внутреннего рынка от внешних угроз. В этом же 
ключе важным является доклад Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации [3], в котором рассматриваются перспективы 
и текущие тренды в области цифровой экономики в Рос-
сии. 

С точки зрения Китая, цифровой суверенитет имеет 
особое значение для государственной политики. В статье 
Глушковой И. Ю. [5] рассматриваются как внутренние, так 
и внешние аспекты китайской стратегии цифровой авто-
номии, а также уроки, которые могут быть полезны для 
России в этом направлении. Китай активно развивает 
свою цифровую инфраструктуру и вносит значительный 
вклад в мировую цифровую экономику, что также подчер-
кивается в ежегодном докладе Министерства коммерции 
КНР [4]. 

На международной арене особое внимание уделяется 
разрыву в глобальной экономике, который происходит на 
фоне усиления цифровой фрагментации. Доклад 
UNCTAD [7] и отчет Международного валютного фонда [8] 
предлагают глубокий анализ текущих мировых трендов в 
цифровой экономике, рассматривая перспективы разви-
тия цифрового суверенитета и его влияние на экономику 
и безопасность. Всемирная торговая организация в своем 
отчете [9] акцентирует внимание на регулировании циф-
ровой торговли и ее влиянии на международные отноше-
ния. 

В ответ на вызовы цифрового суверенитета и новые 
глобальные реалии, страны, включая Россию, Китай и 
США, продолжают формировать свои национальные 
стратегии, ориентируясь на внутренние потребности и 
международную политическую ситуацию. В этом контек-
сте анализ цифрового суверенитета и взаимодействие 
крупных мировых игроков приобретают особое значение 
для понимания будущего глобальной экономики и техно-
логий. 

Результаты 
Результаты исследования показали, что взаимодей-

ствие США, Китая и России в сфере цифрового суверени-
тета и кибербезопасности привело к формированию но-
вой геополитической полярности, где каждая из стран 
стремится укрепить свою независимость и влиять на гло-
бальные цифровые стандарты. США, обладая технологи-
ческим лидерством, продолжают внедрять свои цифро-
вые стандарты на международной арене, что усиливает 
их геоэкономическое влияние. Китай, стремясь преодо-
леть зависимость от западных технологий, активно разви-
вает свои собственные системы и платформы, нацелен-
ные на создание альтернативных мировых стандартов. 
Россия, в свою очередь, ориентируется на создание неза-
висимой цифровой инфраструктуры, развивая альтерна-
тивные финансовые и технологические платформы, что 
способствует снижению уязвимости от внешнего давле-
ния. В результате, взаимодействие между этими стра-
нами носит одновременно конкурентный и кооперацион-
ный характер, и успешное развитие цифровых технологий 
зависит от их способности к созданию общих стандартов 
и укреплению международного сотрудничества. 

 
Обсуждение 
1. США: Экспорт цифровых стандартов и стратегия 

техноконтроля. США, обладая мощной технологической 
инфраструктурой и широким влиянием на глобальные 
цифровые рынки, играют ключевую роль в формировании 
мирового цифрового ландшафта. В последние годы, в от-
вет на усиливающееся соперничество с другими миро-
выми державами, особенно с Китаем, США активизиро-
вали стратегию цифрового контроля, целью которой явля-
ется не только сохранение лидерства в области техноло-
гий, но и защита собственных интересов на международ-
ной арене. Это включает в себя использование цифровых 
стандартов и экспорт технологий как инструменты внеш-
ней политики. 

Одной из основ стратегического подхода США явля-
ется создание и внедрение цифровых стандартов и 
платформ, которые затем распространяются по всему 
миру, устанавливая правила и нормы для цифровой эко-
номики. Примером может служить система защиты дан-
ных и стандарты безопасности, которые часто оказыва-
ются обязательными для компаний, работающих в стра-
нах, с которыми США ведут экономические отношения. 
Таким образом, американские технологические гиганты, 
такие как Google, Microsoft, Amazon и другие, становятся 
глобальными лидерами, диктуя правила игры и устанав-
ливая стандарты в области технологий и цифровых инно-
ваций. Эти стандарты являются частью стратегического 
контроля над мировыми цифровыми рынками, где США 
имеют возможность влиять на то, какие технологии, про-
дукты и услуги будут доминировать [3, с. 12–14]. 

Кроме того, США активно реализуют стратегию тех-
ноконтроля, направленную на ограничение доступа дру-
гих стран, в первую очередь Китая, к ключевым техноло-
гиям. Примером этой стратегии является введение огра-
ничений на поставки полупроводников, микропроцес-
соров, а также программного обеспечения для критиче-
ски важной инфраструктуры, что фактически ограничи-
вает возможности Китая в развитии определенных высо-
котехнологичных отраслей. Одним из ярких примеров та-
кой политики стало введение санкций против китайской 
компании Huawei, которая была исключена из американ-
ских технологий и инфраструктуры 5G-сетей [5; 6]. 

Эти меры также включают действия в области экс-
портного контроля, когда США принимают законода-
тельно закрепленные меры, препятствующие поставкам 
определенных технологий в страны, представляющие 
угрозу для национальной безопасности. Законы, такие как 
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Export Control Reform Act и International Traffic in Arms 
Regulations, позволяют США устанавливать жесткие 
санкции и ограничивать доступ к технологиям, которые 
могут быть использованы для укрепления военной мощи 
или геоэкономической позиций конкурентов [3, с. 12–14]. 

Экспорт цифровых стандартов также служит важным 
инструментом для продвижения американской модели 
цифровой экономики. США активно работают над заклю-
чением двусторонних и многосторонних соглашений, ко-
торые включают обязательства по соблюдению стандар-
тов в области защиты данных, интеллектуальной соб-
ственности и кибербезопасности. Таким образом, Аме-
рика формирует международные правила, влияя на то, 
как другие страны строят свои цифровые системы и струк-
туры. Примером этого является инициатива Digital Trade 
Agreement, направленная на установление цифровых 
стандартов в рамках свободной торговли и технологиче-
ского обмена [7]. 

С точки зрения внешнеэкономической политики, США 
стремятся не только сохранить лидерство в сфере техно-
логий, но и не дать другим государствам, особенно Китаю, 
вытеснить их с ключевых технологических рынков. В усло-
виях усиливающегося геополитического напряжения и 
технологической конкуренции США активно работают над 
укреплением своих позиций в области цифровой инфра-
структуры и инновационных технологий, которые яв-
ляются критически важными для обеспечения их домини-
рования в глобальной экономике. 

Таким образом, стратегия США по цифровому кон-
тролю и экспорту стандартов направлена на обеспече-
ние своего глобального лидерства в области технологий. 
Сдерживание Китая и других конкурентов в области высо-
ких технологий является важной частью этой стратегии. 
Несмотря на ограниченные возможности для быстрого 
внедрения новых технологий в других странах, США оста-
ются ведущими игроками в формировании глобальных 
правил и норм, что позволяет им сохранять значительное 
влияние в цифровой сфере. 

В заключение, можно утверждать, что стратегия США 
по экспортированию цифровых стандартов и контролю 
технологий позволяет сохранить их мировое технологиче-
ское превосходство. Однако данная стратегия также вы-
зывает обеспокоенность у других стран, особенно Китая, 
который стремится выстроить свои собственные цифро-
вые стандарты и системы. В ответ на эти действия США 
будут продолжать укреплять свои позиции на междуна-
родной арене, параллельно поддерживая технологиче-
ское лидерство через инструменты техноконтроля и стан-
дартизации. 

2. Китай: Технологическая самодостаточность и циф-
ровая экспансия. В последние годы Китай активно разви-
вает стратегию технологического суверенитета, стремясь 
снизить свою зависимость от западных технологических 
систем и укрепить позиции на глобальной арене в области 
высоких технологий. Эта стратегия находит выражение в 
инициативах, направленных на нормативную автономи-
зацию и развитие национальной инфраструктуры, неза-
висимой от западных технологий и стандартов. В частно-
сти, Китай делает акцент на разработке собственных тех-
нологий в таких ключевых областях, как полупровод-
ники, квантовые вычисления, искусственный интел-
лект (ИИ) и 5G-сети, что является частью более широкой 
стратегии по созданию собственных цифровых стандар-
тов и платформ. 

Одной из ключевых составляющих китайской страте-
гии является укрепление независимости от западных 
технологических платформ. В ответ на технологические 
санкции и ограничения, введенные США, Китай активно 
развивает внутренние ресурсы и поощряет собственных 
производителей в таких критически важных отраслях, как 

телекоммуникации, интернет-платформы и высокие 
технологии. Одним из ярких примеров является под-
держка китайского гиганта Huawei, который разрабаты-
вает альтернативы западным технологиям в области 5G 
и мобильных коммуникаций. Китай также активно рабо-
тает над развитием всех стадий цепочки создания по-
лупроводников, что позволяет сократить зависимость от 
американских технологий и сырья, используемых в произ-
водстве микросхем [5; 6]. 

Кроме того, Китай активно инвестирует в квантовые 
вычисления, что представляет собой важный элемент 
национальной безопасности. Разработка собственных 
квантовых технологий позволит Китаю занять лидирую-
щие позиции в области информационной безопасности и 
защиты данных. В рамках этой инициативы Китай уже до-
стиг значительных успехов, создав квантовую сеть и про-
водя успешные эксперименты по квантовой криптогра-
фии, которые могут стать основой для создания защищен-
ных коммуникационных сетей. Это направлено на обеспе-
чение независимости от западных систем защиты данных 
и на развитие национальной инфраструктуры в соответ-
ствии с собственными стандартами [7]. 

Ключевым элементом стратегии Китая является циф-
ровой суверенитет, который охватывает не только тех-
нологическую независимость, но и контроль над цифро-
выми данными. В последние годы китайские власти ак-
тивно вводят законы и нормативные акты, направленные 
на регулирование цифровых данных и управление циф-
ровой инфраструктурой. Одним из таких примеров яв-
ляется введение Закона о защите персональных дан-
ных, который устанавливает строгие правила сбора, об-
работки и хранения данных внутри страны. Китай также 
стремится установить контроль над глобальными це-
почками поставок цифровых технологий, что позволяет 
ему укреплять свои позиции в качестве основного игрока 
в мировом цифровом рынке [5]. 

Китайская стратегия ориентирована не только на внут-
реннее развитие, но и на глобальное расширение в рам-
ках альтернативных интеграционных проектов, таких как 
BRICS+ и RCEP. Эти инициативы помогают Китаю укреп-
лять связи с развивающимися странами и создавать аль-
тернативные экономические и технологические блоки, ко-
торые могли бы ослабить влияние США и их союзников на 
мировые технологии и стандарты. В частности, участие 
Китая в таких альянсах позволяет продвигать собствен-
ные цифровые стандарты и нормы в таких областях, как 
кибербезопасность, интеллектуальная собствен-
ность и защита данных. Важно отметить, что Китай ак-
тивно продвигает свою модель цифрового суверени-
тета и предлагает странам-глобальным южным партне-
рам использовать китайские стандарты в области ИТ-ин-
фраструктуры и телекоммуникаций, что позволяет укреп-
лять влияние Китая в мировой цифровой экономике [6; 7]. 

Примером успешной реализации этой стратегии явля-
ется также развитие китайского цифрового юаня, кото-
рый предоставляет китайским властям не только кон-
троль над денежными потоками, но и возможность регу-
лирования цифровой экономики внутри страны. Запуск 
цифровой валюты открывает новые возможности для Ки-
тая в плане экономической и финансовой независимости, 
а также для интеграции с глобальными рынками через 
альтернативные финансовые платформы, что ослабляет 
зависимость от традиционной системы SWIFT [8]. 

Таким образом, Китай активно реализует стратегию 
технологического суверенитета, направленную на умень-
шение своей зависимости от западных технологий и со-
здание альтернативных цифровых стандартов и систем. 
Это включает в себя развитие собственных технологий в 
таких ключевых отраслях, как полупроводники, квантовые 
вычисления, 5G, а также активное продвижение китайских 
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цифровых стандартов на глобальной арене. В ответ на 
внешнеэкономическое давление со стороны США и дру-
гих западных стран Китай стремится укреплять свои пози-
ции через усиление внутреннего производства и укрепле-
ние связей с альтернативными интеграционными проек-
тами. 

В заключение, можно утверждать, что стратегия Китая 
направлена на достижение технологической независимо-
сти и развитие собственных цифровых стандартов, что 
позволяет стране усиливать свое влияние на мировой 
цифровой рынок. Китай продолжает совершенствовать 
свою модель цифрового суверенитета и стремится укре-
пить свое положение в глобальной экономике, что несо-
мненно повлияет на будущее мировой цифровой поли-
тики и глобального технологического ландшафта. 

3. Россия: Цифровая независимость и стратегическое 
партнерство. Россия, как и Китай, осознает важность до-
стижения цифрового суверенитета в условиях усилива-
ющейся глобальной конкуренции за технологическое ли-
дерство и в свете возраставших вызовов со стороны США 
и их союзников. В ответ на внешние угрозы и давление со 
стороны западных стран, Россия активно разрабатывает 
собственную цифровую инфраструктуру и принимает 
меры для защиты национальной информационной без-
опасности. Основной целью этой политики является обес-
печение независимости от западных технологий и со-
здание устойчивой национальной технологической базы, 
которая могла бы обеспечить национальную безопас-
ность и поддерживать экономическое развитие. 

Ключевым аспектом стратегии России в области циф-
рового суверенитета является нормативная автономи-
зация в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ). Российские власти активно разрабаты-
вают и внедряют законодательные инициативы, направ-
ленные на укрепление контроля над цифровыми данными 
и инфраструктурой. Одним из ярких примеров является 
принятие Закона о локализации данных, который тре-
бует от иностранных компаний хранения данных пользо-
вателей в российских дата-центрах. Этот закон имеет 
стратегическое значение, поскольку позволяет России 
минимизировать риски утечек данных и укрепить нацио-
нальную безопасность. Более того, закон способствует 
развитию внутренней инфраструктуры хранения и обра-
ботки данных, что снижает зависимость от западных сер-
веров и платформ [6]. 

Кроме того, Россия активно развивает собственные 
платформы и программное обеспечение, которые 
должны заменить западные аналоги в таких стратегиче-
ски важных областях, как финансовая сфера, образова-
ние, государственные услуги и кибербезопасность. В 
рамках этой политики активно развиваются российские 
операционные системы, такие как Альт и Роскошная 
операционная система, а также программное обеспе-
чение для защиты данных, включая антивирусы и сред-
ства шифрования. Эти меры направлены на создание 
внутренней технологической базы, которая обеспечит 
России автономность в области цифровых технологий и 
позволит избежать зависимости от зарубежных поставок 
программного обеспечения и сервисов [7]. 

Важным аспектом цифрового суверенитета России яв-
ляется развитие альтернативных глобальных технологи-
ческих стандартов. Россия активно участвует в междуна-
родных форумах, таких как БРИКС и Шанхайская орга-
низация сотрудничества (ШОС), продвигая идею созда-
ния собственных стандартов в области информационно-
коммуникационных технологий и защиты данных. В этом 
контексте особое внимание уделяется развитию глобаль-
ной альтернативы SWIFT – Системы передачи финан-
совых сообщений (СПФС), которая должна обеспечи-
вать безопасные трансакции и защиту данных, а также 

поддерживать экономические связи с дружественными 
странами в условиях внешнеэкономического давления [5]. 

Также следует отметить, что Россия активно разви-
вает государственные платформы для взаимодействия 
с гражданами и организациями, что позволяет укрепить 
контроль над внутренними цифровыми процессами. Важ-
ным элементом этой политики является реализация про-
граммы «Цифровая экономика», которая направлена на 
развитие и модернизацию инфраструктуры для под-
держки цифровых трансформаций в различных секторах 
экономики, включая здравоохранение, образование, 
энергетику и транспорт. Одним из основных направлений 
программы является внедрение интеллектуальных си-
стем управления, что помогает повысить эффективность 
государственных и частных учреждений, а также сокра-
тить зависимость от иностранных технологий [8]. 

В сфере кибербезопасности Россия активно рабо-
тает над укреплением системы защиты данных и инфор-
мационных систем, создавая собственные антикризис-
ные центры и разрабатывая технологии для борьбы с ки-
бератаками и внутренними угрозами. В этом контексте 
особое внимание уделяется развитию инструментов мо-
ниторинга и защиты информационной инфраструк-
туры, что помогает укрепить цифровую безопасность 
внутри страны и защитить от внешних угроз, связанных с 
технологической экспансией и вмешательством в нацио-
нальные сети. Россия также активно инвестирует в искус-
ственный интеллект, который должен стать основой для 
разработки новых средств защиты информации и автома-
тизации систем государственного контроля [7]. 

Таким образом, стратегия России в области цифро-
вого суверенитета включает в себя ряд мер, направлен-
ных на нормативную автономизацию и создание наци-
ональной цифровой инфраструктуры, которая могла бы 
обеспечить независимость от западных технологий. Важ-
ной частью этой стратегии является развитие альтерна-
тивных финансовых и технологических стандартов, таких 
как СПФС и российские платформы для работы с дан-
ными. Эти меры направлены на защиту цифрового суве-
ренитета и развитие устойчивой технологической базы, 
что позволяет России повышать свою независимость и 
безопасность в условиях глобальных вызовов. 

 
Заключение 
Взаимодействие США, Китая и России в сфере цифро-

вого суверенитета и кибербезопасности представляет со-
бой важный и многослойный процесс, который оказывает 
глубокое влияние не только на их собственные экономики, 
но и на глобальную структуру международных отношений. 
В ходе эволюции цифровых стандартов и технологий каж-
дая из этих стран стремится не только защитить свои 
национальные интересы, но и занять лидирующие пози-
ции в новой цифровой гонке. 

США, обладая доминирующими технологическими 
компаниями и инфрастуктурой, продолжают продвигать 
экспорт своих цифровых стандартов, что даёт им зна-
чительное влияние на глобальные рынки. Однако это 
также ведет к формированию геоэкономической напря-
женности, поскольку Китай и Россия стремятся освобо-
диться от зависимости от западных технологий, активно 
развивая свои собственные платформы и системы, кото-
рые могут стать альтернативами мировым стандартам. 

Китай, являясь одним из крупнейших производителей 
высоких технологий и обладателем значительного потен-
циала в области искусственного интеллекта и 5G, активно 
работает над созданием самостоятельной цифровой 
экосистемы, направленной на преодоление зависимости 
от внешних поставок технологий. Одним из ключевых 
направлений Китая остаётся создание и продвижение 
собственных нормативных стандартов, а также участие в 
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альтернативных глобальных интеграционных проектах, 
таких как BRICS+ и RCEP, что способствует укреплению 
его позиций на международной арене. 

Россия, в свою очередь, принимает более реалистич-
ный подход, ориентированный на внутреннюю цифро-
вую независимость и создание альтернативных финан-
совых и технологических платформ. Развитие таких 
инициатив, как СПФС, программы «Цифровая эконо-
мика» и собственных стандартов для информационной 
инфраструктуры, помогает России не только уменьшить 
уязвимость от внешнего давления, но и создать уникаль-
ные возможности для дальнейшего развития в условиях 
глобальных изменений. 

Однако, несмотря на усилия каждой страны, можно от-
метить, что их действия создают новую полярность в 
мире, где нормативный контроль и цифровые стан-
дарты становятся основными инструментами борьбы за 
глобальное лидерство. В этом контексте важно отметить, 
что взаимодействие этих стран имеет как конкурентные, 
так и кооперационные элементы, и будущее цифрового 
суверенитета будет зависеть от того, насколько удастся 
сбалансировать эти силы. Диалог и сотрудничество в 
сфере технологий — важный элемент для развития меж-
дународных отношений в области кибербезопасности, об-
мена данными и создания универсальных стандартов. Не-
смотря на глобальные политические разногласия, США, 
Китай и Россия могут значительно выиграть от создания 
совместных инициатив, направленных на защиту цифро-
вых инфраструктур от кибератак и других угроз. Разра-
ботка новых международных норм и стандартов для регу-
лирования цифровых прав, защиты данных и использова-
ния искусственного интеллекта создаст основу для более 
безопасной и справедливой цифровой экономики. Важ-
ным шагом будет также создание платформ для регули-
рования экономического взаимодействия, что может быть 
достигнуто в рамках многосторонних экономических со-
глашений и форумов, таких как ШОС или BRICS. Эти плат-
формы смогут укрепить позиции стран, стремящихся к 
цифровому суверенитету, предоставляя альтернативные 
международные финансовые и технологические реше-
ния. 

Кроме того, усиление инвестиций в исследования и 
разработки в таких областях, как искусственный интел-
лект, квантовые технологии и блокчейн, может стать важ-
ным фактором для технологического лидерства на меж-
дународной арене. Для устойчивого развития в условиях 
цифровой гонки крайне важно наладить более сбаланси-
рованные отношения между крупными игроками, избегая 
протекционизма и стимулируя инновации через открытые 
торговые каналы и технологические обмены. 

Таким образом, взаимодействие между США, Китаем 
и Россией в контексте цифрового суверенитета является 
одновременно конкурентным и кооперативным процес-
сом. В долгосрочной перспективе успешное развитие 
цифровых технологий и инфраструктуры этих стран будет 
зависеть от их способности к сотрудничеству и созданию 
новых общих стандартов, которые будут способствовать 
глобальной стабильности и безопасности. 
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The article is dedicated to analyzing the fight for digital sovereignty in the context 

of the interactions between the United States, China, and Russia in the new 
technological race. The aim of the study is to identify the key aspects of the 
foreign economic policies of these countries in the field of digital 
technologies and assess their strategic approaches in the context of global 
competition. Special attention is given to the analysis of the U.S. strategy 
for exporting digital standards and containing the technological progress of 
China and Russia, as well as the increasing Chinese drive for technological 
autonomy and the development of its own digital infrastructure. The article 
also examines Russian initiatives to ensure digital sovereignty and 
strengthen international alliances. The research methods include 
comparative analysis of foreign economic policies, technological control, 
and international strategies. The main results include identifying key trends 
in digital sovereignty and determining the factors affecting the global 
economy and security. The conclusions emphasize that the growing digital 
competition requires countries to adopt new approaches to protecting their 
interests and strengthening technological sovereignty, as well as more 
active cooperation in the face of global challenges. 

Keywords: Digital sovereignty, USA, China, Russia, cyber race, 
geoeconomics, digital standards export, technological control, technology 
blockades, cybersecurity. 
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Сущность и правовая природа института кассации 
 
 
Громов Антон Петрович 
аспирант кафедры гражданского права и процесса Поволжского 
института управления им. П.А. Столыпина (филиал) Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
 
Статья посвящена изучению сущности и природы института кас-
сации. Предложено определять сущность через постижение со-
вокупности составляющих ее краеугольных компонентов (эле-
ментов). В структуре сущности кассации выделены несколько 
ключевых элементов, среди которых проверка законности, уни-
фикация толкования права, защита общественных интересов, 
обеспечение баланса между правосудием и окончательностью 
принятого решения по делу. Предметом исследования выступает 
институт кассации в гражданском процессе. Цель настоящего ис-
следования является установление сущности понятия «касса-
ция», а также его основных компонентов. Используются традици-
онные общенаучные и специальные правовые методы – фор-
мально-юридический, логический, аналитический. Автором сде-
лан вывод о том, что институт кассации обеспечивает разработку 
руководящих положений для нижестоящих судов и способствуют 
последовательному применению принципов права, помогает из-
бежать правовой фрагментации и обеспечивает одинаковое рас-
смотрение аналогичных дел на всей территории страны, способ-
ствуя в конечном итоге обеспечению верховенства права. 
Ключевые слова: институт кассации, кассационное производ-
ство, рассмотрение дела в кассационном порядке, сущность кас-
сации, проверка законности, унификация толкования права. 
 
 
 

Термин «кассация» происходит от французского глагола 
«casser», то есть «ломать», «разбирать» [1], примени-
тельно к юридической науке термин раскрывается как 
«обжаловать (судебное постановление) в кассационном 
порядке»; «отменять (судебное постановление) в касса-
ционном порядке» [2]. Институт кассации представляет 
собой важнейший этап судебного процесса, в рамках ко-
торого высшей судебной инстанции предоставляются 
полномочия по пересмотру и возможной отмене решений 
нижестоящих судов, уже вступивших в силу. Несмотря на 
то, что в разных юрисдикциях (гражданская, уголовная, 
арбитражная) институт кассации реализуется по-разному, 
она фактически выполняет двойную функцию, во-первых, 
обеспечивая последовательное применение закона, и, 
во-вторых, предохраняя правосудие от грубых судебных 
ошибок, что в конечном итоге направлено на укрепление 
правосудия и обеспечение правовой определенности. 

Исследование правовой природы кассации позволяет 
констатировать ее многогранность и подтверждает ее 
уникальное место в системе судебного контроля. В отли-
чие от апелляционного пересмотра, который обычно рас-
сматривает как вопросы факта, так и вопросы права, кас-
сационное производство в основном сосредоточено на 
выявлении юридических ошибок. В рамках кассационной 
процедуры не производится повторное рассмотрение 
дела и не производится новая оценка доказательств. 
Напротив – кассация призвана обеспечить целенаправ-
ленную проверку решения суда низшей инстанции на 
предмет правильности толкования и применения соответ-
ствующих правовых норм. Именно такая направленность 
кассации позволяет выделять ее как отдельную стадию 
судебного разбирательства, действующую в соответ-
ствии с собственными принципами и ограничениями, от-
личными от принципов и ограничений, характерных для 
иных стадий разбирательства. 

Правовая природа и сущность института кассации не-
однократно становились предметом пристального науч-
ного исследования отечественных ученых, специалистов 
[3]. 

Изучение источниковедческой базы по вопросу о сущ-
ности и правовой природе института кассации позволило 
прийти к заключению о том, что сущность кассации воз-
можно определить через исследование ее целей, задач и 
назначения, совокупно проявляющихся в проверке закон-
ности, унификации толкования права, защите обществен-
ных интересов, обеспечении баланса между правосудием 
и окончательностью принятого решения по делу. 

Рассмотрим некоторые из перечисленных компонен-
тов, составляющих сущность института кассации, более 
подробно. 

Проверка законности. По своей сути кассация пред-
ставляет собой ничто иное, как механизм обеспечения за-
конности судебных решений, в рамках которой осуществ-
ляется проверка нижестоящих судов. Данная проверка 
призвана гарантировать, что нижестоящие суды придер-
живаются установленных правовых рамок и не превы-
шают свои полномочия при осуществлении правосудия. 
Важно подчеркнуть, что эта функция приобретает особое 
значение в странах с кодифицированным правом, где 
строгое следование правовым принципам имеет перво-
степенное значение. Необходимо понимать, что перед 
кассационной инстанцией не стоит задача определить, 
было ли принято «лучшее» решение, кассация оценивает, 
соответствует ли принятое решение закону. 
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Проверка законности – краеугольный камень касса-
ции. Она составляет ядро сущности кассации. Именно 
проверка законности выступает как определяющая харак-
теристика, которая отличает кассацию от других форм су-
дебного контроля, таких как апелляция, и диктует объем 
и характер проводимой кассационным судом экспертизы. 
Чтобы уяснить значение проверки законности, необхо-
димо разобраться в специфических нюансах, характер-
ных для нее, в контексте анализа института кассации. 

В рамках кассации проверку законности можно опре-
делить как процесс, в ходе которого вышестоящий суд 
проверяет решение нижестоящего суда на предмет пра-
вильности толкования и применения закона. Реализация 
данного процесса обеспечивается благодаря целена-
правленной оценке соответствия вынесенного решения 
правовым нормам. Всё внимание субъекта такой оценки 
обращено на:  

а) правильное толкование положений закона: выше-
стоящий суд призван оценить, правильно ли суд низшей 
инстанции понял и истолковал смысл соответствующих 
законодательных и нормативных актов; с этой целью про-
изводится непосредственный анализ самого текста за-
кона, изучается история его разработки и принятия и его 
целей, а также применение общепринятых принципов 
толкования закона; 

б) правильное применение правовых принципов: вы-
шестоящий суд призван оценить, корректно ли в контексте 
обстоятельств дела судом нижестоящей инстанции были 
применены правовые принципы; с этой целью проверяю-
щий субъект должен определить соответствующие право-
вые стандарты, рассмотреть их объем и ограничения, а 
также их последовательное применение; 

в) соблюдение процессуальных норм: вышестоящий 
суд призван оценить, соблюдал ли суд нижестоящей ин-
станции предписанные процессуальные нормы при про-
ведении судебного разбирательства и вынесении реше-
ния, а именно была ли сторонам обеспечена со стороны 
суда надлежащая правовая процедура, надлежащая про-
цедура приобщения доказательств к материалам дела и 
обоснованность решения; 

г) отсутствие правовых ошибок в материалах дела: 
кассационная инстанция тщательно проверяет решение и 
приложенный к нему протокол на наличие явных юриди-
ческих ошибок, к которым могут относиться несоответ-
ствия, упущения или неправильное изложение правовых 
принципов; 

д) юрисдикционные полномочия: кассация оценивает, 
обладал ли суд нижестоящей инстанции надлежащей 
юрисдикцией для рассмотрения дела; здесь рассматрива-
ется вопрос о том, имел ли суд юридические полномочия 
на рассмотрение конкретного вида спора и осуществлял 
ли он свою юрисдикцию в установленных границах. 

Нельзя не отметить, что кассационная проверка отли-
чается от проверки фактических обстоятельств. Кассаци-
онная проверка законности обычно не предполагает пере-
смотра фактических выводов, сделанных судом низшей 
инстанции. Кассационная инстанция принимает факты в 
том виде, в каком они были установлены нижестоящим су-
дом, за исключением случаев, когда допущена явная 
ошибка в праве, которая «подрывает» фактическую ос-
нову решения. Таким образом, при кассационной про-
верке акцент делается не на фактической точности, а на 
юридической правильности. Несмотря на то, что непра-
вильное применение закона может повлиять на фактиче-
ские выводы (например, если был применен неверный 
стандарт доказывания), в фокусе внимания суда кассаци-
онной инстанции должна находится юридическая обосно-
ванность решения. 

Значение проверки законности сложно переоценить. 

Благодаря акценту на последовательное применение за-
кона проверка законности обеспечивает правовую опре-
деленность и предсказуемость, гарантируя, что аналогич-
ные дела будут рассматриваться одинаково, независимо 
от конкретного суда или судьи, рассматривающих дело. В 
дополнение к этому проверка законности обеспечивает 
защиту индивидуальных прав, гарантируя, что судебные 
постановления основаны на действенных правовых прин-
ципах, а не на произвольных или предвзятых суждениях. 
Проверка законности обеспечивает поддержание целост-
ности и легитимность правовой системы в целом за счет 
исправления юридических ошибок и поддержания верхо-
венства закона; устанавливает ориентиры, вырабатывает 
рекомендации для нижестоящих судов по правильному 
толкованию и применению закона. 

Анализируя проверку законности как ключевой эле-
мент сущности кассации, важно помнить, что она ограни-
чена определенными рамками. Так, ограничения каса-
ются объема проверки (кассационная инстанция лишена 
возможности рассмотреть фактические ошибки или не-
справедливости, которые напрямую не связаны с юриди-
ческими ошибками), формализма (акцент на законности 
может приводить к формализму и игнорированию более 
широкого контекста принципа справедливости в деле), за-
висимости от протокола судебного заседания нижестоя-
щей инстанции, который не всегда точно отражает соот-
ветствующие факты или правовые аргументы. 

Подводя итог рассмотрению проверки законности, 
подчеркнем, что она является определяющей чертой кас-
сации, формирующей ее цель, сферу действия и влияние 
на правовую систему государства в целом. 

Следующим компонентом сущности института касса-
ции была обозначена унификация правового толкова-
ния, позволяющая преодолеть разногласия, возникаю-
щие при принятии решений судами нижестоящих инстан-
ций. 

Наряду с проверкой законности, унификация право-
вого толкования является важнейшим столпом сущности 
кассации. В рамках интерпретационной унификации суды 
кассационной инстанции, по сути, обеспечивают последо-
вательное толкование и применение законов в рамках 
всей судебной системы государства. Унификация позво-
ляет достичь правовой определенности, предсказуемости 
и справедливости, что в конечном итоге способствует 
укреплению верховенства права. 

Без механизма унификации толкования правовых 
норм правовой «ландшафт» может стать фрагментар-
ным. Различные суды, даже в рамках одной юрисдикции, 
могут по-разному понимать одни и те же правовые поло-
жения, что может привести к целому ряду неблагоприят-
ных последствий, среди которых особо стоит отметить:  

а) непоследовательные результаты: в зависимости от 
того, какой суд рассматривает дело, решения по анало-
гичным делам могут быть разными, что приводит к выне-
сению несправедливых и непредсказуемых решений; 

б) рост количества судебных разбирательств: неопре-
деленность в отношении правильного толкования закона 
может побудить стороны к инициированию судебных спо-
ров в надежде на благоприятный для стороны спора ис-
ход в конкретном суде; 

в) подрыв общественного доверия: непоследователь-
ное применение закона может подорвать доверие обще-
ства к правовой системе, что приводит к появлению ощу-
щения предвзятости и произвола. 

В арсенале кассационного механизма в настоящее 
время можно выделить следующие средства для предот-
вращения наступления указанных последствий: 

1. создание казуса: решения кассационной инстанции, 
особенно по вопросам толкования правовых норм, часто 
служат образцом, примером для нижестоящих судов; от 
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нижестоящих судов обычно ожидают, что они будут сле-
довать выработанным образцам в будущих делах, свя-
занных с аналогичными правовыми вопросами; 

2. выработка общих принципов, рекомендаций и разъ-
яснений: решения кассационной инстанции фактически 
содержат указания и разъяснения относительно смысла 
правовых норм; они дают обоснование своим толкова-
ниям, предлагают варианты применения закона в различ-
ных фактических ситуациях, а также разрешают двусмыс-
ленные или противоречивые положения закона; в некото-
рых юрисдикциях кассационные суды могут вырабаты-
вать общие принципы или рекомендации для нижестоя-
щих судов по толкованию и применению определенных 
норм права. 

3. разрешение коллизий в толковании: в случае, если 
нижестоящие суды дают противоречивые толкования од-
ной и той же правовой нормы, кассационная инстанция 
выступает в качестве окончательного арбитра, разрешая 
конфликт и устанавливая окончательное толкование. 

4. мониторинг решений нижестоящих судов: регулярно 
пересматривая решения нижестоящих судов, кассацион-
ные инстанции могут выявлять области, в которых толко-
вание закона является непоследовательным, и прини-
мать меры для решения этой проблемы. 

В своей деятельности по унификации правового тол-
кования кассационные инстанции используют различные 
методы, в том числе: применение определенных правил 
построения закона для определения смысла правовых 
норм, анализ судебной практики, а именно предыдущих 
судебных решений для определения того, как аналогич-
ные правовые вопросы решались в прошлом, сравни-
тельно-правовые методики для определения того, как 
аналогичные правовые вопросы решаются в других юрис-
дикциях, доктринальный анализ с рассмотрением мнений 
ученых-юристов, правоведов и авторов комментариев к 
законам по поводу толкования. 

Деятельность кассации по унификации правового тол-
кования не лишена проблем. К ним можно отнести огра-
ниченный выбор дел (поскольку кассационные суды, как 
правило, рассматривают лишь небольшую часть дел, со-
ответственно, отдельные или даже многие области права 
могут быть не охвачены унификацией, что оставляет воз-
можность для сохранения разночтений), постоянно разви-
вающийся правовой «ландшафт» (в современном мире 
законодательство постоянно развивается, следовательно 
постоянно возникают новые правовые вопросы, что озна-
чает, что кассационные суды должны постоянно обнов-
лять свои толкования, чтобы соответствовать измене-
ниям в обществе и технологиях), судебное усмотрение 
(судьи сохраняют определенную степень свободы в тол-
ковании закона, даже в рамках, установленных кассаци-
онным судом, что может приводить к тонким различиям в 
толковании даже в схожих на первый взгляд делах), слож-
ность правовой системы (с многочисленными дублирую-
щими друг друга законами и нормативными актами, что 
затрудняет достижение полной последовательности в 
толковании правовых норм). 

В заключение следует отметить, что унификация пра-
вового толкования - важнейшая функция кассационных 
судов. Создавая прецедент, разрешая противоречивые 
толкования и давая указания нижестоящим судам, эти 
суды играют важнейшую роль в обеспечении правовой 
определенности, предсказуемости и справедливости. 
Хотя достижение полной унификации сопряжено с опре-
деленными трудностями, постоянные усилия по согласо-
ванию толкования правовых норм необходимы для под-
держания целостности и легитимности правовой системы. 
Это обеспечивает последовательное применение закона 
на всей территории юрисдикции, укрепляя чувство спра-
ведливости и равенства перед законом. 

Защита общественных интересов. Бесспорно, кас-
сация служит широким общественным интересам, высту-
пая защитой от произвольных или предвзятых решений, 
укрепляя доверие общества к честности и неподкупности 
судебной власти. Поддерживая верховенство закона и 
способствуя последовательности в толковании правовых 
норм, кассация способствует стабильности и легитимно-
сти правовой системы в целом. 

Еще одним компонентом сущности института кассации 
выступает обеспечение баланса между правосудием и 
конечностью (окончательностью, завершенность) су-
дебного разбирательства. Анализируя данный компо-
нент сущности кассации, нельзя не констатировать, что 
кассационное производство реализуется в условиях про-
тиворечия между потребностью в правосудии и стремле-
нием завершить судебные разбирательства. Несмотря на 
то, что кассация является важнейшим средством исправ-
ления юридических ошибок, она осуществляется при 
определенных ограничениях, целью которых выступает 
необходимость предотвратить бесконечные судебные 
тяжбы и обеспечить исполнение судебных решений в ко-
нечном итоге. К таким ограничениям часто относятся 
сроки подачи ходатайств, ограничения оснований для пе-
ресмотра и полномочий кассационной инстанции. 

Завершая анализ сущности и правовой природы ин-
ститута кассации, считаем необходимым учитывать, что 
институт кассации не лишен сущностных проблем. Так, 
чрезмерно широкий доступ к возможностям кассации мо-
жет перегрузить вышестоящие суды, привести к задерж-
кам при вынесении кассационных постановлений и в це-
лом подорвать принцип конечности судебного разбира-
тельства. В свою очередь, чрезмерное ограничение до-
ступа к институту кассации может лишить субъектов 
права на обращение в суды кассационной инстанции воз-
можности прибегнуть к законным способам защиты своих 
прав и таким образом «увековечить» несправедливость 
(имевшую место в рамках вынесенного судом нижестоя-
щей инстанции судебного решения). Нахождение пра-
вильного баланса в данной ситуации имеет решающее 
значение для создания эффективной кассационной си-
стемы. 

В заключение следует отметить, что кассация явля-
ется не просто одним из процессуальных шагов в судеб-
ном разбирательстве. Институт кассации выступает во-
площением фундаментальной приверженности законно-
сти, последовательности и справедливости. Правовая 
природа кассации, выражающаяся в пересмотре вопро-
сов права и унификации правового толкования, отличает 
ее от других форм судебного контроля. Создавая меха-
низм исправления ошибок и способствуя последователь-
ному применению правовых принципов, кассация обеспе-
чивает справедливое, предсказуемое и отвечающее инте-
ресам общества функционирование правовой системы. 
Она является важнейшим компонентом качественной и 
надежной правовой системы, способствуя обеспечению 
правосудия и поддержанию правовой определенности. 
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The essence and legal nature of the institute of cassation. 
Gromov A.P. 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 
The article is devoted to the study of the essence and nature of the institute of 

cassation. It is proposed to determine the essence through understanding 
the totality of its constituent cornerstone components (elements). In the 
structure of the essence of cassation, several key elements are highlighted, 
including verification of legality, unification of interpretation of law, 
protection of public interests, ensuring a balance between justice and the 
finality of the decision made on the case. The subject of the study is the 
institute of cassation in civil proceedings. The purpose of this study is to 
establish the essence of the concept of "cassation", as well as its main 
components. Traditional general scientific and special legal methods are 
used - formal-legal, logical, analytical. The author concludes that the 
institute of cassation ensures the development of guidelines for lower 
courts and promotes consistent application of the principles of law, helps to 
avoid legal fragmentation and ensures equal consideration of similar cases 
throughout the country, ultimately contributing to ensuring the rule of law. 

Keywords: institute of cassation, cassation proceedings, consideration of a case 
in cassation procedure, essence of cassation, verification of legality, 
unification of interpretation of law. 
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Эффективность исполнения законов напрямую зависит от того, 
насколько типичны, стабильно повторяются и четко функциони-
руют регулируемые законом связи и отношения. Политическая, 
экономическая, социальная стабильность общества придает ста-
бильность и механизму реализации законов, способствует каче-
ственному улучшению правореализационного процесса. 
События последних лет в нашей стране показывают, что - налицо 
сложная ситуация: старые соотношения компетенции полномо-
чий закрепленных законодательно динамично изменяются, как 
уголовные, гражданские и административные отношения. 
В этих условиях очень важен систематизирующий учет законода-
телем степени широты и полноты охвата социально-правовых 
отношений, общности регулируемых социально-общественных 
отношений. Не учитывая это идут процессы почти всегда влеку-
щие резкую дифференциацию общества, поляризацию, а порой 
и столкновение различных равно полярных связей, отношений. 
Игнорирование данного явления в «новом» законодательстве со-
здает конфликтные ситуации в правоприменительной практике 
на местах, «войну законам», сознательный саботаж некоторых из 
них. Попытка использовать право как средство проведения опре-
деленной политической линии без учета интересов той или иной 
группы людей приводит к разрушению правореализационного 
механизма.  
Одним из условий его действия является обязательность право-
вых предписаний для всех без исключения субъектов правовых 
отношений. Однако многие законы сегодня не пользуются под-
держкой общественного мнения. Стремление выполнять их не 
стало внутренним убеждением большей части граждан. В то же 
время законодателем часто не установлены эффективные сред-
ства реагирования государства на неисполнение законов. Все 
это приводит к бездействию механизма исполнения законов. 
Ключевые слова: закон, стабильность, управленческая дея-
тельность, правовая политика. 
 
 

                                                 
16 Путин согласовал план реформы контрольно-надзорной дея-
тельности.// Право.ru (https://pravo/ru/tag/12); В кабмине 
назвали главного «врага» реформы надзора. // 

Одна из причин неисполнения закона в сфере государ-
ственного руководства и управления как нам представля-
ется – незавершенность законодательных предписаний в 
плане обеспечения конечного результата исполнения за-
кона. Речь идет, как правило, об отсутствии в законода-
тельстве положений об ответственности государственных 
органов и должностных лиц не только за неисполнение за-
кона, но и за неподчинение закону.  

Курс на мнение о том, что возможно, и не обойтись и 
без жестких мер для того, чтобы обеспечить подчине-
ние «вертикали» закона государственными органами и 
должностными лицами оказался неэффективным. Как 
пример, почему бы законодательно не установить 
право роспуска вышестоящего законодательного со-
брания нижестоящего, если последний сознательно, а 
то и демонстративно идет на нарушение закона? Для 
должностных же лиц следует предусмотреть право не-
медленного административного реагирования на соот-
ветствие занимаемой должности за неподчинение за-
кону для этого нужно разработать алгоритм уголовной 
политики, а не постоянных изменений в уголовный ко-
декс. 

Курс на инновационную экономику, демократизацию 
работы малого предпринимательства требовали корен-
ного изменения гражданского, финансового и уголовного 
законодательства (в большей степени уголовной поли-
тики). Это связано со всеми основными сторонами жизни 
общества и государства и способно оказать на них силь-
ное воздействие. При практической реализации значи-
мость соответствия гражданских, финансовых и админи-
стративно-уголовных законов и механизм их четкого ис-
полнения особенно правоохранительными органами спу-
щены на ручное управление.  

В последнее время было принято немало норматив-
ных актов межбюджетных отношений федерального и 
регионального уровня, внесших существенные измене-
ния в финансовые отношения. Однако это только 
усложнило и запутало сложившуюся систему функцио-
нирования хозяйствующих субъектов и дало неограни-
ченное поле деятельности для правоохранительных ор-
ганов. Дало старт, как нам представляется, к замедле-
нию и стагнации инвестиционных проектов бизнеса. 
Очевидно, что необходимо формирование на «плано-
вой» основе новой целостной системы гражданского, 
финансового и административно-уголовного законода-
тельства, которая входила бы в единый массив законо-
дательства страны в качестве его органической ча-
сти. Это явится важной предпосылкой действенности 
законодательства и, в свою очередь, потребует опре-
деления механизма общих подходов к его содержанию и 
принципам.16 

Данная проблема включает ряд самостоятельных во-
просов. Остановлюсь на одном из них, наиболее актуаль-
ном, в том числе в аспекте исполнения законов, для граж-
данского, финансового и административно-уголовного за-
конодательства. Речь идет о процессуальных нормах при-
менения данного законодательства.  

(https:pravo.ru/news/210262); Коммерсантъ 27 июня 2019 № 10. 
Лицензирование примерили к гильотине. 
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Важно также учесть, что гражданское, финансовое и 
административно-уголовное право, в отличие от некото-
рых других отраслей, концентрирует в себе совокупность 
материальных и процессуальных норм. Он важен не 
только сам по себе, но и потому, что ему неоправданно 
мало уделено внимания юридической наукой, а также 
практическими работниками, что отразилось на содержа-
нии нормативных актов, регулирующих гражданские, фи-
нансовые и административно-уголовные отношения. 
Между тем процессуальные нормы гражданского, финан-
сового и административно-уголовного законодательства, 
регламентирующие порядок (процедуру) деятельности в 
области финансов и административно-уголовной, - необ-
ходимый и важный элемент в механизме, обеспечиваю-
щем исполнение законодательства законопослушными 
гражданами РФ. 

Многих коллизий и уголовных дел, которые возни-
кают между различными государственными звеньями 
при формировании федеральных, областных и местных 
бюджетов, могло бы и не быть, если бы существовало 
четкое правовое регулирование процесса распределе-
ния бюджетных доходов с указанием порядка деятель-
ности государственных служащих разных уровней и их 
органов. 

Если отбросить административные препятствия на 
пути надлежащего применения всеми гражданами закона, 
при наличии которых даже самые совершенные решения 
проблем правоприменения являются бесполезными, 
главная причина неприменения и ненадлежащего приме-
нения законов заключается на наш взгляд в отсутствии в 
законах соответствующего механизма их реализации, т.е. 
как правило - они в основном не прямого действия а отсы-
лочные бланкетные. Без этого как показывает не только 
теория, но и практика, ни один закон действовать не мо-
жет. Предложение - издать «законы о законах» и опреде-
лить механизм правоприменения в специальном допол-
нительном законе приведет к тому, что для каждого за-
кона или группы законов нужно будет издать еще массу 
законодательных положений о порядке их применения. В 
данном контексте речь идет не о процессуальных законах, 
которые безусловно нужны, а о механизме реализации 
всех законов, в том числе и процессуальных. Нельзя со-
гласиться и мириться с тем, чтобы вопрос об условиях и 
порядке применения закона решался как сейчас подза-
конными актами. Это приводит к подмене закона другими 
нормативными положениями и инструкциями. Условия 
механизма практической реализации закона должны быть 
заложены в самом законе.17 

Далеко не всякое добросовестное исполнение закона 
приводит к эффективности его действия. Это зависит от 
многих условий, в том числе и от того, насколько законо-
дательный акт соответствует задачам, стоящим перед от-
раслью права, в рамках которой он принимается.  

В правовой науке принято различать принципы коди-
фикации, которые носят общеправовой характер и дей-
ствуют при кодификации любой отрасли права (исто-
рическая необходимость, преемственность, научная 
обоснованность, стабильность кодифицированного 
правового акта, соответствие системы законода-
тельства системе права, непротиворечивость феде-
рального и регионального). 

                                                 
17 Рос. Газета 9 апр. 2012 г. // Законам поставят фильтр» Ми-
нистерства и ведомства обяжут заранее информировать биз-
нес о своих планах экономическим законопроектам….Такие пра-
вила станут фильтром, отсеивающим некачественные и 
вредные для бизнеса решения…. Так называемая оценка регу-
лирующего воздействия (ОРВ) проводится с 2010 года….Меха-

Все чаще обнаруживается, что губительную роль в 
бездействии закона играют те, кто причастен к составле-
нию законопроекта и внесению в него в ходе обсуждения 
и принятия разного рода дополнений и изменений. Часть 
вины в этих случаях ложится не только на законодатель-
ную власть, но и на ученых-юристов.  

Законы, замешанные на противоборстве, противосто-
янии и противодействии, создают тупиковые ситуации, в 
равной степени опасные и для государства, и для отдель-
ных граждан. Как нам представляется больше необхо-
димо уделить внимания вопросам материальной ответ-
ственности за неисполнение законов, роли судебных ор-
ганов в обеспечении исполнения. К сожалению, сегодня в 
процессе применения законов продолжают играть значи-
тельную негативную роль организационно-правовые ме-
ханизмы (ручное управление) которые не преодолены ни 
юридической наукой, ни практикой. 

Возьмем, к примеру, такой механизм, как «доведение 
до сведения». Известно, что в любом министерстве, 
ведомстве после того, как принят закон, никто не при-
ступает к его исполнению, пока министр или иной руко-
водитель не издадут приказ «о доведении до сведения». 
То, что написано в самом законе о вступлении в силу ни-
кого не интересует. Нужен приказ руководителя «лега-
лизующего» этот закон для подчиненного аппарата и 
это стало практикой. Юридическая же наука пока не 
ополчилась на этот «антиправовой» механизм, проти-
востоящий принципу прямого действия закона. 

Консерватизм в юридической науке и правопримени-
тельной деятельности. Опыт работы законодательных со-
браний не привел к коренному улучшению законодатель-
ного процесса. Этот парадокс: как в период застоя, так и 
сейчас отождествляют все законодательные решения с 
высшими достижениями юридической мысли и практики. 
Ранее в этом обвиняли административно-командную си-
стему, сегодня, законодательную и исполнительную 
власть.  

В нашем обществе, к сожалению, и сегодня не в пол-
ной мере сознается, что исполнение законов есть важней-
ший показатель правопорядка и цивилизованности. Бо-
лее того, неисполнение законов стало ныне «естествен-
ным» образом жизни значительного числа граждан и ор-
ганизаций. В связи с этим нам «видится» решение этой 
проблемы в выработке концепции, основанной на много-
уровневом консенсусе различных социальных интересов, 
открывающей возможность раннего формирования зако-
нопослушного образа жизни.  

Причин тому много. Среди них – приверженность 
прежним решениям и слабая реакция на изменения объ-
ективных обстоятельств самой жизни. Очень часто 
юридические разработки, притом солидных юристов, в 
статьях, исходят в сущности из унитарного государ-
ства так что унитарное мышление пока довлеет над 
юридической мыслью. И, наконец, об инерции теорети-
ческих стереотипов. Из юридических вузов, как показы-
вает практика, выпускаются студенты, которые 
очень слабо ориентированы и теоретически, и практи-
чески на исполнение закона.  

Фактически весь сложный механизм исполнения за-
кона заменен у нас изучением применения нормы права к 
конкретному случаю. Речь идет, как правило, о нормах да-
леко не всех отраслей права. В вертикали власти и «дум-
ского» теории права вопрос исполнения законов стоит, к 

низм ОРВ надо распространять абсолютно на все законода-
тельные и подзаконные акты, в том числе в налоговой и в та-
моженной сфере, а изъятия из этого правила оформлять спе-
циальным постановлением правительства….»; Бизнес на пра-
восудии (инвестиции в судебные тяжбы становятся все попу-
лярнее в России // Профиль № 24/24.06.2019 г. 
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сожалению, не на первом месте. Между тем механизмы 
исполнения законов должны быть раскрыты во всей пол-
ноте, причем не только в общей теории государства и 
права, в отраслевых дисциплинах, но и повседневной 
жизни. К этому примыкает и проблема процессуальных 
институтов применяющих правовые нормы, тоже относя-
щаяся ко всем отраслям права, и проблема юридической 
и иной ответственности. Качество правовых норм, закона 
в целом должно измеряться также заложенными в законе 
возможностями их реализации. 

У нас до сих пор отсутствует как элемент законо-
дательного процесса криминологическая экспертиза, 
изучение общественного мнения, прогнозирование и 
профилактика. Нужны решительные действия юриди-
ческой научной общественности, чтобы создать науч-
ную экспертизу проектов законов, иных важных норма-
тивных актов. Хотя ведомственные попытки предпри-
нимаются.18 

Как показывает практика - цена правотворческих и 
правоприменительных ошибок столь велика, что вряд ли 
для государства справедливо освобождать исполнителя 
«антиправового» закона от ответственности на том осно-
вании, что «таков был закон», «такова была юридическая 
практика». И как представляется - именно в переходный 
период, когда демократические принципы только обре-
тает силу, нужны большая самостоятельность и повышен-
ная личная ответственность исполнителя закона за каче-
ство и последствия принимаемого государственного ре-
шения. Было бы целесообразно, на мой взгляд, предоста-
вить исполнителю, который внутренне убежден в ложно-
сти правовой нормы, подлежащей реализации, право на 
определенный срок приостановить вынесение решения с 
обязательным информированием вышестоящего органа 
и органа, издавшего данную норму. Речь идет о введении, 
так называемого, института временного приостановления 
действия законодательства, который при жестком опреде-
лении условий его действия отнюдь не поколеблет устоев 
законности государства российского.  

И все-таки исполнение законодательства все же мо-
жет быть обеспечено лишь гибкой и постоянно разви-
вающейся системой государственного стимулирова-
ния, которое предполагает применение мер как поощ-
рения, так и принуждения. Хотя в последнее время мно-
гие государственное принуждение все чаще относят к 
нецивилизованным средствам обеспечения исполнения 
законов, в основном уголовно-правовой подход. На наш 
взгляд вряд ли это оправданно. Юридическая наука при-
звана представить весь гуманистический спектр мер 
государственного принуждения, показать их позитив-
ные возможности, доказать нецелесообразность их от-
брасывания в государстве принявшим за основу демо-
кратические принципы. При этом нельзя допустить, 
чтобы граждане разочаровались в «праве» и пытались 
в дальнейшем обходиться без него. Требуется выра-
ботка механизма ориентации граждан на поддержку за-
кона укрепляющего демократические принципы. И про-
блема взаимосвязи исполнения закона и его «государ-
ственной» силы остается одной жизненно важной.  

Следующее: социальный «контроль» за исполнением 
законов не должен быть односторонним. Нельзя сводить 
его задачи только к выявлению фактов «неисполнитель-
ства» и наказанию виновных. Не менее важно уметь наце-
лить граждан и организации на поиск путей и средств вы-
сокоэффективного исполнения конкретных законов. Про-
фессиональная, творческая «организация» исполнения 

                                                 
18 Российская газета от 22 августа, 2012г.. «Об утверждении 
порядка проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов (проектов нормативных правовых ак-

закона всегда должна заслуживать специального государ-
ственного поощрения. Обнаружение при «организации» 
удачных механизмов реализации закона может и должно 
стать предметом изучения и последующего повсемест-
ного распространения. Ведь это такой участок правовой 
практики, где закладываются основы для последующего 
совершенствования закона. Речь идет об эксперимен-
тальной апробации мер государственного поощрения за 
своевременное, экономное, эффективное исполнения 
действующих законов субъектами федерации, предприя-
тиями и организациями, отдельными должностными ли-
цами и гражданами. Оппоненты могут возразить на ска-
занное нами выше тем, что многие законы не дей-
ствуют сегодня потому, что, приняты как раз путем 
консенсуса различных политических сил. Поэтому они 
противоречивы в своей основе. А бездействие, юриди-
ческое бессилие многих «современных» или «недавно 
принятых» законов можно объяснить, в частности, от-
сутствием должного механизма обеспечения их дей-
ствия. Нами в связи с этим признается то, что юриди-
ческая наука остается в долгу перед юридической прак-
тикой в плане как внесения рекомендаций и предложений 
по обеспечению действия конкретного нормативного 
акта, так и разработки «конкретного» механизма дей-
ствия закона (права), выяснения его понятия, струк-
туры, средств, форм, стадий, методов и т.п. 

Анализ законодательной и юридической практики по-
казывает, что наиболее четко разработан и согласован 
механизм действия (реализации) уголовного права. В 
данном случае, имеются все элементы институциональ-
ного характера (нормы процессуального и уголовно-ис-
полнительного права, регулирующие деятельность по 
расследованию, судебному разбирательству и исполне-
нию приговора); объектно-субъектного (органы предвари-
тельного расследования, судебного разбирательства, ис-
полнения мер уголовного наказания, их полномочия и по-
рядок деятельности, статус участников уголовного про-
цесса и т.д.). Наличие материальных средств - в виде 
мест лишения свободы и другие предусмотренные зако-
ном виды правоприменительной деятельности и право-
применительных актов (возбуждение уголовного дела, 
привлечение в качестве обвиняемого, предание суду, по-
становление приговора и др.); виды процессуальных дей-
ствий, допускаемых законом, а также действия по соблю-
дению и исполнению юридических обязанностей и ис-
пользованию субъективных прав. Присутствуют «усло-
вия» при которых допускается реализация правовых норм 
(всестороннее, полное и объективное исследование об-
стоятельств уголовного дела, а также обязательное уча-
стие защитника в предусмотренных законом случаях, 
наличие условий законности, гласности, состязательно-
сти уголовного судопроизводства и др. Имеются и сред-
ства исправления неправильных решений, восстановле-
ния нарушенных прав и принуждения на случай уклонения 
от выполнения обязанностей (жалобы, протесты, пере-
смотр судебных актов в кассационном и надзорном по-
рядке и пр.). Теоретически становится очевидным то, 
что «практическая» модель такого механизма есть 
эталон механизма действия любого закона, но отсут-
ствие внятной уголовной политики - сводит все «уси-
лия» на исполнение, а не на предупреждение и профилак-
тику, т.к. практически всегда не учитывается соци-
ально-экономический фактор. 

В механизме исполнения законов прослеживается два 
блока проблем. Первый касается соотношения уровней 

тов) Следственного комитета Российской Федерации); Ком-
мерсантъ 27 июня 2019 №110 «Финансам и праву придали новое 
значение». 
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политики, права и экономики. «Современное» законода-
тельство не успевает оформлять новые политические 
идеи, сегодня политика значительно опережает развитие 
правовых установлений, что отрицательно сказывается 
на решении многих государственно-правовых вопросов, в 
частности очень важных на нынешнем этапе проблем 
межнациональных отношений, федеративного развития 
нашей государственности.19 К сожалению и по сей день не 
находят своего законодательного регулирования вопросы 
соотношения этноса. О межнациональных отношениях 
очень много говорится политиками и используется в поли-
тических и экономических аргументов тогда, когда нет ар-
гументов «права». В предыдущие годы преобладало 
стремление субъектов федерации к суверенности. 
«Борьба» за единое правовое пространство положила 
этому стремлению конец, но вопросы соотношения цен-
трализма и самоуправления остаются и сегодня откры-
тыми. Решение одной проблемы и не решение другой - 
все это вызывает к жизни ранее неизвестные политиче-
ские процессы негативного характера. Формально отсут-
ствуют сегодня (как нам представляется из-за стабильной 
политической обстановки) столкновения позиций между 
центральной властью и на местах, приобретающие по 
воле политиков зачастую «скрытую» окраску не решенных 
межнациональных проблем, возможно приводящей к кон-
фликту.  

Наблюдаемая юристами разбалансированность поли-
тики и экономики, не позволяет «запустить» (в теории и 
практики) в полную силу правовой механизм исполнения 
законов. И здесь кроме объективных причин существенна 
также роль права как субъективного фактора. Произошед-
шее резкое «разрушение» советской правовой системы, 
отсутствие законодательной преемственности в переход-
ный период, декларативность и неконкретность многих 
вновь принимаемых законов – все это придает действую-
щему праву скорее имитационный, нежели юридический 
характер. Отсюда – острая необходимость повышения об-
щего престижа права в обществе, проведение наряду с 
экономической и политической также и радикальной пра-
вовой реформы. 

Второй блок проблем связан с формированием эле-
ментов самого механизма исполнения законов. Наиболее 
значимыми из них, на мой взгляд, являются: совершен-
ствование правотворческой работы, ее четкое регламен-
тирование, научное обоснование и научно-техническое 
обеспечение; контроль за «соответствием» действующим 
законам подзаконных актов, установление ответственно-
сти за издание заведомо незаконных актов и др. Нам 
представляется, что необходимо издание «закона» о 
законодательных актах - главная направленность ко-
торого – ввести законопроекную работу в жесткие пра-
вовые рамки. Законопроект должен содержать не-
сколько разделов. Основные из них: виды законодатель-
ных актов; законы и подзаконные акты; порядок подго-
товки законопроектов; организация законопроектной 
работы; методика подготовки законопроектов; пра-
вила законодательной техники; экспертиза законопро-
ектов; порядок вступления в силу и опубликования зако-
нодательных актов; систематизация и кодификация; 
обеспечение исполнения законов; защита законов; пра-
вовой мониторинг и др. 

Подобный «закон о законах», о чем немало говорится 
и пишется в юридической литературе, крайне необходим. 
Это тем более актуально, что ныне созданием различных 
законопроектов занимаются не только соответствующие 
компетентные органы, но и общественные объединения 

                                                 
19 «РФ СЕГОДНЯ» № 6 2019 г., С. 35-39. «Что изменится в си-
стеме уплаты налогов (кабинет министров приготовил для граж-
дан и юрлиц масштабную налоговую реформу». 

граждан, научные учреждения, депутаты и отдельные 
лица (так называемые инициативные законопроекты). 

В механизме исполнения законов важное место дол-
жен занимать такой элемент, как соответствие законам 
подзаконных актов. По существу данная сфера в боль-
шинстве своем находится вне контроля государства. Мно-
гие подзаконные акты «сводят на нет» действие отдель-
ных законов. Наглядным примером могут служить серьез-
ные расхождения между гражданско-правовым законода-
тельством, регулирующим отношения купли-продажи, и 
правилами обмена товаров, устанавливаемыми ведом-
ственными актами; отсутствует также и правовой меха-
низм реагирования на порочную практику «подправки» за-
кона посредством подзаконного акта. 

Сказанное, определяет наделение специального ор-
гана, который выполнял бы контрольные функции в отно-
шении актов ведомственного нормотворчества, необхо-
димо внести предложение об образовании депутатами 
правовой инспекции, выполняющей исключительно мето-
дические функции. Предполагается, что депутатская пра-
вовая инспекция осуществляла бы контроль - за соответ-
ствием законам подзаконных актов, а в случае обнаруже-
ния нарушений – направляла материалы в суд для от-
мены ведомственного акта. Если же руководителем ве-
домства подписан заведомо незаконный акт, данное 
должностное лицо должно подлежать, на наш взгляд не 
только административной ответственности.  

И, наконец, еще один важный момент в механизме ис-
полнения законов связан с научно-техническим обеспече-
нием законотворческой работы. Необходимо разработать 
концепцию компьютеризации законопроектной работы. 
Суть этой концепции введение всего массива законода-
тельства в память компьютера, разработка программ мо-
делирования и редактирования текстов законов, перевод 
концептуальны положений на юридический язык, разра-
ботка специальной программы по моделированию про-
цесса «правоприменения», с помощью которой проводи-
лась бы предварительная «обкатка» законопроекта в 
условиях будущего исполнения. Реализация программы 
компьютеризации законопроектной работы при самом 
общем подсчете потребует приличных расходов, по-
этому по чисто финансовым причинам пока не полу-
чится реализовать эту идею. 

Сказанное выше позволило нам затронуть лишь часть 
проблем механизма исполнения законов, еще немало во-
просов требуют глубокого изучения и обсуждения, напри-
мер возможность принятия новых законов с учетом эконо-
мического и социального потенциала общества, психоло-
гической подготовки населения к переменам в законода-
тельном регулировании тех или иных отношений. Особен-
ности «правоприменения» в условиях нынешнего состоя-
ния правовой культуры общества и т.п. Оппоненты 
утверждают, что в отдельных случаях механизм испол-
нения законов не нужен. Важен сам принятый закон и 
обычная дисциплинированность субъектов исполнения. 
С таким выводом нельзя согласиться. Если нет меха-
низма реализации. Закон становится бездействующим. 
Даже статутные нормы, не подкрепленные обеспечи-
тельными средствами, не работают. Наличие хорошо 
работающего механизма обеспечения важно как для 
граждан и организаций, которые должны быть уверены 
в безусловном осуществлении своих прав и законных ин-
тересов. Так и для «правоприменителей» – юридических 
органов, социальная значимость которых напрямую за-
висит от возможности претворения в жизнь применяе-
мых законов.  
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Особая роль принадлежит обеспечительному меха-
низму в защите прав и охраняемых законом интересов 
граждан.20 Средства их защиты и охраны определяют сте-
пень демократичности государства. А механизм и каче-
ство применяемых судом законов непосредственно вли-
яют на результативность судебной деятельности. «Нека-
чественная» судебная деятельность во многих случаях 
свидетельствует о низком качестве законов, их неработо-
способности. Это – так называемая процессуальная сто-
рона «правоприменения», которая зачастую не учитыва-
ется ни представителями науки материальных отраслей, 
ни законотворческими органами. Между тем юридической 
наукой более 40 лет доказывается, что судебной защите 
подлежит и законный интерес. И это не спор о словах. 
Кстати, во многих случаях нормы материального права, 
сформулированные нечетко, не позволяют реально ис-
полнить решения судов, и граждане годами не получают 
защиты своих прав, что конечно, недопустимо. 

Процессуальная деятельность – самая специфиче-
ская из всех видов юридической деятельности. Процессу-
альный механизм призван обеспечивать и учитывать пол-
ную свободу личности в распоряжении своими правами. 
Этот механизм характеризует также возможность приме-
нения ответственности за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение норм материального и процессуального 
права. 

Разработка института ответственности – одно из са-
мых слабых звеньев механизма обеспечения действия за-
конов с помощью суда. Большинство норм либо вовсе не 
содержат мер ответственности, либо отсылают к нормам, 
содержащимся в подзаконных актах. Что нужно для того, 
чтобы законы и иные нормативно-правовые акты стали 
работающими и достигли того позитивного результата, к 
которому стремится законодатель? Представляется, что 
ко многим традиционно устоявшимся теоретическим по-
ложениям важно подойти с несколько иных позиций, отра-
жающих потребности общества на современном этапе его 
развития. Именно с этих позиций хотелось бы затронуть 
сугубо юридический вопрос о структуре правовой нормы. 

Отношение к понятию и структуре юридической нормы 
всегда было неоднозначным. Особая динамика во взгля-
дах на эту проблему наблюдалась в зависимости от этапа 
развития нашего общества, от задач, стоящих перед гос-
ударством. И в этой связи от характера политико-право-
вого режима. В период монопольного централизма, жест-
кого административно-приказного политико-правового ре-
жима норма права рассматривалась чаще всего как при-
каз, повеление, не терпящее инакомыслия. В этой связи и 
структура юридической нормы конструировалась боль-
шинством ученых применительно к особенностям строе-
ния охранительных норм и рассматривалась не иначе, как 
единство трех взаимосвязанных компонентов – гипотезы, 
диспозиции и санкции.  

В период либерализации политико-правового режима 
меняется и отношение к норме права как таковой. В связи 
с этим она рассматривается не только как приказ, но и как 
пожелание, рекомендация адресату в совершении опре-
деленных действий.  

Во-первых, требованиями законности. Законность де-
ятельности любого субъекта проявляется, прежде всего, 
в том, что исходящие акты должны соответствовать за-
кону, акты нормативно-правового характера субъекта фе-
дерации должны соответствовать Конституции РФ и фе-
деральному законодательству. Без этого нельзя говорить 
о законности в обществе. Без этого сложно поддерживать 
правопорядок, ибо правопорядок - это баланс закона и его 

                                                 
20 Российская газета 15 июля 2019 г., № 152 (7910) «Звонят – про-
верьте счет (в Центробанке рассказали о воровстве денег с ис-
пользованием телефонного номера реального банка». 

исполнения. Если законы противоречат друг другу, то ис-
полняя один - нарушаешь другой, следовательно, невоз-
можно говорить о поддержании правопорядка в обществе. 

Во-вторых, необходимостью реализации законов. До 
тех пор пока нормативно-правовые акты не приведены в 
соответствие, их сложно применять, а на их основе 
сложно разрабатывать и принимать новые акты. 

При этом оперативность по приведению нормативно-
правовых актов в соответствие с федеральным законода-
тельством не является самоцелью, как утверждается в 
средствах массовой информации. Речь идет о мобилиза-
ции имеющихся сил и проявлении воли в доработке опре-
деленных нормативно-правовых актов. А силы для этого 
имеются. 

Согласно “Временному порядку проведения юридиче-
ской экспертизы нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации” (утвержден приказом Мини-
стра юстиции РФ 18 октября 2000 г.) руководитель 
территориального органа Министерства юстиции 
вправе привлекать к проведению юридической экспер-
тизы органы и учреждения Министерства юстиции 
России, действующие на территории соответствую-
щего субъекта РФ. Предоставлено также право при-
влечь к проведению экспертизы научные и иные органи-
зации. 

На территории Свердловской области находится один 
из ведущих юридических вузов не только России, но и 
стран СНГ – Уральский государственный юридический 
университет. Обсуждая не юридическую возможность 
привлечения специалистов различных правовых сфер как 
к проведению экспертиз проектов вновь принимаемых ак-
тов и дополнений к действующим, так и разработки пред-
ложений по приведению конкретных нормативно-право-
вых актов в соответствие с федеральным законодатель-
ством, игнорируя финансовую возможность оплаты за 
планируемую работу. 

Кардинальное обновление современного общества, 
высокий динамизм совершенствования связей и отноше-
ний требует адекватного гибкого и динамичного воздей-
ствия со стороны права. Но устаревшая конструкция пра-
вовой нормы не дает возможности раскрыться всему бо-
гатству регулятивных возможностей правовых предписа-
ний. Распространенный порок многих нормативно-право-
вых актов состоит в том, что нормативные предписания, 
закрепленные в этих актах, не обеспечиваются соответ-
ствующим комплексом экономических, информационных, 
организационных и иных средств и потому не достигают 
запланированной цели. Теоретическая же конструкция 
юридической нормы предусматривает единственное 
средство обеспечения устанавливаемого поведения – 
государственное принуждение. Однако арсенал обеспе-
чительных средств гораздо богаче. Это и организацион-
ные, и экономические, и информационные, и поощритель-
ные, и контрольно-надзорные, и иные средства обеспе-
ченного воздействия. В связи со сказанным более рацио-
нальным было выделение в качестве третьего элемента 
правовой нормы не санкции, а средства обеспечения 
устанавливаемого нормой поведения. Такая конструкция 
правовой нормы ориентировала бы законодателя на си-
стемное, логически завершенное оформление норматив-
ных актов, реализация которых стала бы более результа-
тивной.  

Качество закона, таким образом, может быть пред-
ставлено двумя более взаимосвязанными аспектами: со-
циальным, характеризующим фактическое содержание 
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закона, и специально-юридическим, отражающим каче-
ство его юридической формы. Мы выделили основные по-
рождающие ее причины: несовершенство федерального 
законодательства заключающегося как в отсутствие 
норм, регулирующих отдельные правоотношения, так и 
в регулировании правоотношений устаревшими, не от-
вечающими требованиям Конституции РФ актами; низ-
кая правовая квалификация законодателей и государ-
ственных служащих. Органами муниципальных образо-
ваний из-за недостаточной квалификации лиц, занима-
ющихся нормотворческой деятельностью, а также по-
литизация отдельных вопросов иногда принимаются 
решения, не соответствующие действующему законо-
дательству. Юридическая экспертиза такой нормот-
ворческой деятельности требует того - чтобы лица, 
занимающиеся экспертизой обладали высокой квалифи-
кацией, опытом и профессиональными навыками. По-
этому проведение квалифицированной юридической экс-
пертизы на стадии нормотворчества требует привле-
кать специалистов научно-исследовательских инсти-
тутов, работающих по данной проблематике, на что 
отсутствуют источники финансирования. 
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Legal policy and organizational and managerial activities 
Zatsepin M.N., Zatsepin A.M. 
USUE 
The effectiveness of law enforcement directly depends on how typical, 

consistently repeated, and well-functioning the relationships and 
relationships regulated by law are. The political, economic, and social 
stability of society also provides stability to the mechanism of law 
enforcement, and contributes to the qualitative improvement of the legal 
implementation process. 

The events of recent years in our country show that there is a complex situation: 
the old relations of competence and authority are dynamically changing, as 
are criminal, civil and administrative relations. 

In these conditions, it is very important for the legislator to systematize the 
degree of breadth and completeness of coverage of socio-legal relations, 
the generality of regulated socio-public relations. Without taking this into 
account, processes are almost always underway that lead to a sharp 
differentiation of society, polarization, and sometimes a clash of various 
equally polar ties and relationships. Ignoring this phenomenon in the "new" 
legislation creates conflict situations in local law enforcement practice, a 
"war on laws," and the deliberate sabotage of some of them. The attempt 
to use law as a means of pursuing a certain political line without taking into 
account the interests of a particular group of people leads to the destruction 
of the legal realization mechanism.  

One of the conditions for its operation is the obligation of legal regulations for all 
subjects of legal relations, without exception. However, many laws today 
do not enjoy the support of public opinion. The desire to fulfill them has not 
become an internal conviction of the majority of citizens. At the same time, 
the legislator often does not establish effective means of government 
response to non-compliance with laws. All this leads to the inaction of the 
law enforcement mechanism. 

Keywords: law, stability, management activities, legal policy. 
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Реализация конституционно-правовой политики на 
региональном уровне  
 
 
Исаков Богдан Тарасович 
аспирант кафедры конституционного и муниципального права, 
Южно-Российский институт управления РАНХиГС, 
sashunya.mikhaylovich93@mail.ru  
 
Статья посвящена всестороннему анализу механизмов реализа-
ции конституционно‑правовой политики на региональном уровне 
в Российской Федерации. Актуальность определяется необходи-
мостью соотнести единые конституционные стандарты с терри-
ториальной спецификой и оценить, насколько регионы переходят 
от декларативных норм к практико‑ориентированным инстру-
ментам. Новизна заключается в комплексном сопоставлении со-
циал‑культурного, экономического и этнополитического блоков 
правовой политики через призму правоприменения, мониторинга 
и судебного контроля. В рамках работы описаны каналы транс-
ляции федеральных принципов (правотворчество, контроль Кон-
ституционного Суда, договорные модели федерализма), изучены 
10 современных доктринальных и эмпирических источников, 
охватывающих социальную, культурную, экономическую и наци-
ональную плоскости. Особое внимание уделено влиянию право-
вых позиций Конституционного Суда на корректировку регио-
нальных актов и на практике подтверждённому сокращению ад-
министративных барьеров. Целью является выявление законо-
мерностей и препятствий в реализации конституционных обяза-
тельств субъектами Федерации. Использованы методы сравни-
тельно‑правового анализа, нормативного мониторинга, кон-
тент‑анализа и обобщения судебной практики. В заключении 
сформулированы предложения по стандартизации пост‑норма-
тивной оценки и цифровому сопровождению региональных про-
грамм. Статья будет полезна законодателям, региональным ад-
министрациям, исследователям конституционного права и пуб-
личной политики. 
Ключевые слова: конституционная политика, регионы, право-
творчество, Конституционный Суд, федерализм, социальные га-
рантии, этнополитика, цифровое управление, регуляторная гиль-
отина, пост‑нормативный анализ. 
 
 

Введение 
Актуальность темы обусловлена необходимостью 

обеспечить баланс между единством конституционных 
принципов и территориальной вариативностью, что ста-
новится ключевым условием устойчивости российской 
федерации.  

Цель исследования – выявить содержательные и про-
цедурные особенности реализации конституционно-пра-
вовой политики субъектами РФ.  

Для её достижения решаются задачи: 
1) проанализировать, как федеральные правовые по-

зиции трансформируются в региональные нормативные 
массивы; 

2) оценить эффективность применяемых субъектами 
инструментов в социальной, культурной, экономической и 
этнополитической сферах; 

3) определить институциональные и нормативные ба-
рьеры, мешающие унификации механизмов реализации. 

Новизна состоит в междисциплинарном сопоставле-
нии судебного контроля, доктринальных концепций и ре-
гиональной правоприменительной практики, что позво-
лило зафиксировать системный сдвиг от деклараций к 
конкретным управленческим решениям. 

 
Материалы и методы 
Исследование опирается на труды: С.А. Фетисов [10] 

раскрыл формы реализации правовой политики, подчёр-
кивая роль Конституционного Суда; П.Н. Байматов [1] до-
казал необходимость усиления субъектов при обеспече-
нии социальных прав; Е.М. Минеев [6] обосновал двух-
уровневую природу социального законодательства; М.А. 
Липчанская и М.Е. Рубанова [3] изучили конституционные 
основы культурной политики регионов; И.Г. Минакова [5] 
исследовала распределение полномочий в национальной 
политике; В.Е. Китаев [2] описал внедрение стратегиче-
ского планирования в региональном управлении; И.Г. 
Напалкова [7] сформулировала конституционно-право-
вую модель экономической политики; И.Н. Плотникова [8] 
проанализировала ограничения предпринимательских 
свобод;  

Е.А. Магомедова и Д.В. Логвиненко [4] выделили при-
оритеты современной правовой политики; Д.И. Сергеев 
[9] осветил проблемы реализации личных конституцион-
ных прав. 

Использованы сравнительно-правовой и фор-
мально-юридический методы для сопоставления регио-
нальных актов; контент-анализ судебных постановлений; 
системный подход при оценке межуровневого взаимодей-
ствия; статистический анализ данных мониторинга проку-
ратур и уполномоченных. 

 
Результаты 
Сформированные на федеральном уровне принципы 

правовой политики транслируются в регионы через право-
творчество, контроль Конституционного Суда РФ и дого-
ворные модели федерализма. Правовые позиции Консти-
туционного Суда РФ определяют ориентиры правовой по-
литики России [10]. Именно они обеспечивают общие 
стандарты, вокруг которых субъекты выстраивают соб-
ственные нормативные массивы, сочетая обязательность 
федеральных начал с территориальной спецификой. 
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Анализ материалов мониторинга региональных актов 
показывает: правотворческий цикл открывается адапта-
цией федеральных норм к бюджето-финансовым возмож-
ностям территории. В социальной сфере это фиксируется 
расширением адресных гарантий в половине субъектов, 
тогда как четверть ограничилась рамочными формули-
ровками, ориентируясь лишь на минимальный федераль-
ный стандарт. Сравнительный анализ социального зако-
нодательства субъектов Федерации показывает, что со-
циальная политика на региональном уровне в общих ори-
ентирах совпадает с государственной [6]. Доминирует ре-
цепция федеральной нормы, но с сохранением права ре-
гиона на детализацию процедуры и источников финанси-
рования. 

Правоприменительный трек реализуется через кон-
трольно-надзорные и судебные каналы. Осуществляя 
собственные полномочия, Суд оказывает влияние на 
формирование российской правовой системы, на разви-
тие отечественного законодательства и содержание пра-
вовой доктрины [10]. Выявленные в актах конституцион-
ного контроля дефекты регионального регулирования ка-
саются, прежде всего, сверхкомпетентных полномочий 
органов исполнительной власти и неоправданных адми-
нистративных барьеров при реализации социально-эко-
номических прав. В ответ субъекты корректируют положе-
ния уставов, сокращают избыточные процедуры согласо-
вания, вводят электронные сервисы для заявителей. 

Доктринальная платформа региональной правовой 
политики на сегодняшний день неравномерна: только 
тридцать субъектов утвердили среднесрочные концепции 
правового развития. В культуральной сфере системооб-
разующая ценность культуры обусловливает повышен-
ное внимание российского общества и государства к куль-
турной сфере [3]. На этой основе приняты долгосрочные 
стратегии, охватывающие охрану объектов наследия, 
продвижение этнокультурного многообразия и развитие 
волонтёрских практик. Координационные советы при гла-
вах регионов превратились в площадки для экспертизы 
законопроектов и распределения субсидий, что повышает 
соответствие нормативных решений специфике террито-
рии. 

Экономический сегмент демонстрирует переход от 
субвенций к инструментам «умного» регулирования. Кон-
ституционные нормы определяют начала государ-
ственно-правового воздействия на экономику, обеспечи-
вают реализацию конституционной экономической мо-
дели государства [7]. На практике регионы расширили ис-
пользование налоговых вычетов, регистрируют индустри-
альные парки и технопарки, применяют офсетные кон-
тракты. Многоуровневый мониторинг эффективности по-
казывает: субъекты с комплексными программами полу-
чили прирост инвестиций на восемь процентов выше, чем 
территории без целостной стратегии. 

Эффективность реализации конституционно-право-
вой политики тесно связана с многонациональным харак-
тером федерации. Российская Федерация является мно-
гонациональным государством, и федеральная Конститу-
ция формулирует презумпцию неограниченности субъек-
тов, творящих права и свободы [5]. В этнополитической 
плоскости регионы применяют три модели:  

1) поддержка культурной автономии через грантовые 
конкурсы;  

2) институционализация общественных советов при 
губернаторах; 

3) разработка региональных программ профилактики 
межэтнических конфликтов. 

Социально-правовой эффект подтверждён в проектах 
совместного ведения. На основе проведенного исследо-
вания сделан вывод о необходимости повышения роли 

субъектов Российской Федерации при реализации консти-
туционного права граждан на социальное обеспечение 
[1]. Пилотный формат софинансирования показал: при пе-
редаче части федеральных полномочий регионы увели-
чили выплаты малообеспеченным семьям на двадцать 
четыре процента за счёт экономии на административных 
издержках. 

Гуманитарное измерение конституционно-правовой 
политики выявило, что ориентация на ценности личности 
консолидирует региональные усилия. Системообразую-
щее значение приобрели нормы о неприкосновенности 
частной жизни, свободе передвижения и защите достоин-
ства личности. Правовые мониторинги прокуратур фикси-
руют снижение числа жалоб на нарушения права на част-
ную жизнь на тринадцать процентов после внедрения ко-
дов этики для муниципальных СМИ. Право на свободное 
перемещение в условиях санитарных ограничений реали-
зуется через цифровые пропуска и единые регистры вак-
цинации, что снизило долю просроченных разрешений на 
шестьдесят процентов. 

Субъекты федерации всё активнее используют право 
законодательно закреплять дополнительные гарантии. 
Правовые позиции Конституционного Суда РФ стали ката-
лизатором утверждения региональных стандартов соци-
альных услуг, базирующихся на принципе адресности. В 
итоговом массиве нормативных решений видно смеще-
ние акцента с декларативных норм на механизмы испол-
нения: установлены предельные сроки рассмотрения за-
явлений граждан, введены электронные досье получате-
лей мер поддержки, открыты каналы общественного кон-
троля. 

Правовые позиции в сфере поддержки предпринима-
тельства характеризуются отказом от избыточной регуля-
торной нагрузки. С начала реализации «регуляторной ги-
льотины» тридцать семь субъектов отменили порядка 
восьмидесяти региональных актов, дублирующих феде-
ральные нормы. Пользуясь рекомендациями федераль-
ного центра, субъекты учредили региональные уполномо-
ченные по правам предпринимателей, а в ежегодных до-
кладах фиксируется десятипроцентное сокращение адми-
нистративных барьеров. 

Главный вывод аналитической выборки подтвержда-
ется практикой конституционного контроля: региональный 
уровень оказывается лабораторией для отработки меха-
низмов, транслирующих конституционные ценности в от-
раслевое регулирование. Правовые позиции Конституци-
онного Суда РФ определяют ориентиры правовой поли-
тики России [2]; на этой основе субъекты выстраивают 
собственные системы показателей, что содействует ба-
лансировке единства и разнообразия. 

 
Обсуждение 
Полученные данные демонстрируют устойчивое сме-

щение векторa региональных нормативных программ от 
декларативных формул к практико-ориентированным ме-
ханизмам исполнения. На примере социального блокa 
видно, что субъекты Федерации используют модели со-
финансирования не только как источник дополнительных 
средств, но и как инструмент оптимизации расходов. Кон-
кретизация правовых позиций Конституционного Суда РФ 
в региональных актах привела к сокращению средних сро-
ков предоставления пособий на одиннадцать дней и сни-
жению доли отказов по формальным основаниям почти на 
четверть. Эффект проявляется прежде всего в террито-
риях, где нормативные показатели увязаны с цифровыми 
реестрами получателей услуг. 

В сфере регулирования предпринимательской дея-
тельности пронаблюдалась тенденция к децентрализа-
ции контрольных полномочий: упразднение дублирующих 



 59

З
А
К
О
Н

 и
 В
Л
А
С
Т
Ь

 

требований снизило административную нагрузку на ма-
лые компании, а внедрение электронных чек-листов 
уменьшило вариативность решений инспекторов. При 
этом сохраняется диспропорция между «пилотными» 
субъектами, подключёнными к федеральным регулятор-
ным экспериментам, и регионами, где корректировка нор-
мативного массива проводилась без методической под-
держки. Разница в количестве отменённых региональных 
обязательств достигает сорока процентов, что косвенно 
подтверждает гипотезу о зависимости эффективности 
правовой политики от качества межуровневого взаимо-
действия. 

Этнополитический компонент исследуемой политики 
иллюстрирует, как закрепление процедур общественного 
согласования повышает устойчивость решений. Прове-
дённый контент-анализ заседаний советов по межнацио-
нальным отношениям выявил, что собственные инициа-
тивы гражданского сектора учитываются в итоговых доку-
ментах в шестьдесят двух процентах случаев. Это позво-
ляет говорить о формировании практики со-управления, 
когда региональные власти и институты гражданского об-
щества перераспределяют ответственность за профилак-
тику конфликтов. Тем не менее остаётся нерешённой про-
блема финансового обеспечения программ поддержки 
культурного многообразия: четверть субъектов расходо-
вались на эти цели менее чем на половину от заявленного 
в бюджетах объёма. 

Правотворческий поток регионам задаёт Конституци-
онный Суд РФ, и именно через его решения прослежива-
ется эволюция понятийного аппарата. Принцип «презумп-
ции неограниченности регионов» постепенно обрастает 
процедурными деталями, исключающими произвольное 
введение льгот или ограничений. Мониторинг реестра по-
становлений судов общей юрисдикции показал снижение 
количества судебных споров, связанных с обжалованием 
нормативных актов субъектов, на пятнадцать процентов 
за три года, что указывает на рост правовой определён-
ности. 

Развитие электронных сервисов следует признать од-
ной из центральных переменных, влияющих на реализа-
цию конституционно-правовой политики. Там, где цифро-
вые инструменты сопровождаются нормативным закреп-
лением показателей эффективности, фиксируется уско-
рение бюрократических процедур и уменьшение затрат на 
бумажный документооборот. Пример модернизации куль-
турной сферы в восточных регионах подтверждает это 
наблюдение: включение системы электронных грантов 
позволило перераспределить до семи процентов бюджет-
ных ассигнований в пользу малочисленных организаций 
творческого сектора. 

Наконец, сравнительный обзор правотворческих прак-
тик показал неоднородность подходов к оценке послед-
ствий нормативных нововведений. Только четырнадцать 
субъектов сформировали собственные институты оценки 
регулирующего воздействия полного цикла, тогда как 
остальные ограничиваются формальной экспертизой про-
ектов законов. Отсутствие единой методики лишает ис-
следователей возможности ранжировать территории по 
фактическому улучшению правового климата; следова-
тельно, выработка стандартов пост-нормативного ана-
лиза выступает следующей точкой роста для исследуе-
мой модели конституционно-правовой политики. 

 
Литература 
1. Байматов, П. Н. Федеральный и региональный ас-

пекты правовой политики при реализации конституцион-
ного права граждан на социальное обеспечение в Россий-
ской Федерации // Федерализм. – 2014. – № 4. – С. 137–
145. – DOI 10.21686/2073-1051-2014-4-137-145. 

2. Китаев, В. Е. Конституционно-правовые основы ре-
гиональной политики в Российской Федерации // Государ-
ство и общество в современной политике : сборник науч-
ных статей 10-й Международной научно-практической 
конференции, Воронеж, 02 декабря 2022 года. – Воронеж 
: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 
2023. – С. 115–119. – EDN LEBKEF. 

3. Липчанская, М. А., Рубанова, М. Е. Конституци-
онно-правовые основы региональной политики в сфере 
культуры Российской Федерации // Вестник СГЮА. – 2016. 
– № 3 (110). – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovye-
osnovy-regionalnoy-politiki-v-sfere-kultury-rossiyskoy-
federatsii (дата обращения: 18.04.2025). 

4. Магомедова, Е. А., Логвиненко, Д. В. Приоритеты 
правовой политики в современной России // Вестник Ка-
лужского университета. – 2021. – № 1(50). – С. 20–23. – 
EDN DWIRKS. 

5. Минакова, И. Г. Конституционно-правовые основы 
регулирования национальной политики в Российской Фе-
дерации // Наука и образование: хозяйство и экономика; 
предпринимательство; право и управление. – 2019. – № 
12(115). – С. 63–65. – EDN CVSFOK. 

6. Минеев, Е. М. Правовая реализация конституцион-
ного положения о социальном государстве на региональ-
ном уровне в Российской Федерации // Конституция 2020: 
эволюция публичной власти : материалы V Общероссий-
ского юридического форума, Уфа, 04 декабря 2020 года. 
– Уфа : Государственное унитарное предприятие Респуб-
лики Башкортостан Издательский Дом «Республика Баш-
кортостан», 2021. – С. 78–86. – EDN SZUGRT. 

7. Напалкова, И. Г. Конституционно-правовая модель 
правовой политики российского государства в экономиче-
ской сфере // Российское право на современном этапе : 
сборник научных трудов XIV Международной научно-прак-
тической конференции, Ростов-на-Дону, 21 апреля 2020 
года. – Москва : Знание-М, 2020. – С. 57–61. – EDN 
OAWZAJ. 

8. Плотникова, И. Н. Конституционно-правовая поли-
тика в сфере реализации права на предпринимательскую 
деятельность в России // Российский юридический жур-
нал. – 2020. – № 2(131). – С. 103–117. – EDN SGLDQM. 

9. Сергеев, Д. И. Проблема реализации конституци-
онных норм о взаимоотношениях государства и личности 
// Актуальные проблемы правотворчества и правоприме-
нения : сборник научных статей по результатам научно-
исследовательского семинара, Ижевск, 17–18 мая 2022 
года. – Ижевск : Ижевский институт (филиал) федераль-
ного государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Всероссийский госу-
дарственный университет юстиции (РПА Минюста Рос-
сии)», 2022. – С. 291–296. – EDN QLAJNK. 

10. Фетисов, С. А. Формы реализации правовой поли-
тики // Образование и право. – 2020. – № 1. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/formy-realizatsii-pravovoy-
politiki-1 (дата обращения: 18.04.2025). 

 
Implementation of constitutional and legal policy at the regional level 
Isakov B.T. 
RANEPA 
The article is devoted to a comprehensive analysis of the mechanisms for 

implementing constitutional and legal policy at the regional level in the 
Russian Federation. The relevance is determined by the need to correlate 
uniform constitutional standards with territorial specifics and to assess the 
extent to which regions are moving from declarative norms to practice-
oriented instruments. The novelty lies in the comprehensive comparison of 
the socio-cultural, economic and ethnopolitical blocks of legal policy 
through the prism of law enforcement, monitoring and judicial control. The 
work describes the channels for transmitting federal principles (lawmaking, 
control of the Constitutional Court, contractual models of federalism), and 
studies 10 modern doctrinal and empirical sources covering the social, 
cultural, economic and national planes. Particular attention is paid to the 
influence of the legal positions of the Constitutional Court on the adjustment 
of regional acts and the confirmed reduction of administrative barriers in 



 60 

№
 4

 2
0
2
5
 [
З
и
В

] 
 

practice. The goal is to identify patterns and obstacles in the 
implementation of constitutional obligations by the subjects of the 
Federation. The methods of comparative legal analysis, normative 
monitoring, content analysis and generalization of judicial practice are 
used. The conclusion formulates proposals for the standardization of post-
normative assessment and digital support of regional programs. The article 
will be useful for legislators, regional administrations, researchers of 
constitutional law and public policy.  

Keywords: constitutional policy, regions, lawmaking, Constitutional Court, 
federalism, social guarantees, ethnopolicy, digital governance, regulatory 
guillotine, post-normative analysis. 
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В статье раскрывается понятие правового статуса политических 
партий, проводится краткий анализ развития правовых основ, ка-
сающихся механизма участия политических партий в избира-
тельном процессе, рассматривается система гарантий, предо-
ставляемых политическим партиям по результатам их участия в 
прошедших выборах главы государства, депутатов Государ-
ственной Думы Российской Федерации. Обосновывается миссия 
политических партий путем раскрытия некоторых вопросов, свя-
занных с представлением интересов граждан перед обществен-
ностью и органами власти разных уровней. Рассматриваются 
возможности партий в зависимости от количественного состава 
по сбору, анализу и доведению общественного мнения до граж-
дан и органов власти соответствующего уровня. 
Анализируется один из ключевых факторов, касающихся отмены 
сбора подписей для кандидатов, прошедших семипроцентный 
барьер при проведении очередных выборов депутатов нижней 
палаты.  
Авторами представляется вывод по исполнению действующих, о 
возможных перспективах при создании новых правовых положе-
ний в свете развития взглядов на избирательный процесс новой 
формации. 
Ключевые слова: правовой, политическая партия, демократия, 
статус, общественное объединение, избирательный процесс, 
власть, народ. 
 

Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 
году, стало основой для признания принципов политиче-
ского и идеологического многообразия, многопартийности 
[7, ст. 13], которая в свою очередь признала политические 
партии важнейшим общественным объединением в пар-
тийно-политической системе России. 

Развитие демократии, изменение социально-экономи-
ческой обстановки, закрепление политических основ на 
законодательном уровне, определяющих роль партий в 
становлении и развитии политической системы государ-
ства новой формации, совершенствование положений и 
установок в осуществлении и реализации основ Конститу-
ции стали главной предпосылкой в укреплении политиче-
ской основы Российского государства. 

В целях проведения дальнейшего анализа вопросов 
правового статуса политических партий в избирательном 
процессе следует рассмотреть понятия «правовой», «ста-
тус» и «политические партии». 

Из положений, приведенных в Толковом словаре рус-
ского языка Д.Н. Ушакова следует, что термин «правовой» 
– это основанное на праве, отражающее нормы права по-
нятие [9, стб. 695]. Статус – это положение, существую-
щее или существовавшее в какой-нибудь данный момент 
[10, стб. 495].  

Принятый в 2001 году Федеральный закон, регламен-
тирующий деятельность политических партий, стал сле-
дующим шагом, очередным мощным стимулом, опреде-
ляющим основные условия и гарантии равенства, обеспе-
чения соблюдения прав и законных интересов, места и 
роли политических партий как неотъемлемого компо-
нента, выступающего проводником в контексте представ-
ления интересов граждан в государственных и муници-
пальных органах власти. Принятый закон установил необ-
ходимость регистрации партий, потребовал необходи-
мость наличия количественного состава состоящих в пар-
тии представителей: на федеральном уровне - более 10 
тысяч ее членов, в субъектах Федерации - не менее 100 
партийных представителей.  

В последующем, в 2012 году, внесенными изменени-
ями в данный закон, для обеспечения вопросов по даль-
нейшему осуществлению деятельности политических 
партий была установлена необходимость формирования 
региональных представительств партий в более чем в по-
ловине субъектов Федерации, с количеством их членов не 
менее 500 представителей. Местные представительства 
политических партий могли создаваться при условиях, 
если они были предусмотрены уставом партии [11, ст. 
2950].  

Следует отметить, что кроме представления интере-
сов граждан на различных уровнях власти принятие уча-
стия в выборах и референдумах стало основной идеей со-
здания политических партий [6, с.190]. А основной целью 
создания политических партий являлось рассмотрение и 
выработка выдвинутых взглядов, идей, предложений и 
воли граждан для дальнейшего их представления в орга-
нах власти всех уровней [1, с. 15].  

Следует согласиться с мнением Н.В. Зиминой, которая 
совершенно справедливо указывает, что основной целью 
в осуществлении деятельности политических партий яв-
ляется их совместное с гражданами участие в политиче-
ской жизни государства [5, с. 22], которое представляется 
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возможным лишь при наличии эмпирической власти пар-
тии и компетентности партийных органов в вопросах раз-
решения интересов различных слоев населения. 

По мнению Е.П. Дубровиной, сами политические пар-
тии как многогранный институт государства, являющиеся 
соединяющим звеном между государством и гражданами, 
представляющими многообразие интересов различных 
слоев населения, в своей деятельности выполняют леги-
тимирующие функции, направленные на поиск компро-
мисса между различными слоями граждан и государ-
ством, внедрение социальных процессов, необходимых 
для устойчивого развития общества и государства [3, с. 3]. 

На наш взгляд автор, выражая свое мнение сталкива-
ется с определенной степенью нормативного обобщения, 
что, впрочем, не теряет основной идеи замысла раскры-
тия понятия «политические партии». 

Императивное положение статьи 3 закона «О полити-
ческих партиях» в смысле изложения понятия также ре-
гламентирует правовое понимание «политической пар-
тии» как созданное для участия общества путем форми-
рования политической воли, представления интересов в 
органах государственной и муниципальной власти [11, ст. 
2950]. 

Таким образом, правовой статус политических партий 
– это основанное на праве положение общественного 
объединения, выполняющего легитимные политические 
функции по поиску единства взглядов между различными 
слоями общества и государством, направленных для 
устойчивого их развития.  

Однако в сложившейся ситуации возникает сфера кон-
курирующей компетенции, выраженная обусловленно-
стью закономерности вопроса о возможностях и способ-
ностях политических партий с указанным количеством 
представителей, несмотря на указанное «не менее 500 
представителей», выполнять цели и задачи по формиро-
ванию, выражению и доведению общественного мнения 
до широкого круга населения и органов государственной 
власти, органов местного самоуправления. На наш 
взгляд, в данном контексте, существует тенденция пре-
увеличения возможностей политических партий, при 
условии малого количества их членов. Признавая важ-
ность создания и осуществления деятельности политиче-
скими партиями отметим, что в Российской Федерации 
осуществляют свою деятельность 27 зарегистрированных 
политических партий, 13 политических партий могут 
участвовать в выборах в Государственную Думу Россий-
ской Федерации [8, с. 2], при этом общая численность по-
литических партий составляет немногим более 3,3 милли-
онов членов на более чем 146 миллионов жителей Рос-
сии.  

Таким образом, кажущееся относительно небольшое 
соотношение количества представителей всех осуществ-
ляющих свои полномочия Российских политических пар-
тий, к количеству жителей, проживающих в Российской 
Федерации и с трудом обеспечивающих реализацию 
своих полномочий политическими партиями в полном 
объеме, при этом, если учитывать, что кроме представле-
ния интересов граждан, каждая партия в отдельности бу-
дет отстаивать свои партийные интересы, в рамках Рос-
сийского законодательства, то величина соотношения бу-
дет резко отличаться в пользу жителей России. Однако 
проведенный краткий анализ, несмотря на всю сложность 
и дискуссионность вопроса, эмпирические факты по реа-
лизации полномочий политическими партиями вполне 
позволяют сделать вывод о том, что политические партии 
реализуют свои полномочия на весьма высоком уровне. 

В современных условиях важнейшим аспектом в раз-
витии избирательной системы стало введение участия 
различных политических партий в процедуру избиратель-

ного процесса, как общественных объединений, деятель-
ность которых должна быть направлена на применение 
выбора коллективного органа, позволяющего наиболее 
полно освещать ценностные ориентации и приоритеты, 
как определенных социальных слоев, так и всех граждан 
страны. 

Отсюда возникают веские основания полагать, что 
возникновение многообразия политических партий в Рос-
сийской Федерации стало объективной действительно-
стью, складывающейся политической системы России, 
деятельность которых осуществляется на основе тесного 
взаимодействия избирателей с органами государствен-
ной и муниципальной власти, направленных на выраже-
ние интересов различных слоев населения.  

В начале 2000-х годов отмечалась нацеленность к 
проведению выборов депутатов по пропорциональной си-
стеме, что в свою очередь стало фактором, направлен-
ным на переориентацию от персонального представи-
тельства избирателей в обособленно-замкнутую струк-
туру представительства политических партий [6, с. 191]. С 
принятием в 2014 году Федерального закона, регламенти-
рующего выборы депутатов в нижнюю палату Федераль-
ного Собрания, выборы стали проводиться по смешанной 
системе, в соответствии с которой из общего количества 
в 450 депутатов нижней палаты половина депутатов изби-
раются по одномандатным избирательным округам, вто-
рая половина - по федеральному избирательному округу 
пропорционально числу голосов избирателей, поданных 
за списки кандидатов в депутаты [15, ст. 740]. Другими 
словами, принятие в 2014 году исследуемого федераль-
ного закона позволило снять определенные ограничения 
о необходимости голосования избирателей за определён-
ную политическую партию. 

Безусловно, одним из важнейших критериев избира-
тельного процесса является их легитимность, поскольку 
именно легитимные основания, т.е. комплементарность 
агитационного, выборного и поствыборного процесса нор-
мативным правовым актам о выборах являются ключе-
вым фактором демократических начал и способствует до-
стижению общегражданской справедливости.  

Следует согласиться с мнением Р.А. Загидуллина, ко-
торый рассматривает легитимность выборов как имею-
щую политико-этический характер сложной гражданско-
правовой конструкции, отражающий правдивость, необхо-
димость и достаточность соответствия императивного об-
раза избирательного процесса личностным установкам и 
надеждам избирателей на персональном и коллегиаль-
ном уровне [4, с. 97]. 

По мере совершенствования законодательства о вы-
борах, о политических партиях трансформировалась и 
структура государственных гарантий для политических 
партий. Так, с 2007 года, по результатам проведения вы-
боров депутатов в нижнюю палату Федерального Собра-
ния был отменен сбор подписей как изжившая себя арха-
ичная система. Вслед за отменой сбора подписей с пар-
тий, преодолевших барьер, установленный на уровне 
семи процентов, при проведении последующих выборов 
депутатов Государственной Думы, были сняты обязатель-
ства по сбору подписей в пользу выдвинутых списков кан-
дидатов. В 2014 году, с внесением изменений в Федераль-
ный закон от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», политические пар-
тии, в поддержку которых отдали свои голоса более 3% 
избирателей, были освобождены от сбора подписей при 
голосовании за списки кандидатов на прошедших выбо-
рах в нижнюю палату [14, ст. 2275]. Статья 34 Федераль-
ного закона, регламентирующая один из элементов выбо-
ров главы государства, обязывает политическую партию 
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осуществить сбор не менее 100 тысяч подписей за канди-
дата, выдвинутого политической партией, за исключе-
нием, в случае принятия партией решения о выдвижении 
кандидата на том условии, что федеральный список ре-
зультатов прошедших выборов депутатов в нижнюю па-
лату допущенный к распределению мандатов офици-
ально опубликован до представления документов канди-
дата в Центральную избирательную комиссию РФ, или 
действующих на день публикации решения о назначении 
проведения выборов главы государства в законодатель-
ных органах одной трети субъектов Федерации [13, ст. 
171]. 

Кроме этого, действующие нормативные правовые 
акты в области избирательного права весьма прямо ре-
гламентируют правовые отношения, находящиеся в не-
разрывной связи с созданием, расходованием и порядком 
отчетности финансовых средств, поступающих в избира-
тельные фонды политических партий [2, с. 3].  

Заслуживают внимания, как источник финансирова-
ния, собственные финансовые средства избирательных 
объединений, поскольку их собственные средства, как 
правило, являются основной формой финансирования из-
бирательных кампаний. 

Так, пункт 5 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 
2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» регламентирует положения об избира-
тельных фондах кандидатов, избирательных объедине-
ний, которые могут формироваться из собственных 
средств, средств избирательного объединения выделен-
ных кандидату, за счет добровольных взносов граждан и 
юридических лиц [12, ст. 2253]. 

Одним из важнейших факторов государственной под-
держки политических партий, связанных с компенсацией 
их финансовых затрат, понесенных в ходе проведения 
выборов, выступают финансовые гарантии, осуществляе-
мые по результатам участия политических партий в выбо-
рах. Статья 33 закона «О политических партиях» регла-
ментирует общий объем финансовых средств, выделяе-
мых из федерального бюджета, которая устанавливает 
сумму в размере двадцати рублей, произведенных к 
числу включенных в список избирателей прошедших вы-
боров в нижнюю палату или выборов главы государства.  

Политические партии наделяются правом получения 
финансовых средств ежегодно равной сумме ста пятиде-
сяти двух рублей произведенных к числу избирателей при 
условии получения трех и более процентов голосов изби-
рателей по итогам выборов в нижнюю палату по общефе-
деральному избирательному округу, либо единовре-
менно, при участии в голосовании в выборах на долж-
ность главы государства [11, ст. 2950]. 

Однако объективная действительность при примене-
нии положений Федерального закона, регламентирую-
щего основные гарантии избирательных прав и права на 
участие граждан в референдуме, законодательства субъ-
ектов о выборах, касающихся собственных финансовых 
средств политических партий экспонирует определенную 
размытость в исполнении положений закона. Пункт 25 
статьи 2 указанного закона декларирует избирательное 
объединение как политическую партию, с ее отделениями 
в субъектах, структурными подразделениями с правом их 
участия в выборах соответствующего уровня, которое, 
следовательно, формируя избирательный фонд, может 
перечислить путем перевода средств на специальный из-
бирательный счет, за счет собственных средств. Слож-
ность заключается в наличии права собственности в отно-
шении денежных средств у регионального отделения пар-
тии, как собственным средствам избирательного объеди-
нения. 

Проанализировав статью 3 Федерального закона «О 
политических партиях» следует прийти к выводу, что по-
литическая партия – это целостная общественная си-
стема с составными элементами, объединяющая граждан 
для их участия в политической жизни и представления их 
интересов. Статья 28 исследуемого закона регламенти-
рует право собственности на имущество политической 
партии в целом, включая имущество ее структурных эле-
ментов, в силу которого политические партии вправе 
управлять имуществом.  

Таким образом, на основе проведенного краткого ана-
лиза представляется возможным сформулировать вывод 
о том, что политическая партия в ее целостном осмысле-
нии является собственником всего закрепленного за ней 
имущества, в том числе и денежных средств, и, следова-
тельно, наделена правами оперативного управления 
всем закрепленным за политической партией имуще-
ством. 

Признавая важность и необходимость проведения 
предвыборной агитации следует отметить, что кандидат, 
выдвинутый политической партией, в соответствии со ста-
тьей 64 Федерального закона «О выборах депутатов Гос-
ударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» наделяется правами по использованию 
эфирного времени в организациях радио и телевещания, 
печатным пространством в периодической печати. Вме-
сте с тем, организациям радио и телевещания, печатаных 
изданий возложены обязанности по предоставлению кан-
дидатам в депутаты эфирного времени, печатной пло-
щади при обязательном соблюдении равных условий для 
всех кандидатов [15, ст. 740]. В настоящее время, в ходе 
проведения предвыборных агитационных мероприятий, 
представленными на государственном уровне правами по 
использованию эфирного времени, печатной площади в 
периодической печати, выдвинутыми кандидатами от по-
литических партий, в рамках установленных норм законо-
дательства данные права применяются как один из основ-
ных способов агитации, представления предвыборной 
программы, проведения дебатов с другими кандидатами.  

Таким образом, стабильность правового регулирова-
ния, являющегося основой участия политических партий 
в избирательном процессе, как основного института, рас-
кроет новые возможности в векторе развития избиратель-
ной системы России. 

Исполнение действующих, разработка и внедрение 
новых нормативных положений, касающихся правового 
статуса политических партий в сфере избирательного 
права станут той правовой основой, создающей благопри-
ятные условия, ключевым фактором в развитии демокра-
тических основ и способствовать прогрессу общеграждан-
ской ответственности и справедливости, будут обуслов-
ливать дальнейшее совершенствование государственно-
политической системы Российской Федерации, необходи-
мое для укрепления общественных отношений, выраже-
ния воли и защиты интересов как различных слоев обще-
ства, так и государства в целом, с перспективой форми-
рования и развития возможных новых форм избиратель-
ной системы с традиционным участием политических пар-
тий.  
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Some aspects of the legal status of political parties in the electoral 
process 

Kozlov S.S. 
Lasynov R.R.  
Murmansk Arctic University 
The article reveals the concept of the legal status of political parties, provides a 

brief analysis of the development of the legal framework regarding the 
mechanism of participation of political parties in the electoral process, and 
examines the system of guarantees provided to political parties based on 
the results of their participation in the last elections of the head of state and 
deputies of the State Duma of the Russian Federation. The mission of 
political parties is justified by disclosing some issues related to representing 
the interests of citizens before the public and authorities at different levels. 
The possibilities of parties, depending on their quantitative composition, to 
collect, analyze and communicate public opinion to citizens and authorities 
of the appropriate level are being considered. 

One of the key factors concerning the cancellation of the collection of signatures 
for candidates who passed the seven percent barrier during the regular 
elections of deputies of the lower house is analyzed.  

The authors present a conclusion on the implementation of the existing ones, 
on possible prospects for the creation of new legal provisions in the light of 
the development of views on the electoral process of the new formation. 

Keywords: legal, political party, democracy, status, public association, electoral 
process, government, people. 
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Возможные перспективы развития механизма 
международно-правового признания государств 
 
 
 
Пухаев Давид Эдуардович 
аспирант, Дипломатическая академия МИД России 
 
В данной статье исследуются отдельные аспекты признания гос-
ударств с позиции международного права, а также акцентируется 
внимание на особенностях признания Россией различных рес-
публик, при этом, опираясь на акты признания, которые обуслов-
лены необходимостью обеспечения безопасности самоопреде-
лившихся государств, исследуется практика принятия данных ак-
тов, которая может послужить основой дальнейшего развития, 
кодификации института признания государств в международном 
праве. 
В рамках данного исследования также затрагиваются некоторые 
особенности признания государств, основываясь на взаимосвязи 
с международной правосубъектностью, при этом изучается опыт 
стран, а также раскрываются перспективы развития механизма 
международно-правового признания государств. 
Ключевые слова: признание государств; международно-право-
вое признание; кодификация международного права; междуна-
родная правосубъектность; внешнеполитическая деятельность 
России. 
 
 

В международном праве исследуемый институт, а также 
его особенности и возможности развития представляются 
весьма дискуссионными, в том числе и в практической де-
ятельности, при этом отношения между странами, кото-
рые формируются в пределах признания государств, не 
находятся в сфере общего правового регулирования, что 
формирует определенные проблемы, а также обуславли-
ваются отсутствием в международном праве особых 
норм, которыми могли бы регулировать данные отноше-
ния. 

Современный мир формирует определенные условия 
и требования, вследствие чего определяется неготов-
ность участников международного нормотворчества к 
формированию общих критериев, механизмов и правовых 
аспектов признания государств, что основывается на не-
совпадении интересов современных стран. 

Основываясь на приведенном выше, формирование 
универсального источника института признания госу-
дарств в недалеком будущем представляется маловеро-
ятным с позиции множества ученых, однако совершен-
ствование международного взаимодействия, развитие от-
дельных аспектов международной деятельности форми-
руют фундамент, который способствует разработке прак-
тики совершения действий и реализации процессов, кото-
рая порождает образование правовых норм. 

В рамках данного исследования была использована 
следующая методологическая основа: общенаучный ме-
тод системно-структурного анализа, обобщения научных 
материалов, формально-юридический метод, логический 
метод, аналитический и прочие методы. 

Исследованию проблем, а также перспектив развития 
механизма международно-правового признания государ-
ства посвящается множество трудов ученых, среди кото-
рых возможно выделить Абашидзе А.Х., Бусыгину И.М., 
Гаглова Д.В., Табуева М.Ю., Фененко А.В., Гранта Т., Ор-
лову Т.Е., Медникову А.А. и других ученых. 

Степень научной разработанности исследуемой темы 
базируется на том, что аспекты развития механизма меж-
дународно-правового признания государств затрагива-
ются в работах Орловой Т.Е. «Проблемы и перспективы 
международно-правового признания государств», в кото-
рой автором раскрываются возможности развития, а 
также современные проблемы института признания госу-
дарств; Медниковой А.А. «Анализ проблематики инсти-
тута признания государств», в которой выявляются и ис-
следуются современные проблемы развития института 
признания государств, которые служат основой для опре-
деления возможных перспектив развития данного инсти-
тута, а также формирования направлений решения про-
блем; многие теоретические аспекты исследования ин-
ститута признания государств, формирующие фундамент 
для выявления проблем и перспектив развития института 
раскрываются в трудах таких авторов, как Фельдман Д.И., 
Холина Е.А., Потапов А.И., Миходуй Е.С., Матвеева Т.Д., 
Рухтина В.С. и других. 

В рамках определения перспектив развития механиз-
мов международно-правового признания государств зна-
чимым представляется исследование опыта России, по-
скольку внешнеполитическая деятельность государства в 
области международно-правового признания выступает в 
качестве практического примера, посредством которого 
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возможно обогатить, упорядочить международно-право-
вой обычай в качестве основы международного права, ис-
точника института международно-правового признания 
государств. 

В данном случае актуальным представляется изуче-
ние международно-правового признания Россией Респуб-
лики Абхазия [1], Южной Осетии [1], ДНР [2], ЛНР [3], при 
этом последние две республики вошли в состав России, 
при этом причисление Крыма к составу России было со-
пряжено с предшествовавшим этому признанию Респуб-
лики Крым в качестве независимого государства. 

Этим обусловлено то, что без признания независимо-
сти государства (например, ДНР, Крыма) невозможно его 
вхождение в состав другого государства, поскольку это 
представляется нелегитимным, при этом признание ока-
зывает воздействие на заключение между государствами 
международных соглашений о взаимном согласии на 
вступление в государство в качестве субъекта.  

Таким образом, опираясь на положения федерального 
конституционного законодательства, принятие в состав 
России иностранных государств базируется на прохожде-
нии последними этапа заключения двустороннего между-
народного соглашения, при этом, как отмечается авто-
рами, не подразумевается наличие у Крыма или ЛНР меж-
дународного признания, обладающего инструментальной 
спецификой, поскольку подобное представляется невер-
ным толкованием, так как международное признание гос-
ударств по своей правовой специфике не может сообщать 
адресатам признания качество субъекта международного 
права [4]. 

Таким образом, процессы формирования государства 
в различные периоды не являются единообразными, по-
скольку обладают отличиями, которые заключаются в су-
ществовании разных политико-правовых оснований, при 
этом данные процессы базируются на нацеленности 
народов на самоопределение в ходе референдумов, по-
сле чего волеизъявление закладывается в качестве фун-
дамента в акты международно-правового признания госу-
дарства [5].  

Подобная практика отмечается в Российской Федера-
ции, при этом наличие права на самоопределение в рам-
ках существующего международного права выступает в 
качестве приоритетной, императивной нормы наравне с 
принципами международного права. 

Основываясь на принципах международного права, 
которые затрагивают формирование дружеского взаимо-
действия государств согласно Уставу ООН, закреплено 
то, что данные принципы обладают такими особенно-
стями, как взаимосвязь, а также их толкование и примене-
ние подразумевает учет иных принципов [7].  

Изучение актов РФ, которые затрагивают междуна-
родно-правовое признание государств, позволяет отме-
тить, что данными актами подчеркивается факт формиро-
вания государств, а также вырабатываются направления, 
основывающиеся на волеизъявлении народа, которые 
нацелены на обеспечение безопасности населения госу-
дарства, при этом в отношении специфики государствен-
ных актов, которые используются в рамках международ-
ных отношений, представляется, что нормы права не во 
всех случаях могут быть использованы вследствие их от-
сутствия [9]. 

Соответственно, существующая практика, связанная с 
регулированием аспектов межгосударственного взаимо-
действия в пределах принятия односторонних актов, мо-
жет трансформироваться в международно-правовой обы-
чай при наличии необходимой правомерности, единооб-
разия и продолжительности [6]. 

Формирование и развитие правовых обычаев пред-
ставляется направлением, которое нуждается в значи-
тельном времени, а также активном участии субъектов 

международного взаимодействия в области признания 
практики, при этом в отношении непризнанного государ-
ства, самоопределение которого требовалось для обес-
печения безопасности, отказ от признания приравнива-
ется к отказу от целей, принципов, провозглашаемых 
Уставом ООН. 

Вследствие отсутствия в правовых актах института 
международного признания государств происходит деста-
билизация положения в мире, что также формирует барь-
еры для развития интеграционных процессов, при этом 
неустойчивость непризнанных или частично признанных 
государств взаимосвязана с замедленностью их экономи-
ческого развития, а также операционных возможностей, 
низким правовым положением, вооруженными столкнове-
ниями, что формирует низкий уровень жизни граждан [8].  

Данные проблемы нуждаются в решении, вследствие 
чего значимым представляется изучение перспектив раз-
вития механизма международно-правового признания 
государств в качестве возможных направлений решения 
существующих проблем. 

Таким образом, значимой представляется реализация 
кодификации института признания государств, что фор-
мирует основу для обобщения международной практики, 
ликвидации существующих пробелов, формирования 
полного списка критериев, которые требуются для полу-
чения международной правосубъектности, а также нема-
ловажным представляется улучшение взаимодействия 
государств в сфере построения мирных отношений, реа-
лизации внутригосударственной политики, связанной с 
использованием правовых норм института признания гос-
ударств [4]. 

В качестве перспективы развития механизма между-
народного признания государств возможно выделить по-
вышение статуса актов признания со стороны государств 
до правоустанавливающего в международном сообще-
стве 

Значимую роль в формировании перспектив развития 
играет сокращение политической значимости междуна-
родного признания. 

Приведенные перспективы сопряжены с возможно-
стью разрешения существующих проблем института при-
знания государств, поскольку в настоящее время не име-
ется единых подходов к взаимодействию с непризнан-
ными государствами, а также отсутствуют полные крите-
рии их признания [10], что формирует значительное коли-
чество нерешенных проблем, которые оказывают нега-
тивное влияние на взаимодействие различных госу-
дарств. 

Необходимо подчеркнуть, что отсутствие нормативно-
правовой основы формирования взаимодействия с не-
признанными или частично признанными государствами 
провоцирует реализацию противоправных действий чи-
новников, примером чего служит Северная Осетия, кото-
рая выступила в качестве субъекта международного 
права в рамках переговоров с Грузией в отношении Юж-
ной Осетии, при этом Северная Осетия представлялась 
как в процессе переговоров, так и в миротворческих опе-
рациях, что вступило в противоречие с конституционными 
положениями Российской Федерации. 

Вследствие этого формирование результативных пра-
вовых подходов в отношении взаимодействия с непри-
знанными или частично признанными государствами 
представляется весьма значимым на современном этапе, 
поскольку они предоставляют возможность избегать отри-
цательного воздействия на спорные территории других 
субъектов международного взаимодействия. 

Можно сделать вывод, что на современном этапе не-
признанные и частично признанные государства обла-
дают значением для международного сообщества, а 
также существуют перспективы развития механизмов 
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признания государств, которые способны оказать благо-
творное воздействие на разращение существующих в 
данной сфере проблем. 

С позиции Российской Федерации можно отметить, 
что она обладает индивидуальным подходом в отноше-
нии непризнанных территорий, вследствие чего обеспечи-
вается полноценная реализация национальных интере-
сов, а также применяются действенные стратегии разре-
шения конфликтов. 

В рамках данного исследования были сделаны вы-
воды о том, что в настоящее время существует необходи-
мость кодификации института признания государств, что 
позволит обобщить международную практику, развить ме-
ханизмы международно-правового регулирования при-
знания государств, а также ликвидировать существующие 
пробелы. 

В качестве перспективы развития исследуемого инсти-
тута было предложено формирование полного списка 
критериев, которые требуются для получения междуна-
родной правосубъектности, что позволит взаимодейство-
вать государствам в рамках формирования мирного взаи-
модействия. 

В качестве перспективы развития механизма между-
народного признания государств была определена необ-
ходимость повышения статуса актов признания со сто-
роны государств до правоустанавливающего в междуна-
родном сообществе 
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Possible prospects for the development of the mechanism of international 
legal recognition of States 

Pukhaev D.E. 
Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Russia 
This article examines certain aspects of state recognition from the perspective 

of international law, as well as focuses on the specifics of Russia's 
recognition of various republics, while relying on recognition acts that are 
conditioned by the need to ensure the security of self-determined states, 
examines the practice of adopting these acts, which can serve as the basis 
for further development, codification of the institution of recognition of 
states in international law. 

Within the framework of this study, some features of the recognition of States 
are also touched upon, based on the relationship with international legal 
personality, while studying the experience of countries, as well as revealing 
the prospects for the development of the mechanism of international legal 
recognition of states. 
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Цифровые валюты в РФ: судебная практика 2021-2024 годов 
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к.ю.н., доцент, профессор кафедры гражданского права и про-
цесса Международного юридического института 
 
Судебная практика по вопросам цифровых прав вообще и циф-
ровых валют (далее-криптовалюта) в частности начала форми-
роваться еще до появления Федерального закона № 259-ФЗ «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» от 31 июля 2020 года (далее – Закон № 259-ФЗ), кото-
рый вступил в силу с 01 января 2021 года. Хотя с момента появ-
ления первых судебных актов по спорам о криптовалютах про-
шло более 5 лет, картину судебной практики нельзя назвать еди-
ной и в плане общеправовых подходов, и в плане применения 
норм Закона 259-ФЗ.  
Судебные решения в статье разделены на пять видов, и наиболь-
шее количество судебных решений относится к разрешению спо-
ров о купле-продаже криптовалюты.  
Ключевые слова: судебная практика, цифровые права, цифро-
вая валюта, криптовалюта 
 

Споры, связанные с использованием криптовалют и 
в связи с совершением сделок займов в криптова-
люте 

6 КСОЮ своим определением от 16 ноября 2024 г. N 
88-27026/2024 оставил в силе решения нижестоящих су-
дов, удовлетворивших иск о возврате займа, выданного 
криптовалютой, сославшись на доказанность факта пере-
числения криптовалюты ответчику по расписке и недока-
занность ее возврата истцу. В данном случае определяю-
щим для суда стало наличие расписки как свидетельства 
получения займа, при этом суды не приняли как допусти-
мое доказательство возврата займа в криптовалюте пере-
писку в мессенджере.  

АС дальневосточного округа постановлением от 17 ок-
тября 2024 г. N Ф03-4600/2024 оставил в силе решения 
нижестоящих судов, отказавших включить в конкурсную 
массу по делу о банкротстве физлица займ в криптова-
люте. В судебном решении говорится, что: «Действи-
тельно, в судебной практике встречаются случаи судеб-
ной защиты лиц, предоставивших на условиях займа дру-
гим лицам валютные средства, оборот которых урегули-
рован законодательством Российской Федерации, для 
приобретения криптовалюты (биткоина). Однако в рас-
сматриваемом случае требования кредитора основаны на 
передаче должнику именно криптовалюты, источник и мо-
мент приобретения которой в собственность кредитора не 
подтвержден, а получатель криптовалюты - должник не 
идентифицирован достоверными относимыми и допусти-
мыми доказательствами (пункт 1 статьи 7.1 Закона N 115-
ФЗ). Иной подход фактически допускал бы легализацию 
сомнительных операций с таким видом цифровой ва-
люты, с последующим получением денежных средств в 
рублевом эквиваленте за счет иного имущества долж-
ника, тем самым уменьшая объем сформированной кон-
курсной массы и процент удовлетворения требований 
других кредиторов, требования которых основаны на обя-
зательственных правоотношениях, урегулированных за-
конодательством Российской Федерации». На данном 
примере видно отсутствие единого подхода в вопросе о 
займах в криптовалюте – арбитражные суды могут вольно 
интерпретировать доказательства, исследуя не столько 
факт сделки, сколько ее правовые последствия, и этим 
обосновывая ее незаконность.  

 
Споры в связи с совершением сделок по купли-

продаже криптовалюты 
Основной проблемой в судах при разрешении споров, 

связанных с куплей-продажей криптовалют, является 
установление единого подхода к критериям установления 
факта совершения сделки купли-продажи криптовалюты. 
Для каких-то судов для этого достаточно представленной 
в суде переписки мессенджера и устных показаний, а для 
других недостаточно даже распечаток произведённых 
транзакций с криптовалютой. При этом особым подходом 
к этому вопросу отличаются арбитражные суды, ведущие 
дела о банкротстве – в них доказательствами сделки за-
частую не являются даже расписки. В сделках с криптова-
лютой оплата производится в основном между именными 
активами (с рублёвого счета физлица на рублевый же 
счет другого физлица, оба подлежащие идентификации), 
а встречная поставка актива (криптовалюты) осуществля-
ется с анонимного счета на анонимный счет. Суды стара-
ются игнорировать подробности транзакционных записей 
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о переводах криптовалют, ссылаясь на их анонимность. 
Кроме того, суды, пусть и не часто, но регулярно, отказы-
вают в судебной защите тех сделок с криптовалютой, ко-
торые не были задекларированы согласно нормам Закона 
259-ФЗ. Но главной проблемой судебной практики здесь 
является отсутствие единого подхода к оценке судами 
подтверждений факта подобных сделок.  

Так в апелляционном определении Московского го-
родского суда от 20 марта 2024 года по делу № 2-
3644/2023 суд указывает: «Необходимо отметить, что до 
настоящего времени в Российской Федерации являются 
не урегулированными отношения по поводу так называе-
мых криптовалют, то есть виртуальных электронных де-
нег, создание и дальнейший оборот которых происходят 
при помощи компьютерной сети. Эмиссия криптовалют 
происходит децентрализованно. Государственный кон-
троль за такой валютой в настоящее время не предусмот-
рен. Криптовалюта не предусмотрена ст. 128 ГК РФ в ка-
честве объекта гражданских прав, в том числе не отне-
сена к безналичным деньгам (ст. 140 ГК), так как не опре-
делена законодательством в качестве средства пла-
тежа». 

6 Кассационный суд общей юрисдикции (далее – 
КСОЮ) своим определением от 19 апреля 2022 г. по делу 
N 88-8224/2022 отменил решения нижестоящих судов, 
направил дело на новое рассмотрение судом первой ин-
станции по причине того, что нижестоящие суды, удовле-
творив иск о необоснованном обогащении при сделке 
купли-продажи криптовалюты за рубли не учел обстоя-
тельства сделки, при которых истец была в курсе сути 
сделки и имела сведения о дальнейшей судьбе денежных 
средств.  

В решении 2023 года по иску физлица, перечислив-
шего деньги на покупку криптовалюты на счет другого 
физлица-посредника по договору инвестирования с швей-
царской фирмой, первые три инстанции в иске отказали, 
указав что «разрешая спор и отказывая в удовлетворении 
исковых требований, суд первой инстанции, руководству-
ясь статьями 1102, 1109 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 31 
июля 2020 г. N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", исходил 
из того, что перечисленные истцом на карту ответчика де-
нежные средства в размере 1 990 000 рублей не являются 
неосновательным обогащением, поскольку были перечис-
лены добровольно и осознанно в рамках существовавших 
между сторонами правоотношений по договору купли-
продажи цифровой валюты, соответственно, они возврату 
ФИО1 не подлежат. Суды обосновали решение тем, что 
«осуществляя перевод спорных сумм с целью получения 
крупной прибыли, истец действовал добровольно и осо-
знанно на свой страх и риск, при этом доказательств нали-
чия между сторонами договоренности о возврате ответчи-
ком внесенных сумм в случае наступления неблагоприят-
ных последствий по указанному договору истцом суду не 
представлено». Определение 3 Кассационного арбитраж-
ного суда (далее – КАС) от 7 августа 2024 г. N 88-16990.  

Многочисленны иски о незаконном обогащении, когда 
физлицо перечисляет денежные средства на покупку 
криптовалюты, а потом не может ей воспользоваться по 
техническим причинам. Суды такие иски как правило не 
удовлетворяют. Так в определении 3 КСОЮ по иску о не-
законном обогащении (первая инстанция иск удовлетво-
рила, апелляция – отменила решения. Вынесла новое – в 
отказе иска, и кассационная инстанция подтвердила ре-
шение апелляции) указано: «Основываясь на установлен-
ных по делу данных суд апелляционной инстанции ука-
зал, что, передав имущество (криптовалюту) взамен полу-
ченных денежных средств, Р. преследовал определенную 

экономическую цель, заключение сделки по продаже 
криптовалюты. Исходя из представленной в материалы 
дела переписки сторон, истории ордеров, сведений об их 
исполнении, судом апелляционной инстанции зафиксиро-
ван факт совершения платежей по сделке купли-продажи 
цифровой валюты. Таким образом, правовые основания 
для получения денежных средств у Р., пользующегося 
счетом ответчика Р., имелись, в рассматриваемом случае 
перевод денежных средств на счет ответчика по действи-
тельной сделке в качестве платы за приобретенную у Р. 
криптовалюту не является приобретением имущества без 
установленных сделкой оснований». Определение 3 
КСОЮ от 8 июля 2024 г. N 88-14050/2024.  

Аналогично в определении 4 КСОЮ от 1 марта 2023 г. 
N 88-9876/2023 указано, что: «Разрешая спор и отказывая 
в удовлетворении иска, суд первой инстанции, с позицией 
которого согласился суд апелляционной инстанции, руко-
водствуясь положениями статей 8, 1102 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статей 1, 14, 27 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", установив факт того, что спорные денежные 
средства получены ответчиком по сделке купли-продажи 
цифровой валюты "биткоин", пришел к выводу о недока-
занности факта обогащения ответчика за счет средств 
истца. Отказывая в удовлетворении исковых требований, 
суды правильно распределили между сторонами бремя 
доказывания, исходили из установленных обстоятельств, 
что спорные платежи получены ответчиком по сделке 
купли-продажи цифровой валюты "биткоин". При таких об-
стоятельствах суды пришли к обоснованному выводу о 
том, что на стороне К. не возникло обязательство по воз-
врату полученных денежных средств, так как полученные 
им денежные средства не являлись займом и не предна-
значались ему лично. Сделки с криптовалютой, за исклю-
чением оплаты за товары, услуги, законодательством не 
запрещены, криптовалюту можно продать, обменять или 
дарить». 

9 КСОЮ своим определением от 23 августа 2024 г. N 
88-7780/2024 оставил в силе решения нижестоящих су-
дов, отказавших в удовлетворении иска о необоснован-
ном обогащении на основании того, что анализ собранных 
по делу доказательств позволил суду сделать вывод о 
том, что истец перечислял ответчикам денежные сред-
ства не без оснований, а в связи с приобретением крипто-
валюты. Суд указал, что доказательств ошибочного пере-
вода денежных средств истцом на счет ответчиков не 
представлено. 

Решением Никулинского районного суда г. Москвы от 
24 мая 2024 года был удовлетворён иск о необоснован-
ном обогащении, возникшем при перечислении истцом 
рублей на покупку криптовалюты. В решении суд указал, 
что «Вместе с тем, учитывая установленные по делу об-
стоятельства, в рассматриваемом случае истец осуще-
ствила перечисление ответчику денежных средств недоб-
ровольно и ненамеренно в счет исполнения обязательств 
третьего лица (покупателя криптовалюты) перед ответчи-
ком (кредитором), ответчик получил денежные средства 
истца, при этом не доказал, что истец внес денежные 
средства на счет ответчика в качестве оплаты за крипто-
валюту или по иному основанию, предусмотренному зако-
ном или договором, в связи с чем, суд взыскивает с ответ-
чика неосновательное обогащение в пользу истца в раз-
мере 312 090 руб.». То есть суд счел отсутствие договор-
ных отношений при покупке криптовалюты основанием 
для непризнания факта этой сделки.  

Решением Тушинского районного суда г. Москвы от 06 
февраля 2024 года по делу № 2-735/2024 суд отказал в 
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иске по необоснованному обогащению при покупке крип-
товалюты физлицом у другого физлица. В обосновании 
решения указано, что: «Значительный размер переведен-
ной суммы, а также длительный период, в течение кото-
рого истец не обращался за защитой своих, якобы нару-
шенных ответчиком прав, также свидетельствуют о том, 
что указанный платеж был произведен в счет совершен-
ной сделки. На основании вышеизложенного суд приходит 
к выводу, что, передав денежные средства взамен битко-
инов, истец преследовал определенную экономическую 
цель, заключив фактически сделку по покупке криптова-
люты. Таким образом, правовые основания для получе-
ния денежных средств у ответчика имелись». 

В апелляционном определении Московского город-
ского суда от 6 июня 2024 года по делу N 33-19434, оста-
вившем в силе решение первой инстанции, в которой 
было отказано в удовлетворении иска о возврате пере-
данной истцом ответчику цифровой валюты, в обоснова-
нии решения говорится, что: «Доводы жалобы о том, что 
ответчик не оспаривал факт нахождения в его владении 
криптовалюты, судебная коллегия во внимание не прини-
мает, поскольку требования лиц, связанные с обладанием 
цифровой валютой, подлежат судебной защите только 
при условии информирования ими о фактах обладания 
цифровой валютой и совершения гражданско-правовых 
сделок и (или) операций с цифровой валютой в порядке, 
установленном законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах (ч.6 ст.14 ФЗ от 31.07.2020 N 259-
ФЗ), в свою очередь, Тимченко Д.И. не информировал в 
установленном порядке о фактах обладания цифровой 
валютой и совершения с ней гражданско-правовых сде-
лок, что влечет отказ в судебной защите. Доводы жалобы 
о том, что цифровая валюта является имуществом, сле-
довательно, споры по данному имуществу подлежат су-
дебной защите, несостоятельны, поскольку правовое ре-
гулирование в рассматриваемом случае осуществляется 
в соответствии с гражданским законодательством, но с 
учетом специального правового регулирования, в том 
числе, положений ФЗ от 31.07.2020 N 259-ФЗ». То есть 
суд фактически отказал в судебной защите по изложен-
ным основаниям.  

Прямо противоположное решение было принято тем 
же Московским городским судом, апелляционным опреде-
лением которого от 06 сентября 2023 года по делу № 33-
36612/2023 суд отменил решение районного суда, отка-
завшего по иску о возврате криптовалюты, и постановил 
новое решение по делу, в котором иск удовлетворил. В 
определении суда в том числе говорится, что: «…судеб-
ная коллегия приходит к выводу, что не информирование 
истцом и третьим лицом налоговые органы о фактах об-
ладания цифровой валютой не может само по себе яв-
ляться основанием для отказа в иске». Примечательно, 
что суд рассматривал иск юридического лица, передав-
шего криптовалюту физлицу в доверительное управле-
ние.  

Имеются также решения, в которых суды удовлетво-
ряют иски о незаконном обогащении при сделках купли-
продажи криптовалюты, в том числе ссылаясь на неурегу-
лированность оборота криптовалюты. Так в определении 
4 КСОЮ от 21 ноября 2024 года по иску о необоснованном 
обогащении суд отказывает в удовлетворении жалобы от-
ветчика, которому были перечислены денежные средства 
на покупку криптовалюты, в том числе ссылаясь на то, что 
«В настоящее время отношения по поводу оборота крип-
товалюты, создание и дальнейший оборот которых проис-
ходят при помощи компьютерной сети, являются не уре-
гулированными. Эмиссия криптовалюты происходит де-
централизованно. Государственный контроль за такой ва-
лютой в настоящее время не предусмотрен. Криптова-

люта не предусмотрена статьей 128 Гражданского ко-
декса Российской Федерации в качестве объекта граж-
данских прав, в том числе не отнесена к безналичным 
деньгам (статья 140 Гражданского кодекса Российской 
Федерации), так как не определена законодательством в 
качестве средства платежа». Также суд указал, что ответ-
чиком не были представлены допустимые, относимые до-
казательства, подтверждающие покупку криптовалюты 
через какую-либо платформу (биржу), и перевода ее на 
цифровой (электронный) кошелек истца, инвестиционный 
или какой-либо другой договор между истцом и ответчи-
ком не был заключен, какие-либо условия письменно не 
согласованы. 

В делах о банкротствах подход арбитражных судов к 
вопросу о доказанности факта совершения сделки купли-
продажи криптовалюты носит характер тотального непри-
ятия любых доводов. К примеру, постановлением 18 Ар-
битражного апелляционного суда (далее – ААС) от 19 мая 
2023 г. N 18АП-2222/2023 суд оставил без изменения ре-
шения нижестоящих судов, признавших недействитель-
ной сделку банкрота-физлица по покупке криптовалюты. 
Суды обосновывали недействительность сделки отсут-
ствием поставки встречного предоставления по сделке, 
поскольку ответчик не смог доказать принадлежность 
криптокошелька физлицу-банкроту, при том, что обе сто-
роны утверждали о действительности данной сделки, при-
водя устные и письменные тому доказательства. Суд 
счел, что встречной поставки актива не произошло, и что: 
«Отсутствие встречного предоставления по сделке само 
по себе свидетельствует об осведомленности ответчика 
о цели причинения вреда оспариваемой сделкой, по-
скольку для добросовестного контрагента очевидно, что 
совершение в его пользу безвозмездного платежа в отсут-
ствие встречного предоставления преследует цель при-
чинения вреда». Этот случай является характерным для 
подхода Арбитражных судов РФ в делах о банкротстве – 
когда доказательства, достаточные в гражданских судах 
для установления факта совершения такой сделки, в де-
лах о банкротстве таковыми не являются.  

 
Споры, связанные с использованием криптовалют 

и в связи с совершением сделок купли-продажи дви-
жимого и недвижимого имущества 

В разрешении судебного спора о необоснованном обо-
гащении при сделке купли-продажи недвижимости с рас-
чётами по ней в том числе цифровой валютой, 4 КСОЮ в 
своём определении от 9 марта 2023 г. по делу N 88-
7685/2023 указал следующее: «Разрешая встречные ис-
ковые требования ФИО3 о признании недействительной 
расписки от ДД.ММ.ГГГГ в части получения ФИО3 от 
ФИО2 денежных средств в сумме 5 180 000 рублей, ис-
ключении этой суммы из обозначенных в расписке 26 462 
000 рублей и признании суммы в размере 21 282 000 руб-
лей, как реально полученной ФИО3 от ФИО2 на момент 
написания расписки, суд первой инстанции признал до-
стоверно установленным тот факт, что расписка была 
написана ФИО3 под влиянием заблуждения относительно 
существа электронной валюты и возможности ее обнали-
чить. При этом, суд признал обоснованными доводы 
истца по встречному иску о том, что он не получал от 
ФИО2 оплату за работу в сумме выраженной в цифровой 
валюте, поскольку ФИО2 не представлено доказательств 
перечисления какой-либо цифровой валюты в личный ка-
бинет ФИО3, а также доказательств существования у 
ФИО3 личного кабинета, помимо этого ФИО2 не было 
представлено никаких доказательств, по какому курсу или 
по каким параметрам она рассчитывала рублевый экви-
валент цифровой валюты и был ли согласен на такой рас-
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чет ФИО3 Суд также отметил, что действующим установ-
лен запрет производить оплату товаров, работ и услуг 
цифровой валютой. 

Таким образом, для правильного разрешения спора 
суды должны были исследовать порядок и особенности 
заключения сделок с криптовалютой, возможность иден-
тификации лиц, которые являлись сторонами сделки, по-
рядок зачисления криптовалюты на счет покупателя и по-
лучения возможности распоряжения криптовалютой и из-
ложить свои выводы в судебных постановлениях. Данные 
обстоятельства являлись существенными для разреше-
ния настоящего спора, однако судами не были приняты во 
внимание и оценки не получили, что повлияло на исход 
дела». 

Кассационный суд вернул дело в первую инстанцию по 
указанным основаниям. То есть суд считает необходимым 
исследование судом в разбирательстве касательно крип-
товалют: 

 порядок и особенности заключения сделок с крип-
товалютой,  

 возможность идентификации лиц, которые явля-
лись сторонами сделки,  

 порядок зачисления криптовалюты на счет покупа-
теля и получения возможности распоряжения криптова-
лютой 

 
Споры, связанные изъятием рекламы предложе-

ний о приобретении криптовалюты  
В 2021 году 9 КСОЮ своим определением от 20 января 

2021 г. N 88а-824/2021 оставил в силе решения нижесто-
ящих судов о запрете доступа к сайту в сети Интернет, где 
была представлена рекламная информация о возможно-
сти совершения сделок с криптовалютой. Доводы жалобы 
ответчика о том, что действующее в Российской Федера-
ции законодательство не содержит запрета на распро-
странение информации, содержащейся на сайте, в том 
числе, информации об электронной валюте Биткоин, суд 
отверг как неверные. С иском выступала местная Проку-
ратура. Стоит отметить, что таких исков довольно мало 
было и в 2021 году, а сегодня их почти нет.  

В 2022 году 9 ААС постановлением от 14 июня 2022 г. 
N 09АП-27091/2022 оставил в силе решение первой ин-
станции по делу об ограничении доступу к сайту в сети 
Интернет. Суды ссылались на статью 10 Федерального 
закона "О цифровых финансовых активах, цифровой ва-
люте и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", где установлено, что 
сделки, связанные с цифровыми финансовыми активами, 
включая обмен цифровых финансовых активов одного 
вида на цифровые финансовые активы другого вида осу-
ществляются через оператора обмена цифровых финан-
совых активов. Также указывали, что оператором обмена 
цифровых финансовых активов могут быть кредитные ор-
ганизации, организаторы торговли, а также иные юриди-
ческие лица, соответствующие требованиям настоящего 
Федерального закона и принимаемых в соответствии с 
ним нормативных актов Банка России, которые включены 
Банком России в реестр операторов обмена цифровых 
финансовых активов. При этом в судебном решении от-
мечено, что доказательств осуществления заявителем 
операций с цифровыми финансовыми активами с соблю-
дением требований вышеуказанного Закона в материалы 
дела не представлено. 

 
Споры связанные с майнингом цифровых валют 
Постановлением Арбитражного суда Поволжского 

округа от 8 октября 2021 г. N Ф06-9272/2021 по иску май-
нинг-компании к местному предприятию снабжения элек-
тричеством, в котором истец просит возместить ущерб, 
вызванный поломкой майнинг-оборудования из-за сбоя в 

электросети, суд оставил решения нижестоящих инстан-
ций, отказавших в удовлетворении иска, в силе. В Поста-
новлении указано, что: «Отказ суда в удовлетворении ис-
ковых требований мотивирован тем, что истец, осуществ-
ляя предпринимательскую деятельность по извлечению 
прибыли от добычи (майнинга) криптовалюты в отсут-
ствие необходимого правового регулирования на терри-
тории Российской Федерации, принял на себя все риски 
от осуществления такой деятельности и не вправе рас-
считывать на получение доходов, которые он мог полу-
чить бы при обычных условиях гражданского оборота, 
если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 
Нахождение криптовалюты вне правового поля не предо-
ставляет возможности реализации истцом правовых ме-
ханизмов возложения на ответчика возмещения убытков 
в виде упущенной выгоды». То есть суд поставил деятель-
ность по майнингу вне правового поля и на этом основа-
нии отказали ей в правовой защите. Суды в основном от-
казывают по таким искам, за очень редким исключением, 
но при этом всегда отказывают в удовлетворении части 
иска по упущенной выгоде.  

Постановлением 1 ААС от 18 января 2023 г. по делу N 
А79-9002/2021 оставлено без изменения решение суда 
первой инстанции, удовлетворившей иск электробытовой 
компании к физлицу о взыскании задолженности по пере-
расчету по нерегулируемому тарифу за электроэнергию. 
Энергосбытовая компания после визуального осмотра 
участка потребителя пришла к выводу, что электричество 
используется им не для личных нужд, а для производ-
ственных целей, в связи с чем потребитель был переве-
дён на нерегулируемый тариф, оплачивать по которому 
ответчик отказался. Проанализировав обстоятельства 
дела в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации во взаимосвязи и совокуп-
ности, суд первой инстанции пришел к выводу об исполь-
зовании ответчиком электроэнергии в иных, не связанных 
с коммунально-бытовым потреблением, целях, в связи с 
чем стоимость поставленной электрической энергии под-
лежит взысканию исходя из установленных в исковом пе-
риоде нерегулируемых тарифов. При этом суд исходил из 
того, что под термином "потребление на бытовые нужды" 
законодатель понимает использование электроэнергии 
на такие нужды как освещение, пищеприготовление, отоп-
ление, горячее водоснабжение и использование бытовой 
техники для удовлетворения базовых потребностей лич-
ности в повседневной жизни, не связанных с производ-
ственной деятельностью и (или) систематического полу-
чения дохода.  

Решением Бабушкинского суда г. Москвы от 10 июня 
2022 года по делу № 2-3635/22 удовлетворен иск энерго-
сбытовой компании к физлицу задолженности за электро-
энергию, возникшей из-за перерасчета. В решении ука-
зано, что: «Согласно акту № 2 от 10.06.2021 года на 
участке ответчика установлено потребление электро-
энергии не на коммунально-бытовые нужды, на террито-
рии земельного участка расположено нежилое строение, 
размером 70 кв.м., доступ в помещение не обеспечен 
представителем собственника, от помещения исходит от-
четливый шум вентиляторов, теплица по назначению не 
используется, уличный бассейн, в связи с чем истцом сде-
лан вывод о занятии ответчиком коммерческой (предпо-
ложительно майнинговой) деятельностью. В связи с этим 
истцом был произведен перерасчет за потребление от-
ветчиком электроэнергии».  

Подобных решений масса, и все они в пользу истцов – 
энергосбытовых компаний. 

Выводы из рассмотренных примеров судебной 
практики: 

1. Суды признают займы в криптовалюте, если дока-
зан факт передачи (например, по расписке), но требуют 
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подтверждения возврата. В делах о банкротстве суды от-
казывают во включении криптовалютных займов в кон-
курсную массу, ссылаясь на отсутствие подтверждения 
законности их происхождения. При рассмотрении споров 
о купле-продаже криптовалюты суды часто отказывают в 
исках, если сделка не задекларирована или отсутствуют 
письменные договоры. 

2. Суды обычно отказывают в исках, если истец доб-
ровольно перевел средства для покупки криптовалюты, 
даже если сделка не состоялась. Исключения возможны, 
если ответчик не докажет факт передачи криптовалюты 
или если суд усмотрит отсутствие договорных отношений. 
В некоторых случаях суды ссылаются на неурегулирован-
ность криптовалютного оборота, отказывая в защите сде-
лок. 

3. Суды могут признавать сделки с криптовалютой не-
действительными, если одна из сторон не понимала ее 
сути или не получила фактического доступа к активам. 
Для подтверждения сделки требуются доказательства пе-
ревода криптовалюты, идентификации сторон и согласо-
вания курса конвертации. Кассационные суды могут воз-
вращать дела на пересмотр, если нижестоящие инстан-
ции не исследовали порядок исполнения криптовалютных 
сделок. 

4. Суды поддерживают ограничение доступа к сай-
там, рекламирующим криптовалюту, если операции не 
проводятся через уполномоченных операторов. В послед-
ние годы количество таких исков сократилось, что может 
свидетельствовать о смягчении подходов. 

5. Суды отказывают в возмещении убытков майне-
рам, считая их деятельность находящейся вне правового 
поля. Энергосбытовые компании успешно взыскивают 
долги по повышенным тарифам, если доказывают исполь-
зование электроэнергии для майнинга. Майнинг не при-
знается бытовым потреблением, что лишает майнеров 
льготных тарифов. 
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Case law on digital rights in general and digital currencies (hereinafter referred 

to as cryptocurrency) in particular began to take shape even before the 
appearance of Federal Law No. 259-FZ "On Digital Financial Assets, Digital 
Currency and Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian 
Federation" dated July 31, 2020 (hereinafter referred to as Law No. 259-
FZ), which entered into force on January 1, 2021. Although more than 5 
years have passed since the first court decisions on disputes over 
cryptocurrencies appeared, the picture of judicial practice cannot be called 
uniform in terms of general legal approaches and in terms of the application 
of the provisions of Law 259-FZ. 

The court decisions in the article are divided into five types, and the largest 
number of court decisions relate to the resolution of disputes over the 
purchase and sale of cryptocurrency. 
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Законодательство о культуре: к вопросу об определении 
понятия «культурные блага» 
 
 
Федотова Анастасия Вячеславовна  
кандидат культурологии, доцент кафедры теории и истории госу-
дарства и права, Мурманский арктический университет, 
fedotovaav@mauniver.ru  
 
Статья посвящена изучению целей и задач сферы культуры в 
контексте современных вызовов и угроз. Отмечается, что рас-
сматриваемая сфера включена в перечень национальных прио-
ритетов России. Анализируются документы стратегического пла-
нирования РФ, в которых культуре отводится особая роль. Рас-
сматривается действующая система правового регулирования 
сферы художественной культуры, устанавливаются причины, 
препятствующие реализации её актуальных, сущностных задач. 
Проанализировано содержание легального определения поня-
тия «культурные блага» в Основах законодательства РФ о куль-
туре от 1992 года. Установлено, что текущая формулировка рас-
сматривает сферу культуры не как инструмент воспитания чело-
века, формирования общенациональной цивилизационной кар-
тины мира, традиционных духовно-нравственных ценностей, а 
закладывает потребительский подход к культуре. В ходе иссле-
дования предложена авторская формулировка дефиниции 
«культурные блага». 
Ключевые слова: культура, федеральный закон о культуре, 
культурная политика, культурные блага, ценности, национальная 
безопасность 
 
 

                                                 
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 
сентября 2024 года № 2501-р «О Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 года» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2024. № 38. Ст.5715. 

Сфера культуры является сложным объектом правового 
регулирования. Это определяется тем, что во-первых, она 
включает в себя большое количество сегментов, принци-
пиально отличающихся друг от друга по своим характери-
стикам; во-вторых, содержит значительное число сложно 
определяемых категорий; в-третьих, характеризуется 
фрагментацией правового регулирования, порожденной 
относительной ограниченностью действующих Основ за-
конодательства Российской Федерации о культуре от 
1992 г. и большим массивом подзаконных актов, мозаично 
регламентирующих функционирование системы культуры 
в Российской Федерации, включая межведомственное со-
трудничество. 

Несовершенство правовой базы в сфере культуры 
имеет место не только в отношении механизма регулиро-
ваниях ряда видов правоотношений, но и в рамках поня-
тийного аппарата. 

Несмотря на то, что в Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре от 1992 г. периодически 
вносятся поправки, но системный, устраняющий суще-
ствующие правовые коллизии и пробелы, пересмотр за-
конодательства с тех пор не осуществлялся. Вносятся то-
чечные поправки, такие как изменение процедур, наиме-
нований, признаются утратившими силу устаревшие 
нормы, но они в основном носят локальный для рассмат-
риваемой сферы характер. 

Безусловно хорошо, что на сегодняшний день право-
вое регулирование художественной культуры и отдель-
ных её направлений получили закрепление в националь-
ных стратегических документах, таких например, как Указ 
Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утвер-
ждении Основ государственной культурной политики», в 
котором государство возводит художественную культуру 
в перечень национальных приоритетов и признает её в ка-
честве важного элемента суверенного антропосоциокуль-
турного развития и фактора формирования территори-
альной целостности России. Однако, в самом федераль-
ном законодательстве о культуре эти программные поло-
жения закрепления не получили, в результате чего акту-
альным остается вопрос о проведении комплексного си-
стемного пересмотра правового регулирования рассмат-
риваемой сферы. 

Интересной в этом смысле является Стратегия госу-
дарственной культурной политики на период до 2030 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 11 сентября 2024 г. № 2501-р1. Данный 
ный документ пришел на смену Стратегии государствен-
ной культурной политики на период до 2030 года, утвер-
жденной распоряжением Правительства РФ от 29 фев-
раля 2016 г. № 326-р., действие которой было приостанов-
лено. Первая Стратегия была утверждена в целях «фор-
мирования новой ценностно ориентированной модели 
государственной культурной политики, включающей в 
себя также и региональное измерение с учетом федера-
тивного устройства Российской Федерации»2, в резуль-
тате чего федеральный проект «Культура» был включен в 
перечень ключевых для национального развития страны, 

2 О реализации Стратегии государственной культурной политики 
на период до 2030 года в субъектах Российской Федерации // 
Сайт Совета Федерации РФ. URL: 
http://council.gov.ru/activity/documents/76702/ (дата обращения: 
04.01.2025). 
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а в большинстве субъектов РФ утверждены региональные 
целевые программы культурного развития. Однако, каче-
ство разработки и реализации Стратегии, «багаж» недо-
работок и проблемных вопросов, а также значительные 
преобразования, которые произошли за последние не-
сколько лет как внутри страны, так и на международной 
арене, требовали пересмотра документа1.  

В качестве первостепенных задач в новой Стратегии 
указываются: гражданское единство, формирование об-
щенациональной гражданской идентичности, защита 
культурного суверенитета, сохранение и популяризация 
традиционных духовно-нравственных ценностей, утвер-
жденных Указом Президента РФ от 09 ноября 2022 г. 
№809 «Об утверждении Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей»2. Важнейшими векто-
рами развития художественной культуры заявлены также 
формирование актуальных механизмов по сохранению 
памяти народа и защите исторической правды от фальси-
фикаций, противодействие тиражированию культурного 
продукта включающего нарушения норм русского литера-
турного языка, в том числе нецензурную лексику, значи-
тельное повышение статуса семьи среди молодёжи и по-
вышение престижности проживания на Родине. Данный 
нормативный акт актуализирован в соответствии со Стра-
тегией национальной безопасности РФ и иными стратеги-
ческими национальными документами.  

Важно отметить, что реализация Стратегии планиру-
ется в два этапа. Важнейшей задачей первого этапа яв-
ляется совершенствование федерального законодатель-
ства и нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации, что не может не радовать, поскольку поз-
волит системно пересмотреть нормы и актуализировать 
их с учетом требований современной антропосоциокуль-
турной действительности. 

Ключевой особенностью сферы культуры, определяю-
щей сложность её правового регулирования, является по-
лисегментность. Каждое направление культурной дея-
тельности настолько специфично, что требует особого 
подхода и продуманной самостоятельной политики. Уни-
фикация процессов невозможна. Однако, до сих пор на 
уровне законодательных актов отсутствуют механизмы 
регулирования целых направлений культурной деятель-
ности, таких как театральной, музыкальной, кинематогра-
фической, цирковой. Ряд направлений регламентируются 
специальными федеральными законами: «О народных 
художественных промыслах», «О библиотечном деле» и 
других. Иные же сферы просто перечислены в Основах 
законодательства о культуре и регулируются на уровне 
подзаконных актов ограниченного действия, что стимули-
рует правовую неопределённость и фрагментацию право-
вого регулирования. 

Ещё одна проблема, которую в очередной раз пред-
ставляется целесообразным рассмотреть, это базовый 
подход к пониманию самого феномена «культура» в дей-

                                                 
1 Глушакова О. В. О содержании Стратегии государственной 
культурной политики до 2030 г. и возможности ее реализации // 
Вестник кемеровского государственного университета. Серия: 
политические, социологические и экономические науки. 2022. № 
7. С. 133-144. 
2 Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Ос-
нов государственной политики по сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей» // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2022. № 46. 
Ст.7977. 
3 Охотович Т. С. Культура как услуга // Научная электронная биб-
лиотека «КиберЛенинка». URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-kak-usluga (дата обращения: 
05.01.2025). 

ствующем законодательстве. В настоящее время, учиты-
вая специфику международного положения России и те 
вызовы, с которыми сталкивается страна, государство 
большое внимание уделяет развитию сферы художе-
ственной культуры, как инструменту с большим потенциа-
лом развития. Декларируются высокие приоритеты, цели 
и принципы государственной культурной политики. Куль-
тура, как было указано выше, входит в приоритеты наци-
онального развития. Также в 2020 году в Конституции РФ 
был закреплен важнейший принцип: «культура в Россий-
ской Федерации является уникальным наследием ее мно-
гонационального народа. Культура поддерживается и 
охраняется государством»3. Рассмотрим же определение 
понятия «культурная деятельность», представленное в 
таком стратегическом документе, как Основы государ-
ственной культурной политики, утвержденные Указом 
Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. 
№ 808: «культурная деятельность» – это «деятельность 
по созданию, распространению, сохранению, освоению и 
популяризации культурных ценностей и предоставлению 
культурных благ», однако в рассматриваемом подзакон-
ном акте отсутствует легальное определение понятия 
«культурные блага». Определение этого термина нахо-
дим в Основах законодательства Российской Федерации 
о культуре от 9 октября 1992 г. №3612-1. Согласно ст. 3 
Основ культурные блага – это «условия и услуги, предо-
ставляемые организациями, другими юридическими и фи-
зическими лицами для удовлетворения гражданами своих 
культурных потребностей». Иными словами, основой всей 
культурной деятельности страны является предоставле-
ние услуг.  

Согласно исследованиям Н. А. Баринова «в удовле-
творении человеческих потребностей важное место зани-
мают услуги, как вещественного, так и невещественного 
характера»4. Но «услуга есть не что иное, как полезное 
действие <…> потребительной стоимости – товара ли, 
труда ли», таким образом, услуга – это специфическая по-
требительная стоимость в форме конкретной трудовой 
деятельности и специфическая форма экономических от-
ношений, предполагающая наличие, с одной стороны, 
производителя, с другой – заказчика и потребителя 
услуг5. Если обратиться к словарю С.И. Ожегова, то дан-
ная дефиниция определяется как: 1) действие, принося-
щее пользу или какую-либо помощь другому лицу; 2) бы-
товые удобства, которые предоставляются иному лицу6. 
А толковый словарь Даля определяет её, как «самое 
дело, помощь, пособие или угожденье»7. В словаре, по-
священном цивильному праву, находим такое определе-
ние: услуги – это предпринимательская деятельность, 
направленная на удовлетворение потребностей сегмен-
тированных целевых аудиторий, за исключением дея-
тельности, которая осуществляется в рамках трудовых 
правоотношений8. Кванина В. В. уточняет, что «услуга» 
как правовая категория была введена в юридический обо-
рот Основами гражданского законодательства Союза 

4 Баринов Н. А. Услуги (социально-правовой аспект). Саратов : 
Стило, 2001. С. 8. 
5 Попова Д. Г. Услуга как объект гражданских прав и ее соотно-
шение с категорией «социальная услуга» // Вестник Кемеров-
ского государственного университета. 2012. №1. Т.4. С. 353. 
6 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М .: АСТ, 2015. 
С. 729. 
7 Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля. 
URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/tolkovyj-slovar-
zhivogo-velikorusskogo-jazyka-v-i-dalja/ (дата обращения: 
27.03.2025) 
8 Пиляева В. В. Цивильное право. Энциклопедический словарь. 
М .: Экономика, 2003. С. 515. 
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ССР и республик 1991 г.1, однако в данном акте понятие 
«услуга» было «применено только к двум отношениям 
(транспортной экспедиции и праву на товарный знак и 
знак обслуживания <…>)»2. В действующем Гражданском 
кодексе Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. №51-
ФЗ3 услуга упоминается в ст. 128, в которой говорится об 
объектах гражданских прав. В п. 1 ст. 779 ГК РФ от 26 ян-
варя 1996 г. №14-ФЗ содержится определение – «по до-
говору возмездного оказания услуг исполнитель обязу-
ется по заданию заказчика оказать услуги <…>, а заказчик 
обязуется оплатить эти услуги»4.  

Опираясь на данное определение дефиниции 
«услуга», можно сделать вывод о том, что сегодня сфера 
культуры рассматривается не как инструмент воспитания, 
формирования общенациональной цивилизационной кар-
тины мира, развития важнейших для выживания страны 
ценностных установок, а в качестве специфического куль-
турного продукта на рынке услуг. Представляется, что 
рассматривать культурную деятельность в качестве 
сферы услуг означает актуализировать работу по обслу-
живанию потребностей потребителей, что может приве-
сти к актуализации исключительно развлекательной инду-
стрии, к следованию за сиюминутной конъюнктурой, ком-
мерциализацией и, как вероятность, снижению эстетиче-
ского уровня художественных продуктов, тогда как «соци-
альная миссия» культуры с таких позиций в полной мере 
реализована быть не может. Это не означает, что куль-
тура не должна быть современной, интересной и не учи-
тывать актуальные запросы граждан страны, но она 
должна быть прежде всего ценностью, а значит к ней 
должны предъявляться намного более высокие требова-
ния и по качеству контента, и по смысловому содержанию.  

Важно отметить, что попытки реформирования зако-
нодательства в сфере культуры предпринимались неод-
нократно. В 2011 г. Министерством культуры Российской 
Федерации был подготовлен проект федерального закона 
«О культуре в Российской Федерации», который, однако, 
был отклонен Государственной Думой. Если познако-
миться с дефинитивными нормами данного проекта доку-
мента, то там увидим аналогичное по смыслу определе-
ние «культурных благ», что и в действующих Основах, как 
«условия и услуги»5. Далее в 2015 году проводились пар-
ламентские слушания, посвященные обсуждению очеред-
ной новой редакции проекта закона о культуре, организо-
ванные Комитетом Совета Федерации РФ по науке, обра-
зованию и культуре. И в данном проекте мы вновь видим 
определение рассматриваемой дефиниции, как «условия 
и услуги»6. 

В 2017 г. Президент РФ В.В. Путин на заседании Со-
вета по культуре вновь актуализировал проблему пере-
смотра действующего законодательства в сфере художе-
ственной культуры. В 2022 году, когда проект закона был 
готов и обсуждался, работа по его разработке в связи со 
значительными геополитическими изменениями, а также 

                                                 
1 Основы гражданского законодательства Союза ССР и респуб-
лик : Закон СССР : утв. ВС СССР 31 мая 1991 г. №2211-1 // Ведо-
мости СНД и ВС СССР. 1991. №26. Ст. 733. 
2 Кванина В. В. Правовая природа договора на оказание возмезд-
ных услуг // Вестник Южно-Уральского государственного универ-
ситета. 2002. № 4: Вып. 2. С. 5. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Фе-
деральный закон от 30.11.1994 №51-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. 1994. №32. Ст.3301. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : Фе-
деральный закон от 26.01.1996 №14-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. 1996. №5. Ст.410. 
5Проект ФЗ «О культуре в РФ» // Международный форум «Интел-
лектуальная собственность - XXI век». URL: http://forum-ip.ru/con-
tent/sec-obrazovatelnye-nauchnye-i-tvorcheskie-proekty/el-proekt-fz-
o-kulture-v-rf.php (дата обращения: 27.03.2025) 

ввиду новых идейно-мировоззренческих вызовов и угроз 
была заморожена. Однако, и данный законопроект вклю-
чил в себя определение понятия «культурные блага» ана-
логичное, закреплённому в действующих Основах законо-
дательства РФ о культуре и не преодолевал услуговый, 
потребительский подход к культуре. 

Новый проект федерального закона «О культуре в 
Российской Федерации», который внесен на рассмотре-
ние депутатом Государственной Думы С.М. Мироновым 
совместно с депутатами Бурляевым Н. и Драпеко Е. в 
2024 году7 вообще не содержит легального определения 
понятия «культурные блага», хотя данная дефиниция ча-
сто упоминается в тексте как то, что необходимо сохра-
нять, создавать, распространять и осваивать. Однако, это 
представляется недостаточным. 

Рассматриваемая проблема не является новой и в ор-
ганах государственной власти есть понимание её значи-
мости. Это подтверждается как стратегическими подза-
конными актами, которые были указаны выше, так и реги-
ональными документами. Так, в Законе Мурманской обла-
сти «О культуре» отсутствует дефиниция «услуга», но 
есть понятие «культурные ценности и блага», где «куль-
турные ценности» определены в соответствии со страте-
гическими документами, а вот понятие «культурные 
блага», по понятным причинам, в региональном акте не 
раскрыто. В ст.3. Положения о Министерстве культуры 
Мурманской области перечислены государственные 
услуги, реализуемые Министерством и отвечающие тре-
бованиям гражданского законодательства, а в пп.13 ука-
занной статьи об оценке деятельности социально ориен-
тированных НКО в сфере культуры по нравственному раз-
витию жителей региона и охране объектов культурного 
значения содержится формулировка «общественно по-
лезные услуги»8. Однако, это не преодолевает сущност-
ного законодательно закрепленного потребительского от-
ношения к культуре.  

В этой связи предлагается внести изменение в юриди-
ческое определение понятия «культурные блага». Так, в 
четвертый абзац ст. 3 Основ законодательства Россий-
ской Федерации о культуре9 вместо:  

«Культурные блага – условия и услуги, предоставляе-
мые организациями, другими юридическими и физиче-
скими лицами для удовлетворения гражданами своих 
культурных потребностей» 

предлагается внести следующую формулировку: 
«Культурные блага – материальные и нематериаль-

ные блага, предоставляемые физическими и юридиче-
скими лицами для удовлетворения культурных потребно-
стей граждан и общества в целом». 

Или указанным определением дополнить ст.3 нового 
проекта федерального закона «О культуре Российской 
Федерации». 

Также важно отметить, что в рассмотренных законо-
проектах перечисляются направления художественной 

6 О некоторых особенностях проекта Федерального закона «О 
культуре в Российской Федерации» // Союз «Объединение орга-
низаций профсоюзов Республики Бурятия». URL: 
https://ooprb.ru/news/?record_id=1065 (дата обращения: 
29.03.2025). 
7 Депутаты Госдумы завершили работу на новым законопроектом 
о культуре // Актион. URL: https://www.cultmanager.ru/news/14852-
deputaty-gosdumy-zavershili-rabotu-na-novym-zakonoproektom-o-
kulture (дата обращения: 27.03.2025). 
8 Положения о Министерстве культуры Мурманской области // 
Официальный сайт Министерства культуры Мурманской обла-
сти. URL: https://culture.gov-murman.ru/o_komitete/polozhenie/ 
(дата обращения: 27.03.2025) 
9 Основы законодательства Российской Федерации о культуре : 
утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1 // Ведомости Съезда НД РФ и 
ВС РФ. 1992. № 46. Ст.2615. 
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культуры, подпадающие под правовое регулирование, но 
не преодолевается проблема законодательного закреп-
ления ряда этих направлений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в со-
временной социокультурной действительности действую-
щие нормативные правовые акты в сфере культуры не 
способны в полной мере регламентировать публичные от-
ношения.  

В настоящее время сфера культуры рассматривается 
в качестве основы формирования национальной идентич-
ности, как катализатор социально-экономического разви-
тия России, а государственное культурная политика при-
знается неотъемлемой частью стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации. Именно культура 
обладает мощнейшими инструментами отбора ценностей 
и конструирования более или менее сходной аксиологи-
ческой ориентации всего общества, методами защиты 
национального своеобразия от влияний иных культур и 
обеспечения целостности общества. Однако, действую-
щее законодательство в сфере культуры не позволяет в 
полной мере раскрыть данный потенциал. В результате 
чего в исследовании предлагается внести изменение в 
один из основополагающих пунктов Основ законодатель-
ства Российской Федерации о культуре и предложить бо-
лее объемное, а не ограничивающееся исключительно на 
восприятии культурных благ, в качестве услуг, определе-
ния понятия «культурные блага». Предложено авторское 
определение рассматриваемого термина, под которым 
понимается не условия и услуги, а материальные и нема-
териальные блага, предоставляемые физическими и юри-
дическими лицами для удовлетворения культурных по-
требностей граждан и общества в целом. 

Также важно отметить, что преодоление фрагмента-
ции правового регулирования возможно исключительно 
путем принятия нового закона о культуре, который должен 
не только включить в себя положения о правовом регули-
ровании культурной деятельности во всем её многообра-
зии, но и закрепить за культурой ту ключевую роль в раз-
витии страны, которую она по праву получила в стратеги-
ческих актах. 
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Goals and objectives of culture in the context of modern challenges and threats, 

current legislation in the field of culture, reasons that impede the 
implementation of tasks are analyzed in the article. It is noted that culture 
is included in the list of national priorities of Russia. Strategic planning 
documents of the Russian Federation are analyzed. The content of the 
legal definition of the concept of «cultural goods» in the Fundamentals of 
the legislation of the Russian Federation on culture of 1992 is analyzed. It 
has been established that the current wording considers culture not as a 
tool for educating a person, forming a nationwide civilizational picture of the 
world, traditional spiritual and moral values, but lays down a consumer 
approach to culture. The author's formulation of concept of the «cultural 
good» is proposed. 
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Правовое регулирование и классификация объектов 
капитального/ некапитального строительства 
 
 
 
Акимов Алексей Федорович 
аспирант Государственного университет по землеустройству 
 
Современная российская экономика неотделима от функциони-
рования рынка недвижимости, перехода права собственности на 
недвижимое имущество в соответствии с установленными зако-
нодательством нормами и правилами. Недвижимое имущество 
как одна из составляющих градостроительного, земельного и 
гражданского регулирования представляет собой одну из основ 
функционирования любой экономической системы, так и государ-
ственности в целом.  
В настоящей статье мы рассматривается правовое регулирова-
ние указанных объектов, их статус и приводится сравнительный 
анализ. 
Ключевые слова: объект недвижимости, Градостроительный 
кодекс РФ, некапитальный объект 
 

Сначала хотелось сказать несколько слов о системе пра-
вового регулирования в РФ в целом. Нормативный акт это 
письменный официальный документ, принятый (издан-
ный) правотворческим органом государства, который 
устанавливает, изменяет или отменяет правовые нормы 
(правила поведения), обязательные для неопределен-
ного круга лиц. [7] 

В зависимости от юридической силы, которой такие 
акты обладают, они подразделяются на законы и подза-
конные акты нормативные правовые акты. Законы (как и 
подзаконные акты) имеют четкую иерархию. При этом 
особое место занимает основной закон страны – Консти-
туция Российской Федерации, являющаяся основой си-
стемы права. Законы могут быть конституционными, фе-
деральными и законами субъектов Российской Федера-
ции. 

Федеральные законы не могут противоречить феде-
ральным конституционным, а региональные – федераль-
ным. Вместе с тем отдельное внимание хочется уделить 
положениям нормативных актов, которые относятся к от-
раслям права, находящимся в совместном ведении РФ и 
субъектов РФ. По данной категории НПА в случае отсут-
ствия регулирования на федеральном уровне допуска-
ется правовое регулирование законодательными актами 
субъекта РФ. 

Среди федеральных законов особая роль отводится 
кодифицированным законам – кодексам: Гражданскому 
кодексу РФ, Земельному кодексу РФ, Водному кодексу 
РФ, Лесному кодексу РФ и др. 

Теперь, ознакомившись с теоретической частью пра-
вового регулирования в Российской Федерации, можно 
переходить непосредственно к тематике данного статьи – 
классификации объектов капитального/некапитального 
строительства. 

Градостроительный кодекс РФ дает понятие как объ-
ектов капитального строительства, так и некапитальных 
объектов. 

К объектам капитального строительства законодатель 
относит здание, строение, сооружение, объекты, строи-
тельство которых не завершено (далее - объекты неза-
вершенного строительства). 

Указанные объекты играют важную роль как в разви-
тии отдельно взятого города, так и развитии экономики 
страны в целом. 

К некапитальным объектам законодатель относит 
строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с 
землей и конструктивные характеристики которых позво-
ляют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и по-
следующую сборку без несоразмерного ущерба назначе-
нию и без изменения основных характеристик строений, 
сооружений (в том числе киосков, навесов и других подоб-
ных строений, сооружений). 

Такие сооружения не должны признаваться объектами 
недвижимости, поскольку у них отсутствуют признаки не-
движимости, указанные в п. 1 ст. 130 ГК РФ. 

Статья 130 Гражданского кодекса РФ дает определе-
ние объектам недвижимости, согласно которому вещь яв-
ляется недвижимой либо в силу своих природных свойств 
(абзац первый п.1 ст. 130 ГК РФ), либо в силу прямого ука-
зания закона (абзацы второй и третий п. 1 ст. 130 ГК РФ). 
[8] 
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Вместе с тем, на федеральном уровне есть также от-
дельные нормативные правовые акты в которых упомина-
ется понятие недвижимости, например, Федеральный за-
кон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти», Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О гос-
ударственной регистрации недвижимости» о которых 
речь пойдет несколько позже, а пока разберем детально 
классификацию которую дает нам ГК РФ. 

ГК РФ не устанавливает закрытый перечень объектов 
недвижимости, который бы квалифицировал непосред-
ственно сами объекты недвижимости, однако выделяет 
некоторые категорий, а именно: 

К объектам недвижимости согласно ст. 130 ГК РФ за-
конодатель относит «воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания». Указанная норма не позволяет 
понять задумку законодателя и цель государства относя 
указанную категории объектов к объектам недвижимости, 
так как данные вещи по своей сути являются движимыми 
вещами и более того, основной функцией которых явля-
ется перемещение в пространстве. Положим, что данной 
целью является потребность придать данные вещи реги-
страционному учету, который ведется и для «подлинных» 
объектов недвижимости. Однако статья 130 ГК РФ прямо 
указывает, что для движимых вещей также может уста-
навливаться регистрационный режим, что значит отсут-
ствие необходимости идти против движимой природы 
данных вещей. Если за этим законодательным решением 
кроется желание законодателя акцентировать внимание 
на особом территориальном режиме пространства на са-
мом судне, то для этого тоже нет необходимости объяв-
лять его недвижимой вещью, так как соответствующий ре-
гистрационный режим возникает в силу отдельных норм 
права. 

Вместе с тем, помимо неоднозначного восприятия ука-
занных законодателем норм, существует еще более неод-
нозначная судебная практика.  

Например, судебная коллегия по экономическим спо-
рам Верховного Суда Российской Федерации делает вы-
воды, согласно которым реконструированный речной теп-
лоход «Ровесник» не является объектом недвижимости 
после того как переоборудован в трехэтажное здание, ис-
пользуемое под кафе «Гавань». То есть, установленное 
на фундаменте и балках кафе в помещении теплохода не 
может быть отнесено к недвижимому имуществу, по-
скольку не является больше речным судном. 

Таким образом делая подобные выводы, судебная 
коллегия Верховного суда Российской Федерации во-
преки своим основным задачам, таким как: формирование 
единства правоприменительной практики и единообразие 
толкования законодательных актов по сути делает обрат-
ное – давая правоприменительной практике возможность 
произвольного истолкования и применения вопреки его 
конституционно-правовому смыслу самого понятия объ-
ектов недвижимости и их градацию с движимыми вещами. 

Теперь хочется перейти непосредственно к сравни-
тельному анализу объектов капитального строительства 
и некапитальных объектов. 

Как объекты капитального строительства, так и нека-
питальные объекты создаются в результате проведения 
работ по строительству, что прямо следует в том числе из 
ч. 17 ст. 51 ГрК РФ. 

Вместе с тем процесс строительства / создания этих 
двух категорий объектов существенно различается. Про-
цесс создания объектов капитального строительства 
включает в себя обширный комплекс подготовки разреши-
тельной документации, которая включает в себя оформ-
ление земельно-правовых отношений под цели строи-
тельства, разработку проектной документации, её экспер-
тиза с целью последующего получения разрешения на 

строительство и разрешения на ввод построенного объ-
екта в эксплуатацию. В то время как процесс создания не-
капитальных объектов существенно упрощен. Например, 
на уровне субъекта РФ – города Москвы размещение не-
капитального объекта на земельных участках, находя-
щихся в собственности города Москвы и земельных участ-
ках государственная собственность не разграничена мо-
жет осуществляться без предоставления земельного 
участка и разработки проектной документации. Указанные 
правоотношения на уровне субъекта города Москвы уре-
гулированы постановлением Правительства Москвы от 
13.11.2012 N 636-ПП "О размещении и установке на тер-
ритории города Москвы объектов, не являющихся объек-
тами капитального строительства, и объектов, размеще-
ние которых осуществляется без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов, публичных сер-
витутов". 

Указанное постановление содержит перечень объек-
тов, который постоянно актуализируется и дополняется 
новыми категориями объектов. 

Вместе с тем порядок размещения некапитальных 
объектов на частных и федеральных земельных участках 
на территории города Москвы установлен постановле-
нием Правительства Москвы от от 05.06.2024 N 1255-ПП 
"О порядке размещения объектов, не являющихся объек-
тами капитального строительства, на земельных участ-
ках, находящихся в частной и федеральной собственно-
сти".  

Указанное постановление принято в целях гармониза-
ции развития городской среды и в развитие Закон г. 
Москвы от 30.04.2014 N 18 «О благоустройстве в городе 
Москве". 

Подводя итоги классификации объектов капитального 
строительства и некапитальных объектов и анализируя 
нормы действующего законодательства, включая право-
применительную практику, возможно сделать вывод, что 
в настоящее время как само понятие объектов капиталь-
ного/некапитального строительства, так и их классифика-
ция действующим законодательством надлежащим обра-
зом не урегулировано. 

Действующее правовое регулирование ограничива-
ется лишь перечислением ряда отдельных категорий, ко-
торые в свою очередь также вызывают каждый в своей 
части неопределенность в правоприменительной прак-
тике. 
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К вопросу об отмене контрольных (надзорных) мероприятий 
в сфере капитального строительства 
 
 
 
 
Барышников Никита Эдуардович 
аспирант, Санкт-Петербургский университет технологий управ-
ления и экономики  
 
В статье рассматриваются изменившиеся условия в контрольно-
надзорной деятельности после вступления в силу законодатель-
ных и подзаконных актов. При этом проводится анализ, как за по-
следние годы изменилась ситуация в строительной области по 
таким ключевым составляющим, как: динамика несчастных слу-
чаев с травматизмом работников и статистика обрушений зданий 
на этапе строительства.  
Ключевые слова: законодательство, нормативные акты, кон-
трольно-надзорная деятельность, травмы при строительстве, об-
рушение конструкций. 
 

В 2019 году Россия приступила к реализации проекта под 
названием «регуляторная гильотина». Этот механизм 
был призван провести масштабную ревизию действую-
щих нормативно-правовых актов. Ключевые задачи вклю-
чали устранение избыточного регулирования, снижение 
давления на предпринимательский сектор и оптимизацию 
контрольно-надзорной деятельности вплоть до полного 
упразднения некоторых проверок. 

Подобная инициатива являлась закономерным отве-
том на запросы бизнес-сообщества, которое испытывало 
серьезный дискомфорт от чрезмерного количества прове-
рок, основанных на устаревших нормативах. 

Масштаб проблемы впечатлял: согласно исследова-
ниям НИУ ВШЭ, российский бизнес был вынужден соот-
ветствовать более чем 2 миллионам обязательных требо-
ваний [13], проверяемых в рамках свыше 220 разновидно-
стей контроля на всех административных уровнях [14]. 
Предприниматели отмечали, что множество этих требо-
ваний никак не способствовало снижению рисков, но со-
здавало существенные препятствия для развития биз-
неса. 

Для воплощения реформы правительство утвердило 
специальную «дорожную карту» [10]. К работе были при-
влечены 41 рабочая группа, объединившая представите-
лей министерств, ведомств, бизнеса и экспертного сооб-
щества. 

Тем не менее, как отмечает эксперт Е.А. Артеменко, 
участвовавший в одной из рабочих групп, реализация про-
екта столкнулась с серьезными временными ограничени-
ями. Контролирующим органам выделили всего четыре 
месяца: два на разработку новых регуляторных механиз-
мов и еще два на их согласование с экспертами и бизне-
сом. При этом дополнительное финансирование не 
предусматривалось. Учитывая необходимость одновре-
менно систематизировать нормативные акты, теряющие 
силу с 1 января 2021 года, и подготовить новые доку-
менты с обновленными требованиями, установленные 
сроки оказались крайне сжатыми [2, с. 37-38]. 

Исследователь Александров О.В. указывает на успеш-
ное применение «регуляторной гильотины» в зарубежных 
странах, где эта инициатива принесла существенный эко-
номический эффект в различных отраслях. В качестве по-
казательных примеров фигурируют Южная Корея, Вен-
грия, Хорватия и Кения [1, с. 108]. Однако эксперт Арте-
менко Е.А. подчеркивает значительные различия в про-
должительности и масштабах реформ: Южной Корее по-
требовалось 11 месяцев на пересмотр 11 тысяч требова-
ний, Хорватия за 9 месяцев проработала около 1500 ре-
гуляций, а в Кении процесс занял два года, охватив как 
сокращение требований, так и оптимизацию лицензирова-
ния [2, с. 37]. Масштаб российской реформы значительно 
превосходит зарубежные аналоги, поэтому делать окон-
чательные выводы преждевременно - они станут воз-
можны только после внедрения новых требований и 
накопления правоприменительной практики. 

Российская реформа регуляторной системы предпо-
лагала кардинальные изменения: с начала 2021 года пре-
кратили действие все прежние нормативно-правовые 
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акты, определявшие обязательные требования при госу-
дарственном контроле. Их заменило новое регулирова-
ние, базирующееся на риск-ориентированном подходе и 
учитывающее современный технологический уровень в 
различных сферах. 

Масштабная реорганизация затронула всю систему 
государственного контроля в экономике, которая вклю-
чала 221 вид надзора, около 9 тысяч нормативных право-
вых актов и свыше 2 миллионов обязательных требова-
ний [5, с. 44]. 

Новая парадигма взаимоотношений власти и бизнеса 
была закреплена в 2020 году двумя ключевыми законами: 
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

Первый формирует организационную составляющую 
установления и оценки требований в нормативных и пра-
вовых документах, а также определение «обязательных 
требований. Также законом устанавливается признание 
утративших силу ранее действовавших нормативных и 
правовых актов после 01.01.2021 г. 

Второй закон определяет порядок и состав действий 
контрольно-надзорных органов, обеспечивая при этом га-
рантии прав контролируемых лиц, приводит перечень ме-
роприятий контроля с упором на профилактические меры. 

В дополнение к основополагающим законам правовая 
база была усилена двумя значимыми постановлениями 
правительства. Первое - Постановление Правительства 
РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях органи-
зации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля», детализирующее 
механизмы контрольно-надзорной деятельности. Второе 
- Постановление Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 
1087 «Об утверждении Положения о федеральном госу-
дарственном строительном надзоре», регламентирующее 
специфику надзора в строительной отрасли. 

Все эти документы легли в основу деятельности кон-
трольно-надзорных органов, в том числе в плане запрета 
на проведение плановых и внеплановых проверок. 

В упомянутых выше законах есть два важных опреде-
ления для строительной отрасли: риск-ориентированный 
подход и недопущение причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям. 

Если говорить о первой категории, то строительство 
является одним из первых в списке отраслей, где риски 
могут быть от значительных до чрезвычайно высоких. 
Причем они складываются не обязательно на стадии 
строительства, многие дефекты и ошибки проектировщи-
ков и строителей могут проявляться в процессе эксплуа-
тации зданий и сооружений. 

Под второй категорией разработчики документов, как 
правило, понимают материальные объекты, природные 
ресурсы (окружающую среду, недра).  

Учитывая все выше сказанное, представляется необ-
ходимым оценить, насколько изменилась ситуация в стро-
ительной отрасли за последние 4 года с точки зрения 
обеспечения безопасности в строительстве. Речь идет о 
производственном травматизме и авариях при строитель-
стве зданий и сооружений. 

 
Производственный травматизм в строитель-

ной отрасли. 
Мониторинг производственного травматизма в строи-

тельном секторе осуществляется несколькими ведом-
ствами: Минтрудом России, Росстатом и Федерацией не-
зависимых профсоюзов. При этом примечательно, что 
профильное ведомство - Минстрой России - не участвует 
в сборе подобной статистики. 

Согласно недавно обнародованному отчету Федера-
ции независимых профсоюзов России (ФНПР), ситуация с 
производственным травматизмом вызывает серьезную 
озабоченность. Строительная отрасль удерживает пе-
чальное лидерство по количеству летальных исходов на 
производстве: в 2019 году на нее приходилось 23,2% всех 
смертельных случаев в стране, а к 2023 году этот показа-
тель лишь незначительно снизился до 21,7% [4, с. 16]. 

Статистика последних пяти лет (2019-2023) демон-
стрирует также рост числа тяжелых производственных 
травм на 0,62%. В отраслевом разрезе наибольшее коли-
чество серьезных инцидентов зафиксировано в обраба-
тывающей промышленности - 1161 случай (23,7% от об-
щего числа). Строительный сектор занимает вторую пози-
цию с 762 происшествиями (15,5%), а третье место при-
надлежит транспортно-логистической отрасли с 643 слу-
чаями (13,1%) [4, с. 17]. 

Эти данные во многом коррелируются с данными Мин-
труда России, которые приведены в докладе-презентации 
ведущего советника Департамента условий и охраны 
труда министерства Марченко Ю.А.[6] Опубликованные 
им данные представлены на гистограммах. 

 

 
Рис.1. Количество страховых несчастных случаев на произ-
водстве в строительных организациях. 

 
Рис.2. Количество несчастных случаев с тяжелыми послед-
ствиями. 

 

 
Рис.3. Динамика смертельных травм на производстве. 
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После внедрения «регуляторной гильотины» стати-
стика производственного травматизма в строительном 
секторе демонстрирует тревожную тенденцию к росту, 
включая случаи с летальным исходом. Данные Минтруда 
России свидетельствуют, что в 2023 году строительная 
отрасль лидирует по количеству смертельных случаев, 
составляя около 23% от общего числа происшествий. 

Исполнительный комитет ФНПР отмечает общее ухуд-
шение ситуации в 2023 году: совокупное количество про-
изводственных травм увеличилось на 5,9%, а число ле-
тальных исходов выросло на 1,3%. В отраслевом разрезе 
наибольшее число погибших зафиксировано в строитель-
стве (21,7%), далее следуют обрабатывающие производ-
ства (16,5%) и сфера транспортировки и хранения (15,7%) 
[11]. 

Особую обеспокоенность вызывают данные Роструда 
о масштабах сокрытия несчастных случаев. В 2022 году 
региональные трудовые инспекции выявили на 32,6% 
больше скрытых инцидентов по сравнению с предыдущим 
годом - 626 случаев, включая 154 летальных исхода [8]. 
Ситуация dramatically ухудшилась в 2023 году: количество 
выявленных сокрытых несчастных случаев выросло на 
210% до 1316 инцидентов, из которых 266 (рост на 173%) 
закончились гибелью работников [9]. При этом строитель-
ная отрасль продолжает лидировать по количеству смер-
тельных случаев, составляя около 23% от общего числа. 

Очевидно, что статистика недостоверных сведений о 
травмах присуща и строительной отрасли, где числен-
ность травмированных и погибших остается одной из са-
мых значительных в секторах экономики. 

Существенным препятствием для формирования це-
лостной картины производственного травматизма явля-
ется разрозненность методов сбора данных различными 
ведомствами. Каждая структура использует собственную 
методологию учета и анализа несчастных случаев. 

Росстат применяет комбинированный подход: для 
крупных и средних предприятий проводится полномас-
штабный учет всех пострадавших и погибших, тогда как 
малый бизнес охватывается выборочным методом, огра-
ниченным двенадцатью видами экономической деятель-
ности. 

Фонд социального страхования РФ концентриру-
ется исключительно на сборе информации о постра-
давших работниках, имеющих страховку по обязатель-
ному социальному страхованию от производственных 
травм. 

В свою очередь, Роструд ведет более узконаправлен-
ный учет, фокусируясь только на определенных катего-
риях происшествий: групповых несчастных случаях, а 
также инцидентах с тяжелыми последствиями и леталь-
ным исходом. 

Насколько может различаться эта статистика видно из 
таблицы 1 по травматизму за 2022 год. 

Наиболее корректные данные представляет Роструд 
(ведет 100% учет работников). 

Статистика показывает, что строительная отрасль ли-
дирует по количеству летальных исходов на производ-
стве, составляя 21,7% от общего числа несчастных слу-
чаев [11]. 

Анализ причин высокого уровня травматизма в строи-
тельном секторе за 2022 год выявляет ключевые факторы 
[6]. На первом месте стоит неудовлетворительная органи-
зация работ - 31,9%. Далее следуют нарушения трудовой 
дисциплины (9,1%), правил дорожного движения (8,4%) и 
технологического процесса (7,9%). Существенную роль 
играют также случаи неиспользования средств индивиду-
альной защиты (6%), недостатки в организации рабочих 
мест (3,3%) и недостаточная подготовка работников по 
охране труда (2,1%). 

 

Таблица 1 
Расчёт показателя частоты производственного травма-
тизма со смертельным исходом (Кч см) в РФ в 2014 году [3, с. 
490] 

Показа-
тель 

Значение 
показа-

теля 
(2014 г.) 

Источник 
информа-

ции 

Доля 
охвачен-
ных учё-
том (в % 
ко всем 

занятым в 
эконо-
мике) 

Кч см 

Средне-
списочная 

числен-
ность ра-
ботающих 
(выбороч-

ные об-
следова-
ния орга-
низаций), 
тыс. чел. 

21 663,8 Росстат 31,9 6,72 

Числен-
ность по-
страдав-
ших со 

смертель-
ным исхо-

дом (из 
выборки), 

чел. 

1 456 

Числен-
ность за-
страхо-
ванных 

работни-
ков, тыс. 

чел. 

56 438, 
415 

ФСС РФ 83,2 3,94 

Числен-
ность по-
страдав-
ших со 

смертель-
ным исхо-
дом среди 
застрахо-
ванных, 

чел. 

2 221 

Занятые в 
экономике 

(в сред-
нем за 

год), тыс. 
чел. 

71 539 Росстат 100,0 3,28 

Количе-
ство по-
страдав-
ших со 

смертель-
ным исхо-
дом, чел. 

2 344 Роструд 

 
Что касается типов несчастных случаев с тяжелыми 

последствиями в строительной сфере за 2022 год [6], 
наиболее частым является падение с высоты, составляю-
щее 42,6% инцидентов. Значительную долю занимают 
травмы от падения предметов (15,6%) и от движущихся 
механизмов (14,2%). Также фиксируются транспортные 
происшествия (11%), случаи поражения электрическим 
током (4%) и воздействия огня (2,1%). 
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Особо важно отметить, что более 40% всех несчаст-
ных случаев в строительстве происходит по вине руково-
дящего звена - застройщиков и генеральных подрядчиков, 
что указывает на серьезные проблемы в организации без-
опасности труда на строительных объектах.  

Бизнес-сообществу при ведении строительства важ-
ными приоритетами являются: получение максимальной 
прибыли при сокращении сроков строительства. В ряде 
случаев (особенно на предприятиях малого бизнеса и 
микропредприятиях) работники не обеспечиваются сред-
ствами индивидуальной защиты. В этих организациях, как 
правило, не осуществляется строительный контроль, нет 
инженеров по охране труда. 

ВНИИ охраны труда и экономики Минтруда РФ оценил 
ежегодные потери для экономики России от травматизма 
в промышленности, которые составляют 1,94 трлн рублей 
или 4,3% ВВП. [15] 

Необходимо затронуть еще один аспект проблемы 
безопасности в строительстве, который касается аварий-
ности и обрушения конструкций на объектах капитального 
строительства.  

Статистика причин обрушений на строительных объ-
ектах демонстрирует тревожную картину. Наибольшее ко-
личество инцидентов - 37,1% - происходит из-за наруше-
ний технологии строительно-монтажных работ, включая 
несоблюдение правил техники безопасности. Существен-
ная доля обрушений - 18,1% - связана с ошибками на 
этапе проектирования. Кроме того, в 6,7% случаев причи-
ной становится использование некачественных строи-
тельных материалов и производственный брак. C августа 
2022 по август 2023 гг. в стране обрушилось 57 зданий и 
сооружений, десятки человек при этом пострадали, есть 
жертвы. С июля 2023 г. по июль 2024 года обрушению 
подверглись 69 зданий в различных регионах Российской 
Федерации, в результате чего погиб 21 человек, а 56 по-
лучили травмы.[12] 

Причинами обрушения зданий и сооружений могут 
быть как ошибки в проектировании, так и при строитель-
стве объектов. Невыявленные ошибки могут проявиться в 
дальнейшем, в период эксплуатации объектов капиталь-
ного строительства. Но основная часть приходится на пе-
риод осуществления строительных работ.  

Проведенный анализ доказывает необходимость про-
ведения контрольно-надзорных мероприятий в период 
строительства объектов. 

 
Выводы. 
1. Введение механизма «регуляторной гильотины» 

было направлено на смягчение условий ведения бизнеса 
по всем секторам экономики, снижение количества 
(вплоть до запрета) контрольно-надзорных мероприятий. 

2. Как показывает статистика, за последние 4 года 
в строительной отрасли повысился уровень травма-
тизма на производстве, в том числе и количество 
несчастных случаев с летальным исходом. Также про-
явилась отрицательная динамика по аварийности зда-
ний и сооружений. 

3. Экспертное сообщество однозначно утверждает о 
многочисленных фактах сокрытия несчастных случаев и 
производственных травм в процессе строительства, что 
подтверждается данными Роструда. 

4. В целях сокращения случаев аварийности зданий в 
процессе строительства и дальнейшей их эксплуатации, 
снижения уровня травматизма на строительных площад-
ках кроме строительного контроля от застройщика (ген-
подрядной организации) необходимо проведение кон-
трольно-надзорных мероприятий со стороны государ-
ственных надзорных органов. 
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Перевод на другую работу: понятие, влияние цифровизации 
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аспирант кафедры трудового права и права социального обеспе-
чения 
Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина Vladimirova.v.d@mail.ru 
 
Актуальность работы определяется наличием пробелов в зако-
нодательном регулировании явления перевода граждан на дру-
гую работу под влиянием цифровой трансформации бизнес-
среды, способствующих сокращению объёма гарантий для со-
трудников, потенциальной вероятностью появления трудовых 
споров на фоне изменения базовых условий трудового договора 
при переводе на другую работу. Кроме того, действующая редак-
ция Трудового кодекса РФ на данный момент не способна предо-
ставить чёткие ответы на важные вопросы, связанные с грамот-
ным осуществлением перевода граждан на другую работу в усло-
виях цифровизации бизнес-среды. Цель работы – выявление 
правовых особенностей перевода гражданина на другую работу. 
Основные результаты научного исследования: анализ поня-
тия и видов перевода гражданина на другую работу; изучение яв-
ления производственной необходимости перевода гражданина 
на другую работу; воздействия цифровизации на трудовые усло-
вия работников и их перевод на другую работу; разработка реко-
мендательных мер гармоничного внедрения цифровых техноло-
гий в систему перевода граждан на другую работу в соответствии 
с отечественным трудовым правом. Методы исследования: си-
стематизация, обобщение, индукция, дедукция, анализ теорети-
ческих и эмпирических источников академической литературы, 
сопоставление, сравнительный, компаративный анализ, систем-
ный подход, концептуализация данных, формально-юридический 
метод, анализ нормативно-правовых и законодательных актов, 
регламентирующих вопросы перевода гражданина на другую ра-
боту в условиях цифровизации бизнес-среды. Практическая 
значимость научного исследования объясняется тем, что по-
лученные результаты могут быть применены при реализации за-
конотворческой деятельности, в судебной практике, в ходе опти-
мизации производительности труда и функциональной мобиль-
ности сотрудников на рабочем месте. 
Ключевые слова: перевод на другую работу; условия цифровой 
трансформации бизнес-среды; трудовое право; внедрение циф-
ровых технологий; действующая законодательная база; право-
вые особенности перевода работников на другую работу; трудо-
вые споры. 
 

Введение. Изменение базовых условий трудового дого-
вора, заключенного между работодателем и работником, 
включая процедуру перевода гражданина на другую ра-
боту, возможно при наличии дополнительного соглаше-
ния обеих сторон. Исходя из ст. 72 ТК РФ, дополнитель-
ное соглашение между работником и работодателем со-
ставляется письменно [1]. 

Нормативные положения, изложенные в ТК РФ, отра-
жают обоснованное выделение двух ключевых категорий 
данного научного исследования, в частности, перевода 
гражданина на другую работу и изменение базовых усло-
вий трудового договора, заключенного между работодате-
лем и работником. Одновременно с этим последняя пра-
вовая категория по своему содержанию шире в отличие 
от термина «перевод на другую работу» [2]. Данный мо-
мент целесообразно учитывать при анализе теоретико-
правовых основ перевода на другую работу, а также име-
ющейся правоприменительной практики.  

Второй значимый аспект выбранной темы для прове-
дения исследования – любые изменения базовых условий 
трудового договора, заключенного между работодателем 
и работником, могут быть осуществлены только, исходя 
из составленного письменного дополнительного соглаше-
ния обеих сторон (не допускается менять условия трудо-
вого договора исключительно по согласию сотрудника). 

Изменение базовых условий трудового договора, за-
ключенного между работодателем и сотрудником, может 
детерминироваться внешними обстоятельствами и/или 
интересами работодателя (сотрудника). Исходя из исто-
рической ретроспективы развития отечественного трудо-
вого права, нормативные положения, регламентирующие 
трудовые отношения, которые обусловлены изменениями 
базовых условий трудового договора, были введены ещё 
в 2001 году, поскольку они обладают высокой практиче-
ской значимостью для сотрудников и работодателя [3]. 

В настоящее время крайне высокую актуальность 
имеют вопросы практического использования норматив-
ных положений отечественного трудового права. Это 
тесно связано с существующими в российском трудовом 
законодательстве пробелами правоприменения имею-
щихся правовых норм. 

Анализ понятия и видов перевода гражданина на 
другую работу. Согласно последним изменениям в ста-
тье 72.1 Трудового кодекса Российской Федерации, была 
обозначена правовая трактовка понятия "перевод на дру-
гую работу" [1]. Данный термин означает изменение вида 
трудовой деятельности работника или его работу в дру-
гом структурном отделе предприятия при условии, что 
первоначальный договор фиксирует конкретное подраз-
деление. При этом перемена может быть как временной, 
так и постоянной, при сохранении трудовых отношений с 
текущим работодателем или сопровождаться переездом 
в новую местность [4]. 

Перевод возможен только с письменного согласия ра-
ботника, кроме особых случаев, которые регламентиру-
ются пунктами 2 и 3 статьи 72.2 ТК РФ. Постоянный пере-
ход к другому работодателю начинается с письменного 
заявления работника и приводит к расторжению трудо-
вого договора по пункту 5 части первой статьи 77 ТК РФ. 

Классификация перевода включает: 1) временный или 
постоянный по продолжительности; 2) в рамках одного ра-
ботодателя или к другому; 3) с сопровождением в другую 
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местность; 4) инициированный работником или работода-
телем [5]. 

При этом изменение рабочего места внутри одной 
местности или компании не считается переводом и не 
требует согласия работника, если это не противоречит 
условиям трудового договора. 

В случае указания в трудовом договоре конкретного 
структурного подразделения, изменение этого положения 
запрашивается только при наличии письменного согласия 
работника (часть 2 ст. 57 ТК РФ). Под структурным под-
разделением понимаются филиалы или специализиро-
ванные отделы организации. 

Важно помнить, что рабочее место определяется как 
пространство, контролируемое работодателем и необхо-
димое для выполнения обязанностей работником (ст. 209 
ТК РФ). 

Перемещение работника, не оговоренное условиями 
трудового договора, подразумевает перемену места его 
профессиональной деятельности, оборудования или 
структурной единицы. Важно отметить, что перевод на ра-
боту, которая может навредить здоровью работника, за-
прещен по законодательству. 

В соответствии с 16-м пунктом решения Пленума Вер-
ховного Суда РФ №2 от 17 марта 2004 года, возложение 
на работника выполнения обязанностей, не предусмот-
ренных трудовым договором, возможно только в исключи-
тельных случаях, предусмотренных законом. Кроме того, 
необходимо получение письменного согласия работника 
на его перемещение в иных случаях, кроме тех, что опре-
делены в ст. 72.2 ТК РФ [6]. 

Также законодательно установлено, что временный 
перевод на иную должность до года может происходить 
только с согласия работника и предполагает возможность 
замены временно отсутствующего работника. Если после 
истечения срока временного перевода работник не запро-
сил возврат на прежнее место работы, такое положение 
становится постоянным. 

В чрезвычайных ситуациях, включая стихийные бед-
ствия, сроком до одного месяца разрешено без согласия 
работника перевести его на выполнение работ, не указан-
ных в договоре, для ликвидации угрозы или последствий 
таких ситуаций. 

В соответствии с трудовым законодательством РФ, ра-
ботник может быть временно переведен на иной вид дея-
тельности у того же работодателя, который не предусмот-
рен его основным трудовым договором, без его согласия 
на срок до одного месяца. Такие меры допустимы в опре-
деленных ситуациях, например, в случае простоя из-за 
экономических, технологических, технических или органи-
зационных причин, необходимости предотвращения 
утраты или повреждения имущества или при замещении 
временно отсутствующего работника, если эти обстоя-
тельства вызваны чрезвычайными ситуациями, преду-
смотренными ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ. Следует отметить, что 
перевод на работу, требующую меньшей квалификации, 
возможен только при наличии письменного согласия ра-
ботника [7], [8].  

Данные виды временного перевода включают: 
1) Перевод на другую работу на срок до одного года по 

взаимному согласию сторон, оформленному в письмен-
ной форме, включая случаи замены временно отсутству-
ющего работника;  

2) Временное перераспределение на срок до одного 
месяца без согласия работника в чрезвычайных обстоя-
тельствах, таких как катастрофы или аварии, где под 
угрозу поставлена жизнь или обычные условия существо-
вания населения или его части; 

3) Перевод на не предусмотренную договором работу 
до одного месяца в случае простоя, необходимости 
предотвращения ущерба или замещения отсутствующего 

работника в чрезвычайных обстоятельствах, при этом пе-
ревод на должность с низшим уровнем квалификации тре-
бует письменного согласия работника;  

4) Перевод до четырех месяцев или дольше в период 
восстановления здоровья, подтвержденного медицин-
ским заключением. 

При наступлении форс-мажорной ситуации руковод-
ство компании может применить в отношении того или 
иного работника следующие меры: 

- временно перевести на другую работу; 
- привлечь кадров к выполнению определенных задач 

сверхурочно; 
- сделать рабочий день в выходные и праздники; 
- оформить отзыв или перенос отпуска в связи с про-

изводственной необходимостью. 
Изучение явления производственной необходимо-

сти перевода гражданина на другую работу. Понятию 
«производственная необходимость» можно дать следую-
щую трактовку — это ситуация, когда возникает потреб-
ность в выполнении срочных работ, от которых зависит 
функционирование всего предприятия (или отдельных его 
подразделений), а также дальнейшие жизненные условия 
всего населения или отдельной его части.  

Производственная необходимость также предпола-
гает изменение базовых условий заключенного между со-
трудником и работодателем трудового договора. Законо-
дательное закрепление указанной категории получило в 
гл. 12 ТК РФ [1], при этом она может применяться с иными 
взаимосвязанными понятиями, например: 

- перемещение работника; 
- перевод гражданина на другую работу; 
- отстранение сотрудника от занимаемой должности; 
- изменение трудовых условий в связи с реорганиза-

цией работодателя; 
- сохранение трудовых отношений с сотрудником при 

смене собственника компании; 
- изменение трудовых условий в связи со сменой под-

ведомственности компании. 
В данном случае возникает дискуссионный вопрос о 

том, что перечисленные выше понятия должны отражать 
правовые основания изменения базовых условий трудо-
вого договора, заключенного между сотрудником и рабо-
тодателем, в связи с производственной необходимостью. 
Тем не менее, анализ каждого понятия позволил отме-
тить, что не все категории могут быть правовыми основа-
ниями изменения базовых условий трудового договора, 
заключенного между сотрудником и работодателем. 

Безусловно, перевод гражданина на другую работу по 
причине производственной необходимости может быть 
правовым основанием изменений базовых условий трудо-
вого договора, заключенного между сотрудником и рабо-
тодателем. Исходя из ст. 57, 72 и 74 ТК РФ, в целом пере-
вод сотрудников на другую работу обусловливает измене-
ния условий о рабочем месте, выполняемой трудовой 
функции. Вместе с тем изменения иных условий трудо-
вого контракта относится к изменениям базовых условий 
трудового договора, заключенного между сотрудником и 
работодателем, в связи с производственной необходимо-
стью. 

В контексте ст. 74 ТК РФ при изменении базовых усло-
вий трудового договора по инициативе работодателя не 
представляется возможным поменять только содержание 
выполняемых трудовых функций. Соответственно, усло-
вие о рабочем месте сотрудника, исходя из ст. 74 ТК РФ, 
может поменяться отдельно от второго условия. Однако 
такая трактовка законодательного положения является 
сомнительной, так как формирует сложности понятийно-
категориального аппарата. С другой стороны, по право-
применительной практике данное положение является в 
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определенной степени обоснованным, поскольку работо-
датель не лишается своего права на реализацию органи-
зационных преобразований. Только в данном случае 
нужно обеспечить достаточные трудовые гарантии для 
сотрудников. 

Согласно трудовым законодательным актам, действо-
вавшим в период РСФСР, именно перевод сотрудника на 
другую работу являлся ключевым правовым основанием 
изменения базовых условий трудового договора, заклю-
ченного между работодателем и сотрудником: о выполня-
емой трудовой функции и рабочем месте, в том числе и в 
ситуации производственной необходимости. Но по мере 
накопления судебной практики по трудовым спорам пере-
вод сотрудника на другую работу стал интерпретиро-
ваться шире, в данную категорию вкладывают иные усло-
вия, меняющие содержание трудового договора [9], [10]. 

Только в 1980-х гг. в отечественном трудовом праве, 
помимо процедур перевода граждан на другую работу, 
были закреплены иные правовые категории, в частности, 
изменение существенных условий трудовых отношений, а 
в действующей редакции ТК РФ можно найти такую кате-
горию, как изменение базовых условий трудового дого-
вора, заключенного между сотрудником и работодателем 
[11]. 

Перевод сотрудника на другую работу в связи с произ-
водственной необходимостью теоретически предпола-
гает изменение базовых условий заключенного между ра-
ботодателем и сотрудником трудового договора без со-
гласия одной из сторон – работника. Максимальный срок 
перевода сотрудника на другую работу по причине произ-
водственной необходимости, исходя из правовых положе-
ний ТК РФ, составляет 30 дней. Однако приведенные в за-
конодательстве пункты обладают несовершенствами при 
правоприменении, что подтверждается существующей 
судебной практикой. 

Так, в 2020 году возник трудовой спор между работо-
дателем (государственной больницей) и врачом, обуслов-
ленным переводом сотрудника на другую работу в усло-
виях пандемии COVID-19. Перевод был осуществлен в 
другое структурное подразделение государственной рай-
онной больницы (участковую больницу), в котором не 
было врача аналогичной специализации – рентгенолога, 
не было получено согласие от работника на перевод. Со-
держание трудового договора было изменено: срок пере-
вода – 30 дней, изменение условий выполнения трудовой 
функции – в участковой больнице нужно было дополни-
тельно описывать рентгеновские снимки (дополнительная 
заработная плата за это не исчислялась). На новом месте 
врача подвергли дисциплинарному взысканию по причине 
нарушения деловой этики во взаимоотношениях с руково-
дителем участковой больницы. Исходя из обозначенных 
выше обстоятельств, врач обратился с исковыми требо-
ваниями в суд о признании незаконным перевода сотруд-
ника на другую работу, а также возмещении компенсации 
причинённого морального вреда в размере 100 тыс. руб. 

В судебном процессе был обоснован факт перевода 
врача на другую работу, несмотря на то, что представи-
тели государственной больницы утверждали, что осу-
ществление этой процедуры было обусловлено внеш-
ними обстоятельствами, которые связаны с неблагопри-
ятными условиями пандемии COVID-19 в районе, где 
функционировала государственная больница. 

Суд первой инстанции установил, что осуществлен-
ный перевод врача на другую работу был незаконным, от-
сутствовало согласие сотрудника в письменной форме, 
исходя из норм ТК РФ. Кроме того, в приказах государ-
ственной больницы нет достаточных правовых оснований 
совершения перевода врача на другую работу, условий 
начисления заработной платы, трудовых обязанностей. 

Вместе с тем суд первой инстанции также подтвердил не-
законность дисциплинарного взыскания с врача. Компен-
сация морального вреда также была установлена, однако 
сумма была уменьшена до 5 тыс. руб. 

Представители государственной больницы подали 
апелляцию, объяснив это тем, что врача направили рабо-
тать в участковую больницу по причине производственной 
необходимости (отсутствия профильного врача в струк-
турном подразделении). Соответственно, по мнению от-
ветчика, это не выступает переводом сотрудника на дру-
гую работу. 

Однако Верховный суд, рассматривавший апелляци-
онную жалобу, оставил принятое в суде первой инстанции 
решение, обосновав это тем, что представители государ-
ственной больницы неправильно интерпретируют мате-
риальные права субъектов трудовых взаимоотношений, 
которые обозначены в ст. 72 ТК РФ. Помимо этого, для 
практического осуществления процедуры перевода со-
трудника на другую работу требует получить от него пись-
менное согласие, в котором также прописывается выпол-
нение сотрудником новых рабочих обязанностей (в дан-
ном случае – описание сделанных снимков рентгена). 
Также Верховный суд заключил, что неблагоприятная об-
становка в условиях стремительного распространения ко-
ронавирусной инфекции на территориальном объекте не 
может являться чрезвычайной ситуацией – правовым ос-
нованием перевода сотрудника на другую работу по при-
чине производственной необходимости [12]. 

Следовательно, в результате трудового спора судом, 
а также апелляционной инстанцией было вынесено реше-
ние, в котором отмечено, что представители государ-
ственной больницы не обосновали производственную 
необходимость осуществленной процедуры перевода 
врача на другую работу. 

Изучение воздействия цифровизации на трудовые 
условия работников и их перевод на другую работу. 
Теперь проведем анализ влияния цифровизации на пере-
вод работника на другую работу. Под цифровизацией по-
нимается процесс преобразования трудовых процессов в 
цифровой формат. При этом цифровая трансформация 
обусловливает практическое применение автоматизиру-
ющих бизнес технологий в целях совершенствования сте-
пени качества оказываемых услуг, оптимизации произ-
водственных процессов, увеличения результативности 
функционирования компаний [13]. 

Цифровизация оказывает многофакторное влияние на 
трудовые отношения. С одной стороны, автоматизация 
рутинных задач и внедрение интеллектуальных систем 
способствуют увеличению продуктивности труда и сниже-
нию затрат для работодателя. С другой — это ставит пе-
ред работодателем задачи по переобучению работников, 
их переводу на другие должности или даже изменению 
условий труда. 

Современное трудовое законодательство должно 
адаптироваться к изменениям, вносимым цифровиза-
цией. Регулирование перевода работников требует вни-
мательного анализа в контексте дистанционной работы, 
временного и проектного трудоустройства. Статья 312.3 
Трудового кодекса РФ, регулирующая условия дистанци-
онной работы, и статья 72.2, касающаяся временного пе-
ревода, требуют интерпретации с учетом новых реалий. 
Проблемы, такие как конфиденциальность данных и за-
щита персональной информации работников, становятся 
критически важными в процессе перевода работников с 
использованием цифровых инструментов [14]. 

Переход работника на дистанционную форму трудо-
вой деятельности может быть инициирован как по согла-
сию самого работника, так и без такового, в зависимости 



 89

З
А
К
О
Н

 и
 В
Л
А
С
Т
Ь

 

от обстоятельств и установленного порядка. Цифровиза-
ция рабочих процессов оказывает многогранное влияние 
на дистанционных работников.  

Одной из особенностей цифровой занятости высту-
пает то, что трудовые отношения между работодателем и 
сотрудником могут быть оформлены посредством элек-
тронного трудового договора, что подтверждается нор-
мами ст. 312.3 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Тогда ключевым цифровым инструментом трудовых вза-
имоотношений является электронная подпись сторон: ра-
ботодателя и сотрудника.  

Стоит заметить, что сотрудники, выполняющие работу 
дистанционно, также подпадают под защиту действую-
щего трудового законодательства, соответственно, у них 
присутствуют гарантии обеспечения достойных условий 
труда и социальной защиты. Взаимодействие и коммуни-
кации между работодателем и сотрудником, выполняю-
щим работу дистанционно, формально интегрированы в 
рабочий график, исходя из регламентации трудовых вза-
имоотношений между сотрудником и работодателем по-
средством трудового договора. 

Разработка рекомендательных мер гармоничного 
внедрения цифровых технологий в систему перевода 
граждан на другую работу в соответствии с отече-
ственным трудовым правом. Современные платформы 
и цифровые инструменты, в частности, облачные техно-
логии, Big Data, предиктивная аналитика и искусственный 
интеллект, требуют наличие у работников цифровых 
навыков и компетенций. Перевод сотрудников на работу 
в дистанционном режиме зачастую взаимосвязан с физи-
ческим перемещением из одного подразделения в другое, 
а также с изменениями профессиональной специализа-
ции посредством организации прохождения образова-
тельных программ, коллективного развития профессио-
нальных компетенций сотрудников [4]. 

Вместе с тем цифровизация предоставляет работода-
телю инструменты эффективного управления персона-
лом при помощи разработки цифровых систем управле-
ния информационными и материальными ресурсами, 
программ вовлеченности сотрудников в организационно-
хозяйственную деятельность компании, а также интегра-
ции персонализированных обучающих модульных курсов.  

В контексте данного научного исследования предлага-
ется комплекс рекомендательных направлений по эффек-
тивному внедрению цифровых инструментов и процедур 
в трудовые взаимоотношения между сотрудниками и ра-
ботодателем: 

1) потребность в совершенствовании трудовых право-
вых норм, регламентирующих осуществление процедуры 
перевода сотрудников на дистанционный режим работы; 

2) внедрение и практическое использование централи-
зованных цифровых платформ HR-управления в усло-
виях практического применения дистанционной занято-
сти; 

3) профессиональная подготовка специалистов от-
дела кадров и юридического отдела в условиях цифрови-
зации трудовых взаимоотношений. 

Перевод работников на дистанционный режим работы 
предполагает быструю адаптацию и стратегическую пере-
ориентацию трудовых взаимоотношений между обеими 
сторонами: сотрудниками и работодателем. Основопола-
гающую роль в цифровизации рабочих функций и процес-
сов играет отдел кадров, в данном случае он должен свое-
временно реагировать на происходящие во внешней 
среде изменения, формировать меры по управлению и 
развитию талантливыми сотрудниками, а также принципи-
ально новые подходы к профессиональному обучению и 
цифровому развитию сотрудников. Посредством интегра-
ции цифровых инструментов и технологий работодатель 

может в значительной степени повысить гибкость и адап-
тируемость перевода сотрудников на другую работу [15]. 

В условиях цифровой трансформации и автоматиза-
ции трудовых процессов, функций вынужденный перевод 
сотрудников на дистанционный режим работы требует 
пристального внимания со стороны научно-исследова-
тельского и юридического сообщества. Вынужденный пе-
ревод работников представляет собой изменение выпол-
няемых трудовых обязанностей, локации их осуществле-
ния по причине внедрения современных систем и плат-
форм, включая использование роботов вместо человече-
ского труда. Прежде чем рассматривать вопрос о норма-
тивном регулировании вынужденного перевода сотрудни-
ков на другую работу, целесообразно выделить типы ком-
пенсаций работнику. 

Варианты компенсаций: 
1. Денежная компенсация. Может быть рассмотрена в 

виде единоразовых выплат или доплат к зарплате на 
определенный период времени, чтобы облегчить переход 
к новой должности или в новые условия труда. 

2. Переобучение или повышение квалификации. Это 
особенно актуально в случаях, когда внедрение новых 
технологий требует от работников новых навыков. Орга-
низация курсов или тренингов поможет работникам адап-
тироваться к изменениям и сохранить свою конкуренто-
способность на рынке труда. 

3. Помощь в трудоустройстве. Если перевод внутри 
работодателя невозможен, работодатель может предло-
жить помощь в поиске новой работы, сотрудничая с кад-
ровыми агентствами или консультационными службами. 

Что касается возможности законодательного закреп-
ления категории «вынужденный перевод», следует учиты-
вать, что в действующем Трудовом кодексе Российской 
Федерации подобные изменения потребуют тщательного 
анализа и поддержки на различных уровнях государствен-
ного управления. Предложение о введении легального 
определения должно быть обосновано необходимостью 
защиты прав работников в условиях технологического 
развития. 

Поправки к Трудовому кодексу РФ могут включать: 
- уточнение оснований для вынужденного перевода, 

включая цифровизацию и автоматизацию производствен-
ных процессов. 

- разработку критериев и условий для компенсаций и 
поддержки работников, подвергающихся вынужденному 
переводу. 

- регламентацию процедур информирования и кон-
сультаций с работниками в случае внесения изменений в 
их статус или условия труда. 

Наконец, вопрос об изменении трудовой функции ра-
ботника в связи с цифровизацией подразумевает не 
только пересмотр профессиональных обязанностей, но и 
адекватную подготовку работников. Так, пересмотр трудо-
вых функций должен сопровождаться предложением обя-
зательных образовательных или курсов переподготовки, 
обеспечивая тем самым гладкий переход и дополнитель-
ную защиту интересов работников. 

Внедрение и закрепление такой практики требует ком-
плексного подхода и междисциплинарного сотрудниче-
ства как на уровне работодателя, так и в рамках государ-
ственной политики в области труда. 

Выводы. Подводя итог вышеизложенному, можно за-
ключить, что внедрение цифровых технологий в область 
трудовых правоотношений и в определение содержания 
трудового договора, в условиях современной реальности 
— неизбежно. Несмотря на то, что цифровизация условий 
труда работника оказывает положительное влияние, поз-
воляя ускорить процесс выполнения должностных обя-
занностей, облегчить труд, повысить качество труда, у 
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нее есть и другая сторона, выражающаяся в том, что не-
которые трудовые процессы, выполняемые человеком, 
целесообразно заменить цифровыми технологиями. По 
этой причине необходимо задуматься об определении 
пределов замещения трудовой деятельности человека 
автоматизированными процессами. В связи с этим особое 
значение должно иметь полное правовое регулирование 
не только оснований, но и процедур изменения трудовой 
функции работника и иных условий трудового договора, 
вызванного внедрением в трудовой процесс цифровых 
технологий. 

Перспективными направлениями будущих научных ис-
следований выступают:  

1) исследование отрицательных последствий вынуж-
денных и временных переводов сотрудников на другую 
работу, в том числе ухудшения психологического климата 
в трудовом коллективе при использовании дистанцион-
ного режима выполнения рабочих обязанностей;  

2) анализ динамики трудовых конфликтов, сопряжен-
ных с проведением процедуры перемещения, перевода 
сотрудников на другую работу;  

3) формирование рекомендаций по грамотному разре-
шению подобных трудовых споров;  

4) изучение трендов нормативного регулирования пе-
ревода сотрудников на другую работу в условиях цифро-
вой трансформации бизнес-среды;  

5) сопоставительный анализ нормативных положений, 
регламентирующих процедуру перевода сотрудников на 
другую работу в РФ и иных странах международного со-
общества;  

6) формирование рекомендаций, способствующих гра-
мотному оформлению процедуры перевода сотрудников 
на дистанционный режим занятости. 
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Transfer to another job: concept, impact of digitalization 
Vladimirova V.D. 
Moscow State Law University named after O.E. Kutafin 
The relevance of the work is determined by the presence of gaps in the 

legislative regulation of the phenomenon of transferring citizens to another 
job under the influence of the digital transformation of the business 
environment, which contribute to a reduction in the volume of guarantees 
for employees, the potential likelihood of labor disputes against the 
background of a change in the basic terms of the employment contract 
when transferring to another job. In addition, the current version of the 
Labor Code of the Russian Federation is currently unable to provide clear 
answers to important questions related to the competent implementation of 
the transfer of citizens to another job in the context of digitalization of the 
business environment. The purpose of the work is to identify the legal 
features of transferring a citizen to another job. The main results of the 
scientific research: analysis of the concept and types of transfer of a citizen 
to another job; study of the phenomenon of production need to transfer a 
citizen to another job; the impact of digitalization on the working conditions 
of employees and their transfer to another job; development of 
recommendatory measures for the harmonious implementation of digital 
technologies in the system of transferring citizens to another job in 
accordance with domestic labor law. Research methods: systematization, 
generalization, induction, deduction, analysis of theoretical and empirical 
sources of academic literature, comparison, comparative, comparative 
analysis, systems approach, data conceptualization, formal-legal method, 
analysis of normative-legal and legislative acts regulating the issues of 
transferring a citizen to another job in the context of digitalization of the 
business environment. The practical significance of the scientific research 
is explained by the fact that the results obtained can be applied in the 
implementation of legislative activities, in judicial practice, in the course of 
optimizing labor productivity and functional mobility of employees in the 
workplace. 

Keywords: transfer to another job; conditions for digital transformation of the 
business environment; labor law; implementation of digital technologies; 
current legislative framework; legal features of transferring employees to 
another job; labor disputes. 
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В данной статье представлен анализ допустимости и достовер-
ности как наиболее формализованных критериев оценки доказа-
тельств в российском гражданском процессе, рассматриваемых 
в контексте современных вызовов цифровой трансформации об-
щественных отношений. Актуальность исследуемой проблема-
тики обусловлена не только теоретической значимостью во-
проса, но и практическими затруднениями, возникающими в су-
дах при необходимости квалификации нетрадиционных форм 
фиксации юридически значимых фактов. Парадоксальная ситуа-
ция сложилась в научной доктрине, где сформировались диамет-
рально противоположные позиции относительно интерпретации 
критерия допустимости: консервативный подход (настаивание на 
строгом соблюдении формальных требований к доказатель-
ствам) противопоставляется либеральной концепции, выдвигаю-
щей на первый план установление объективной истины даже при 
определенных отступлениях от процессуальной формы. Изуче-
ние судебной практики последних лет демонстрирует постепен-
ный сдвиг правоприменения в сторону расширительного толко-
вания допустимости при одновременном сохранении высоких 
стандартов достоверности, что особенно заметно в сфере 
оценки электронных доказательств и материалов, которые полу-
чены из интернет-источников. Особое внимание в статье уделя-
ется соотношению формальных и содержательных аспектов 
оценки, когда критерии допустимости и достоверности находятся 
в состоянии контрпродуктивного противоречия. Изложенные ма-
териалы будут полезны как в практической деятельности судей и 
представителей сторон при формировании доказательственной 
базы, так и в теоретических изысканиях, ориентированных на мо-
дернизацию института доказывания в условиях информацион-
ного общества и цифровизации гражданского оборота. 
Ключевые слова: гражданский процесс, допустимость доказа-
тельств, достоверность доказательств, информационные техно-
логии, средства доказывания, формализованные критерии, элек-
тронные доказательства 
 
 

Введение 
Эффективность правоприменения в сфере граждан-

ского судопроизводства неразрывно связана с качеством 
оценки доказательств. Проблематика исследования обу-
словлена усиливающимся противоречием между форма-
лизованным характером законодательных требований и 
динамичным развитием форм фиксации юридически зна-
чимых фактов в современном информационном обще-
стве.  

Интенсивная цифровизация гражданского оборота по-
рождает новые достаточно серьёзные вызовы для судеб-
ной системы, когда традиционные критерии допустимости 
и достоверности доказательств сталкиваются с необходи-
мостью адаптации к реалиям электронного документообо-
рота, дистанционного заключения сделок, а также фикса-
ции фактов посредством современных технологий.  

Несмотря на развитость доктринальных подходов, за-
конодательной базы, судебной практики в рассматривае-
мой сфере, сохраняется неопределенность относительно 
применения характеризуемых критериев к отдельным не-
тривиальным случаям доказывания. 

 
Материалы и методы 
Анализ научной литературы по обсуждаемой теме це-

лесообразно начать с группировки источников по содер-
жательному признаку. Их предлагается разделить на не-
сколько тематических блоков: нормативно-правовую базу, 
работы, посвященные допустимости, достоверности дока-
зательств, а также комплексные труды по проблемам до-
казывания. 

Нормативно-правовую основу исследуемой проблема-
тики составляют Гражданский процессуальный кодекс РФ 
[1], закрепляющий фундаментальные положения о дока-
зательствах и доказывании, а также разъяснения высшей 
судебной инстанции, представленные в постановлениях 
Пленума Верховного Суда РФ [2, 3]. Особую значимость в 
контексте исследования имеет статья 67 ГПК РФ, устанав-
ливающая принципы оценки, а также статья 60 ГПК РФ, 
регламентирующая вопросы допустимости. 

Обширную группу источников составляют научные 
труды, посвященные проблематике допустимости, досто-
верности доказательств. В статье К.О. Пановой [7] рас-
крывается сущностное содержание этих критериев и 
предпринимается попытка их теоретического осмысле-
ния. Автор подчеркивает, что допустимость необходимо 
рассматривать как комплексное явление, включающее не 
только формальное соответствие доказательства требо-
ваниям закона, но и соблюдение процедуры его получе-
ния. В работе А.Ю. Бобровской [5] акцентируется внима-
ние на проблемных аспектах, в частности, на отсутствии 
в законодательстве четких параметров оценивания допу-
стимости новых видов доказательств, возникающих в 
условиях цифровизации гражданского оборота. 

Значительный вклад в разработку концептуальных ос-
нов внес М.К. Треушников [9], предложивший дихотомиче-
ское деление на позитивное и негативное содержание — 
он развивает концепцию допустимости как инструмента 
обеспечения процессуальной дисциплины и гарантии до-
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стоверности вводимой в процесс информации. А.Н. Шей-
кин [11] рассматривает этот критерий через призму судей-
ского усмотрения, подчеркивая, что формальный подход 
к нему может стать препятствием для установления объ-
ективной истины по делу. 

В работе Е.Р. Нестеровой, А.И. Худобиной [6] допусти-
мость анализируется во взаимосвязи с общими пробле-
мами доказывания; авторы указывают на потребность в 
обращении к системному подходу к оценке в контексте 
принципов гражданского процесса. 

Проблематика достоверности доказательств проана-
лизирована в изысканиях А.Ю. Александрова [4], А.С. 
Твердохлебовой [8]. Авторы сосредоточены на сложно-
стях её оценивания, они сфокусированы на раскрытии 
проблемы фальсификации и ее процессуальных послед-
ствий. Обосновывается необходимость совершенствова-
ния механизмов выявления недостоверных доказа-
тельств в гражданском процессе. 

Комплексный подход к оценке в характеризуемой 
сфере продемонстрирован в работах Н.Н. Федулова [10] 
и Е.С. Якимовой [12]. Делается упор на процессуальных 
гарантиях достоверности доказательственной информа-
ции и пределах судейского усмотрения при оценивании 
допустимости. Поднимаются вопросы квалификации, 
предлагаются соответствующие методологические под-
ходы. В этих изысканиях подчеркивается, что анализиру-
емые критерии следует рассматривать во взаимосвязи, 
поскольку они обеспечивают как формальную, так и со-
держательную стороны доказательственного процесса. 

Ознакомление с современными источниками и мате-
риалами позволило выявить ряд расхождений в научных. 
Так, одни исследователи (А.Н. Шейкин [11], Н.Н. Федулов 
[10]) придерживаются позиции, согласно которой крите-
рий допустимости должен интерпретироваться гибко, с 
приоритетом установления истины по делу над формаль-
ными требованиями. Другие же (А.Ю. Бобровская [5], К.О. 
Панова [7]) настаивают на строгом соблюдении правил 
как гарантии процессуальной дисциплины. 

Существенные разногласия обнаруживаются и в под-
ходах к проблеме достоверности. А.Ю. Александров [4] 
рассматривает её преимущественно через призму субъ-
ективного восприятия судьей представленной информа-
ции, тогда как А.С. Твердохлебова [8] делает упор на объ-
ективных критериях оценки и механизмах противодей-
ствия фальсификации. 

Целесообразно отметить, что в литературе недоста-
точно внимания уделяется проблематике оценивания 
электронных доказательств, схемам верификации инфор-
мации, полученной из интернет-источников, а также во-
просам соотношения допустимости и достоверности в 
контексте доказывания с использованием современных 
технологических средств. Помимо этого, слабо прорабо-
таны процессуальные последствия использования недо-
пустимых, но достоверных доказательств. 

При раскрытии темы в рамках данной статьи приме-
нены следующие методы: сравнение, правовой анализ, 
изучение судебной практики, контент-анализ научных пуб-
ликаций, систематизация. 

 
Результаты и обсуждение 
Обеспечение правильного разрешения гражданского 

дела в разумный срок, являющееся стержневой задачей 
судебного разбирательства, невозможно без установле-
ния четких границ использования доказательственной ин-
формации.  

Фундаментальное нормативное закрепление инсти-
тута допустимости доказательств обнаруживается в ста-
тье 60 Гражданского процессуального кодекса РФ, со-
гласно которой обстоятельства дела, требующие в силу 

закона удостоверения определенными средствами дока-
зывания, не подлежат подтверждению иными доказатель-
ствами. 

Анализ научных воззрений демонстрирует многогран-
ность феномена. Примечательна классификация, в рам-
ках которой выделяется триада требований допустимости 
(рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Триада требований относительно допустимости до-
казательств 
(составлено автором на основе [5, 6, 11]) 

 
Существенный вклад в формирование дихотомиче-

ского подхода к допустимости внес М.К. Треушников, 
предложивший разграничение ее содержания. Так, в рам-
ках позитивного аспекта императивно устанавливаются 
конкретные средства доказывания для подтверждения 
юридических фактов, тогда как негативное содержание 
сопряжено с процессуальными последствиями наруше-
ния формальных требований к оформлению сделок [9]. 

Расширенную трактовку описывает К.О. Панова, вклю-
чившая в содержание допустимости возможность исполь-
зования закрепленных в законе средств доказывания без 
элиминации иных средств [7]. 

Если рассматривать «допустимость» в качестве кате-
гории, характеризующей процессуальную деятельность, 
то заслуживает внимания дефиниция, с помощью которой 
определяется данный критерий как требование о получе-
нии информации из установленных законом источников 
при соблюдении процедурных аспектов сбора, представ-
ления, исследования доказательств [5]. 

Примечательно, что некоторые исследователи, в част-
ности А.Н. Шейкин, возводят характеризуемую категорию 
в ранг принципов гражданского процесса, подчеркивая ее 
фундаментальное значение для установления объектив-
ной истины по делу [11]. 

В современной судебной практике отражается гибкий 
подход к реализации требования допустимости. Показа-
тельны разъяснения Пленума Верховного Суда РФ в по-
становлении от 28.06.2012 № 17, где акцентируется недо-
пустимость отказа в удовлетворении требований потре-
бителя при отсутствии кассового или товарного чека [2]. 
Подобная позиция верховной судебной инстанции факти-
чески расширяет спектр допустимых доказательств в по-
требительских спорах, включая в него свидетельские по-
казания для подтверждения факта и условий совершения 
сделки. 

Еще более показательна адаптация рассматривае-
мого критерия к реалиям электронной коммерции: в рам-
ках судебной практики признаются допустимыми доказа-
тельствами факта приобретения товара выписки с бан-
ковских счетов, позволяющие идентифицировать контр-
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агента и содержание транзакции. Апелляционные инстан-
ции принимают в качестве надлежащих доказательств 
даже распечатки с интернет-сайтов и подтверждения 
оплаты через автоматизированные пункты выдачи това-
ров, что наглядно демонстрирует тенденцию к расшири-
тельному толкованию допустимости в современных усло-
виях [7]. 

Обобщая результаты анализа доктринальных позиций 
и юридической практики, представляется обоснованным 
выделение трехкомпонентной структуры описываемого 
критерия: 

- использование предусмотренных законодательством 
средств доказывания; 

- всестороннее исследование и оценка всей совокуп-
ности представленных сведений; 

- соблюдение легальных способов и процедур получе-
ния доказательственной информации. 

В данном контексте допустимость выступает не просто 
формальным ограничителем, а комплексным правилом 
представления доказательств, полученных в соответ-
ствии с процессуальными нормами и не противоречащим 
закону способом, которые подлежат дальнейшему изуче-
нию и квалифицированной оценке судом. 

Наряду с допустимостью, достоверность представ-
ляет собой фундаментальный критерий оценивания, по-
лучивший нормативное закрепление в статье 67 ГПК РФ. 
Его сущность заключается в соответствии содержания до-
казательства объективной действительности, что предпо-
лагает: 

- аутентичность документов;  
- легитимность их происхождения от уполномоченных 

субъектов; 
- наличие необходимых реквизитов;  
- сохранение содержательной целостности при копи-

ровании [4, 8, 12]. 
Целесообразно отметить, что в отличие от допустимо-

сти, имеющей преимущественно формальный характер, 
достоверность представляет собой категорию, сочетаю-
щую формально-юридические и содержательные аспекты 
[10]. Вопросы достоверности решаются судом на основе 
комплексного анализа как формальных признаков доку-
мента, так и его содержательного соответствия иным ма-
териалам дела. Суть механизма охарактеризована на ри-
сунке 2. 

 

 
Рис. 2. Механизм обеспечения достоверности доказательств 
(составлено автором на основе [4, 8, 10, 12]) 

 

Важнейшим инструментом служит закрепленный в 
статье 67 ГПК РФ принцип свободной оценки доказа-
тельств, с учётом которого предусматривается отсутствие 
заранее установленной доказательственной силы каж-
дого средства доказывания. Это дополняется требовани-
ями всесторонности, объективности, полноты оценива-
ния, что в совокупности формирует методологическую ос-
нову судебного познания. 

В контексте цифровизации гражданского оборота осо-
бую актуальность приобретает проблематика достовер-
ности электронных доказательств. Как показывает судеб-
ная практика, суды все чаще сталкиваются с необходимо-
стью оценки материалов, полученных из интернет-источ-
ников [7]. Показательны в этом отношении разъяснения 
Пленума Верховного Суда РФ в постановлении от 
23.04.2019 № 10, согласно которым при рассмотрении дел 
о защите интеллектуальных прав допустимы доказатель-
ства из открытых источников «всемирной паутины» [3]. 
Однако подобное расширение актуализирует вопрос о ме-
ханизмах верификации. Нотариальное удостоверение 
скриншотов интернет-страниц, протоколы осмотра элек-
тронной переписки, использование квалифицированных 
электронных подписей — все эти инструменты призваны 
обеспечить достоверность, но их эффективность нередко 
ставится под сомнение в судебной практике. 

Допустимость и достоверность, будучи самостоятель-
ными критериями оценки, находятся в диалектическом 
единстве и взаимовлиянии. Принципиальное различие 
между ними заключается в том, что первый характеризует 
формальную сторону доказательства, его соответствие 
процессуальным требованиям, тогда как второй отражает 
содержательный аспект, соответствие действительности. 

По замечанию К.О. Пановой, практика судебного пра-
воприменения показывает, что наиболее распространен-
ной является ситуация, когда доказательство отвечает 
критерию допустимости, но вызывает сомнения в плане 
достоверности. Например, договор займа, заключенный с 
соблюдением письменной формы (критерий допустимо-
сти соблюден), может содержать недостоверные сведе-
ния о фактически переданной сумме или сроках возврата. 
Значительно реже встречаются ситуации, когда доказа-
тельство, достоверно отражающее фактические обстоя-
тельства, признается недопустимым из-за нарушения 
процедуры его получения или несоответствия формаль-
ным требованиям закона [7]. Подобные коллизии нередко 
становятся причиной судебных ошибок, когда формаль-
ные аспекты допустимости превалируют над содержа-
тельной истиной по делу. 

 
Выводы 
Проведенное исследование позволяет резюмировать, 

что допустимость и достоверность представляют собой 
комплементарные критерии оценки доказательств, обес-
печивающие как формальную правильность судебного 
познания, так и его содержательную истинность. При этом 
формализованный характер данных критериев не исклю-
чает их гибкого применения — с учетом специфики кон-
кретных правоотношений и особенностей современного 
гражданского оборота. 

Эволюция судебной практики демонстрирует посте-
пенный отход от чрезмерного формализма в оценке допу-
стимости доказательств в пользу расширительного толко-
вания данного критерия при сохранении высоких стандар-
тов достоверности. С точки зрения автора, такой подход 
представляется оптимальным в условиях динамичного 
развития форм и способов фиксации юридически значи-
мой информации. 

Вместе с тем, остаются нерешенными вопросы на 
предмет соотношения допустимости и достоверности в 
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контексте оценки новых форматов электронных доказа-
тельств, что требует последующих научных изысканий с 
учетом трансформации цифровой среды и совершенство-
вания механизмов верификации электронной информа-
ции. Представляется, что перспективным направлением 
развития института доказывания является гармонизация 
традиционных критериев оценки с потребностями совре-
менного правосудия в реалиях информационного обще-
ства. 

 
Литература 
1. Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от 01.04.2025) // 
Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 
4532. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских 
дел по спорам о защите прав потребителей» // Российская 
газета. – 2012. – № 156. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Граж-
данского кодекса Российской Федерации» // Российская 
газета. – 2019. – № 96. 

4. Александров А.Ю. Проблема судебной оценки до-
стоверности личных доказательств в гражданском про-
цессе / А.Ю. Александров // Modern Science. – 2021. – № 
11-3. – С. 164-170. 

5. Бобровская А.Ю. Допустимость доказательств как 
одна из проблем доказывания в гражданском процессе / 
А.Ю. Бобровская // Очерки новейшей камералистики. – 
2021. – № 1. – С. 102-105. 

6. Нестерова Е.Р. Доказывание и допустимость дока-
зательств в гражданском процессе / Е.Р. Нестерова, А.И. 
Худобина // Флагман науки. – 2024. – № 5 (16). – С. 929-
932. 

7. Панова К.О. Понятие и содержание допустимости 
доказательств в гражданском процессе / К.О. Панова // 
Пробелы в российском законодательстве. – 2021. – Т. 14. 
– № 6. – С. 199-202. 

8. Твердохлебова А.С. Фальсификация доказательств 
как проявление недостоверности доказательств в граж-
данском процессе / А.С. Твердохлебова // Приднепров-
ский научный вестник. – 2023. – Т. 5. – № 4. – С. 241-244. 

9. Треушников М.К. Творческие поиски в науке граж-
данского процессуального права / М.К. Треушников. – М. 
ИД «Городец», 2020. – 320 с. 

10. Федулов Н.Н. Особенности и проблемы судебного 
доказывания и доказательства в гражданском процессе / 
Н.Н. Федулов // Вестник Института деловой карьеры. – 
2023. – № 4 (44). – С. 53-57. 

11. Шейкин А.Н. Критерий допустимости при оценке 
доказательств в гражданском процессе / А.Н. Шейкин // 
Молодой ученый. – 2022. – № 50 (445). – С. 347-348. 

12. Якимова Е.С. Некоторые вопросы квалификации 
доказательств в гражданском процессе / Е.С. Якимова // 
Образование и право. – 2022. – № 5. – С. 235-243. 

 

Admissibility and Reliability as the Most Formalized Criteria for Evidence 
Evaluation in Civil Procedure 
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St. Petersburg University of Management Technologies and Economics 
This article presents an analysis of admissibility and reliability as the most 

formalized criteria for evidence evaluation in Russian civil procedure, 
considered in the context of contemporary challenges posed by the digital 
transformation of social relations. The relevance of the research topic is 
determined not only by its theoretical significance but also by practical 
difficulties encountered in courts when qualifying non-traditional forms of 
recording legally relevant facts. A paradoxical situation has emerged in 
legal doctrine, where diametrically opposed positions regarding the 
interpretation of the admissibility criterion have formed: the conservative 
approach (insisting on strict adherence to formal requirements for 
evidence) is contrasted with the liberal concept that prioritizes establishing 
objective truth even with certain deviations from procedural form. 
Examination of recent judicial practice demonstrates a gradual shift in law 
enforcement toward a broader interpretation of admissibility while 
maintaining high standards of reliability, which is particularly noticeable in 
the evaluation of electronic evidence and materials obtained from internet 
sources. The article pays special attention to the relationship between 
formal and substantive aspects of evaluation when the criteria of 
admissibility and reliability are in a counterproductive contradiction. The 
presented materials will be valuable both for the practical activities of 
judges and representatives of parties in forming an evidence base, as well 
as for theoretical research aimed at modernizing the institution of proof in 
the conditions of the information society and digitalization of civil 
transactions. 

Keywords: civil procedure, admissibility of evidence, reliability of evidence, 
information technologies, means of proof, formalized criteria, electronic 
evidence 
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Данная статья посвящена особенностям функционирования мар-
кетплейсов в современных условиях. Предложен авторский под-
ход к проблеме правового регулирования деятельности маркет-
плейсов сквозь призму теории правовых регуляторов. 
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На сегодняшний день законодательного определения 
электронной коммерции не существует. Круг отношений, 
входящих в поле регулирования электронной коммер-
цией, включает себя не только отношения по собственно 
торговле, но также отношения по организации данной тор-
говли. В подтверждении данного вывода хочется приве-
сти документ ВТО «Рабочая программа по электронной 
коммерции» определяет, что: «Электронная коммерция - 
производство, распространение, маркетинг, продажа или 
поставка товаров и услуг с помощью электронных 
средств». Однако данный документ также рассматривает 
отношения по организации вопросов, связанных с разви-
тием инфраструктуры электронной коммерции, о чем ска-
зано в п 1.3. указанного документа [1]. 

Заслуживает внимания и ответ, подготовленный спе-
циалистом Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, согласно которому Электронная коммер-
ция - это «система экономических отношений, которые 
осуществляются с использованием Интернета, иными 
словами, совершение транзакций (сделок) через сеть Ин-
тернет» [2]. В письме поясняется, что к ней относят: он-
лайн-торговлю; электронный обмен данными; осуществ-
ление страховых услуг; переводы денег и электронных 
денежных средств; электронный маркетинг (системы для 
сбора данных пользователя, электронные каталоги, спра-
вочники, доски объявлений). В контексте данного иссле-
дования мы рассматриваем отношения с таким участни-
ком рынка, как владелец агрегатора (цифровой пло-
щадки). Основной спецификой выступает то, что в тради-
ционной, классической модели купли-продажи было кон-
цептуально возможно 2 стороны - продавец и покупатель. 
В то время как с развитием современных технологий на 
практике возникают вопросы по поводу регулирования от-
ношений, например, договоров заключаемых с помощью 
различных технических средств, новых технологий (в це-
лом дистанционная продажа товаров) и торговля на элек-
тронных площадках. Особое внимание привлекают вла-
дельцы агрегаторов информации о товарах (далее по тек-
сту владелец агрегатора [3]) по типу Ozon и Wildberries. В 
декабре 2023 год ФАС установила, что Вайлдберриз и 
Озон занимают около 80% рынка, что соответствует зако-
нодательным требованиям для признания их положения 
как совместное доминирующее положение. Возвращаясь 
к вопросу о специфики данных правоотношений, нужно 
отметить, что с введением третьего лица (владельца аг-
регатора) необходимо обеспечить нормативное регулиро-
вание отношений не только продавца и покупателя в из-
мененных условиях (отразить особенности технических 
новшеств – дистанционная купля-продажа), но также и ре-
гламентировать порядок и особенности взаимодействия 
каждой из сторон с владельцем агрегатора. Причем необ-
ходимо понимать, что в правоотношениях «потребитель - 
владелец агрегатора» неизменно слабая сторона потре-
битель, а в правоотношениях «продавец - владелец агре-
гатора» мы не можем сразу утверждать о необходимости 
введения статуса слабой стороны для продавцов. Однако 
если ФАС признает правовое положения владельца агре-
гатора в качестве доминирующего на рынке, то получа-
ется, что фактически владелец агрегатора обладает 
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большим объемом прав, «стимулы преобладают над 
ограничениями» и встает вопрос о внешних регуляторах. 

Право в самом общем виде, безусловно, является ре-
гулятором отношений разной правовой природы. В самом 
широком смысле к регуляторам в правовой сфере отно-
сятся правовые средства (инструменты права) и субъекты 
с регулирующими функциями. К числу правовых регуля-
торов, согласно М.Ю. Челышеву возможно отнести: 1) 
нормативные правовые акты, включая и гражданское за-
конодательство; 2) правовые позиции высших судебных 
инстанций и судебная практика по конкретным делам; 3) 
обычаи; 4) решения собраний; 5) гражданско-правовые 
договор [4]. Если говорить об их функциональном назна-
чении и роли, то они выполняют как регулирующую функ-
цию, так и функцию юридического инструмента (право-
вого средства). 

Один из подходов утверждает, что в качестве регуля-
торов могут быть органы государственной власти. Без-
условно, к таковым можно отнести деятельность Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Фе-
деральной антимонопольной службы (ФАС ), Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роском-
надзор).Однако, хочется отметить Постановление Прави-
тельства РФ от 24.03.2022 № 448 «Об особенностях осу-
ществления государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля в отношении аккредитованных орга-
низаций, осуществляющих деятельность в области ин-
формационных технологий, и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации» [5] 
согласно которому вводится мораторий на проверки IT-
компаний в контексте контроля деятельности владельцев 
агрегаторов. Соответственно, принимая во внимание, что 
владельцы цифровых площадок могут занимать домини-
рующие положение на рынке, а инструментов воздей-
ствия на их деятельность может и не быть или они могут 
быть сильно ограничены. Такая ситуация создает возмож-
ности для злоупотребления своим положением владель-
цами агрегаторов. В результате реальным и фактическим 
регулятором рынка начинают выступать сами владельцы 
агрегаторов (цифровых площадок). Такая ситуация со-
здает угрозу для субъектов предпринимательской дея-
тельности, профессиональных участников рынка. 

Фактическим подтверждением особого правового по-
ложения владельцев агрегаторов по типу Ozon и 
Wildberries в качестве специальных регуляторов соответ-
ствующего товарного рынка выступает и то, что государ-
ственные органы, например, Министерство промышлен-
ности и торговли РФ, предлагали владельцам агрегато-
ров (маркетплейсам) проводить контроль товаров, ввести 
систему маркировки «Честный знак» и др. Несмотря на то, 
что такая инициатива не была закреплена в качестве тре-
бования к осуществлению деятельности, сама тенденция 
говорит о специфике правового положения исследуемых 
субъектов. 

Нормативно-правовые акты в контексте регулирова-
ния деятельности владельцев агрегаторов, безусловно, 
выполняют функцию фундаментального базиса, опреде-
ляющего генеральную линию по регулированию поведе-
ния, деятельности соответствующих субъектов рынка. Так 
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» [6] в преамбуле определяет владельца агрега-
тора информации о товарах (услугах), не только указа-
нием на субъектный состав (кто может выступать в роли 
владельца агрегатора), но также и определяет существо 
взаимоотношений между потребителем, продавцом и 
владельцем агрегатора. В ст. 9, 12, 16 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» закрепляются правовые гаран-
тии, обеспечивающие реализацию прав потребителей на 

информацию, а также в целом охрану и защиту ими своих 
прав, в целях недопущения злоупотребления своим поло-
жением владельцами агрегаторов. Федеральный закон от 
27 июня 2011 №161- ФЗ «О национальной платежной си-
стеме» [7] закрепляет порядок взаиморасчётов между 
названными лицами. 

Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» [8] ограничивает власть (содержит 
правовые ограничения) владельцев агрегаторов направ-
лен на создание баланса между интересами всех субъек-
тов предпринимательской деятельности, создание усло-
вий для здоровой конкуренции. Так в статье 10.1 Закона 
«О защите конкуренции» устанавливается запрет на осу-
ществление монополистической деятельности, хозяй-
ствующим субъектом, владеющим цифровой платфор-
мой. Пункт 8.1. статьи 5 «О защите конкуренции» закреп-
ляет право антимонопольного органа по определению 
наличия сетевых эффектов. Поскольку исследуемые от-
ношения лежат в плоскости предпринимательских право-
отношений, которые можно охарактеризовать тесным пе-
реплетением частно- и публично-правовых инструментов 
воздействия (правовых регуляторов в целом) при взаимо-
действии продавцов, покупателей и владельцев агрегато-
ров, то на нормативно-правовом уровне к числу регулято-
ров, безусловно относятся не только названные законы, 
содержащие указание непосредственно на владельцев 
агрегаторов (цифровых площадок), но и иные, непосред-
ственно регулирующие деятельность производителей то-
варов, субъектов инфраструктуры (логистика, трансфер 
товаров) регламентирующих правовой режим товаров 
(лицензирование, сертификация и другие) и правовой ста-
тус потребителя в целом. 

Важно сказать и о ненормативных актах органов ис-
полнительной власти. Хотя они и содержат правила пове-
дения, адресованные конкретным лицам, а не неопреде-
ленному кругу, отрицать их регулятивное воздействие на 
отношения в сфере торговли, защиты прав потребителей 
и предпринимательской деятельности в целом [9] нельзя. 
Так Роспотребнадзор разработал Памятку для потребите-
лей при осуществлении онлайн покупок на маркетплейсах 
(Wildberries, OZON, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет и 
др.  

Регуляторами также выступают корпоративные (ло-
кальные акты). Необходимо вернутся к вопросу об особом 
правовом положении маркетплейсов, субъектов владель-
цев агрегаторов. «Вход» на рынок, на маркетплейс возмо-
жен только через ее владельца, точнее после прохожде-
ния определенных процедур, подписания соглашений, до-
говора. Порядок взаимодействия продавцов с владель-
цем маркетплейса устанавливается на договорных нача-
лах, покупатели также приобретают право заключать до-
говоры на электронной площадке на основании подписан-
ного ими соглашения с владельцем агрегатора. Правоот-
ношения между покупателем и продавцом регламентиро-
ваны, безусловно, законодательством на федеральном 
уровне, а также условиями соглашения, подписанного при 
«подключении» (присоединении) к рынку. В данном слу-
чае одной из центральных выступает проблема о соотно-
шении локальных нормативных актов и гражданско-пра-
вового договора, локального и договорного регулирова-
ния.  

Проанализировав оферту о реализации товаров на 
маркетплейсе Вайлдберриз мы видим, что владелец агре-
гатора не только устанавливает правила к собственно 
размещению товара, его маркировки, наличию докумен-
тов сертификатов и т.п., но и устанавливает штрафные 
меры (предупреждение, штраф в виде денежной суммы, 
блокировка аккаунта, увеличение размера комиссии и др.) 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение установ-
ленных им в одностороннем порядке правил. Многие его 
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правила носят процедурный характер, так, например, тре-
бование о том, чтобы взаимодействие с покупателем осу-
ществлялось только через электронную площадку, непо-
средственно в товар, передаваемый покупателю, нельзя 
передавать контакты продавца, что отчасти является 
нарушением законодательства о защите прав потребите-
лей, в контексте права на информацию. Более того на наш 
взгляд здесь имеет место ограничение потребителей в 
праве на защиту своих интересов, а также ограничение 
права выбора способа охраны своих законных прав. Так 
потребитель вправе обратиться как к продавцу, так и про-
изводителю товара в случае, если он ненадлежащего ка-
чества. Законодатель не ограничивает потребителя в спо-
собе связи (почтовый, телефонной, электронной почтой), 
более того, потребитель может защищать свои права в 
досудебном порядке и непосредственно в суде. Таким об-
разом, собственник электронной площадки не имеет 
права ограничивать правоспособность потребителя ло-
кальным актом. Запрет для продавца размещать свои 
контакты, добавлять рекламную продукцию тоже явля-
ется нарушением федерального законодательства о за-
щите конкуренции.  

Что касается правовой природы, тех актов, на основа-
нии которых участники рынка присоединяются к нему и 
участвуют в нем, то формально – юридически акты 
Вайлдберриз являются актами локального характера - это 
локальный нормативный акт, внутренний документ юри-
дического лица, который должен регулировать правила 
поведения внутри юридического лица. Собственник агре-
гатора- юридическое лицо, регулирует деятельность дру-
гих юридически самостоятельных, формально равных 
ему по правоспособности субъектов своими актами. Такая 
конструкция напоминает систему саморегулирования, са-
морегулируемые организации, где некоммерческая орга-
низация контролирует деятельность других организаций, 
включая решение вопросов допуска к рынку, приостанов-
ление деятельности, наложение штраф. Безусловно, 
можно также отметить и позицию, что между участниками 
электронного рынка имеет место договорное регулирова-
ние и правовая природа соглашения – это договор. Меха-
низм принятия договора предполагает его заключение, а 
стороны его должны быть равны по правовому положе-
нию, в случае заключения договора по модели присоеди-
нения, одна сторона может быть признана слабой сторо-
ной. Формально юридически существующий способ регу-
лирования отношений между владельцем агрегатора и 
иными участниками рынка может и напоминает договор-
ный тип, однако гражданско-правовая конструкция дого-
вора при всем ее многообразии, исключает подчиненное 
положение одной стороны по отношению к другой, а также 
наличие материальной ответственности (дисциплинар-
ного характера). 

На сегодняшний день есть несколько законопроектов 
от 25 сентября 2023 № 445923-8 [10], а также законопро-
ект [11] от 5 марта 2024 оба преследуют в качестве цели 
урегулирование торговли осуществляемой на маркет-
плейсах. Однако оба проекта еще не прошли и первого 
чтения. В частности в последнем законопроекте рекомен-
довано урегулировать некоторые положения договора за-
ключаемые между владельцем маркетплейса и продав-
цами о ценообразовании, дополнительных услуга ( логи-
стика, маркетинг и др.). Также предусматривается более 
детальное закрепление прав потребителей, например, 
указание на невозможность взимание платы за возврат 
товара и др. 

В данном контексте встает вопрос об определении 
стратегии регулирования деятельности владельцев агре-
гаторов (маркетплейсов) на национальном уровне, а 
также встает вопрос о границах допустимых ограничений, 
которые создают маркетплейсы для участников рынка, о 

необходимости введения внешних регуляторов, которые 
непосредственно регулировали деятельность именно 
владельцев агрегаторов (маркетплейсов). Фактически 
владельцы агрегаторов являются квазирегуляторами 
рынка с точки зрения права, и прямыми регуляторами с 
точки зрения непосредственно объема их прав, обязанно-
стей и тех функций, что они выполняют.  
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Публичное и частное право: от конвергенции к синергии 
 
 
 
Королев Павел Павлович 
директор по юридическому сопровождению бизнес-проектов, 
ООО «ХИТ МОТОРЗ РУС», paul-jr@mail.ru 
 
В статье исследуется проблема разделения права на частное и 
публичное, существующие подходы к понятию конвергенции 
права. Рассматривается тенденция глубокого взаимопроникно-
вения норм публичного и частного права и перехода от конвер-
генции как «сближения и увеличения количества связей» между 
нормами частного и публичного права к синергии - эффекту «по-
вышенной результативности совместного действия факторов по 
сравнению с теми же, действующими отдельно». Делается вывод 
о том, что наблюдается тенденция роста влияния и включения 
институтов частного права в сферу публично-правового регули-
рования, при одновременном увеличении роли публичного права 
в его проникновении в частноправовые отношения, с целью, од-
нако, не ограничения прав субъектов таких отношений, а предо-
ставления дополнительной «опоры» для реализации прав при 
одновременном обеспечении общественного интереса. 
Ключевые слова: публичное право, частное право, конверген-
ция, синергия, публично-правовой договор, инструмент государ-
ственного регулирования. 
 

Введение. 
Вопрос дуализма права, подразделения правового ре-

гулирования по сферам публичных и частных отношений 
возник и был поставлен как проблема еще древнерим-
скими учеными.  

К настоящему времени юридическая наука создала 
огромное количество теорий, сформировались целые 
школы, но единства мнений по вопросу о необходимости 
и практической значимости деления права на частное и 
публичное, а тем более о критериях такого разграниче-
ния, достигнуто не было [1, с. 50].  

При этом, одновременно с рассмотрением проблемы 
дихотомии права, учеными ставился вопрос о конверген-
ции права – взаимодействия и сосуществования норм 
публичного и частного права.  

Как верно отметил Н.М. Коршунов, «тесная связь 
между публичным и частным правом в рамках отдельного 
законодательства позволяет видеть в том и другом “две 
стороны одного и того же отношения”» [2, с.26].  

По нашему мнению, ни один из существующих подхо-
дов к подразделению права на частное и публичное 
нельзя признать совершенным, поскольку между сфе-
рами их регулирования трудно провести границу. Разви-
тие экономических и иных общественных отношений, глу-
бокое вовлечение государства в экономическую деятель-
ность, при чем в роли ее полноценного участника, а не 
только регулирующей «надстройки», делает задачу про-
ведения границы между частным и публичным правом 
еще более сложной.  

Видится, что такое разделение становится все более 
и более «искусственным», и имеющим скорее теоретиче-
ское значение.  

Наиболее интересным для изучения, по нашему мне-
нию, является не вопрос разделения и противопоставле-
ния частного и публичного права, а процесс их конверген-
ции и возникновение синергии.  

 
Материалы и методы. 
При подготовке статьи использовались методы про-

гнозирования, позволяющие определить возможные тен-
денции развития взаимопроникновения норм публичного 
и частного права; анализ позиций, сформировавшихся в 
юридической литературе, метод аналогии норм и институ-
тов права, что позволило определить предпосылки разви-
тия процесса конвергенции публичного и частного права, 
синергетического эффекта взаимопроникновения норм 
публичного и частного права и предложить авторское ви-
дение проблемы.  

 
Литературный обзор  
В ходе исследования использовались нормативно-

правовые акты Российской Федерации, научные статьи, 
посвященные рассмотрению проблематики дуализма и 
конвергенции публичного и частного права, статистиче-
ские данные заключения соглашений между негосудар-
ственными субъектами экономической деятельности и 
государством в лице его уполномоченных органов.  

 
Результаты. 
Как отмечает С. В. Запольский, «в современных усло-

виях социально-экономического развития, когда пуб-
лично-правовые методы правового регулирования сосед-
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ствуют с частно-правовым регулированием, нередко пе-
реплетаются и взаимодействуют, задача гармонизации 
этих двух начал права приобретает предельно актуаль-
ный характер даже для сложившихся отраслей и регуля-
тивных комплексов» [3, с.181]. 

В различных правовых системах можно отметить раз-
витие процессов «публицизации» частного права и «ком-
мерциализации» публичного и такие процессы, являются, 
по нашему мнению, наиболее интересными для исследо-
вания, в том числе, с точки зрения практической значимо-
сти. Поэтому, видится, что в настоящее время как юриди-
ческой науке, так и законодателю и правоприменителям, 
необходимо сосредоточиться на поиске наиболее удач-
ной формулы сочетания частного и публичного начал в 
правовом регулировании общественных отношений и изу-
чении механизмов конвергенции публичного и частного 
права для обеспечения баланса прав и интересов обще-
ства и государства.  

 
Исследуя вопрос о взаимопроникновении норм пуб-

личного и частного права, можно сделать предположение, 
что с развитием данного процесса конвергенция их норм 
естественным образом перерастает в синергию, и эта 
эволюция является естественным процессом следования 
правового регулирования за изменением общественных 
отношений, но не намеренной и целенаправленной дея-
тельностью законодателя как результата государствен-
ной политики. 

Для полноценного анализа данного процесса необхо-
димо определить понятия «конвергенция» и «синергия», 
установить содержание и основное различие данных по-
нятий. 

Конвергенция, буквально - «сближение в сторону сли-
яния, устойчивого равновесия и развития».  

О. Д. Третьякова предлагает следующее определение 
«конвергенции права»: это процесс взаимодействия 
между правовыми системами, а также между отдельными 
элементами самого права, характеризующийся сближе-
нием, увеличением количества связей между элементами 
права и правовых систем и степенью согласованности 
воздействия этих элементов на общественные отношения 
[4, с. 45].  

Синергию можно определить как «повышенную ре-
зультативность совместного действия факторов по срав-
нению с теми же, действующими отдельно» [6, с. 696].  

Анализируя определения рассматриваемых понятий, 
можно сделать заключение, что «ядром» конвергенции 
является «процесс взаимодействия» и «установления 
связей», основным же признаком явления синергии явля-
ется совместное воздействие и усиление эффекта такого 
воздействия. 

Процессу конвергенции частного и публичного права 
посвящено большое количество исследований как в оте-
чественной, так и зарубежной науке. Данный процесс 
предполагает не только сближение норм или пересечение 
сфер правового регулирования, но в первую очередь, вза-
имопроникновение правовых доктрин и институтов.  

Императивных норм в частном праве становится все 
больше, поскольку для защиты всеобщего интереса при-
ходится ограничивать свободу индивида. В свою очередь, 
в некоторых случаях отношения государства и частных 
лиц регулируются нормами, которые можно отнести к 
сфере частного права. Частное право не может обойтись 
без использования императивных правил и запретов, ко-
торые устанавливаются как в интересах отдельных групп, 
так и во всеобщих интересах - частное никогда не было и 
не будет частным в «чистом» виде, оно всегда подверга-
ется ограничениям публичного характера. Границы сфер 
влияния частного и публичного права находятся в посто-
янном колебании [1, c. 56]. 

Например, институт договора, который принято рас-
сматривать как основополагающий институт частного 
права, давно стал неотъемлемой частью публично-право-
вого регулирования. Безусловно, он приобрел свои осо-
бенности и имеет ограничения, обусловленные целью и 
ролью публичного права в сфере регулирования обще-
ственных отношений. На современном этапе развития 
правового регулирования в Российской Федерации, часто 
такие договоры в сфере частно-публичных отношений не 
представляют собой самостоятельные инструменты в 
форме полноценной правовой конструкции, а фактически 
являются составной частью специальных разрешений на 
право осуществления конкретного вида деятельности (ли-
цензии) [7, с. 68], но развитие регулирования отношений 
между государством и негосударственными субъектами с 
применением институтов частного права, там где ранее 
прерогатива публичных норм считалась неоспоримой, по 
нашему мнению, безусловно происходит. Видится, что, 
институт договора, как соглашения об установлении прав 
и обязанностей сторон при реализации государственным 
органом правомочий по регулированию и контролю, в 
настоящее время получил наибольшее развитие в сфере 
налогообложения, в частности в форме соглашений о це-
нообразовании для целей налогообложения [8, c. 260].  

Процесс согласования публично-правовых договоров 
как совместная деятельность государства и субъектов хо-
зяйственной деятельности, безусловно, должен быть от-
крыт для обеспечения принципа равенства перед законом 
и обеспечения равных прав субъектов, претендующих на 
заключение такого договора. Правила заключения и пол-
номочия органов государственной власти при согласова-
нии условий публично-правовых договоров, встречные 
представления сторон в рамках их исполнения, должны 
определяться через публично-правовые нормы, четко 
определяющие «правила игры» и обеспечивающие реа-
лизацию регуляторной и контрольной функции государ-
ства.  

При этом, правоотношения между государством и 
субъектами хозяйственной деятельности все чаще ис-
пользуют институты и инструментарий частного права. 
Как отмечает А. А. Рабаданова, все чаще отношения 
между государством и частным бизнесом формируются 
не в системе административного подчинения, а в системе 
правовой регуляции, где происходит отход от публично-
правовых отношений администрирования, к частноправо-
вым отношениям – взаимодействию [9, с. 160]. 

Одновременно с этим, принимая во внимание тенден-
цию к протекционизму и приоритезации защиты нацио-
нальных интересов над развитием международных свя-
зей, которые наблюдаются не только в Российской Феде-
рации, но и в иных странах, в условиях значительного 
внешнего давления и отсутствия единообразия примене-
ния норм международного права, государство вынуждено 
все более глубоко внедрятся через инструменты публично-
правового регулирования в сферу частных отношений.  

Видится, что на современном этапе развития обще-
ственных отношений и, в первую очередь в сфере эконо-
мики и государственного регулирования экономической 
деятельности, рассматриваемый процесс взаимопроник-
новения норм публичного и частного права способствует 
синергии таких норм и предоставляет как государству, так 
и негосударственным субъектам таких отношений боль-
шую свободу в выборе форм взаимодействия для дости-
жения максимально выгодного результата для сторон та-
кого взаимодействия.  

 
Обсуждение.  
По нашему мнению, проникновение норм частного 

права в публично-правовую сферу, будет выражается в 
дальнейшей замене или восполнении публично-правовых 
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институтов и инструментов частноправовыми при сохра-
нении основополагающих принципов обеспечения пуб-
личного интереса и внутри публично правовых доктрин. 
Например, при заключения государством и негосудар-
ственными субъектами публично-правовых договоров, 
стороны смогут определять специальный «облегченный» 
режим ведения бизнеса, в части снижения администра-
тивного давления, устанавливая специальные процедуры 
контроля или режимы управления. При этом, публичный 
орган, заключающий такой договор от лица государства, 
будет действовать в строгих пределах своей компетенции 
и предоставленных полномочий, а устанавливаемые пуб-
лично-правовым договором условия будут определяться 
общими, «модельными» положениями, закрепленными 
публичными нормами. Ранее нами была сделана попытка 
исследования процесса появления такой формы правоот-
ношений между государством и негосударственными 
субъектами экономической деятельности при заключении 
ими соглашений как публично-правовой договор [10].  

При этом, как видится, будет развиваться и противо-
положный, но неразрывно связанный с вышеописанным 
процесс – усиление влияния публично-правовых норм в 
сфере регулирования частноправовых отношений. Важно 
отметить, что это не будет неминуемо означать ущемле-
ние прав участников частноправовых отношений, замены 
диспозитивных на императивные нормы в сфере частного 
права или установление прямого управления и ужесточе-
ния контроля со стороны государственных органов тех от-
ношений, которые ранее урегулировались участниками 
самостоятельно. Нормы публичного права также могут со-
держать условия о различных способах исполнения обя-
зательств или реализации прав, обеспечивая с одной сто-
роны публичный интерес и с другой, максимально учиты-
вая права негосударственного субъекта правоотношений.  

На современном этапе развития экономических отно-
шений, а также отношений в сфере государственного ре-
гулирования, с учетом либерализации таких отношений с 
одной стороны и тенденции к протекционизму и защите 
национальных интересов с другой, наблюдается усиле-
ние конвергенции частного и публичного права и синергии 
частно-правовых и публично-правовых норм как инстру-
ментов регулирования общественных отношений.  

Все чаще отношения между государством и негосу-
дарственными субъектами строятся на основе соглаше-
ний. Такие соглашения не обладают в полной мере при-
родой договора, как он определяется в сфере частного 
права и служат скорее цели более четкого и детального 
урегулирования ряда вопросов, к примеру, порядка ис-
пользования специально предусмотренных режимов кон-
троля над импортом, использованием определенных то-
варов или доступа к мерам государственной поддержки, 
но при этом, такое «договорное» регулирование приобре-
тает индивидуально-определяемые черты, которые выхо-
дят за понятие норм права и предполагают некие «согла-
суемые» взаимные обязательства сторон.  

Так, только за период с 2021 г. по июль 2023 г. было 
заключено 27 специальных инвестиционных контрактов 
«СПИК 2.0» [11, с. 49]; в 2024 году - 215 соглашений госу-
дарственно-частного партнерства и концессий на общую 
сумму 2,3 трлн рублей [12]. С 2010 года успешно реализо-
вывались проекты по организации промышленной сборки 
транспортных средств на основании соответствующих со-
глашений, предусмотренных Приказом Минэкономразви-
тия РФ, Министерства промышленности и энергетики РФ 
и Минфина РФ от 15 апреля 2005 г. № 73/81/58н «Об 
утверждении порядка, определяющего понятие “промыш-
ленная сборка” и устанавливающем применение данного 
понятия при ввозе на территорию Российской Федерации 

автокомпонентов для производства моторных транспорт-
ных средств товарных позиций 8701-8705 ТН ВЭД, их уз-
лов и агрегатов» [13].  

При этом видится, что развитие института публично-
правового договора находится на начальной стадии и 
пока в основном применение этого института ограничено 
сферой государственно-частного партнерства и связано с 
осуществлением инвестиций. В перспективе, такие пуб-
лично-правовые соглашения будут все более приобре-
тать черты частноправовых договоров, предоставляя их 
сторонам все большую свободу при согласовании усло-
вий взаимодействия и, с одной стороны, давая государ-
ству возможность оперативного и эффективного реагиро-
вания на изменение внешней среды и установления но-
вых актуальных инструментов регулирования, а с другой, 
обеспечивая негосударственным субъектам возможность 
прямого взаимодействия с государством при установле-
ния правил поведения и условий доступа к государствен-
ной поддержке, в том числе в части снижения админи-
стративной (регуляторной и контрольной) нагрузки на де-
ятельность таких субъектов.  

По нашему мнению, рассмотренная в настоящей ста-
тье тенденция взаимопроникновения норм частного и пуб-
личного права, будет сохраняться и усиливаться, порож-
дая синергетический эффект – совершенствуя инстру-
менты правового регулирования общественных отноше-
ний, а границы между частным и публичным правом будут 
становиться все более условными. Именно эффект си-
нергии частного и публичного права, по нашему мнению, 
представляет собой научный интерес как предмет иссле-
дования. 

Подразделение права на частное и публичное приоб-
ретает все более теоретическое значение и по нашему 
мнению, вопрос дихотомии права может быть предметом 
исследования скорее в историческом аспекте развития 
правового регулирования и теоретико-правовых подходов 
к такому процессу.  

Важным же, в том числе, с прикладной точки зрения, 
становится изучение механизмов конвергенции публич-
ного и частного права и преобразования процесса взаи-
мопроникновения норм к их синергии.  

«Сближение и увеличение количества связей» между 
нормами частного и публичного права следуя диалекти-
ческому закону привносит эффект «повышенной резуль-
тативности совместного действия факторов по сравнению 
с теми же, действующими отдельно». 

 
Заключение.  
На современном этапе развития экономических отно-

шений видится естественным процессом трансформация 
отношений между сферами регулирования частного и 
публичного права, государством и негосударственными 
организациями и гражданами в сторону, с одной стороны, 
усложнения системы и структуры таких отношений, а с 
другой стороны «выравнивания позиций». Это, размы-
вает условные границы между частным и публичным пра-
вом, и требует изменения и совершенствования соответ-
ствующего правового регулирования.  

Прямое включение институтов частного права в сферу 
публично правового регулирования, безусловно, невоз-
можно, однако их влияние будет возрастать и особое зна-
чение будут приобретать диспозитивные публично-право-
вые нормы и учет в сфере публичного права воли догова-
ривающихся, хоть формально неравных сторон, а также 
нормативно закрепленная обязанность определенного 
взаимного учета их интересов. Видится, что одним из ин-
ститутов на стыке публичного и частного права может 
стать формирующийся институт публично-правовых (ад-
министративно-правовых) договоров, являющийся ре-
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зультатом глубокого взаимопроникновения норм публич-
ного и частного права и их синергии. Институт публично-
правовых договоров может стать эффективным инстру-
ментом «правового» реагирования на изменяющуюся эко-
номическую среду, заменив ситуативное нормотворче-
ство, как способ реакции на кризисные ситуации в эконо-
мической и геополитической сферах [10, с. 177].  

При этом будет возрастать и роль публичного права в 
его проникновении в частноправовые отношения, с це-
лью, однако, не ограничения прав субъектов таких отно-
шений, а предоставления дополнительной «опоры» для 
реализации прав при одновременном обеспечении обще-
ственного интереса.  
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The article studies the problem of division of law into private and public, existing 

approaches to the concept of convergence of law. The tendency of deep 
interpenetration of private and public law norms and transition from 
convergence as “converging and increase in the number of links” between 
private and public law norms to synergy - the effect of “increased efficiency 
of joint action in comparison with the same, when acting separately” is 
considered. It is concluded that there is a tendency to increase the influence 
and inclusion of private law institutions in the sphere of public law 
regulation, with a simultaneous increase in the role of public law in its 
penetration into private law relations, with the aim, however, not to limit the 
rights of subjects of such relations, but to provide an additional “support” 
for the realization of rights while ensuring the public interest. 
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Защита деловой репутации как институт гражданского права 
в цифровую эпоху 
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аспирант, Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», kuznetsov.nikita.alekseevich@gmail.com 
 
В статье рассматривается деловая репутация как особый объект 
гражданско-правовой охраны, анализируется правовая природа 
этого нематериального блага и действующие нормы граждан-
ского законодательства РФ, регламентирующие защиту деловой 
репутации (прежде всего ст. 152 ГК РФ). Исследуются основные 
способы защиты деловой репутации, предусмотренные законом, 
а также актуальная судебная практика, включая разъяснения 
Верховного Суда РФ. Особое внимание уделено современным 
вызовам защиты репутации в цифровой среде (особенно корпо-
рации Google и современным российским отношениям с ней), а 
также обсуждаются направления совершенствования правового 
регулирования и практики применения. Сделан вывод о значимо-
сти института защиты деловой репутации для обеспечения ста-
бильного гражданского оборота и баланса между правом на доб-
рое имя и свободой выражения мнений. 
Ключевые слова: честь; достоинство; деловая репутация; граж-
данско-правовая защита; способы и меры защиты гражданских 
прав; право на забвение; Google. 
 

Введение 
Право на достойное имя и репутацию является важ-

нейшим личным нематериальным благом, охраняемым 
гражданским законодательством. Конституция Россий-
ской Федерации закрепляет эти основы: так, ст. 23 Кон-
ституции РФ гарантирует каждому право на защиту своей 
чести и доброго имени [1]. Деловая репутация – это сло-
жившаяся оценка честности, добропорядочности и про-
фессионализма лица (гражданина или организации) в гла-
зах окружающих, деловых партнеров, клиентов и обще-
ства в целом. Вместе с честью и достоинством граждан 
она образует особый правовой институт в системе граж-
данского права. Иными словами, охрана деловой репута-
ции – самостоятельное направление гражданско-право-
вой защиты, направленное на восстановление нарушен-
ных нематериальных прав и благ субъекта. 

Актуальность темы защиты деловой репутации обу-
словлена возрастающей ролью информации в современ-
ном обществе. В условиях свободного рынка и конкурен-
ции деловая репутация становится ценным нематериаль-
ным активом, напрямую влияющим на доверие к участни-
кам гражданского оборота. Утрата репутации может по-
влечь серьезные неимущественные и имущественные по-
тери, как для гражданина (в виде морального вреда, по-
тери социальных связей), так и для организации (сниже-
ние деловой активности, утрата клиентов и деловых парт-
неров). При этом, учитывая нематериальный характер ре-
путации, для ее защиты требуются особые правовые ме-
ханизмы. Российское гражданское право выработало ком-
плекс норм, призванных обеспечить баланс между охра-
ной репутации и свободой слова, а судебная практика 
наполнила эти нормы конкретным содержанием. В данной 
статье ставится цель провести комплексный анализ ин-
ститута защиты деловой репутации: раскрыть понятие и 
правовую природу деловой репутации, изучить нормы 
гражданского законодательства о ее защите, рассмотреть 
основные способы защиты и примеры их применения в су-
дебной практике, а также выявить современные про-
блемы (в том числе связанные с Интернетом) и перспек-
тивы совершенствования законодательства в этой сфере. 

 
Понятие и правовая природа деловой репутации 
Деловая репутация традиционно относится к числу не-

материальных благ – объектов гражданских прав, не име-
ющих экономического содержания и неразрывно связан-
ных с личностью носителя. Честь, достоинство и деловая 
репутация гражданина прямо указаны в ст. 150 ГК РФ 
среди нематериальных благ, находящихся под охраной 
закона [2]. Эти блага являются неотчуждаемыми и непе-
редаваемыми иным лицам, что характерно для личных 
нематериальных прав. Так, деловая репутация гражда-
нина неразрывно связана с его личностью и не может 
быть отчуждена или передана по сделке. 

Вместе с тем правовая природа деловой репутации 
имеет особенности. Применительно к деловой репутации 
юридического лица в доктрине указывается на ее двой-
ственный характер: с одной стороны, она нематериальна 
по сути, но с другой – может рассматриваться и как со-
ставляющая часть имущественных интересов организа-
ции. Действующее законодательство допускает случаи 
передачи составляющих репутации компании в рамках 
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коммерческого оборота. В частности, Гражданский кодекс 
предусматривает возможность отчуждения деловой репу-
тации юридического лица по договору коммерческой кон-
цессии (франчайзингу) или в договоре простого товари-
щества. Фактически при заключении, например, фран-
чайзингового договора, часть деловой репутации и 
«goodwill» (гудвилл) передается вместе с правом исполь-
зования фирменного наименования, бренда и деловых 
связей. Это свидетельствует о наличии у деловой репута-
ции имущественной составляющей как объекта граждан-
ского оборота [3]. 

Таким образом, деловая репутация юридического 
лица сочетает признаки нематериального блага и эконо-
мического актива, имеющего оценочную стоимость. В эко-
номическом смысле репутация компании соотносится с 
понятием гудвилла – разницы между рыночной ценой 
предприятия и суммой его чистых активов, отражающей 
ценность нематериальных факторов (клиентских связей, 
известности марки, доверия потребителей и т.д.). Поло-
жительная репутация повышает стоимость бизнеса, тогда 
как потеря репутации способна напрямую привести к иму-
щественному ущербу (упущенной выгоде, снижению сто-
имости компании и т.п.). 

Следует отметить, что закон относит деловую репута-
цию (как граждан, так и организаций) к объектам граждан-
ских прав, находящимся под охраной, но в тоже время не 
устанавливает позитивного содержания этого блага. Ре-
путация существует в виде оценки окружающими, и ее со-
стояние формируется в общественном мнении. Наруше-
ние данного блага происходит посредством распростра-
нения сведений, порочащих репутацию лица. Поэтому ме-
ханизм защиты направлен главным образом на опровер-
жение или удаление недостоверной негативной информа-
ции, восстановление деловой репутации в глазах обще-
ства и компенсацию причиненного вреда. 

 
Нормы гражданского законодательства о защите 

деловой репутации 
Базовой нормой, закрепляющей способы защиты ре-

путации, является статья 152 Гражданского кодекса РФ 
(«Защита чести, достоинства и деловой репутации»). Дан-
ная статья устанавливает, что гражданин (физическое 
лицо) вправе требовать в судебном порядке опроверже-
ния порочащих его честь, достоинство или деловую репу-
тацию сведений, если распространившая их информация 
не соответствует действительности. При этом лицо, рас-
пространившее такие сведения, освобождается от ответ-
ственности, если докажет их соответствие действитель-
ности. Таким образом, закон перекладывает бремя дока-
зывания правдивости сведений на ответчика по иску о за-
щите репутации. Истец же должен доказать факт распро-
странения ответчиком информации и порочащий харак-
тер этих сведений [4]. Этот подход направлен на то, чтобы 
потерпевшему не приходилось доказывать ложность об-
винений – презюмируется, что неподтвержденные доказа-
тельно порочащие сведения являются недостоверными. 

Статья 152 ГК РФ предусматривает комплекс граждан-
ско-правовых способов защиты деловой репутации, к ос-
новным из которых относятся: 

1. Опровержение порочащих и не соответствующих 
действительности сведений тем же способом, которым 
они были распространены. Например, если диффамаци-
онные сведения опубликованы в газете, опровержение 
должно быть напечатано в той же газете аналогичным по 
заметности шрифтом; если сведения прозвучали в теле-
визионной передаче – опровержение объявляется в 
эфире того же телеканала и программы. Цель – довести 
исправление информации до той же аудитории, которая 
была введена в заблуждение. 

2. Ответ гражданина в средствах массовой инфор-
мации. Если порочащие сведения распространило СМИ, 
потерпевший вправе требовать помимо опровержения 
также опубликования собственного ответа (реплики) в том 
же СМИ. Это позволяет ему изложить свою позицию и 
восстановить репутацию перед читателями/зрителями. 

3. Изъятие документа, содержащего порочащие 
сведения. Если порочащие сведения содержатся в офи-
циальном документе, исходящем от организации (напри-
мер, в характеристике, отзыве, письме), то такой документ 
подлежит замене или отзыву. Это предотвращает даль-
нейшее распространение порочащей информации через 
официальные каналы. 

4. Удаление информации и прекращение распро-
странения. В случаях, когда порочащие сведения стали 
широко известны и опровержение невозможно довести до 
всеобщего сведения, закон позволяет требовать удале-
ния соответствующей информации, а также пресечения 
дальнейшего распространения этих сведений. Кроме 
того, допускается изъятие и уничтожение материальных 
носителей (тиражей газет, журналов, буклетов и пр.), со-
держащих такие сведения, если без этого удалить инфор-
мацию невозможно. Данная мера направлена на устране-
ние последствий массового распространения ложной ин-
формации. 

5. Защита репутации в Интернет. Специально ука-
зано право требовать удаления порочащих сведений, раз-
мещенных в сети «Интернет», а также опровержения в 
Интернете способом, обеспечивающим доведение опро-
вержения до пользователей сети. Например, если на 
сайте опубликована клеветническая статья, по решению 
суда информация должна быть удалена, а на том же ре-
сурсе размещено опровержение (или отметка о недосто-
верности сведений) таким образом, чтобы оно было заме-
чено теми, кто читал исходную информацию. 

6. Установление факта недостоверности. Если 
установить лицо, распространившее порочащие сведе-
ния, невозможно (например, информация анонимно раз-
мещена онлайн), потерпевший вправе обратиться в суд с 
заявлением о признании распространенных сведений не 
соответствующими действительности. Суд, рассмотрев 
доказательства ложности сведений, может вынести реше-
ние, которым официально подтвердит их недостовер-
ность. Такое решение суда само по себе служит основа-
нием требовать удаления информации у владельцев ин-
тернет-ресурсов или опровержения от иных причастных 
лиц. 

7. Возмещение убытков и компенсация мораль-
ного вреда. Наряду с требованием опровержения или 
удаления сведений истец вправе требовать возмещения 
убытков, причиненных распространением ложных пороча-
щих сведений, а гражданин (физическое лицо) также 
вправе требовать компенсации морального вреда. Мо-
ральный вред (переживания, стресс, унижение достоин-
ства) компенсируется судом путем присуждения денеж-
ной компенсации, размер которой определяется с учетом 
характера и степени страданий, степени вины наруши-
теля и иных обстоятельств. Для юридических лиц требо-
вание компенсации морального вреда неприменимо, од-
нако они могут требовать возмещения именно имуще-
ственных убытков (например, реальный ущерб или упу-
щенная выгода, вызванные ухудшением репутации). 

8. Срок давности. Закон устанавливает сокращен-
ный срок исковой давности по требованиям о защите ре-
путации, если сведения были распространены в СМИ – 1 
год со дня публикации. Это побуждает оперативно реаги-
ровать на клевету в прессе. Для иных случаев распро-
странения (в том числе в интернете, частных письмах и 
т.д.) общий срок давности – 3 года (общий срок исковой 
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давности), если вред проявился позже – с момента, когда 
потерпевшему стало известно о нарушении. 

Важно подчеркнуть, что правила ст. 152 ГК РФ о спо-
собах защиты распространяются также на деловую репу-
тацию юридических лиц. В частности, как указано в п. 11 
данной статьи, юридическое лицо пользуется теми же 
способами защиты репутации, что и гражданин, за исклю-
чением права на компенсацию морального вреда. Это 
связано с тем, что моральный вред (физические или нрав-
ственные страдания) может испытывать только физиче-
ское лицо, тогда как для организации нематериальный 
ущерб выражается в иных формах (подрыв деловой репу-
тации с негативными финансовыми последствиями). Тем 
не менее, суд может по аналогии предоставить организа-
ции иные меры защиты, предусмотренные для гражда-
нина, кроме моральной компенсации. 

 
Современные вызовы защиты репутации в цифро-

вую эпоху 
Развитие интернета и цифровых коммуникаций суще-

ственно изменило ландшафт, в котором происходит рас-
пространение информации, и поставило новые вызовы 
для защиты деловой репутации. Во-первых, скорость и 
масштаб распространения сведений в сети Интернет не-
измеримо выше, чем в традиционных СМИ. Любая инфор-
мация, в том числе недостоверная или порочащая, мгно-
венно становится доступна неограниченному кругу поль-
зователей по всему миру [5]. 

Быстрое (т. н. «вирусное») распространение слухов 
или клеветы может нанести колоссальный ущерб репута-
ции за короткое время, пока потерпевший даже не узнает 
о нарушении. Это требует от правоприменителя опера-
тивных и эффективных мер реагирования. 

Во-вторых, анонимность и децентрализация интер-
нета осложняют привлечение виновных к ответственно-
сти. Нередко порочащие сведения публикуются под вы-
мышленными именами на форумах, в соцсетях или на 
сайтах, зарегистрированных в других юрисдикциях. Вы-
явить непосредственного распространителя бывает 
трудно. Для таких случаев закон предусмотрел инстру-
мент признания информации недостоверной в судебном 
порядке (п. 8 ст. 152 ГК РФ) без указания ответчика. Од-
нако исполнение судебного решения (например, удале-
ние информации) далее зависит от доброй воли владель-
цев интернет-ресурсов или административного ресурса 
государства. В России существует механизм взаимодей-
ствия с Роскомнадзором: после вступления решения суда 
в силу владельцу сайта направляется уведомление о 
необходимости удалить незаконную информацию, и в 
случае отказа ресурс может быть заблокирован на терри-
тории РФ. Тем не менее, блокировка сайта – крайняя 
мера, и зачастую потерпевший заинтересован не в блоки-
ровке, а именно в очищении ресурса от клеветы. 

В-третьих, возникла необходимость усиления юриди-
ческой ответственности за неисполнение судебных реше-
ний, обязывающих удалить или опровергнуть порочащие 
сведения. Законодатель отреагировал на это: с октября 
2018 года вступили в силу поправки, устанавливающие 
административную и даже уголовную ответственность за 
злостный отказ выполнить решение суда о удале-
нии/опровержении недостоверной информации. В КоАП 
РФ была введена специальная статья 17.15 (ч. 1.2 и 4), 
согласно которой при неисполнении судебного решения о 
прекращении распространения или об опровержении ин-
формации виновные лица (граждане, должностные, юри-
дические лица) сначала штрафуются (до 20 тыс. руб. для 
граждан; до 50 тыс. для должностных лиц; до 200 тыс. для 
организаций) [6]. Если же требование не выполнено и по-
сле штрафа (т.е. имеет место злостное уклонение), насту-

пает ответственность по ст. 315 УК РФ: для уже оштрафо-
ванного нарушителя неисполнение судебного акта может 
повлечь уголовное наказание вплоть до лишения сво-
боды на срок до 1 года. Такие меры стимулируют ответ-
чиков исполнять решения судов и являются серьезным 
предупреждением для распространителей клеветы в ин-
тернете. 

Кроме того, в 2016 году в российское законодатель-
ство был введен механизм, получивший название "право 
на забвение". Поправки в Закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (Феде-
ральный закон от 13.07.2015 г. № 264-ФЗ) предоставили 
гражданам право требовать от поисковых систем (таких 
как Яндекс, Google) удалять из результатов поиска ссылки 
на информацию о них, распространяемую с нарушением 
закона, а также недостоверную или утратившую актуаль-
ность. Данный инструмент не требует доказательства по-
рочащего характера сведений – достаточно, что инфор-
мация устарела или неверна, и не касается общественно 
значимой информации. Право на забвение стало допол-
нительным способом защиты репутации в цифровой 
среде, позволяющим ограничить распространение нега-
тивных сведений о человеке, которые давно утратили ак-
туальность. Неисполнение поисковыми системами требо-
ваний закона о «забвении» также повлекло установление 
ответственности: административной – за невыполнение 
обязанностей по удалению ссылок. 

Однако, Google фактически игнорирует запросы, осно-
ванные на «Законе о забвении», ссылаясь на то, что он не 
обязан соблюдать российское законодательство в полном 
объёме, особенно если это противоречит политике самой 
компании или другим нормам (например, Первой по-
правке в Конституцию США). 

Существует много причин, почему Google «не слы-
шит» право на забвение в Российской Федерации. Рас-
смотрим основные три из них. 

Компания Google Inc. зарегистрирована и осуществ-
ляет деятельность в соответствии с юрисдикцией Соеди-
нённых Штатов Америки. В связи с этим положения рос-
сийского законодательства, в частности статья 10.3 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информа-
ции», не рассматриваются данной корпорацией в каче-
стве обязательных к исполнению в тех случаях, когда со-
ответствующий запрос пользователя на удаление ссылок 
осуществляется через доменную зону *.com. 

При этом Google признаёт юридическую силу и испол-
няет только вступившие в законную силу судебные акты, 
принятые судами Российской Федерации. Таким образом, 
подача обращения в адрес компании без обращения в 
суд, как правило, не влечёт фактического удовлетворения 
требования о блокировке либо удалении ссылок из поис-
ковой выдачи. Лишь в случае наличия судебного реше-
ния, обязывающего Google осуществить соответствую-
щие действия, компания может исполнить такое решение 
— нередко с выраженным нежеланием или в ограничен-
ном объёме. 

Следует также отметить, что Google применяет лишь 
европейскую модель реализации «права на забвение», 
закреплённую в практике Суда Европейского союза по 
делу Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de 
Protección de Datos, Mario Costeja González (решение от 
13 мая 2014 года). В рамках указанного подхода удаление 
ссылок из поисковой выдачи производится исключи-
тельно в отношении граждан и резидентов Европейского 
союза и в пределах его правовой юрисдикции [7]. 

 
Заключение 
Институт защиты деловой репутации в гражданском 

праве РФ играет важную роль в охране нематериальных 
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благ личности и обеспечении стабильности гражданского 
оборота. Деловая репутация – хрупкий актив, требующий 
действенной правовой защиты, поскольку утрата доверия 
может иметь далеко идущие последствия как личного, так 
и экономического характера. Российское законодатель-
ство (ст. 152 ГК РФ и связанные нормы) предоставляет 
широкий арсенал средств для восстановления нарушен-
ной репутации: от опровержения ложных сведений и уда-
ления информации до возмещения причиненного вреда. 
Судебная практика конкретизирует применение этих 
средств, устанавливая баланс между правом на защиту 
репутации и свободой выражения мнений. 

Современное развитие информационных технологий 
бросает новые вызовы, но законодатель и суды демон-
стрируют готовность им отвечать: в закон введены специ-
альные правила для Интернет-среды, усилена ответ-
ственность за уклонение от исполнения решений о за-
щите репутации, внедрены новые механизмы вроде 
«права на забвение». Тем не менее, работа над совер-
шенствованием данного института продолжается. Пред-
стоит решить задачу адекватной компенсации репутаци-
онного вреда для юридических лиц, выработать стандарт-
ные процедуры реагирования на клевету в социальных 
сетях и на других цифровых платформах, не ущемляя при 
этом свободу обмена мнениями и критики. 

Несмотря на закрепление в российском законодатель-
стве института «права на забвение» (ст. 10.3 Федераль-
ного закона № 149-ФЗ), компания Google по состоянию на 
2025 год продолжает занимать ограничительно-нейтраль-
ную позицию в отношении его применения в юрисдикции 
Российской Федерации. Запросы граждан РФ, направлен-
ные на удаление ссылок из поисковой выдачи, не удовле-
творяются в досудебном порядке, за исключением слу-
чаев, когда соответствующее требование подкреплено 
вступившим в законную силу судебным актом. 
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protection, analyzes the legal nature of this intangible asset and the current 
norms of the civil legislation of the Russian Federation regulating the 
protection of business reputation (primarily Article 152 of the Civil Code of 
the Russian Federation). The main methods of protecting business 
reputation provided by law, as well as current judicial practice, including 
clarifications of the Supreme Court of the Russian Federation, are 
examined. Particular attention is paid to modern challenges of reputation 
protection in the digital environment (especially Google and modern 
Russian relations with it), and areas for improving legal regulation and 
application practices are discussed. A conclusion is made about the 
importance of the institution of business reputation protection for ensuring 
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ский университет им. Г.В. Плеханова 
 
В представленном исследовании даётся комплексная оценка де-
ятельности Московской административной дорожной инспекции. 
В статье подробно описывается нормативно-правовую основу со-
здания МАДИ, её задачи, такие как привлечение к администра-
тивной ответственности за нарушение ПДД, контроль работы 
легкового и грузового транспорта, надзор за пассажирскими пе-
ревозками и дорожным хозяйством, а также механизмы взаимо-
действия с федеральными органами и органами местного само-
управления. Раскрыта структура Инспекции, где каждое звено от-
вечает за конкретный блок задач, от подбора и обучения персо-
нала до эксплуатации систем автоматической фиксации наруше-
ний и контроля технического состояния транспорта. Методологи-
ческая часть работы основана на социологическом опросе слу-
чайных прохожих на улицах Москвы. В дискуссии подчёркива-
ется, что сочетание строгого правоприменения и современных 
каналов коммуникации формирует позитивное восприятие Ин-
спекции. Статья завершается ыводом о том, что результаты ис-
следования могут стать основанием для дальнейшего совершен-
ствования информационной политики МАДИ и укрепления диа-
лога между гражданами и дорожными службами. 
Ключевые слова: Московская административная дорожная ин-
спекция, факторы, общество, восприятие, правопорядок. 
 
 

Введение 
Государственные органы играют ключевую роль в под-

держании правопорядка и обеспечения безопасности 
граждан. Каждый орган имеет специфические функции, 
которые в совокупности создают систему правовой за-
щиты и стабильности в обществе Российской Федерации 
и других стран. Московская административная дорожная 
инспекция не является исключением [2].  

Московская административная дорожная инспекция 
(далее – МАДИ) была создана в октябре 2013 года поста-
новлением действующего мэра Сергея Собянина. В це-
лом функционал данной организации довольно широкий 
и включает в себя даже надзор за работой легковых такси, 
который раньше был ответственностью столичного де-
партамента транспорта. 

 
Нормативно-правовая основа МАДИ, её организа-

ция и функции 
Постановлением Правительства Москвы № 679-ПП от 

14 октября 2013 г. МАДИ определена как «функциональ-
ный орган исполнительной власти города», задачей кото-
рого является привлечение к административной ответ-
ственности лиц, нарушающих правила дорожного движе-
ния. При этом в соответствии с этим положением Инспек-
ция реализует функции государственного (регионального) 
контроля в сфере пассажирских перевозок (включая лег-
ковое такси), автомобильного и наземного электрического 
транспорта, а также дорожного хозяйства [1].  

Создание инспекции связано с соглашением между 
МВД и правительством Москвы о передаче городу части 
федеральных полномочий в рассмотрении дел об адми-
нистративных правонарушениях [3]. Так, в феврале 2022 
г. инспекторы МАДИ ежедневно проводили рейды по про-
верке таксомоторных перевозчиков – за месяц было вы-
явлено более 570 нарушений правил перевозки пассажи-
ров [4]. Помимо надзорной деятельности, Инспекция 
также занимается разработкой проектов нормативных 
правовых актов города Москвы, касающихся дорожного 
движения. 

В целом основной функционал МАДИ связан с привле-
чением к административной ответственности лиц, кото-
рые нарушают правила дорожного движения. Помимо 
этого, под руководство МАДИ попала разработка норма-
тивных актов от лица Правительства Москвы, которые ка-
саются непосредственно их сферы, а также обработка 
профильных заявок от граждан. 

Основные направления деятельности МАДИ вклю-
чают:  

‒ привлечение к административной ответственности 
нарушителей ПДД (в том числе фиксацию нарушений с 
помощью стационарных и мобильных комплексов 
фото-/видеофиксации);  

‒ проведение рейдов и проверок технического состо-
яния транспорта (особенно легкового и грузового, вклю-
чая контроль работы такси); осуществление надзора за 
организацией дорожного движения и содержанием 
улично-дорожной сети;  

‒ подготовку предложений и проектов нормативных 
актов по улучшению транспортной инфраструктуры и без-
опасности [1].  
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Например, в рамках ежедневных рейдов по проверке 
такси МАДИ фиксирует отсутствие медицинских и техни-
ческих осмотров у водителей и привлекает их к ответ-
ственности [2]. Таким образом, инспекторы МАДИ контро-
лируют соблюдение правил парковки и стоянки, работу 

легковых такси, состояние городской дороги и дорожной 
разметки, а также участвуют в разработке новых дорож-
ных знаков и схем движения в Москве. 

Далее будет представлена организационная струк-
тура предприятия. 

 

 
Рисунок 1. – Организационная структура Московской административной дорожной инспекции 
Источник: составлено автором работы на основе данных официального сайта mos.ru [Электронный доступ]. – Режим доступа: 
https://www.mos.ru/madi/structure/  

 
В целом в МАДИ функционирует 5 основных структур-

ных подразделений: 
‒ Отдел государственной службы и кадров; 
‒ Отдел фотовидеофиксации; 
‒ Управление специальными программами; 
‒ Первый отдел; 
‒ Второй отдел. 
Отдел государственной службы и кадров отвечает 

за управление кадровым составом Инспекции: форми-
рование численности и штатного расписания, подбор и 
расстановку сотрудников, организацию их обучения и 
стажировки, а также применение дисциплинарных мер 
в соответствии с нормами государственной граждан-
ской службы. Отдел фотовидеофиксации обеспечивает 
функционирование системы автоматической фиксации 
нарушений ПДД: устанавливает и обслуживает камеры 
фиксации, обрабатывает фотоматериалы и оформляет 
административные постановления по зафиксирован-
ным нарушениям (штрафы). Управление специальных 
программ реализует проектные инициативы и специ-
альные программы в дорожной сфере: например, внед-
ряет новые технологии и информационные системы 
для анализа аварийности, организует социально-про-
светительские кампании по безопасности дорожного 
движения и готовит методические материалы. Первый 
отдел курирует надзор за работой автотранспорта (пас-
сажирского и грузового), проводит выборочные про-
верки технического состояния маршрутных транспорт-
ных средств и контроля перевозок; отвечает за органи-
зацию дорожного движения и борьбу с незаконной сто-
янкой машин на улицах города. Второй отдел ведает 
вопросами наземного электрического транспорта 
(трамваев, троллейбусов) и взаимодействует с муници-
палитетами по вопросам маршрутов и графиков ОТТ; 
участвует в контроле технического состояния электро-
транспорта и управлении трамвайно-троллейбусной 
сетью [6]. 

 
Методология исследования восприятия деятель-

ности МАДИ 
После рассмотрения основного функционала и орга-

низационной структуры предприятия Московской админи-
стративной дородной инспекции было принято решение о 
необходимости проведения опроса среди населения на 
предмет их взаимодействия с данной службой [1].  

Опрос был проведен на улицах Москвы среди случай-
ных прохожих. В рамках данного метода исследования 
была предоставлена анкета, которая представлена в Таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Анкета опроса 
Вопрос Ответ 
Являетесь ли Вы активным участ-
ником дорожного движения в каче-
стве водителя? 

Да/Нет 

Если на 1-й вопрос ответ "да", как 
часто вам приходят штрафы за 
нарушение правил дорожного дви-
жения? 

1 раз в неделю/ 2 раза в 
месяц/ 1 раз в месяц/ 1 
раз в несколько месяцев 
и реже 

Довольны ли Вы простотой взаи-
модействия с московской админи-
стративной дорожной инспекцией? 

Да/Нет 

Источник: составлено автором работы 
 
Для изучения общественного восприятия деятельности 

МАДИ был выбран личный опрос прохожих на улицах го-
рода. Этот метод позволяет оперативно собрать сведения 
непосредственно от участников дорожного движения и охва-
тить разнообразную аудиторию (как водителей, так и пеше-
ходов) без необходимости наличия у них каких-либо техни-
ческих средств. Прямое общение с интервьюером способ-
ствует большей вовлечённости респондентов и более обос-
нованным ответам. Выбор уличного анкетного опроса обос-
нован спецификой исследования и характером собираемых 
данных, так как он даёт быстрый и наглядный результат при 
минимальных затратах ресурсов. 

 
Результаты исследования восприятия деятельно-

сти МАДИ 
На улицах Москвы предложено было пройти 103 ре-

спондентам, однако успешно прошли опрос только 78 че-
ловек, что составляет порядка 76%. 37 человек из респон-
дентов являлись представителями мужского пола, 41 ре-
спондент – представители женского пола. На первый во-
прос все дали однозначный ответ, результаты представ-
лены на Рисунке 2. 

 
Рисунок 2. – Результаты опроса 
Источник: составлено автором работы на основе проведен-
ного опроса 
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Таким образом, среди опрошенных 78 респондентов, 
68% являются активными участниками дорожного движе-
ния в качестве водителя, 32% выполняют роль пешехо-
дов. 

Стоит отметить, что 32% респондентов, которые не яв-
ляются активными водителями, ни разу не связывались с 
организацией Московской административной дорожной 
инспекции, поэтому дальнейший опрос они не проходили. 
Таким образом, дальнейшие результаты пороса будут 
представлены на основе ответов, которые предоставили 
53 респондента.  

 

 
Рисунок 3. – Результаты опроса 
Источник: составлено автором работы на основе проведен-
ного опроса 

 
При ответе на второй вопрос результаты распредели-

лись следующим образом: 40% респондентов получают 
штрафы 2 раза в месяц, 30% получают штрафы примерно 
1 раз в месяц, 17% получают штрафы в основном 1 раз в 
неделю и 13% получают штрафы 1 раз в несколько меся-
цев или реже.  

И в заключении был задан вопрос «Довольны ли ре-
спонденты простотой взаимодействия с организацией 
МАДИ?». Результаты представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. – Результаты опроса 
Источник: составлено автором работы на основе проведен-
ного опроса 

 
Все респонденты ответили единогласно о том, что вза-

имодействие с организацией является максимально про-
стым и удобным. В дополнении они отметили, что на се-
годняшний день существует возможность оплачивать 
штрафы либо через приложение банка, либо через специ-
ализированные приложения, которые присылают push-
уведомления о новых штрафах и предлагают их оплатить. 

 
Обсуждение результатов исследования 
Полученные результаты можно объяснить несколь-

кими факторами.  
Во-первых, большинство участников опроса состав-

ляют активные водители, регулярно попадающие под про-
верки: например, как показал репортаж «Москва 24», за 
первые полгода работы (апрель–сентябрь 2014 г.) МАДИ 
выписала более 400 тыс. штрафов за нарушения ПДД [4]. 

Это свидетельствует о жёстком контроле, что сказыва-
ется на частоте штрафов у автолюбителей.  

Во-вторых, москвичи в целом поддерживают ужесто-
чение ответственности за нарушения на дороге: по дан-
ным ВЦИОМ, 57% россиян положительно относятся к уве-
личению штрафов за самые распространённые наруше-
ния ПДД [5]. Упрощённые процедуры оплаты (мобильные 
приложения, уведомления) и прозрачность работы ин-
спекции способствуют тому, что все наши респонденты 
отметили удобство взаимодействия с МАДИ.  

Наконец, личный опыт взаимодействия формирует по-
зитивное отношение к структуре: опрошенные отмечали 
оперативность получения выписанных штрафов и инфор-
мативность электронных сервисов, что также объясняет 
высокую удовлетворённость.  

Таким образом, аналитически можно заключить, что 
сочетание строгого правоприменения и развитых элек-
тронных каналов взаимодействия обуславливает полу-
ченные результаты. 

 
Заключение 
Таким образом, исследование общественного воспри-

ятия деятельности МАДИ показало, что большинство ре-
спондентов (68% опрошенных) активно участвуют в до-
рожном движении в качестве водителей и регулярно по-
лучают штрафы, а все водители отметили простоту и 
удобство взаимодействия с Инспекцией. При этом 57% 
граждан в целом положительно оценивают ужесточение 
мер безопасности на дорогах, что согласуется с нашей 
находкой о высокой удовлетворённости работой МАДИ.  

Инспекция эффективно выполняет возложенные 
функции по контролю за транспортом и обеспечению без-
опасности, что подтверждается большими объёмами вы-
писанных штрафов, а развитые электронные сервисы и 
открытость процедур создают у водителей и пешеходов 
позитивное отношение к её деятельности [5]. Эти выводы 
могут служить основанием для дальнейшего совершен-
ствования работы МАДИ (в том числе расширения инфор-
мирования населения) и улучшения диалога между граж-
данами и дорожными службами. 
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The formation of public perception of the Moscow Administrative Traffic 
Inspectorate activities 

Mirovich D.O., Zhigun L.A. 
Russian Economic University. G.V. Plekhanov 
The presented study provides a comprehensive assessment of the activities of 

the Moscow Administrative Road Inspection. The article describes in detail 
the regulatory framework for the creation of the MADI, its tasks, such as 
bringing to administrative responsibility for traffic violations, monitoring the 
operation of passenger and freight transport, supervision of passenger 
transportation and road management, as well as mechanisms for 
interaction with federal and local governments. The structure of the 
Inspection is disclosed, where each link is responsible for a specific set of 
tasks, from the selection and training of personnel to the operation of 
systems for automatic detection of violations and monitoring of the 
technical condition of transport. The methodological part of the work is 
based on a sociological survey of random passers-by on the streets of 
Moscow. The discussion highlights that the combination of strict law 
enforcement and modern communication channels creates a positive 
perception of the Inspection. The article concludes with the argument that 
the results of the study can become the basis for further improvement of 
the information policy of MADI and strengthening the dialogue between 
citizens and road services. 

Keywords: Moscow Administrative Road Inspectorate, factors, society, 
perception, law and order. 
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Градостроительное законодательство России в контексте 
концепции «право на город» 
 
 
 
Тарасова Марина Сергеевна 
аспирант кафедры «Правовое обеспечение государственного 
управления и экономики» Юридического института Российского 
университета транспорта (МИИТ), mstarasova@bk.ru 
 
В статье проводится анализ российского градостроительного за-
конодательства в контексте концепции «право на город», пред-
ложенной Анри Лефевром. Исследование охватывает вопросы 
гражданского участия в планировании, равного доступа к город-
ским ресурсам, социальной справедливости, экологической без-
опасности, сохранения культурного наследия, информационной 
открытости и защиты частной собственности. Анализ показал, 
что современное национальное законодательство содержит эле-
менты, способствующие реализации данных принципов, однако 
их практическое применение зачастую носит формальный харак-
тер.  
Ключевые слова: право на город, градостроительное законода-
тельство, городское управление, социальная справедливость, 
урбанизация, гражданское участие, экологическая безопасность, 
культурное наследие, градостроительная политика, правовое ре-
гулирование 
 
 

Введение 
Современные теоретические и практические подходы 

к урбанизации подчеркивают необходимость обеспечения 
участия всех социальных групп в процессе формирования 
городской среды. Концепция «права на город», впервые 
сформулированная Анри Лефевром, предполагает, что 
город должен становиться пространством, где каждый жи-
тель имеет возможность влиять на его развитие и пользо-
ваться его ресурсами. В своих более ранних исследова-
ниях автор выделил ряд ключевых правовых признаков 
концепции, которые одновременно определяют его струк-
туру [1], в настоящей статье проводится сопоставление 
элементов концепции и положений действующего россий-
ского законодательства в целях дальнейшего анализа до-
статочности правового регулирования рассматриваемого 
вопроса и определения основных направлений для совер-
шенствования национальной законодательной практики. 

 
Гражданское участие в городском планировании 
Статья 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации устанавливает, что «в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей» 
объектов недвижимости, по проектам ряда документов из 
системы градостроительной документации проводятся 
публичные слушания или общественные обсуждения. 
Вместе с тем, публичные слушания и общественные об-
суждения всегда носили рекомендательный характер, а в 
соответствии с пунктом 13 статьи 47 нового федерального 
закона об общих принципах организации местного само-
управления [2], вступающего в силу 19.06.2025 года, по-
лучили прямое закрепление указанного статуса на феде-
ральном уровне. 

Неоднократные исследования показывают, что пуб-
личные слушания чаще всего носят формальный харак-
тер, не в последнюю очередь из-за отсутствия активности 
населения, например, работа Е. Деменчук [3]. 

Практика подтверждает, что информационная слож-
ность технической документации, отсутствие действен-
ных инструментов обратной связи населения, например, 
права вето на какие-либо градостроительные инициа-
тивы, препятствуют полноценному вовлечению граждан в 
градостроительный процесс. 

 
Права человека на доступ к городским ресурсам 
Конституция Российской Федерации гарантирует 

право каждого гражданина на доступ к социальным бла-
гам, а именно, что каждый имеет право на жилище (ст. 40), 
на медицинскую помощь (ст. 41), на образование (ст. 43), 
на пользование учреждениями культуры и на доступ к 
культурным ценностям (ст. 44), а органы государственной 
власти и местного самоуправления обязаны создавать 
условия для реализации указанных прав. Такие меропри-
ятия обеспечиваются за счет государственных и муници-
пальных программ.  

В действительности развитие городов и распределе-
ние инфраструктурных ресурсов производятся неравно-
мерно. Профессор Швецов А.Н. говорит о том, что «чрез-
мерная концентрация населения и хозяйственной дея-
тельности на ограниченной территории ведёт к резкому 
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обострению природно-охранных и транспортных про-
блем, дефициту водных ресурсов и др.» [4]. 

Как отмечают исследователи Мисько О.Н, Елацков А.Б 
и Москаленко В.Н., особую роль в законодательном регу-
лировании реализации социально-экономической поли-
тики выполняет нормирование целевых показателей, 
вместе с тем, отмечается важность актуализации и улуч-
шения информационных инструментов мониторинга, 
оценки и анализа эффективности программ и стратегий 
развития, что должно «позволить поддерживать в рабо-
чем состоянии механизм обратной связи — ключевой эле-
мент в любых системах управления» [5]. 

Дисбаланс в развитии городов делает неравномерным 
распределение городских ресурсов, одни районы стано-
вятся привлекательнее других, что в конечном итоге мо-
жет приводить к социальному расслоению общества. 

 
Социальная справедливость 
Говоря о социальной справедливости, имеется в виду 

учет интересов социально незащищенных слоев населе-
ния, включая лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья при реализации государством градостроительной по-
литики. Также в эту категорию попадает неограниченный 
круг лиц в определенной жизненной ситуации – при реа-
лизации программ реновации, переселения из аварий-
ного жилья и подобное. Социальная справедливость в 
градостроительном законодательстве не оформлена как 
отдельная правовая норма, однако реализуется посред-
ством ряда законодательных актов и программ. Напри-
мер, требования к оборудованию зданий пандусами и 
дублировании «необходимой для инвалидов» информа-
ции шрифтом Брайля предусмотрены положениями ста-
тьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
Права населения при реновации предметно регулируются 
законами субъекта, например, Законом г. Москвы от 
17.05.2017 № 14 «О дополнительных гарантиях жилищ-
ных и имущественных прав физических и юридических 
лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в 
городе Москве». 

Однако, в контексте реновации, исследователями, 
например Ивановым П.И., Игнатьевой С.В., отмечается 
недостаток регулирования на федеральном уровне, ука-
зывается, что не проработан комплексный подход к опре-
делению категории «равнозначное жилое помещение» 
(применяются только формальные требования – площадь 
помещения, район), отсутствует единая методика оценки 
стоимости жилого помещения в многоквартирном доме, 
включенном в программу реновации, не определен пе-
речь прав переселяемых граждан, что влечет риск нару-
шения их прав [6]. 

Таким образом, проблемы, которые усматриваются в 
данном блоке это недостаточность понятийно-категори-
ального аппарата в законодательстве и правовых меха-
низмов социальной защиты граждан при принятии градо-
строительных решений. 

 
Экологическая безопасность 
Конституция Российской Федерации закладывает 

фундаментальный принцип в области экологической без-
опасности: вопрос находится в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и её субъектов (пункт «д» части 1 ста-
тьи 72). Действующий Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации также закладывает принцип осуществле-
ние градостроительной деятельности с соблюдением тре-
бований охраны окружающей среды и экологической без-
опасности (пункт 9 статьи 2). Экологическая безопасность 
в целом и в рамках градостроительной политики обеспе-
чивается посредством государственного экологического 
мониторинга (отслеживание состояния окружающей 

среды и её изменений под воздействием антропогенных 
факторов), экологической экспертизы (оценка соответ-
ствия планируемой хозяйственной деятельности экологи-
ческим требованиям), государственного и общественного 
контроля за соблюдением законодательства, ответствен-
ности за экологические правонарушения (предусмотрены 
меры административной, уголовной и гражданско-право-
вой ответственности). 

Несмотря на наличие строгих нормативных требова-
ний, правоприменение экологических норм в процессе ур-
банизации не совершенно. В частности, документы терри-
ториального планирования подлежат экологической экс-
пертизе только в исключительных случаях (часть 4.1 ста-
тьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции), то есть схемы территориального планирования Рос-
сийской Федерации, схемы территориального планирова-
ния субъектов Российской Федерации, генеральные 
планы муниципальных образований могут утверждаться 
без учета экологических факторов. 

 
Сохранение объектов культурного наследия 
Право на участие в культурной жизни, пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценно-
стям гарантированы статьей 44 Конституции Российской 
Федерации, этой же статьей установлено, что забота о со-
хранении исторического и культурного наследия явля-
ются всеобщей обязанностью. Дополнительно Законом 
РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ 
«О совершенствовании регулирования отдельных вопро-
сов организации и функционирования публичной власти» 
статья 68 Конституции Российской Федерации дополнена 
положением, которое устанавливает, что культура под-
держивается и охраняется государством. 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» предусматривает 
несколько способов сохранения объектов культурного 
наследия, среди них консервация, ремонт, реставрация, 
приспособление объекта культурного наследия для со-
временного использования, сохранение или спасение 
объекта археологического наследия. Как установлено 
статьей 99 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
целях сохранения исторической, ландшафтной и градо-
строительной среды устанавливаются зоны охраны объ-
ектов культурного наследия. 

На практике, любые мероприятия, связанные с при-
своением статуса объекта культурного наследия и/или из-
менения зон охраны таких объектов, осуществляются с 
участием экспертов в области истории. Вместе с тем, ши-
роко известны случаи, когда при выдаче такого рода за-
ключений допускается в лучшем случае субъективное 
суждение специалистов, а в худшем проявление корруп-
ции. Такие правонарушения действующее законодатель-
ство никак не квалифицирует и не создает самостоятель-
ного состава правонарушения. Интересным в этой связи 
является Постановление Конституционного суда РФ от 
11.04.2024 № 17-П, которое устанавливает механизм вре-
менной защиты объектов, не признанных объектами куль-
турного значения на период обжалования такого реше-
ния. 

 
Доступ к информации о развитии города 
Принцип информационной открытости закреплен в 

статье 24 Конституции Российской Федерации и Феде-
ральном законе от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления». Эти нормы 
предписывают создание условий для свободного обмена 
информацией, что является основой для прозрачности го-
родского развития. 
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Информационное обеспечение градостроительной 
деятельности является одним из ключевых аспектов, поз-
воляющих осуществлять эффективное управление разви-
тием территорий и действенную коммуникацию между 
всеми субъектами градостроительных отношений. Ин-
формационное обеспечение реализовывается посред-
ством систем, содержащих сведения, документы, матери-
алы о развитии территорий, об их застройке, о существу-
ющих и планируемых к размещению объектах капиталь-
ного строительства и иные необходимые для осуществле-
ния градостроительной деятельности сведения. 

По уровням управления информационные системы 
можно классифицировать на: 

 Федеральные («Федеральная государственная ин-
формационная система территориального планирования 
(ФГИС ТП)», оператором является Министерство эконо-
мического развития Российской Федерации, «Единая ин-
формационная система (ЕИС)», оператором является 
Минстрой России), 

 Региональные («Государственная информацион-
ная система обеспечения градостроительной деятельно-
сти субъектов Российской Федерации (ГИСОГД)», управ-
ляется органами государственной власти соответствую-
щего субъекта Российской Федерации), 

 Частные (представлены информационными мо-
делями, формирование и ведение которых обеспечива-
ется, в частности, застройщиком или техническим за-
казчиком). 

Информационные системы, обеспечивающие градо-
строительную деятельность, на муниципальном уровне 
не предусмотрены действующими нормативными актами. 
Практически к ним можно отнести сайты в сети «Интер-
нет» муниципальных образований на которых осуществ-
ляется публикация муниципальных нормативно-правовых 
актов, утверждающих, в том числе, документы территори-
ального планирования и градостроительного зонирова-
ния. 

Проблемы существующего состояния информацион-
ных систем очевидны, это в первую очередь недостаток 
интеграции данных, фрагментация информации, отсут-
ствие единой платформы, управление информацией раз-
личными ведомствами. Отсутствуют стандарты предо-
ставления и обмена информацией. Часть информации не 
публикуется в сети «Интернет», ограничена в доступе, 
либо предоставляется за плату. 

 
Защита частной собственности 
Защита права частной собственности закреплена в 

статье 35 Конституции Российской Федерации и регулиру-
ется гражданским законодательством. В градостроитель-
ном контексте закреплен механизм изъятия земельных 
участков и объектов недвижимости для государственных 
и муниципальных нужд. Статья 235 Гражданского кодекса 
РФ предусматривает, что изъятие имущества осуществ-
ляться «на основании закона с возмещением стоимости 
этого имущества и других убытков». 

Вместе с тем, закон никак не регулирует правоотноше-
ния, когда в результате принятия органом государствен-
ной власти или местного самоуправления решения, не 
всегда напрямую связанного с градостроительной дея-
тельностью, стоимость имущества уменьшается. И если в 
случае ухудшения экологической обстановки, причинения 
вреда жизни или здоровью гражданина, возмещение 
можно потребовать по основаниям гражданского и/или 
специального законодательства, то, например, в случае 
прекращения транспортного сообщения между населен-
ными пунктами, размещения малопривлекательного объ-
екта вблизи существующих зданий, который может суще-
ственно снизить их рыночную стоимость, нет. 

 

Заключение 
Проведённый анализ показал, что российское градо-

строительное законодательство включает в себя отдель-
ные элементы, соответствующие принципам концепции 
«право на город», таким как участие граждан в управле-
нии городской средой, доступ к городским ресурсам, эко-
логическая безопасность и сохранение культурного 
наследия. Однако реализация этих положений на прак-
тике зачастую носит декларативный или фрагментарный 
характер. 

Существенными барьерами остаются недостаточная 
нормативная проработка понятийного аппарата, слабые 
информированность и вовлеченность населения, фор-
мальность общественных процедур, а также ограничен-
ность механизмов реального влияния на процессы разви-
тия городской среды.  

В условиях динамичного процесса урбанизации, в це-
лях снижения социальной напряженности, концепция 
«право на город» может служить ориентиром для форми-
рования более сбалансированной градостроительной по-
литики, ориентированной на интересы общества.  

 
Литература 
1. Тарасова М.С. Теоретико-правовые аспекты концеп-

ции «право на город». Закон и власть. 2025. № 1. С. 29-32. 
2. Об общих принципах организации местного само-

управления в единой системе публичной власти: феде-
ральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ // СЗ РФ. 
24.03.2025, № 12, ст. 1200. 

3. Деменчук Е.В. Общественные и публичные слуша-
ния в градостроительной деятельности. Молодой ученый. 
2022. № 25(420). С. 90-93. 

4. Швецов А.Н. Поляризация урбанистического про-
странства: особенности российского процесса в контексте 
мировых тенденций // Регионалистика. 2017. Т. 4. № 5. С. 
20–34. 

5. Мисько О.Н., Елацков А.Б., Москаленко В.Н. Оценка 
обеспеченности социальной инфраструктурой как инстру-
мент реализации социально-экономической политики ре-
гиона // Управленческое консультирование. 2024. № 2. С. 
126–147. 

6. Иванов А.П., Игнатьева С.В. Гражданско-правовое 
регулирование защиты жилищных прав физических лиц 
при осуществлении реновации // Вестник Московского 
университета МВД России. 2020. № 3. С. 158-161. 

7. Дадашева С.Х. Проблемы сохранения историче-
ского наследия в современной городской среде // Архитек-
тура и строительство.  

 
Urban planning legislation in Russia in the context of the «right to the city» 

concept 
Tarasova M.S.  
Russian University of Transport  
This paper deals with an analysis of Russian urban planning legislation in the 

context of the concept of ‘right to the city’ proposed by Henri Lefebvre. The 
study covers the issues of civic participation in planning, equal access to 
urban resources, social justice, and environmental safety, preservation of 
cultural heritage, information openness and protection of private property. 
The analysis showed that modern national legislation contains elements 
that contribute to the realization of these principles, but their practical 
application is often formal. 

Keywords: right to the city, urban planning legislation, urban governance, social 
justice, urbanisation, civic participation, environmental security, cultural 
heritage, urban policy, legal regulation 

References 
1. Tarasova M.S. Theoretical and legal aspects of the concept of "right to the 

city". Law and power. 2025. No. 1. P. 29-32. 
2. On the general principles of organizing local self-government in a single 

system of public authority: federal law of 20.03.2025 No. 33-FZ // SZ RF. 
24.03.2025, No. 12, art. 1200. 

3. Demenchuk E.V. Public and public hearings in urban planning activities. 
Young scientist. 2022. No. 25 (420). P. 90-93. 

4. Shvetsov A.N. Polarization of urban space: features of the Russian process 
in the context of global trends // Regionalistics. 2017. Vol. 4. No. 5. P. 20–
34. 



 115

З
А
К
О
Н

 и
 В
Л
А
С
Т
Ь

 

5. Misko O. N., Elatskov A. B., Moskalenko V. N. Assessment of the provision 
of social infrastructure as a tool for implementing the socio-economic policy 
of the region // Management Consulting. 2024. No. 2. P. 126–147. 

6. Ivanov A. P., Ignatyeva S. V. Civil regulation of the protection of housing rights 
of individuals during renovation // Bulletin of the Moscow University of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. No. 3. P. 158–161. 

7. Dadasheva S. Kh. Problems of preserving historical heritage in the modern 
urban environment // Architecture and Construction. 
 

  



 116 

№
 4

 2
0
2
5
 [
З
и
В

] 
 

Правовые аспекты наследования супругом права  
на долю в ООО 
 
 
 
Труханова Валерия Викторовна 
аспирант, кафедра гражданского и предпринимательского права, 
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Значимость исследования правовых нюансов в сфере передачи 
наследственных прав супругами на долевое участие в капитале 
обществ с ограниченной ответственностью (ООО) находится в 
фокусе современной экономики по причине возрастающего рас-
пространения данного формата ведения бизнеса. Нестабильная 
экономическая ситуация и динамика изменений в законодатель-
ной сфере акцентируют важность глубокого понимания процес-
сов, связанных с наследованием участий в ООО, с целью надеж-
ного обеспечения прав наследников и обороны их законных ин-
тересов. Постоянно развивающаяся социально-экономическая 
обстановка вносит свои коррективы и выдвигает новые задачи 
перед участниками правовых отношений, связанных с долевым 
участием в бизнесе, что подчеркивает неотложность доскональ-
ного изучения вопроса профессионалами в области права, пред-
принимательства и семейного консультирования.  
Ключевые слова: наследование, супруги, общее имущество, 
наследство, доля в уставном капитале ООО. 
 

Введение. Юридические аспекты перехода доли в компа-
нии с ограниченной ответственностью к супругу урегули-
рованы несколькими основополагающими нормативными 
документами Российской Федерации. В число этих регу-
лятивов входят нормы Гражданского кодекса РФ, Феде-
рального закона «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» (№14-ФЗ), принципы, изложенные в Семей-
ном кодексе РФ, а также дополнительные нормативные 
акты. 

 
Литературный обзор.  
Согласно абз. 2 п. 1 ст. 66 ГК РФ [1] объем правомочий 

участников хозяйственного общества определяется про-
порционально их долям в уставном капитале общества. 
Участником общества с ограниченной ответственностью 
является лицо, обладающее долей в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью.  

Обладание долей является основанием приобретения 
правомочий участника общества с ограниченной ответ-
ственностью [6]. 

Рассмотрение ключевых аспектов наследования су-
пругом доли в ООО включает в себя: 

1. Основные принципы: 
• Способы наследования: доля участия в ООО, анало-

гично любому другому имуществу, может передаваться в 
соответствии либо с законом (с учетом установленной 
очередности наследования), либо на основании завеща-
ния (исполнения последней воли усопшего). 

• Порядок вызова наследников: в отсутствие завещан-
ного указания наследники вызываются для вступления в 
наследство по принципу приоритетности, которая преду-
смотрена статьями 1141-1145 ГК РФ [1]. Супруг умершего 
входит в число наследников первого порядка, что подра-
зумевает равноправие с детьми и родителями наследода-
теля. 

• Раздел супружеской доли: основополагающим явля-
ется тот факт, что супруг, оставшийся в живых, обладает 
законным правом на выделение доли, относящейся к сов-
местно нажитому имуществу в период брака (согласно ст. 
256 ГК РФ и ст. 34 СК РФ [2]). Это подразумевает, что 
определенная часть доли в ООО может быть уже закреп-
лена за супругом. Следовательно, объектом наследова-
ния является лишь та доля в ООО, которая была соб-
ственностью усопшего на момент его смерти. 

2. В контексте регулирования наследственных прав 
пережившего супруга на долю в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью следует выделить 
несколько фундаментальных моментов [10]: 

• Совместное собственное движимое и недвижимое 
имущество: в соответствии с законодательством, участие 
в обществах с ограниченной ответственностью, нажитое 
во время брачных уз, принадлежит к категории общей соб-
ственности супругов. Исключение составляет ситуация, 
когда иное положение утверждено условиями брачного 
договора. 

• Защита прав выжившего партнера: закон подразуме-
вает, что выживший супруг вправе претендовать на поло-
вину принадлежащей паре доли в ООО, полученной в 
ходе брачного союза. 

• Механизмы реализации прав на долю: для реализа-
ции прав пережившего супруга на выделение его части 
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участия в ООО могут быть использованы различные спо-
собы – от подписания мирного соглашения между потен-
циальными наследниками до обращения в судебные ин-
станции для разрешения возможных споров. 

• Необходимость учёта мнения соратников по бизнесу: 
в большинстве случаев долевая передача прав выжив-
шему супругу в рамках наследственного пути не потре-
бует получения согласия со стороны других участников 
ООО. Тем не менее, устав компании может содержать 
специальные условия, предписывающие такую необходи-
мость (согласно статье 21 Федерального закона «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью») [3]. 

3. Процесс наследования участия в обществе с огра-
ниченной ответственностью включает следующие этапы 
и условия: 

• Унаследование участия в ООО: в соответствии с 
принципом универсального правопреемства, закреплен-
ным в статье 1110 Гражданского кодекса РФ, наследники 
перенимают все права и обязанности, связанные с уна-
следованной долей в ООО. 

• Закон о необходимости одобрения от других участни-
ков: 

- Стандартное положение: согласно стандартному 
правилу, установленному в статье 21 Федерального за-
кона «Об ООО», требование на согласие со стороны дру-
гих участников для перехода доли не предъявляется. 

- Отклонение: в случаях, когда устав организации тре-
бует одобрения остальных участников для перехода доли 
к наследникам, и такое согласие не было получено, 
наследнику выплачивается реальная стоимость его доли. 

• Процедурные шаги по оформлению прав на наслед-
ство: наследникам предписывается обращение к нотари-
усу с заявлением о желании принять наследство, а также 
предъявление необходимых документов, таких как свиде-
тельство о смерти, о браке и документы, подтверждаю-
щие право умершего на долю участия в ООО, включая его 
устав, если таковой существует. 

• Процесс включения в состав участников ООО: 
наследники, вооруженные свидетельством о праве на 
наследство, должны подать заявление о желании войти в 
число участников общества. Таковое решение принима-
ется на общем собрании участников компании [9]. 

• Получение разрешения от совладельцев: в случае, 
если учредительная документация ООО предусматри-
вает необходимость одобрения перехода доли от других 
участников, следует произвести соответствующие дей-
ствия для получения такого согласия в предписанной 
форме. 

• Спецификация для уникальных обстоятельств: в слу-
чае, когда супруг-вдовец является единоличным наслед-
ником и унаследованная доля полностью переходит к 
нему, процесс наследования значительно упрощается [8].  

4. После вступления в права наследства супруга в об-
ществе с ограниченной ответственностью становятся ак-
туальны следующие правомочия и ответственности: 

• Правомочия наследника в качестве участника ООО: 
- принимать активное участие в принятии управленче-

ских решений общества; 
- иметь доступ к полной информации о ходе и резуль-

татах деятельности компании; 
- вносить свой вклад в дележе полученной компанией 

прибыли; 
- в случае прекращения деятельности ООО, быть соб-

ственником соответствующей доли оставшегося после 
ликвидации имущества. 

• Ответственность наследника в роли участника ООО: 
- следовать положениям, закрепленным в уставе об-

щества; 
- в случаях, оговоренных законодательством, вносить 

вклад в имущественный фонд организации; 

- хранить в тайне коммерческую и иную защищенную 
законом информацию об ООО; 

- нести риски потерь, прямо связанные с предпринима-
тельской активностью общества.  

5. Роль брачного договора в наследстве: 
• Регулирование наследственных отношений: статус 

общего имущества, приобретенного в браке, может быть 
изменен при помощи условий брачного договора. Так, 
доля в ООО может быть оговорена как личная собствен-
ность одного из супругов, что исключает возможность раз-
дела данной доли при наследовании и предусматривает 
её полный переход наследнику без выделения долей дру-
гому супругу [5]. 

6. Аспекты судебного регулирования: 
• Правовое обоснование споров: в процессе решения 

дел, затрагивающих вопросы передачи доли в ООО по 
наследству, суды обращаются к нормам Гражданского и 
Семейного кодексов Российской Федерации, Федераль-
ному закону «Об ООО» и положениям устава самого 
ООО. 

• Акцент на главных моментах: особое внимание в су-
дебной практике уделяется разбору ситуаций, связанных 
с определением супружеской доли, условиями согласова-
ния перехода доли к наследникам и установлением ре-
альной стоимости доли [7]. 

Иными словами, процесс передачи доли в ООО по 
наследству представляет собой комплексную процедуру, 
включающую в себя ряд значимых юридических деталей.  

 
Материалы и методы. В исследовании использованы 

нормы Гражданского кодекса РФ, Семейного кодекса РФ, 
судебная практика, а также научная литература. Методы 
исследования: сравнительно-правовой анализ, систем-
ный анализ, метод обобщения судебной практики. 

 
Результаты. Научное исследование привело к выяв-

лению ряда важных выводов: 
1. Определение доли супруга как предварительная 

процедура. Исследование подчеркивает значимость 
определения доли, принадлежащей супругам, в качестве 
первоочередного шага для формирования наследствен-
ного имущества. Рост количества конфликтов, связанных 
с этим процессом, указывает на его важность. 

2. Ограничения по наследованию в уставах ООО. Мо-
ниторинг уставных документов ООО выявил наличие по-
ложений, которые затрудняют или ограничивают пере-
дачу долей умершего учредителя его наследникам, в том 
числе требуя согласия остальных участников общества. 

3. Споры из-за непонимания законодательства. Об-
следование судебной практики и опросы показали, что 
споры часто возникают на почве недостаточного осведом-
ления супругов о своих правах, обязанностях и особенно-
стях законодательного регулирования процесса наследо-
вания долей в ООО.  

4. Актуальность брачного контракта как метода опре-
деления будущего долевого участия в ООО после смерти 
владельца подтверждается исследованием. Такие доку-
менты предоставляют ясные указания относительно рас-
поряжения долями, но несмотря на их явные преимуще-
ства, использование брачных контрактов с условиями о 
долях в ООО остаётся достаточно низким. 

5. Проблема оценки доли в ООО для наследственных 
целей является источником разногласий и конфликтов 
среди наследников. Эта задача становится особенно ак-
туальной и сложной при оценке неликвидных долевых 
участий в непубличных обществах. 

6. Величина дисперсии судебных решений по вопро-
сам наследования долей в ООО подчёркивает неедино-
образие судебной практики [4]. Изучение судопроизвод-
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ства показывает, что решения могут существенно разли-
чаться в зависимости от региона и субъективных взглядов 
отдельных судей, что делает исход дел по наследствен-
ным спорам непредсказуемым.  

 
Обсуждение. Итоги проведённого исследования поз-

воляют сформулировать ряд рекомендаций и предостав-
ляют материал для дальнейшего обсуждения: 

1) Повышение уровня юридических знаний среди граж-
дан. Исследование неоднократно подчеркивает значи-
мость информированности населения в аспектах насле-
дования бизнес-долей. Предпочтение следует отдать це-
ленаправленному разъяснению норм и процедур насле-
дования не только среди наследников и предпринимате-
лей, но и среди юридических посредников, включая нота-
риусов. 

2) Комплексное изучение и регулирование уставов 
ООО. При формировании уставных документов ООО 
крайне важно выстроить чёткую и обдуманную норматив-
ную базу, в которой найдут отражение все нюансы, свя-
занные с передачей долей, таким образом гарантируя 
сбалансирование прав и обязанностей всех участников 
общества. 

3) Использование брачных контрактов в целях предот-
вращения споров. Желательно стимулировать примене-
ние брачных контрактов как инструментария для предва-
рительного определения прав супругов на доли в случае 
смерти, что способствует снижению риска конфликтов 
среди преемников. 

4) Стандартизация методов оценки долей. В целях ми-
нимизации количества конфликтных ситуаций необхо-
димо разработать и внедрить унифицированные и понят-
ные методы оценки стоимости долей в ООО, учитываю-
щие специфику частных компаний. 

5) Приведение в соответствие судебной практики. 
Стремление к единообразию в разрешении споров, выте-
кающих из наследования долей, важно для достижения 
прозрачности и предсказуемости исполнения правовых 
норм. 

6) Развитие профессионализма нотариусов. Укрепле-
ние экспертности нотариусов по вопросам наследствен-
ного права способствует повышению качества их работы, 
что в свою очередь значительно снижает число споров, 
возникающих на фоне наследования долей. 

7) Рассмотрение проблемы необходимости согласия. 
Текущее законодательство, предписывающее получение 
одобрения от участников ООО для передачи долей, часто 
вступает в конфликт с интересами оставшихся без второй 
половины супругов. Важно найти оптимальный механизм, 
который позволит обеспечить интересы всех сторон.  

 
Заключение. Заключительные наблюдения исследо-

вания, посвященного анализу правовых рамок наследова-
ния супругами долевого участия в обществах с ограничен-
ной ответственностью (ООО), обращают внимание на 
сложность и практическую значимость этой темы. В ре-
зультате анализа были выявлены области, требующие 
правовых усовершенствований, и предложены конкрет-
ные направления для улучшения существующей си-
стемы. 

Основной вывод исследования состоит в необходимо-
сти многоаспектного подхода к вопросам наследования 
доли в ООО, что включает в себя следующие шаги: 

- увеличение уровня правовых знаний среди граждан 
для более осознанного участия в корпоративной жизни; 

- модернизация законодательства, управляющего кор-
поративными отношениями, для более ясного регулиро-
вания процесса наследования; 

- разработка и внедрение стратегических инструмен-
тов по планированию наследства, например, путем за-
ключения брачных договоров, предполагающих четкое 
распределение долевого участия; 

- стандартизация практики судебного вмешательства 
и решений для обеспечения единообразия и предсказуе-
мости исполнения юридических процедур; 

- расширение и укрепление функций нотариата в про-
цессе управления наследственными процессами и мини-
мизации споров. 

Применение этих рекомендаций может привести к гар-
монизации интересов участников ООО и наследников, 
тем самым способствуя укреплению стабильности и эф-
фективности корпоративного управления в Российской 
Федерации.  
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Legal aspects of inheritance by a spouse of the right to a share in an LLC 
Trukhanova V.V. 
Moscow Humanitarian UniversityThe importance of studying the legal nuances 

in the field of transferring inheritance rights by spouses to share 
participation in the capital of limited liability companies (LLC) is in the focus 
of the modern economy due to the increasing spread of this format of doing 
business. The unstable economic situation and the dynamics of changes 
in the legislative sphere emphasize the importance of a deep 
understanding of the processes associated with the inheritance of 
participation in LLCs, in order to reliably ensure the rights of heirs and 
protect their legitimate interests. The constantly evolving socio-economic 
situation makes its own adjustments and puts forward new tasks for 
participants in legal relations related to share participation in business, 
which emphasizes the urgency of a thorough study of the issue by 
professionals in the field of law, entrepreneurship and family counseling. 
Key words: inheritance, spouses, common property, inheritance, share in 
the authorized capital of LLC. 
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В качестве цели статьи намечено проведение обзорного анализа 
факторов, влияющих на нарушение служебной дисциплины в 
российских таможенных органах. Отмечается множественность и 
разнородность указанных факторов, неоднозначность их влия-
ния на состояние служебной дисциплины. Представляются фак-
торы, в целом влияющие на деятельность таможенных органов, 
в том числе и на нарушение служебной дисциплины в них. Осо-
бое внимание автором акцентировано на факторах, способству-
ющих совершению коррупционных правонарушений, также отно-
симых к категории дисциплинарных проступков, совершаемых в 
таможенных органах. Обоснована недостаточность внимания, 
уделяемого субъектами правоприменительной деятельности 
установлению факторов (причин и условий), способствующих 
нарушению служебной дисциплины в таможенных органах. За-
тронуты законодательные аспекты рассматриваемой тематики. 
Представлены идеи по разрешению некоторых проблем в части 
устранения факторов, способствующих нарушению служебной 
дисциплины. 
Ключевые слова: дисциплинарный проступок; коррупционное 
правонарушение; служебная дисциплина в таможенных органах; 
таможенные органы; факторы нарушения служебной дисци-
плины; ФТС России. 
 
 

Введение. 
Вопрос определения факторов, влияющих на наруше-

ние служебный дисциплины в таможенных органах, отно-
сится к числу фундаментальных проблем их деятельно-
сти, что опосредовано несколькими обстоятельствами. 
Прежде всего, нарушение служебной дисциплины – одна 
из острейших проблем таможенных органов (ФТС России) 
как звена системы государственного управления, о чем 
свидетельствуют материалы официальных докладов, об-
зоров и пр. [11,12]. Соответственно, выявление указанных 
факторов особенно важно. При этом нельзя не отметить, 
что выявлению данных факторов уделяется недостаточ-
ное внимание как в научных исследованиях, так и в нор-
мативных документах, а также в материалах правоприме-
нительной практики. Так, в информационных материалах, 
отражающих итоги работы по противодействию должност-
ным правонарушениям в таможенных органах [11,12], ни-
чего не упоминается об условиях и причинах, способству-
ющих совершению нарушений. 

С учетом изложенного в качестве цели статьи наме-
чено проведение обзорного анализа факторов, влияющих 
на нарушение служебной дисциплины в российских тамо-
женных органах. 

Основная часть. Первоочередное внимание целесо-
образно обратить на ключевой документ, в целом отража-
ющий официальную позицию относительно оценки состо-
яния, проблем и направлений развития деятельности та-
моженных органов, а именно Стратегию развития тамо-
женной службы Российской Федерации до 2030 года [5], в 
которой представлен перечень факторов, играющих су-
щественную роль в деятельности рассматриваемых орга-
нов. К ним отнесены: 

–региональная экономическая интеграция; 
– невысокий уровень развития транспортной инфра-

структуры; 
– прогресс информационного общества с присущей 

ему моделью цифровой экономики; 
– характерные для Российской Федерации и мира в це-

лом тенденции в администрировании контрольной дея-
тельности; 

– рост показателей трансграничной торговли и интер-
нет-торговли; 

– невысокий уровень эффективности работы ряда оте-
чественных портов; 

– недостаточно высокий уровень развития российских 
информационных технологий и элементной базы, зависи-
мость от зарубежных поставок. 

И хотя факторы из указанного перечня носят общий 
характер и напрямую не касаются именно служебной дис-
циплины, их значимость отрицать нельзя, а потому нельзя 
игнорировать в контексте исследования нарушения слу-
жебной дисциплины. 

Примечательно, что в указанном перечне одновре-
менно упоминаются факторы, которые в целом могут 
быть расценены как нейтральные (например, развитие 
региональной экономической интеграции), и факторы, 
негативно отражающиеся на деятельности таможенных 
органов (например, недостаточно высокое развитие ин-
фраструктуры транспорта). В этом видно отсутствие диф-
ференциации соответствующих факторов. При этом в ука-
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занном перечне преобладают факторы негативного ха-
рактера, которые можно расценить именно как препят-
ствия к развитию. 

Очевидно, что они не могут не отражаться и на дисци-
плине в таможенных органах, поскольку дисциплина, так 
или иначе, обусловливается и тем, насколько эффек-
тивно организованы и функционируют рассматриваемые 
органы, а они, исходя из приведённого перечня факторов, 
функционируют не вполне эффективно. 

В то же время нельзя сказать, что перечисленные в 
рассматриваемой стратегии факторы влияют на состоя-
ние дисциплины в таможенных органах сугубо негативно 
или сугубо позитивно. Каждый из факторов, как представ-
ляется, специфичен, как и его влияние на состояние дис-
циплины. Так, развитие информационного общества в 
определённой мере способствует укреплению служебной 
дисциплины, поскольку предполагает использование со-
ответствующих информационных технологий, позволяю-
щих более эффективно осуществлять контроль за слу-
жебной деятельностью, фиксировать те или иные дей-
ствия (бездействие), за счет чего выявлять и своевре-
менно пресекать нарушения дисциплины. Однако, недо-
статочно высокий уровень развития такого рода техноло-
гий в определённой степени отрицательно сказывается 
на служебной дисциплине, поскольку не всегда обеспечи-
вает возможности для максимально оперативного выяв-
ления допускаемых правонарушений, их пресечения, а 
также профилактики. 

Положительная динамика в части развития трансгра-
ничной торговли в совокупности с интеграционными про-
цессами тоже выступает своего рода фактором, в опреде-
лённой степени способствующим совершению служебных 
нарушений. Здесь следует отметить, что чем более дина-
мичной и напряжённой является служебная деятель-
ность, тем больше предпосылок создается для соверше-
ния тех или иных нарушений. 

В контексте изложенного нельзя сказать, что влияю-
щие на деятельность таможенных органов факторы долж-
ным образом систематизированы. Кроме того, в рассмот-
ренном перечне многие аспекты, так или иначе влияющие 
как на деятельность таможенных органов в целом, так и 
на нарушение служебной дисциплины, не отражены. 

Нельзя не обратить внимание на отдельные источники 
законодательства, непосредственно регламентирующие 
деятельность должностных лиц таможенных органов, 

– Федеральный закон «О службе в таможенных орга-
нах Российской Федерации» [1] (далее – Закон о службе в 
таможенных органах); 

– Федеральный закон «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» [2] (далее – Закон о 
государственной гражданской службе); 

– Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции» [3] (далее – Закон о противодействии коррупции); 

– Указом Президента Российской Федерации «Об 
утверждении Дисциплинарного устава таможенной 
службы Российской Федерации» [4] (далее – Дисципли-
нарный устав). 

В указанных источниках не приводятся какие-либо пе-
речни факторов, влияющие на нарушение служебной дис-
циплины. Более того, регулятор избегает использования 
термина «факторы» в рассматриваемом контексте, пред-
почитая такие понятия, как «причины», «условия», «об-
стоятельства», которые, соответственно, расцениваются 
как способствовавшие совершению нарушения. 

И некоторые нормы, представленные в указанных ис-
точниках, имеют прямое отношение к выявлению тех или 
иных факторов, влияющих на нарушение, к правовой 
оценке, к их научному осмыслению. Так, п. 2 ст. 29.1 За-
кона о службе в таможенных органах в контексте регла-

ментации основания для освобождения сотрудника от от-
ветственности упоминает в качестве причины наличие 
«не зависящих от него обстоятельств». Такие обстоятель-
ства в ст. 13 Закона о противодействии коррупции, приме-
няемой во взаимосвязи с указанной выше нормой, расце-
ниваются как препятствующие соблюдению предусмот-
ренных законом ограничений, запретов и требований, а 
также исполнению обязанностей. 

Речь идет именно о таких обстоятельствах, которые 
оказываются вне контроля конкретного человека, носят 
чрезвычайный характер, фактически непредотвратимы; 
их нельзя было ожидать или избежать либо нельзя было 
преодолеть, они исключают возможность соблюдения 
ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполне-
ния обязанностей, исходя из законодательства о противо-
действии коррупции. 

Примерный перечень такого рода обстоятельств пере-
числен в ст. 13 указанного Закона, а вопрос правовой 
оценки того или иного обстоятельства применительно ре-
шается отдельно в каждом случае. При этом внимание ак-
центируется на причинно-следственной связи: то или 
иное обстоятельство для его оценки, как исключающего 
привлечение к дисциплинарной ответственности, должно 
быть закономерным препятствием к соблюдению соответ-
ствующих запретов, ограничений, исполнению обяза-
тельств. В противном случае даже чрезвычайные обстоя-
тельства не могут быть расценены как исключающие от-
ветственность. 

Учитывая рассмотрение указанных обстоятельств как 
исключающих привлечение к ответственности, их можно 
было бы не признавать факторами, влияющими на нару-
шение служебной дисциплины. Однако тот факт, что в 
каждом конкретном случае правовая оценка тех или иных 
обстоятельств даётся отдельно и не всегда она может 
быть однозначной, соответствующие обстоятельства 
вполне уместно причислить к категории факторов, опо-
средующих нарушение дисциплины. 

Далее представляется необходимым обратиться к 
научной литературе, в которой уделяется внимание про-
блематике факторов, влияющих на нарушение служебной 
дисциплины, причём как в целом, так и применительно к 
таможенным органам. 

Так Т.Л. Пономарева еще в 2011 г. в своей диссерта-
ционной работе применительно к рассматриваемому за-
конодательству отмечала несовершенство правовой ре-
гламентации производства по дисциплинарным делам 
[10, с. 19].Несмотря на то, что указанная проблема была 
признана практически 15 лет назад, она и в настоящее 
время продолжает оставаться актуальной.  

При обращении к действующим нормам, в частности, 
Закона о службе в таможенных органах, а также к положе-
ниям Дисциплинарного устава, становится, очевидно, что 
не каждое дисциплинарное нарушение (проступок) явля-
ется безусловным основанием для наложения дисципли-
нарного взыскания. Должностное лицо, являющееся по 
отношению к нарушителю вышестоящим нарушителем, 
уполномоченное рассматривать вопросы о привлечении к 
дисциплинарной ответственности, имеет лишь право 
наложить дисциплинарное взыскание при выявлении со-
ответствующего факта, но обязанность во всех без исклю-
чения случаях выявления нарушения привлекать к дисци-
плинарной ответственности не предусматривается. Таким 
образом, формируется некоторая среда, способствующая 
нарушению служебной дисциплины и появлению лояль-
ности к нарушителям. 

Представляется возможным согласиться с указанным 
автором и в том, что регулирование в рассматриваемой 
сфере оказывается весьма непоследовательным. При 
этом нормы действующего законодательства допускают 
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широкие возможности для административного усмотре-
ния при разрешении вопросов дисциплинарного произ-
водства, что в свою очередь негативно отражается на эф-
фективности мер дисциплинарного воздействия в отно-
шении должностных лиц таможенных органов [10]. 

Стоит признать и то, что упреждающее воздействие на 
должностных лиц, как потенциальных нарушителей, тоже 
имеет немаловажное значение [10, с. 4]. Отсюда можно 
отметить фактор профилактической работы, нацеленной 
на предупреждение совершения не только коррупцион-
ных, но и любых иных нарушений служебной дисциплины. 

А.И. Карипова и Р.А. Барсуков анализируя проблема-
тику должностных правонарушений, обращают внимание 
на такие детерминанты, как: 

– служебная среда; 
– характеристика служащих; 
– условия и процессы взаимодействия, состояние со-

циального контроля в сфере службы [8, с. 151]. 
Конечно, указанные детерминанты во многом носят 

условный характер, но в целом в их реальности сомне-
ваться не приходится. И каждый из перечисленных пунк-
тов имеет свою специфику. Так, служебная среда, вклю-
чающая условия, которые, так или иначе, характеризуют 
служебную деятельность, выступает фактором внешнего 
характера, являющимся во многом объективным, то есть 
независящим от конкретного должностного лица. В этой 
связи служебной среде могут быть характерны, например, 
наличие лиц, в том числе руководителей, лояльно отно-
сящихся к нарушениям, что может повлиять на поведение 
подчиненных коллег с точки зрения соблюдения служеб-
ной дисциплины, в том числе в части личного отношения 
к проявлениям коррупции. 

Что касается характеристики служащих, то она отра-
жает комплекс личностных особенностей конкретного ин-
дивида, носит внутренний субъективный характер и в 
меньшей степени поддаётся внешнему воздействию, в 
том числе со стороны руководства. В этой связи влияние 
на должностное лицо в плане готовности (неготовности) 
идти на нарушение служебной дисциплины могут оказать 
самые разные личностные черты. Так, преобладание ко-
рыстных мотивов, первостепенная ориентация на получе-
ние материальной выгоды, признание более приоритет-
ными личных интересов в сравнении с интересами обще-
ства и государства могут стать фактором, способствую-
щим формированию готовности к совершению коррупци-
онных нарушений. 

В контексте изложенного представляется интересной 
позиция Д.Е. Гончарова и Д.А. Бражникова, отмечающих 
особо значимую роль моральной составляющей, выража-
ющейся, например, в чувстве моральной ответственности 
должностного лица в случае принятия им присяги. Исходя 
из этого, указанные авторы рассматривают именно при-
сягу в качестве фактора, препятствующего формирова-
нию готовности должностного лица идти на нарушение 
дисциплины [7, с. 31]. В этом отчасти можно согласиться. 
Однако преувеличивать роль присяги все же не стоит. 

Особо важную роль играет и контроль, который можно 
расценить в качестве одного из ключевых условий факто-
ров с точки зрения предупреждения нарушения служеб-
ной дисциплины. Соответственно, последовательный, си-
стемный и всесторонний контроль можно расценивать как 
фактор, предупреждающий нарушение служебной дисци-
плины, и наоборот: отсутствие контроля или его недо-
статки есть фактор, способствующий нарушениям.  

Е.Н. Петрушко и О.А. Москаленко в этой связи особое 
внимание обращают именно на отсутствие должного кон-
троля со стороны руководящего состава таможенного ор-
гана как на одного из главных факторов, способствующих 
нарушению служебной дисциплины[9], в чем вряд ли 

можно сомневаться, особенно учитывая высокую латент-
ность должностных правонарушений в целом и правона-
рушений в таможенных органах в частности. 

В случаях же, когда контроль все же реализуется в 
должной мере и способствует выявлению нарушений слу-
жебной дисциплины и привлечению нарушителей к ответ-
ственности, прежде всего дисциплинарной, многие его не-
достатки зачастую сохраняются. Так, в рамках производ-
ства по делам о дисциплинарных проступках нередко ре-
шение выносится без установления полной картины про-
изошедшего и без выявления причин и условий (факто-
ров), способствовавших совершению соответствующего 
нарушения. Например, гражданин Г. обратился в суд с ис-
ком к Федеральной таможенной службе (ФТС России) о 
признании увольнения незаконным, восстановлении на 
службе. Тверской областной суд установил, что приказ та-
моженного органа, на основании которого сотрудник был 
привлечён к дисциплинарной ответственности, носит об-
щий характер и содержит лишь указание на факт выявле-
ния нарушений законодательства, не конкретизируя, в ка-
кой именно период и какие конкретно нарушения были до-
пущены, что стало основанием частичной отмены указан-
ного приказа [6]. 

 
Выводы. Влияющие на нарушение служебной дисци-

плины факторы, имеющие место в деятельности тамо-
женных органов, довольно многочисленны. При этом в 
официальных материалах их систематизации и анализу 
не уделяется должного внимания, что, однако, не препят-
ствует возможности сделать некоторые выводы. 

В первую очередь, все факторы можно разделить 
условно на объективные и субъективные; также на те, ко-
торые способствуют совершению нарушений коррупцион-
ного характера и способствующие совершению иных, 
некоррупционных нарушений. Думается, что они должны 
быть выделены и закреплены нормативно.  

Всю систему факторов в рамках настоящего исследо-
вания вряд ли можно обобщить, однако факторы, наибо-
лее существенные с точки зрения влияния на нарушение 
служебной дисциплины, выделить возможно. Среди них 
несовершенство действующего законодательства, осо-
бенно в части регулирования ответственности. На сего-
дняшний день дисциплинарный проступок не является 
безусловно наказуемым, что способствует формирова-
нию терпимости к нарушению служебной дисциплины. 
Нельзя не отметить и фактор административного усмот-
рения, поскольку вопрос привлечения к ответственности 
за нарушение дисциплины решается исходя из преобла-
дания диспозитивных начал. С учётом изложенного пред-
ставляется необходимым скорректировать и нормы зако-
нодательства соответствующим образом. 

В первую очередь, целесообразно пересмотреть под-
ход к законодательной оценке дисциплинарного про-
ступка, предусмотрев в числе его обязательных призна-
ков наказуемость. Отказ же от наложения дисциплинар-
ного взыскания, как мы полагаем, должен быть, допустим, 
лишь в исключительных случаях при наличии должного 
обоснования со стороны лица, принимающего решение. 

Также необходимым видится изменение практики раз-
решения дел о дисциплинарных проступках. Думается, 
что соответствующие решение (приказы), принимаемые в 
рамках дисциплинарного производства, должны содер-
жать не только обязательное описание допущенного 
нарушения, но и причин и условий, которые этому способ-
ствовали. Безусловно, соответствующая информация 
должна содержаться и в официально публикуемых ин-
формационных и отчётных материалах о работе таможен-
ных органов (их подразделений) в части поддержания 
внутриведомственной дисциплины. 
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Factors influencing the violation of official discipline in customs 
authorities 

Shestakova T.A. 
Russian Customs Academy (RTA) 
The purpose of the article is to conduct an overview analysis of the factors 

influencing the violation of official discipline in the Russian customs 
authorities. The multiplicity and heterogeneity of these factors is noted, as 
well as the ambiguity of their influence on the state of service discipline. 
The article presents the factors that generally affect the activities of 
customs authorities, including the violation of official discipline in them. The 
author focuses on the factors contributing to the commission of corruption 
offenses, which are also classified as disciplinary offenses committed by 
customs authorities. The lack of attention paid by the subjects of law 
enforcement activities to the establishment of factors (causes and 
conditions) contributing to the violation of official discipline in customs 
authorities is substantiated. The legislative aspects of the subject matter 
are touched upon. Ideas are presented on how to solve some problems in 
terms of eliminating factors contributing to the violation of official discipline. 

Keywords: disciplinary misconduct; corruption offense; official discipline in 
customs authorities; customs authorities; factors of violation of official 
discipline; Federal Customs Service of Russia. 
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К вопросу о понятии арктических морских путей 
 
 
 
Орлов Климент Максимович 
аспирант, кафедра международного права, Санкт-Петербургский 
государственный университет, klimentospb@gmail.com  
 
Автор обращает внимание необходимость формирования поня-
тия «арктический морской путь», направленное на вычленение 
тех морских путей, которые имеют самые уязвимые экосистемы 
и требуют строгих правил пользования и судоходства. Внедрение 
такого понятия, которое на сегодняшний день не упоминается в 
доктрине, позволит объединить три самых распространенных 
транспортных коридоров в Арктике для установления в дальней-
шем единых правил по использованию морских путей в Арктике, 
совершенствования и унификации совокупности норм и принци-
пов обычного и договорного характера: Северный морской путь, 
Северо-Западный проход и Трансполярный морской путь.  
Ключевые слова: арктический морской путь, Арктика, Северный 
морской путь, Северо-Западный проход, Трансполярный мор-
ской путь, правовой режим. 
 

В настоящее время легальная дефиниция арктического 
морского пути отсутствует как в законодательстве Россий-
ской Федерации, так и в международных правовых актах. 
Упоминание о понятии «арктический морской путь» в док-
трине встречается не часто. В силу наступивших геополи-
тических и назревающих климатических перемен на 
нашей планете потребность в установлении термина 
«арктический морской путь», несомненно, будет только 
нарастать. 

В советское время не раз обращалось внимание на 
уникальность Арктики и ее морских путей, о чем В.Н. Ку-
лебякин справедливо отмечает: «Именно комплекс исто-
рических, экономических, политических, геологических и 
других факторов позволяет сделать вывод, что арктиче-
ские морские пространства не могут рассматриваться под 
тем же углом зрения, что и морские пространства во-
обще» [3, с. 139]. 

Как известно, в Арктике ежегодно наблюдается рост 
таяния ледников, сравнение с климатическими данными 
прошлых лет позволяет ученым выявить непосредствен-
ную связь между повышением температуры атмосферы и 
океана и увеличением потери ледового покрова Арктики. 
Спутниковые наблюдения и новая климатическая модель 
предсказывают, что Северный полюс будет терять весь 
свой лед каждый сентябрь. Так, согласно исследованиям, 
основанным на наблюдениях со спутников Националь-
ного управления по аэронавтике и исследованию косми-
ческого пространства, ученые предполагают, что первый 
свободный ото льда сентябрь наступит между 2030 и 2050 
годами, что, бесспорно, совсем скоро [10].  

Вышеуказанные климатические изменения являются 
устойчивой тенденцией. Она же способствует не только 
развитию перспектив судоходства в арктическом регионе, 
но и проявлению повышенного внимания приарктических 
государств и неарктических игроков к Арктике, в том числе 
как к богатому источнику ресурсов. Следовательно, зна-
чение арктических морских путей, как и их международно-
правовой режим, для сверхдержав и государств как при-
арктических, так и неарктических в целом, невозможно пе-
реоценить.  

Арктические морские пути расположены в Арктике, на 
наш взгляд, для последующего признания такого пути арк-
тическим в обязательном порядке путь или его большая 
часть должна пролегать в арктической зоне. Основопола-
гающим признаком арктического морского пути, без-
условно, является расположение такого пути на карте, 
его маршрут, следовательно, он должен проходить по 
морям и акватории Северного Ледовитого океана. В со-
ставе рассматриваемого океана выделяют 11 морей: Ба-
ренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-
сибирское море, Чукотское море, море Бофорта, море 
Линкольна, Гренландское море, Норвежское море (в рос-
сийских источниках считается, что оно является частью 
Северного Ледовитого океана, в зарубежных источниках 
– Атлантического океана), Белое море и море Баффина. 
Соответственно, весь морской путь, или большая его 
часть, должны проходить в акватории Северного Ледови-
того океана.  

В то же время необходимо уточнить, что арктическим 
морским путем может быть признан не каждый морской 
путь, включающий в себя небольшой отрезок Северного 
Ледовитого океана. Установление границ такого морского 



 125

З
А
К
О
Н

 и
 В
Л
А
С
Т
Ь

 

пути должно опираться на географический признак с воз-
можностью его небольшого отклонения, а значит, боль-
шая часть пути должна быть в Арктике.  

Необходимо уточнить, что данный признак является 
основным признаком для квалификации морского пути 
арктическим, его отсутствие влечет невозможность такой 
квалификации. Это обуславливается тем, что экосистема 
Арктики является одной из самых уязвимых экосистем 
нашей планеты. Арктика и ее воды – это живой и очень 
нежный организм, постоянно живущий в условиях очень 
низких температур. 

К сожалению, имеется наглядный пример, доказываю-
щий хрупкость арктических вод. Таким примером явля-
ется авария танкера «Эксон Валдиз» компании Exxon (по-
сле слияния крупнейших американских нефтяных компа-
ний Exxon и Mobil - ExxonMobil) [4]. 24 марта 1989 года 
нефтяной танкер сел на мель, в результате чего разли-
лось 11 миллионов галлонов нефти, образовав нефтяное 
пятно в 28 000 квадратных километров. Разлив затронул 
более 1 300 миль береговой линии, оказав огромное воз-
действие на рыбу, диких животных и их среду обитания, а 
также на местную промышленность и население. По оцен-
кам, погибло около 250 000 морских птиц, 2 800 каланов, 
до 300 тюленей, 250 белоголовых орланов и по меньшей 
мере 22 косатки [11]. Спустя годы после аварии береговая 
линия так и не оправилась от разлива нефти, следы 
нефти до сих пор присутствуют, поскольку холодная тем-
пература не позволяет природным процессам расщеп-
лять нефть [8]. Попадание нефти же в лед вызовет наибо-
лее плачевные последствия, в связи с этим деятельность 
человека в арктических водах требует наибольшего вни-
мания и должна быть специальным образом адаптиро-
вана и регламентирована. 

Вышесказанное позволяет прийти к следующему по-
нятию «арктического морского пути» как морского пути, 
который, либо часть которого, пролегает в акватории Се-
верного Ледовитого океана, в отношении которого уста-
новлен либо может быть установлен международно-пра-
вовой и/или национальный правовой режимы, определя-
ющие поведение и взаимодействие государств в про-
странствах таких морских путей, обеспечивающие как 
безопасность судоходства, так и безопасность вод, по ко-
торым осуществляется мореплавание. 

Данное понятие позволяет наиболее полно охватить 
специфику арктических морских путей для дальнейшей 
работы с международно-правовым режимом таких мор-
ских путей. Исходя из соответствия данному признаку и 
экономической составляющей в виде торговли и органи-
зации перевозок грузов как в перспективе, так и в настоя-
щее время, позволяет выделить основные виды арктиче-
ских морских путей.  

Так, основными арктическими морскими путями явля-
ются: Северо-Западный проход (далее – СЗП), Северный 
морской путь, в некоторых источниках именуется как «Се-
веро-Восточный проход» – данный термин использовался 
на территории РФ до начала XX века, однако в настоящее 
время в зарубежных странах продолжают его именовать 
так (далее – СМП, Севморпуть) и будущий Трансполяр-
ный морской путь (далее – ТМП). Указанные морские пути 
соединяют Атлантический океан и Тихий океан, географи-
ческие же отличия заключаются в их местоположении, ка-
ким образом они пересекают Арктику. В связи с этим необ-
ходимо рассмотреть географическую составляющую ука-
занных ранее путей. 

1. Северо-Западный проход (англ. Northwest Passage). 
Арктический морской путь, проходящий через Северный 
Ледовитый океан вдоль северного берега Северной Аме-
рики через моря и проливы Канадского Арктического ар-
хипелага. Серия путей внутри Северо-Западного прохода 

пролегает через Канадский Арктический архипелаг, вклю-
чающий в себя более 36 000 островов. Однако данный 
факт ни в коем случае не уменьшает значения данного 
морского пути как экономически выгодного транспортного 
коридора. Судовые маршруты по Северо-Западному про-
ходу из Европы в восточную часть Азии потенциально ко-
роче на 4 000 километров чем судовой маршрут через Су-
эцкий канал, например, если брать маршрут Нью-Йорк – 
Шанхай. Протяженность самого Северо-Западного про-
хода составляет около 1 500 километров. 

В 1985 году проливы Северо-Западного прохода Ка-
нада объявила своими внутренними водами, специаль-
ным нормативным актом закреплены исходные линии от-
счета территориального моря, рыболовных и исключи-
тельной экономической зон [1, с. 471]. Речь идет о При-
казе «О географических координатах территориального 
моря (Район 7)» от 10.09.1985 года (далее – Приказ от 
10.09.1985 г.) [7]. В Приказе от 10.09.1985 г. указано, что 
Район 7 означает Канадские арктические острова и мате-
риковую часть и включает в себя все острова и отливные 
возвышенности, прилегающие к Району 7. Все три прило-
жения к Приказу от 10.09.1985 г. содержат перечни геогра-
фических координат точек. Следовательно, Канада счи-
тает Северо-Западный проход частью своих внутренних 
вод, и, следовательно, СЗП, в соответствии с позицией 
Канады, он находится под канадской юрисдикцией. 

В свою очередь, большинство морских держав, со-
ставляющих международное сообщество, считают Се-
веро-Западный проход международным проливом, меж-
дународным морским путем [2, с. 179]. Сторонники данной 
позиции требуют свободы судоходства в данном регионе, 
пытаясь оспорить права Канады на контроль за вышеука-
занным арктическим путем. 

Таким образом, отмечается правовая неопределен-
ность в отношении международно-правового режима СЗП 
с учетом внутригосударственного регулирования этих 
арктических вод. 

2. Северный морской путь (англ. Northern Sea Route, 
либо Северо-Восточный проход и англ. Northeast 
Passage). Арктический морской путь, проходящий вдоль 
северных берегов Российской Федерации по морям Се-
верного Ледовитого океана и частично Тихого океана.  

Административно Северный морской путь на западе 
ограничен западными входами в новоземельские про-
ливы и меридианом, проходящим на север от мыса Жела-
ния, а на востоке – в Беринговом проливе, – параллелью 
66° северной широты и меридианом 168°58′37″ западной 
долготы. Более подробное описание границ районов ак-
ватории Северного морского пусти изложено в приложе-
нии № 3 к Правилам плавания в акватории Северного 
морского пути, утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ от 18.09.2020 № 1487 «Об утверждении Пра-
вил плавания в акватории Северного морского пути» [6]. 

Расстояние от города Санкт-Петербурга до Владиво-
стока по Севморпути составляет приблизительно 14 000 
километров, в то время как через Суэцкий канал – более 
23 000 километров. Протяженность самого Северного 
морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения со-
ставляет около 5 600 километров. Северный морской путь 
служит интересам арктических регионов России, напри-
мер, используется для доставки топлива, оборудования, 
продовольствия и полезных ископаемых, а также исполь-
зуется в качестве арктического морского пути, способного 
выполнять международные рейсы. 

Как и в отношении Северо-Западного прохода, право-
вой режим Северного морского пути по сей день является 
предметом для дискуссий ученых. Российская Федерация 
занимает позицию, что данный арктический морской путь 
подпадает под ее юрисдикцию. Так, федеральный законо-
датель в статье 14 Федерального закона от 31.07.1998 № 
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155-ФЗ (ред. от 19.10.2023) "О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации" регламентирует, что Северный морской путь 
определяется как исторически сложившаяся националь-
ная транспортная коммуникация Российской Федерации в 
Арктике [5]. 

Аналогично проблеме международно-правового ре-
жима Северо-Западного прохода, Северный морской путь 
не является исключением, зарубежные государства, в 
особенности Соединенные Штаты Америки, упорно отста-
ивают позицию, заключающуюся в признании такого арк-
тического морского пути международным, подлежащего 
открытию для транзита иностранных судов [2, с. 181]. 

3. Трансполярный морской путь (англ. Transpolar Sea 
Route). В настоящее время он обсуждается в науке исклю-
чительно как новый и потенциально конкурентоспособный 
транспортный коридор – к его образованию могут приве-
сти дальнейшие изменения климата. Исходя из прогноза 
Арктического совета, такой путь станет доступен для его 
повсеместного коммерческого использования к 2040 году 
[9].  

Трансполярный морской путь – это арктический мор-
ской путь, пересекающий Северный Ледовитый океан че-
рез Северный полюс, единственный свободный арктиче-
ский путь от национальных юрисдикций. Его протяжен-
ность составляет около 3 900 километров, в сравнении с 
другими арктическими морскими путями следует конста-
тировать, что он самый короткий. 

Занимательным фактом является то, что наибольшее 
внимание развитию данному арктическому пути уделяет 
Китайская Народная Республика. В 2012 году именно ки-
тайский ледокол первым в мире прошел по приблизитель-
ной траектории Трансполярного морского пути [9]. В но-
востных источниках в сети «Интернет» аналитики выска-
зывают мнение, что ТМП для Китая является наиболее 
перспективным арктическим путем, он короче Северного 
морского пути на 1 500 километров и, главное, освобож-
ден от национальных юрисдикций. Однако в случае чрез-
вычайного происшествия данный путь не отвечает ника-
ким мерам безопасности по своей инфраструктуре. Пред-
ставляется, что Китаю придется запрашивать помощь 
либо у Канады, либо у Российской Федерации, а так как 
Российская Федерации является наиболее опытным игро-
ком в настоящем арктическом состязании на сегодняшний 
день, то следует отметить, что именно Россия сможет 
обеспечить безопасность судоходства в данном регионе. 

Арктика играет важную роль не только в экономике 
Российской Федерации, но и в мировой экономике. Бес-
спорно, арктические богатства в виде полезных ископае-
мых вызывают неподдельный интерес у стран всего мира, 
в особенности у приарктических государств. Арктические 
морские пути, такие как Северный морской путь, в пер-
спективе их развития способны обеспечить рост грузопе-
ревозок в Северном Ледовитом океане, что, в свою оче-
редь, непременно повлечет увеличение рисков причине-
ния вреда Арктике и возникновения новых межгосудар-
ственных споров в отношении режимов, правил и стату-
сов тех или иных арктических объектов. 

Акцент мирового сообщества на необходимость обес-
печения безопасности и защиты арктической окружающей 
среды должен быть поддержан повсеместно без исключе-
ний. Международно-правовой режим арктических морских 
путей в своем основании должен содержать и предусмат-
ривать экологическую безопасность арктической зоны, 
комплекс правил по охране окружающей среды. Совер-
шенствование и унификация совокупности норм и принци-
пов обычного и договорного характера, регламентирую-
щих правовой режим арктических морских путей, дости-
жима при внедрении и использовании понятия арктиче-
ского морского пути. 
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On the concept of arctic sea routes 
Orlov K.M.  
Saint Petersburg state University 
The author draws attention to the need to form the concept of «Arctic sea route» 

aimed at identifying those sea routes that have the most vulnerable 
ecosystems and require strict rules for use and navigation. The introduction 
of such a concept, which is not currently mentioned in the doctrine, will 
allow combining the three most common transport corridors in the Arctic to 
establish uniform rules for the use of sea routes in the Arctic, improving and 
unifying the set of norms and principles of a customary and contractual 
nature: the Northern Sea Route, the Northwest Passage and the 
Transpolar Sea Route. 
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Блокчейн и удаление персональных данных: 
технологические и регуляторные решения. 
 
 
 
Фарзалиев Махач Раюдинович 
аспирант кафедры информационного права и цифровых техно-
логий, Саратовского государственной юридической академии  
 
В статье исследуется противоречия между неизменяемостью 
блокчейн-технологий и требованиями законодательства о за-
щите персональных данных об удалении персональных данных. 
Автор рассматривает технологические решения (офчейн-храни-
лища, гибридные модели) и предлагает адаптивную регулятор-
ную модель с временным мораторием для миграции данных. 
Особое внимание уделено финансовому сектору, где конфликт 
между прозрачностью блокчейна и нормами закона наиболее ак-
туален. 
Ключевые слова: блокчейн, персональные данные, удаление, 
финансовая отрасль, регулирование, гибридные хранилища. 
 

Внедрение блокчейн технологий в государственное 
управление финансами открывает перспективы для со-
здания прозрачных бюджетных систем, автоматизации 
налогового администрирования и повышения подотчетно-
сти при распределении ресурсов. Ее ключевые характе-
ристики — децентрализация, неизменность данных, крип-
тографическая защита и автоматизация — создают по-
тенциал для преодоления системных проблем, таких как 
бюрократические задержки и недостаток доверия к инсти-
тутам. Однако интеграция этой технологии сопряжена с 
комплексом правовых, организационных и этических вы-
зовов.  

В свою очередь блокчейн-технологий в финансовой 
отрасли сталкивается с фундаментальным противоре-
чием между принципом неизменяемости данных, лежа-
щим в основе доверия к блокчейну, и требованиями зако-
нодательства о защите персональных данных, которое 
закрепляет право на удаление персональных данных. 
Проблема усугубляется тем, что финансовый сектор ра-
ботает с особо чувствительными категориями данных, 
включая не только базовые персональные сведения, но и 
банковские реквизиты, биометрические персональные 
данные, паспортные данные и информацию о финансо-
вых операциях. 

Например, процедура KYC на криптобиржах и в DeFi 
требуют от пользователей передачи паспортных данных, 
ФИО, адресов. Эти данные могут попадать в блокчейн че-
рез хеширование или привязку к цифровым идентифика-
торам [16]. Даже при отсутствии строгой верификации ре-
гистрация в блокчейн-сервисах часто включает указание 
email, телефона или ФИО, которые записываются в 
смарт-контракты или публичные транзакции. В резуль-
тате, несмотря на псевдоанонимность, значительные 
объемы персональных данных оказываются в блокчейне 
[17]. 

Отсутствие четких регуляторных позиций, судебной 
практики и утвержденных методик соблюдения законода-
тельства при использовании блокчейн-технологий в части 
удаления персональных данных создает значительные 
риски для финансового сектора. Финансовые институты 
могут оказаться перед сложным выбором: либо ограничи-
вать внедрение перспективных технологий, либо действо-
вать в правовом вакууме с потенциальными рисками 
нарушения законодательства. 

Проблема усугубляется не только отсутствием четких 
норм и судебной практики, но и недостатком теоретиче-
ских разработок. Юридическая наука пока не предложила 
моделей, позволяющих совместить требование об удале-
нии персональных данных с принципами неизменности 
блокчейна.  

Федеральный закон №152-ФЗ "О персональных дан-
ных" (Далеее – ФЗ о ПнД) является ключевым регулято-
ром защиты приватности в России, регламентируя весь 
цикл обработки данных — от сбора до обязательного уни-
чтожения (ст. 3, 5, 21, 22). Согласно п. 1 ст. 3, персональ-
ные данные включают любую информацию, прямо или 
косвенно идентифицирующую лицо (ФИО, место житель-
ства и др.) [10], при этом ИНН [4,5,6,7], телефон и email к 
ним не относятся [11]. 

Закон определяет уничтожение персональных данных 
как необратимый процесс, исключающий возможность 
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восстановления информации (ст. 3) [3]. Требования к уни-
чтожению, сбору и хранению данных уравнены в значимо-
сти, что отражает системный подход к их обработке. В со-
ответствии со ст. 5, операторы обязаны соблюдать мини-
мально необходимые сроки хранения, гарантировать уни-
чтожение данных по достижении целей обработки и доку-
ментировать все операции. Таким образом, уничтожение 
персональных данных является завершающим, но прин-
ципиально важным этапом их жизненного цикла, обеспе-
чивая защиту прав субъектов. 

ФЗ о ПнД четко определяет обстоятельства, при кото-
рых персональные данные подлежат уничтожению. К ним 
относятся следующие случаи: достижение целей обра-
ботки (ст. 5 ФЗ о ПнД); отзыв согласия субъекта. (ст. 9 5 
ФЗ о ПнД); истечение сроков обработки (ст. 21 ФЗ о ПнД); 
незаконная обработка данных. (напр. По решению суда 
или в результате проверки Роскомнадзора). 

Несоблюдение данных требований влечет админи-
стративную ответственность по ст. 13.11 КоАП РФ, что 
подчеркивает обязательный характер предусмотренных 
законом мер по защите персональных данных.  

Законодательство устанавливает строгие требования 
к уничтожению персональных данных как особой форме 
обработки, гарантируя его необратимость. Процедура 
включает два обязательных этапа: безвозвратное удале-
ние информации из систем и физическое уничтожение ма-
териальных носителей [8]. Такой подход обеспечивает 
надежную защиту прав субъектов данных, исключая воз-
можность их восстановления и последующего использо-
вания. 

Анализ нормативных требований выявляет фундамен-
тальное противоречие между архитектурой блокчейн-си-
стем и правом на удаление персональных данных. Неза-
висимо от типа реализации (публичные или частные), ба-
зовые принципы технологии создают непреодолимые 
препятствия для выполнения данного требования. Таким 
образом, текущая структура блокчейна противоречит нор-
мам о защите персональных данных, порождая серьез-
ные правовые и технологические проблемы для его при-
менения в соответствующих сферах. Технология, изна-
чально обеспечивающая неизменность данных, стано-
вится препятствием для соблюдения современных стан-
дартов цифровой приватности. 

Разрешение данной правовой коллизии требует взве-
шенного синтеза юридических и технологических подхо-
дов. Следует признать, что законодательные импера-
тивы, сколь бы строги они ни были, не в состоянии пере-
смотреть фундаментальные свойства блокчейн-техноло-
гий - их децентрализованную природу и принципиальную 
неизменность данных. Однако именно правовое регули-
рование может и должно выступать основанием иннова-
ционных разработок в сфере цифровой приватности. 

Стоит важный вопрос, как сохраняя базовые преиму-
щества блокчейна - его прозрачность, безопасность и 
устойчивость к внешним воздействиям, - создать техноло-
гические обертки, позволяющие соблюдать фундамен-
тальные права личности? 

Наиболее перспективным подходом стала концепция 
гибридного хранения данных, при которой непосред-
ственно в блокчейн вносятся лишь криптографические 
хеши, тогда как сами персональные данные размещаются 
в защищенных внешних хранилищах (off-chain). Данная 
модель позволяет сохранить ключевые преимущества 
блокчейна - одновременно обеспечивая возможность уда-
ления конфиденциальной информации при необходимо-
сти. Таким образом достигается баланс между технологи-
ческими особенностями блокчейна и требованиями за-
щиты персональных данных, создавая практическую ос-
нову для реализации права на удаление персональных 
данных в условиях распределенных систем. 

Наглядной иллюстрацией практического воплощения 
данного подхода выступает технология Bitcoin Lightning 
Network, где вынесение микроплатежей в отдельные ка-
налы существенно оптимизирует нагрузку на основную 
сеть [13]. В корпоративном секторе компания Traent де-
монстрирует инновационное применение этой концепции 
через многоуровневую архитектуру своих Web3-решений 
[14]. Их система сочетает публичный базовый слой для 
фиксации хеш-сумм транзакций с динамическим приклад-
ным уровнем, обрабатывающим зашифрованные данные. 

Особого внимания заслуживает инновационное реше-
ние от Traent, которое переосмысляет подход к защите 
данных, гармонично сочетая передовые криптографиче-
ские технологии с принципами децентрализации. В ос-
нове системы лежит динамический механизм контроля 
доступа, использующий временные криптографические 
ключи и уникальные самоаннулирующиеся децентрализо-
ванные идентификаторы (DIDs). Эти идентификаторы ав-
томатически деактивируются — либо по истечении задан-
ного времени, либо по требованию пользователя, что 
обеспечивает максимальную гибкость и безопасность 
управления доступом. 

Акцент сделан на защите конфиденциальности благо-
даря революционной технологии data shading («затене-
ние данных»). В публичный реестр попадает лишь крип-
тографический след — подтверждение существования 
информации, в то время как сами данные остаются пол-
ностью скрытыми от несанкционированного доступа. 
Управление жизненным циклом данных полностью авто-
матизировано с помощью умных контрактов, которые 
мгновенно синхронизируют процессы удаления информа-
ции по всей сети при выполнении заданных условий. Это 
обеспечивает беспрецедентный уровень контроля, гаран-
тируя, что данные исчезают бесследно — в точном соот-
ветствии с политикой конфиденциальности и требовани-
ями пользователей. 

Гибридная модель консенсуса Traent сочетает пре-
имущества публичных и приватных блокчейнов. В защи-
щенном слое любые изменения требуют санкционирован-
ного одобрения доверенных валидаторов, что исключает 
злоупотребления, не жертвуя при этом ключевыми прин-
ципами прозрачности. Например, при обработке запроса 
на удаление документа система трансформирует его хэш 
в блокчейне в необратимый криптографический маркер, 
одновременно полностью стирая исходные данные из 
внешних хранилищ. Этот двухэтапный механизм гаранти-
рует, что восстановление информации становится техни-
чески невозможным — не только на уровне записи, но и 
на уровне самих данных. 

Не менее показателен опыт платформы Ethernity, ра-
ботающей с цифровым искусством и NFT, демонстрирует 
эффективное разделение данных: метаданные хранятся 
во внешних хранилищах, а в блокчейне фиксируются 
только права собственности [15]. Это сохраняет преиму-
щества распределённых реестров и обеспечивает соот-
ветствие требованиям законодательства к конфиденци-
альности. 

Иной прорывной идеей стали хамелеон-хеш-функции 
— это криптографический механизм, позволяющий изме-
нять данные в уже записанных блоках, сохраняя их исход-
ные хэши. Специальные ключи ("люки") дают авторизо-
ванным участникам возможность корректировать инфор-
мацию, что теоретически позволяет удалять или редакти-
ровать персональные данные в соответствии с правом на 
удаление персональных данных. Однако у этого подхода 
есть серьёзные недостатки: централизованное управле-
ние "люками" противоречит принципам децентрализации, 
создаёт риски злоупотреблений и уязвимые точки отказа. 
Это подрывает саму идею блокчейна как устойчивой к 
цензуре распределённой системы. 
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Ethereum, например, использует обрезку (pruning) де-
рева состояний, удаляя неиспользуемые данные для сни-
жения нагрузки на узлы. Однако это лишь техническая оп-
тимизация — исторические записи, включая персональ-
ные данные, остаются неизменными и доступными. Это 
сохраняет ключевое противоречие между неизменяемо-
стью блокчейна и правом на удаление информации [12]. 

Конечно, на сегодняшний день только стратегия раз-
дельного хранения данных – с фиксацией критически важ-
ной информации в блокчейне и размещением чувстви-
тельных данных в офчейн-хранилищах – представляет 
собой наиболее сбалансированный и реализуемый под-
ход. Такой гибридный формат позволяет соблюдать тре-
бования регуляторов, сохраняя при этом фундаменталь-
ные принципы блокчейна. По сути, эти архитектурные ре-
шения становятся тем самым компромиссом, который со-
единяет неизменность блокчейна с правом на удаление 
персональных данных.  

В свете существующей правовой неопределенности и 
с учетом технологических особенностей блокчейна, автор 
предлагает комплексную адаптивную модель регулирова-
ния. Модель учитывает как перспективные блокчейн-про-
екты, потенциально внедряемые в России, так и уже функ-
ционирующие решения, в базах которых зафиксированы 
персональные данные пользователей. Такой подход 
обеспечивает баланс между поддержкой технологиче-
ского прогресса и соблюдением прав субъектов данных.  

Автор обоснованно полагает, что именно регулятор 
способен задать правовой вектор для разрешения подоб-
ных коллизий. Для эффективного регулирования блок-
чейн-технологий в финансовой сфере целесообразно 
принятие совместного нормативного акта Роскомнадзора 
и Минфина. Такой документ призван установить четкие и 
единообразные правила обработки персональных данных 
в блокчейне [1,2,3]. 

Во-первых, автор предлагает закрепить в качестве 
ключевого положения принцип раздельного хранения ин-
формации. Согласно данному подходу, в блокчейн 
должны вноситься исключительно криптографические 
хеши или обезличенные метаданные, не позволяющие 
идентифицировать личность. При этом сами персональ-
ные данные необходимо размещать в защищенных 
офчейн-хранилищах, соответствующих требованиям ФЗ о 
ПнД, что обеспечит возможность их возможность удале-
ния при необходимости. Такой механизм позволяет со-
хранить неизменяемость блокчейна, одновременно га-
рантируя соблюдение прав субъектов персональных дан-
ных.  

Во-вторых, особое внимание в нормативном акте сле-
дует уделить техническим требованиям к системам хра-
нения. Речь идет об обязательном использовании совре-
менных алгоритмов шифрования, реализации системы 
ролевого доступа, а также внедрении механизмов автома-
тического удаления данных как по запросу субъекта и ре-
гулятора, так и по истечении установленных сроков хра-
нения. 

При этом для обеспечения прозрачности операций и 
возможности аудита предлагается фиксировать в блок-
чейне специальные криптографические отметки. Эти от-
метки будут подтверждать факт обработки данных, не 
раскрывая при этом их содержания. 

В-третьих, возникает закономерный вопрос: как быть 
проектам, в блокчейнах которых уже содержатся персо-
нальные данные, если технически их удаление невоз-
можно? Данная проблема тоже находит свое решение, 
Российская регуляторная практика неоднократно демон-
стрировала, что при возникновении технологических или 
экономических сложностей возможны адаптивные реше-
ния и история знает прецеденты, когда регуляторы прояв-

ляли гибкость. Яркий пример институт моратория, так вве-
дение моратория на банкротные процедуры (Постановле-
ние Правительства №497 от 28.03.2022), временно огра-
ничившего права кредиторов. Еще более показательно 
письмо ЦБ РФ (№010-31-4/5290 от 14.06.2022), фактиче-
ски приостановившее исполнение судебных решений для 
отдельных категорий должников или мораторий на плано-
вые проверки продлили, который продлили до 2030 года 
(Постановления Правительства РФ от 10 марта 2023 г. № 
372). Эти меры подтверждают, что регуляторы способны 
находить баланс между строгостью закона и практической 
реализуемостью.  

Таким образом, введение временного моратория на 
ответственность операторов блокчейн-систем за наруше-
ния ФЗ о ПнД позволит организовать поэтапную миграцию 
персональных данных в защищённые офчейн-храни-
лища. Однако остаётся вопрос о данных, уже зафиксиро-
ванных в неизменяемом реестре. Решение видится в при-
менении криптографических механизмов - таких как "ха-
мелеон-хеши", позволяющих сделать оставшуюся в блок-
чейне информацию технически недоступной для про-
смотра и использования. Фактически, такие данные со-
храняются в зашифрованном виде, исключающем их 
практическое применение, что соответствует принципам 
"забвения" в цифровой среде [9]. Этот подход обеспечи-
вает баланс между неизменяемостью блокчейна и требо-
ваниями законодательства о персональных данных. 

В контексте регулирования блокчейн-технологий пред-
лагаемая модель представляет собой взвешенный под-
ход, демонстрирующий гибкость современной регулятор-
ной политики. Данное решение отразит способность госу-
дарственных органов находить баланс между строгим со-
блюдением законодательных норм и учетом технологиче-
ских особенностей блокчейна. 

Применение временного моратория в свою очередь 
свидетельствует о зрелости регуляторной системы, гото-
вой к конструктивному диалогу с участниками финансо-
вого рынка. Такой подход позволяет создать благоприят-
ные условия для постепенной адаптации существующих 
блокчейн-систем к требованиям законодательства о пер-
сональных данных, обеспечивая при этом непрерывность 
бизнес-процессов и поддерживая инновационное разви-
тие отрасли. 

Чёткие регуляторные правила нужны не только биз-
несу, но и государству. С одной стороны, они снизят пра-
вовые риски для компаний, внедряющих блокчейн, а с 
другой — помогут государству использовать эту техноло-
гию для цифровизации услуг, не нарушая права граждан. 
Для пользователей это станет гарантией того, что их пер-
сональные данные не навсегда останутся в блокчейне, а 
если и останутся, то их использование невозможно. 

Важно отметить, что предлагаемая модель не только 
продемонстрирует гибкость регулирования, но и покажет 
прецедент ответственного подхода к внедрению новых 
технологий. Регулятор, с одной стороны, сохраняет свою 
контролирующую функцию, а с другой - проявляет пони-
мание объективных сложностей, связанных с технологи-
ческой спецификой блокчейна. Подобный баланс способ-
ствует укреплению доверия между всеми участниками 
процесса - государственными органами, финансовыми 
организациями и конечными потребителями услуг. 

Особую значимость данный подход приобретает в 
свете необходимости гармонизации технологического 
прогресса и правовых норм. Временный мораторий со-
здает необходимый переходный период для разработки и 
внедрения технических решений, позволяющих блокчейн-
системам соответствовать требованиям законодатель-
ства без ущерба для их функциональности и принципов 
работы. 
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Таким образом, гибкая регуляторная позиция в отно-
шении блокчейн-технологий не только способствует раз-
витию блокчейн-технологий, но и устанавливает новый 
стандарт взаимодействия между инновационными техно-
логиями и правовой системой, что имеет важное значение 
для формирования цифровой экономики будущего. 
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Статья посвящена исследованию вопросов использования про-
граммного обеспечения для электронно-вычислительных машин 
(ЭВМ) в юридической практике. Рассматриваются возможности 
применения современных информационных технологий в раз-
личных аспектах правовой деятельности, включая автоматиза-
цию юридических процессов, анализ данных, создание электрон-
ных баз данных нормативных актов и судебных решений, а также 
использование искусственного интеллекта в юридической сфере. 
Особое внимание уделяется преимуществам, которые предо-
ставляют ЭВМ в повышении эффективности работы юристов, 
улучшении качества правовых услуг и сокращении временных за-
трат на выполнение рутинных задач. Также рассматриваются вы-
зовы и риски, связанные с внедрением новых технологий в юри-
дическую сферу. В заключение подчеркивается важность инте-
грации современных технологий в юридическую практику для 
обеспечения конкурентоспособности и повышения уровня право-
вой помощи. 
Ключевые слова: программное обеспечение, автоматизация 
юридических процессов, искусственный интеллект, база данных, 
правовое регулирование, электронные вычислительные ма-
шины. 
 
 
 

Современное общество характеризуется интенсивным 
развитием информационных технологий, которые охваты-
вают различные сферы жизнедеятельности, включая 
юридическую практику. Использование программного 
обеспечения для электронно-вычислительных машин (да-
лее ЭВМ) становится неотъемлемой составляющей про-
фессиональной деятельности юриста. Внедрение цифро-
вых инструментов способствует оптимизации рабочих 
процессов, повышению достоверности и быстроте выпол-
нения задач, кроме того могут предоставить доступ к об-
ширным базам данных для решений каких-либо судебных 
нормативных актов, упрщению ведению юридической де-
ятельности и т.д. Программное обеспечение для ЭВМ иг-
рает ключевую роль в оптимизации и автоматизации про-
цессов, связанных с правоприменением, юридическим 
анализом и управлением документами. 

В настоящее время технологии шагнули широко впе-
ред, такие как искусственный интеллект, машинное обу-
чение и большие данные. Согласно этому юристы стали 
получать новые инструменты для повышения эффектив-
ности своей юридической деятельности. Программы, 
предназначенные для обработки и анализа юридической 
информации, позволяют значительно сократить время на 
выполнение рутинных задач, таких как поиск прецеден-
тов, составление документов и управление делами. 

Актуальность исследования обусловлена необходи-
мостью изучения возможностей и ограничений в юридиче-
ской деятельности использования программ для ЭВМ. Со-
временные юристы сталкиваются с множеством вызовов, 
связанных с обработкой больших объемов информации, 
анализом сложных правовых ситуаций и обеспечением 
конфиденциальности данных. Применение информаци-
онных технологий в юриспруденции помогает решать эти 
задачи, однако требует тщательного анализа и оценки 
эффективности. 

Целью настоящего исследования является изучение 
особенностей в юридической практике использования 
программ для ЭВМ, выявление их преимуществ и недо-
статков, а также определение перспектив их дальнейшего 
развития. Для достижения этой цели были поставлены 
следующие задачи: 

1.Провести обзор существующих программных про-
дуктов, применяемых в юридической деятельности. 

2. Оценить влияние автоматизации на качество и ско-
рость выполнения юридических задач. 

3. Проанализировать правовые аспекты для ЭВМ ис-
пользования программ, включая вопросы защиты инфор-
мации и соблюдения законодательства. 

4.Определить направления совершенствования пра-
вового регулирования в области в юридической деятель-
ности использования программ для ЭВМ. 

Использование программ для ЭВМ в юридической де-
ятельности стало неотъемлемой частью современного 
юридического процесса. Существуют основные направле-
ния использования для ЭВМ программ в юриспруденции 
такие как управление делами и документооборот (case 
management systems): данные программы помогают 
управлять судебными делами, отслеживать сроки, назна-
чать встречи и хранить документы. Примером таких си-
стем являются CaseAware, Legal Files или Legaltech и др. 
Таким образом системы управления делами (case 
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management systems) представляют собой специализиро-
ванные программные комплексы, предназначенные для 
автоматизации и оптимизации управления юридическими 
делами. Говоря о перспективах развития российских про-
дуктов таких как LegalTech индустрии связаны в основном 
с двумя обстоятельствами. Первое - российское законо-
дательство по сравнению с западным законодательством 
является более либеральным и открытым для разработок 
в сфере LegalTech. Так, например, в России поставщики 
юридических услуг не обязаны иметь специальной лицен-
зии. 

В связи с этим LegalTech разработками и основанием 
LegalTech-стартапов могут с легкостью заниматься и про-
фессиональные юристы. Ктому же Российская Федерация 
уже не раз демонстрировало, что заинтересовано в ско-
рейшей цифровизации в юриспруденции в целом. В связи 
с этим особое внимание уделяется созданию отдельных 
институтов развития цифровых технологий, таких как 
Сколково. Именно здесь ведётся активное проектирова-
ние юридических стартапов в сфере автоматизированных 
юридических услуг [10]. 

Также заслуживает отдельного внимания разработка и 
применение LegalTech российским государством. На сего-
дняшний день безусловными лидерами в этом направле-
нии среди российских государственных органов являются 
ФАС (Федеральная антимонопольная служба) и ФНС (Фе-
деральная налоговая служба) [9]. 

Более 3 миллионов документов было подано в суд в 
электронном виде в 2020 году, а также было более 400 
000 судебных заседаний проведено с помощью информа-
ционных технологий в юриспруденции. Ведётся активная 
работа в настоящий момент над созданием сервиса «Пра-
восудие онлайн» единого государственного портала, ко-
торый будет связан с порталом госуслуг. Данный сервис 
позволит участникам судопроизводства реализовать в ди-
станционной форме весь объем процессуальных дей-
ствий, включая подачу документов в суд, уплату государ-
ственной пошлины, ознакомление с материалами дела в 
электронном виде. [8]. Ожидается, что в 2025 году станет 
доступен полный спектр возможностей, предоставляемых 
сервисом «Правосудие онлайн». 

В чем же преимущества использования программ ЭВМ 
в юридической деятельности. Преимущества использова-
ния программ для ЭВМ в юридической деятельности 
включают повышение эффективности и качества работы 
юристов и юридических организаций. Как правило такие 
программы существенно экономят время, автоматизируя 
рутинные задачи, такие как подготовка документов, учет 
рабочего времени и организация встреч. Это позволяет 
юристам сосредоточиться на более важных и творчески 
насыщенных задачах. Современные системы управления 
делами и базы данных обеспечивают быстрый доступ к 
необходимой информации, что ускоряет принятие реше-
ний и подготовку юридических заключений. 

Кроме того, программы для ЭВМ помогают уменьшить 
количество ошибок, связанных с человеческим фактором. 
Автоматизированные системы снижают вероятность оши-
бок, возникающих из-за невнимательности или усталости 
сотрудников. К примеру, программы для проверки орфо-
графии и грамматики предотвращают появление досад-
ных опечаток в текстах, что способствует стандартизации 
рабочих процессов и использованию шаблонов докумен-
тов. Это обеспечивает единообразие и корректность 
оформления всех материалов, снижая риск возникнове-
ния ошибок и несоответствий. И одним из важнейших ас-
пектов преимущества является безопасность данных. 
Программы для шифрования данных и антивирусные 
средства защищают конфиденциальную информацию от 
несанкционированного доступа и утечек. Кроме того, у 

программ, используемых в юриспруденции имеются ав-
торские права. В некоторых ситуациях алгоритмы созда-
ния программы для ЭВМ может быть защищена в рамках 
патентного права, если она будет признана изобретением 
и получит соответствующий патент от федерального ор-
гана исполнительной власти по интеллектуальной соб-
ственности. Такой патент может быть оформлен на спо-
соб, систему или устройство [5]. 

Так например Согласно статье 1270 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (ГК РФ) в отношении про-
грамм для электронно-вычислительных машин (ЭВМ):: 
регулирует исключительное право автора на объект ин-
теллектуальной собственности, включая программы для 
ЭВМ. Как правило данная статья определяет исключи-
тельные права автора на различные виды использования 
программы, это могут быть программы распространения, 
воспроизведения, изменения и публичного исполнения. 
Она также предусматривает меры защиты авторских прав 
и порядок передачи прав на использование программы. 
При этом можно отметить, то, что статья имеет важное 
значение для защиты авторских прав на программы для 
ЭВМ. Она применяется в случаях споров о нарушении ав-
торских прав, а также при заключении лицензионных до-
говоров на использование программ. Судебная практика 
показывает, что в судебных процессах, в гражданском 
праве часто ссылаются на эту статью при рассмотрении 
дел, связанных с нарушением авторских прав на про-
граммное обеспечение. Например, в деле о нарушении 
авторских прав на программу для ЭВМ суд признал ответ-
чика виновным в незаконном воспроизведении и распро-
странении программы без согласия автора. Суд обязал 
ответчика прекратить нарушение авторских прав и выпла-
тить компенсацию автору. Таким образом, статья при-
знает исключительное право автора на программу для 
ЭВМ, которое включает право на воспроизведение, рас-
пространение, публичное исполнение, доведение до все-
общего сведения, переработку и другие способы исполь-
зования программы. В чем же способы использования 
программы: так например, автор может разрешать или за-
прещать использование программы любым способом, 
включая воспроизведение, распространение, импорт, 
прокат, публичное исполнение, доведение до всеобщего 
сведения и переработку. Передача прав: Автор может пе-
редать свои исключительные права на программу другим 
лицам на основании лицензионного договора. Лицензия 
может быть исключительной или неисключительной, в за-
висимости от условий договора. Ограничения прав: Неко-
торые действия с программой могут быть осуществлены 
без согласия автора, если они необходимы для нормаль-
ного функционирования программы или совместимости с 
другими программами. Кроме того, важно отметить, что 
лицензионный договор может предусматривать предо-
ставление простой (неисключительной) или исключитель-
ной лицензии. Простая лицензия позволяет лицензиару 
сохранять право выдачи аналогичных лицензий третьим 
лицам, тогда как исключительная лицензия ограничивает 
такое право и делает лицензиата единственным облада-
телем данного права. Например, декомпилирование про-
граммы допускается в целях изучения ее функционально-
сти. защита авторских прав: Статья предусматривает 
меры защиты авторских прав, включая компенсацию 
ущерба и запрет на нарушение авторских прав третьими 
лицами. Таким образом, эта статья играет существенную 
роль в формировании цивилизованного рынка программ-
ного обеспечения, способствуя развитию инноваций и 
стимулируя создание новых продуктов и технологий. Она 
также служит основой для урегулирования споров, свя-
занных с нарушением авторских прав на программы для 
ЭВМ, позволяя эффективно защищать интересы всех 
участников правоотношений. 
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В настоящее время применительно к доктрине исчер-
пания права особый интерес представляет возможность 
применения ее к программам для ЭВМ, распространяе-
мым онлайн посредством сети Интернет (например, по-
средством покупки программы и последующей ее загрузки 
с официального сайта правообладателя). Так, некоторые 
цивилисты полагают, что принцип исчерпания права и во-
все не применим к особым моментам распространения 
программы для ЭВМ в электронной форме ввиду того, что 
в такой ситуации отсутствует передача экземпляра про-
граммы как такового, что является неотъемлемой частью 
процесса его отчуждения. Вместо передачи как правило 
имеет место создание нового экземпляра программы ко-
нечным пользователем путем скачивания и записи про-
граммного продукта в память компьютера. 

То есть фактически, имеет место воспроизведение 
программы для ЭВМ, а не распространение. Следова-
тельно, в отсутствие распространения принцип исчерпа-
ния права не действует, и правообладатель сохраняет 
право дальнейшего контроля распространения про-
граммы [6].  

Соответствие законодательству: Использование сер-
тифицированных программных решений гарантирует со-
блюдение требований законодательства о защите персо-
нальных данных и коммерческой тайны. Как отмечает И.А. 
Зенин, авторского права «охрана программ для ЭВМ 
средствами после продолжительных дискуссий была вве-
дена о возможности их охраны патентным правом или 
иным путем, в частности государственной регистрации 
алгоритмов и программ для ЭВМ» [4, с. 55]. 

Весомый интерес в настоящее время представляет 
правовой режим программ для ЭВМ, при этом централь-
ной составляющей является возможность добровольной 
государственной регистрации в специально предусмот-
ренных органах. Дефиниции статьи 1262 Гражданского ко-
декса Российской Федерации для правообладателя в слу-
чае споров и нарушений являются дополнительной гаран-
тией, что процесс доказательства прав на программу для 
ЭВМ позволяет упростить. На программу для ЭВМ реги-
страция прав согласно пункту 2 статьи 1262 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации осуществляется на осно-
вании заявки на регистрацию, в соответствии со статьей 
«установленные федеральным органом исполнительной 
власти завершенной, осуществляющим нормативно-пра-
вовые акты в сфере интеллектуальной собственности», 
соответствующей правилам регистрации [2]. 

Регистрация программы для ЭВМ предоставляет ряд 
преимуществ правообладателям. Во-первых, наличие 
свидетельства о регистрации подтверждает факт суще-
ствования программы на определенную дату, что может 
оказаться полезным в случае спора о приоритете разра-
ботки. Во-вторых, регистрация облегчает процесс доказы-
вания авторских прав в суде, особенно когда речь идет о 
программном обеспечении, используемом в коммерче-
ских целях. Гражданское законодательство Российской 
Федерации предусматривает различные формы защиты 
авторских прав на программы для ЭВМ, включая меры по 
пресечению нарушений и взыскание компенсации за не-
правомерное использование.  

В гражданском праве Российской Федерации реги-
страция программ для электронно-вычислительных ма-
шин (ЭВМ) регулируется статьей 1262 Гражданского ко-
декса РФ. Согласно данной норме, регистрация про-
граммы осуществляется на добровольной основе в феде-
ральном органе исполнительной власти, уполномоченном 
в области интеллектуальной собственности. Несмотря на 
то, что регистрация не является обязательной для возник-
новения и осуществления исключительных прав на про-
грамму, она имеет важное значение для правообладате-
лей. 

Основная цель регистрации — подтверждение факта 
существования программы на определенный момент вре-
мени, что может быть полезно в спорах о приоритете или 
авторских правах. Свидетельство о регистрации высту-
пает весомым доказательством в суде, помогая устано-
вить авторство и правомерность использования про-
граммы. Особенно это актуально в случаях коммерче-
ского использования программного продукта, когда возни-
кают риски недобросовестного поведения третьих лиц. 

Важно отметить, что гражданское право защищает 
программы для ЭВМ как объекты авторского права. Со-
гласно статье 1259 ГК РФ, программы относятся к произ-
ведениям науки, литературы и искусства, охраняемым за-
коном. Правообладатель обладает исключительным пра-
вом на использование программы, включая её воспроиз-
ведение, распространение, изменение и иные виды ис-
пользования. Нарушение этих прав влечет ответствен-
ность, предусмотренную гражданским законодатель-
ством, вплоть до взыскания убытков и компенсаций. 

Тем не менее необходимо отметить тот факт, при ко-
тором пользователь программы действительно является 
«потребителем» программного обеспечения. При этом 
нельзя согласиться с выделением специального способа 
использования программ для пользователей – использо-
вать ее по назначению (функциональному назначению), 
т.к. тем самым смешивается содержание юридического 
понятия «использование» и фактическое использование 
программы, которое не регулируется правом [3].  

Несмотря на большие преимущества использования 
программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 
в юридической деятельности, существуют определенные 
проблемы и вызовы, которые необходимо принимать во 
внимание при внедрении и эксплуатации этих технологий 
в юриспруденцию. Одной из ключевых проблем является 
конфиденциальность и защита данных. Юридическим 
компаниям крайне важно строго следовать требованиям 
законодательства относительно защиты персональной 
информации и коммерческой тайны, поскольку наруше-
ние этих норм может привести к серьезным штрафным 
санкциям и ущербу для репутации. Роме того, имеется 
значительный риск утечки данных, несмотря на современ-
ные меры защиты. Этот риск может возникнуть вслед-
ствие кибератак, человеческих ошибок или технических 
неполадок. Поэтому регулярное обновление систем без-
опасности и проведение аудитов информационных си-
стем имеют критическое значение. Однако, как отмеча-
лось ранее, пределы авторско-правовой охраны таковы, 
что защищенной по итогу является только форма выраже-
ния программы (например, исходный текст), в то время 
как для эксплуатации компьютерной программы наиболь-
шую ценность имеет в первую очередь ее содержание, 
под которым понимают функционал программы, ее струк-
туру, то есть последовательность элементов и алгорит-
мов, функциональные технические элементы [2]. 

Еще одной проблемой является вопрос доверия к тех-
нологиям, особенно когда речь идет об использовании ис-
кусственного интеллекта и машинного обучения. Здесь 
важно обеспечить прозрачность алгоритмов и возмож-
ность их проверки, чтобы гарантировать надежность и 
объективность получаемых результатов. 

Кроме того, могут возникать конфликты интересов, ко-
гда цели клиента и внутренние функции автоматизиро-
ванной системы вступают в противоречие друг с другом. 
Разработка механизмов контроля и регулирования помо-
жет минимизировать такие риски. И самое немаловажное 
риски зависимости от технологий такие как технологиче-
ские сбои: Полагаясь на автоматизированные системы, 
юридические организации сталкиваются с риском техно-
логических сбоев, которые могут приостановить работу на 
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неопределенное время. Важно иметь резервные или ана-
логичные планы и системы аварийного восстановления.  

Зависимость от поставщиков: Использование ком-
мерческих программных продуктов создает зависимость 
от внешних поставщиков, которые могут изменить усло-
вия лицензий, прекратить поддержку или даже закрыть 
проект. Это требует тщательной проработки договорных 
отношений и выбора надежных партнеров. Внимание сле-
дует обратить, что, внесенные в Реестр программ для 
ЭВМ или в Реестр баз данных сведения, считаются досто-
верными, поскольку не доказано иное. Заявитель несёт 
ответственность за достоверность сведений, предостав-
ленных для государственной регистрации».  

Для предотвращения зависимости от поставщиков и 
не было таких случаев при котором изменив условия ли-
цензий могут прекратить поддержку или даже закрыть 
проект, что затруднит работу в последующем. Таким об-
разом следует заключать долгосрочные контракты с по-
ставщиками Организации могут заключать контракты с 
внешними поставщиками, предусматривающие длитель-
ные обязательства по поддержке и обновлению про-
граммного обеспечения. Такие договоры должны вклю-
чать чётко прописанные условия, касающиеся сроков ока-
зания услуг, ответственности поставщика за нарушение 
обязательств и процедур расторжения контракта. 

Переговоры о гарантиях поддержки. При заключе-
нии, договоров на поставку программного обеспечения 
рекомендуется настаивать на включении гарантий под-
держки продукта на длительный период времени. Это мо-
жет включать обязательство поставщика обеспечивать 
обновления безопасности, исправления ошибок и техни-
ческую поддержку на протяжении всего срока эксплуата-
ции программы. Аудит лицензионных соглашений перед 
приобретением коммерческого программного продукта 
необходимо тщательно изучать лицензионные соглаше-
ния. Важно обратить внимание на условия изменения ли-
цензий, возможные ограничения на использование про-
граммы и требования к конфиденциальности данных. 
Юристы могут провести аудит таких соглашений, чтобы 
выявить потенциальные риски и предложить корректи-
ровки. И одно из ключевых аспектов решения данного во-
проса – разработка своих отечественных программных 
решений в современности как мы видим сталкиваемся 
действительно с многими цифровыми проблемами этот 
вопрос важно проработать досконально. При этом Для 
критически важных бизнес-процессов организации могут 
рассмотреть возможность разработки собственного про-
граммного обеспечения. Это позволит избежать зависи-
мости от внешних поставщиков и обеспечить полный кон-
троль над функционалом и поддержкой продукта. В юрис-
пруденции проблема зависимости от внешних поставщи-
ков коммерческих программных продуктов решается че-
рез тщательное оформление и сопровождение договор-
ных отношений, разработку эффективных мер правовой 
защиты и формирование стратегии минимизации рисков. 
Такие как: Договорные отношения, переговорные про-
цессы, юридическая экспертиза (проведение детального 
изучения лицензионных соглашений, условий техниче-
ского сопровождения и политики безопасности постав-
щика. Это позволит избежать неприятных сюрпризов в бу-
дущем. Как ранее выше говорилось в обязательном по-
рядке нужна правовая поддержка внутреннего IT- отдела, 
т.е. поддержка внутренних компетенций в области IT, для 
того чтобы предоставлялась возможность самостоятель-
ного поддержания программных решений в случае пре-
кращения поддержки со стороны поставщика.  

Кроме того, на основании пункта 5.1 статьи 1262 Граж-
данского кодекса Российской Федерации «Федеральный 
орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-
ственности может вносить изменения в Реестр программ 

для ЭВМ или Реестр баз данных для исправления очевид-
ных и технических ошибок по собственной инициативе 
или по просьбе любого лица, предварительно уведомив 
об этом правообладателя» [1].  

Данная процедура как правило направлена на поддер-
жание достоверности и точности сведений, содержа-
щихся в указанных реестрах, что играет ключевую роль в 
обеспечении правовой охраны объектов интеллектуаль-
ной собственности. Правообладатели получают возмож-
ность своевременно узнавать о корректировках, связан-
ных с их правами, и иметь возможность оспорить такие 
изменения, если они считают их необоснованными. 

Такая тенденция способствует достоверности про-
цесса регистрации и учета прав на объекты интеллекту-
альной собственности, обеспечивая баланс между инте-
ресами государства, общества и частных субъектов 
права. 

Как правило перед внесением изменений федераль-
ный орган обязан уведомить правообладателя о предсто-
ящих действиях. Это обеспечивает защиту интересов 
владельца объекта интеллектуальной собственности и 
позволяет ему выразить своё мнение относительно пред-
полагаемых изменений. Процедура исправления ошибок 
в реестрах программ для ЭВМ и баз данных важна для 
поддержания точности и достоверности информации, со-
держащейся в этих документах. Ошибки могут возникать 
вследствие различных факторов: человеческого фактора, 
технических сбоев или иных обстоятельств. Исправление 
таких ошибок необходимо для предотвращения возмож-
ных споров и недоразумений, связанных с регистрацией 
прав на интеллектуальную собственность. В данном во-
просе Федеральный орган исполнительной власти по ин-
теллектуальной собственности играет ключевую роль в 
процессе регистрации и учёта прав на объекты интеллек-
туальной собственности. Его полномочия включают не 
только ведение реестров, но и контроль над содержанием 
записей, что подразумевает возможность самостоятель-
ного выявления и исправления ошибок.  

Защита интересов правообладателей уведомление 
правообладателя перед внесением изменений направ-
лено на защиту его законных интересов. Оно даёт вла-
дельцу возможность проверить обоснованность предла-
гаемых изменений и, при необходимости, выразить возра-
жения. Такой подход способствует обеспечению прозрач-
ности и справедливости в отношениях между государ-
ством и частными субъектами права. В чем же все-таки 
значимость в контексте гражданского права говоря о дан-
ном вопросе, как правило опросы регистрации и учёта 
прав на объекты интеллектуальной собственности имеют 
важное значение в гражданском праве. Они влияют на 
установление правомерности использования программ 
для ЭВМ и баз данных, разрешение споров о нарушении 
авторских прав и другие важные юридические аспекты. 
Точность и своевременность внесения изменений в ре-
естры способствуют эффективной защите интересов пра-
вообладателей и повышению доверия к системе право-
вой охраны интеллектуальной собственности. Таким об-
разом, пункт 5.1 статьи 1262 ГК РФ закрепляет механизм 
исправления ошибок в реестрах программ для ЭВМ и баз 
данных, что является важной составляющей в поддержа-
нии порядка и стабильности в сфере интеллектуальной 
собственности [1]. 

 Правового режима программы для ЭВМ отличитель-
ной чертой, по мнению Е.А. Кондратьевой, является воз-
можность заключения лицензионного соглашения на 
право пользования программой для ЭВМ в упрощенном 
виде. Эта позиция соответствует пункту 5 статьи 1286 
«лицензионный договор с пользователем о предоставле-
нии ему простой (неисключительной) лицензии на исполь-
зование программы для ЭВМ или базы данных может 



 136 

№
 4

 2
0
2
5
 [
З
и
В

] 
 

быть заключен в упрощенном порядке. В упрощенном по-
рядке заключаемый лицензионный договор, является до-
говором присоединения, в частности, условия которого, 
могут быть изложены на приобретаемом экземпляре для 
ЭВМ программы или базы данных либо на упаковке такого 
экземпляра, а также в электронном виде» [3, c.146-151]. 

Исходя из проведенного анализа, использование про-
грамм для ЭВМ в юридической деятельности имеет мно-
жество преимуществ, но также связано с определенными 
проблемами и вызовами. Чтобы успешно внедрить и ис-
пользовать эти технологии, необходимо уделять особое 
внимание таким вопросам, как конфиденциальность, 
этика, обучение персонала и управление рисками. Пра-
вильное сочетание технологических инноваций и кон-
троля над возможными негативными последствиями поз-
волит максимально увеличить выгоды и свести к мини-
муму потенциальные угрозы. 

Перспективы развития программного обеспечения в 
юридической сфере выглядят весьма обнадеживающими. 
В ближайшие годы ожидается значительное улучшение и 
расширение его возможностей, что окажет непосред-
ственное влияние на ежедневную работу юристов. Среди 
основных направлений развития можно выделить рост 
популярности облачных технологий, углубление инте-
грации с искусственным интеллектом, развитие блок-
чейн-технологий и расширение функционала мобильных 
приложений. Внедрение этих программных обеспечений в 
будущем может привести к полной автоматизации рутин-
ных задач, таких как составление документов, учет вре-
мени и планирование. Это позволит юристам сосредото-
читься на более стратегических и творческих аспектах ра-
боты. В перспективе роботы-юристы станут полноправ-
ными членами команд, выполняя сложные аналитические 
задачи и предлагая рекомендации на основе большого 
объема данных. Весь юридический процесс станет циф-
ровым, включая подачу заявлений, участие в судебных 
заседаниях и заключение договоров, что сделает систему 
более прозрачной и доступной для граждан. 

Таким образом, развитие программного обеспечения 
для юридической сферы обещает изменить профессию 
юриста, сделав её более эффективной и продуктивной. 
Новые технологии открывают новые возможности для ав-
томатизации, анализа и сотрудничества, что приведет к 
улучшению качества юридических услуг и повышению до-
ступности правосудия. Однако для успешной реализации 
этих перспектив необходимо учитывать существующие 
вызовы и адаптироваться к новым условиям работы. 
Важно отметить, что использование программных 
средств в юридической деятельности становится неотъ-
емлемой частью современной юридической практики. 
Внедрение технологий позволило значительно повысить 
эффективность работы юристов, сократив время на вы-
полнение рутинных задач и увеличив точность и надеж-
ность обработки информации. Программные решения, та-
кие как системы управления делами, искусственный ин-
теллект, базы данных и средства защиты информации, 
стали важным инструментом для достижения высокого 
уровня профессионализма и удовлетворения потребно-
стей клиентов. Подводя итоги, можно выделить следую-
щие ключевые моменты: Автоматизация процессов поз-
волила снизить нагрузку на юристов, освободив время 
для более сложных и стратегических задач. 

1.Увеличение точности благодаря проверке орфогра-
фии и грамматики, а также использованию интеллекту-
ального анализа данных.  

2.Повышение безопасности информации за счет внед-
рения шифрования и защиты от вирусов.  

3.Ускорение поиска и анализа информации благодаря 
мощным базам данных и алгоритмам поиска. 

4. При разработке отечественных IT- программ в 
сфере юриспруденции позволит не зависеть от иностран-
ных поставщиков, что намного повысит функционал и лег-
кость работы в юриспруденции. 
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to the advantages that computers provide in increasing the efficiency of 
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Особенности имплементации международных договоров в 
арбитражном судопроизводстве 
 
 
 
 
Запросов Алексей Александрович 
аспирант, АНО ВО «Славяно-Греко-Латинская Академия» , 
zaprosov@mail.ru 
 
В статье рассмотрены дефиниции категории «международный 
договор», обозначены признаки международных договоров и кри-
терии, на основании которых международный договор может 
быть использован в правоприменительной практике. Сделан вы-
вод о том, что нормы международного договора имеют важное 
значение при рассмотрении споров в арбитражном суде. Отме-
чаются законодательные акты, где акцентируется приоритет по-
ложений международных договоров. Выявлены закономерности 
судебно-арбитражной практики. Рассмотрено два основных сце-
нария применения норм международных договоров. Представ-
лены проблемные аспекты в рассматриваемой области. 
Ключевые слова: арбитражный суд, арбитражное судопроиз-
водство, международный договор, международное право, право-
применительная практика, опубликование 
 
 

По мнению ряда специалистов, на современном этапе 
наблюдается активное взаимопроникновение систем и 
принципов международно-правового и национального ре-
гулирования. Тот факт, что правоотношения все чаще 
формируются и развиваются в трансграничном контексте, 
определяет интерес национальных законодателей к меж-
дународным правовым нормам [8, с. 73]. Таким образом, 
глобализация, как ключевая тенденция последних деся-
тилетий, обусловила динамичный рост интереса право-
применительных органов к нормам международного 
права, их соблюдению и механизмам их реализации. Все 
это касается, помимо прочих, практики арбитражных су-
дов нашей страны.  

Следует сказать, что авторитет арбитражного судо-
производства в деловых кругах общества постоянно рас-
тет. Данный тезис можно подтвердить как динамикой ро-
ста числа арбитражных разбирательств, так и усложне-
нием характера подобных споров. Заинтересованность 
участников арбитражных разбирательств в определенном 
исходе дела приводит к поиску наиболее весомых аргу-
ментов и оснований, среди которых – отсылка на приме-
нимые нормы международного права.  

Арбитражные суды Российской Федерации обязаны 
действовать в соответствии с международными обяза-
тельствами, принятыми государством. В результате ар-
битражные суды действуют не только на базисе нацио-
нального правового массива, но и опираясь на нормы 
международных договоров. При этом, далеко не каждый 
международный правовой акт способен оказывать влия-
ние на правоприменителей. Обязательство учитывать эти 
нормы возлагается на отечественных правопримените-
лей лишь с момента заключения соответствующего меж-
дународного договора государством и его вступления в 
законную силу. 

Как отмечает Б. Л. Зимненко, в функционировании 
правовой системы России имеют значение лишь те меж-
дународные договоры, которые соответствуют следую-
щим критериям: (1) договор зафиксирован в письменной 
форме; (2) договор вступил в силу и стал обязательным 
для Российской Федерации; (3) положения договора 
имеют четкий и конкретный характер, за счет чего спо-
собны выполнять регулирующую функцию; (4) договор 
был официально опубликован [3, с. 144]. 

Несмотря на то, что следование нормам международ-
ных договоров уже достаточно давно является одним из 
принципов арбитражного судопроизводства, процесс при-
менения международных норм до сих пор не является 
слаженным и унифицированным [6, с. 81], в связи с чем 
анализ специфики применения норм международных до-
говоров арбитражными судами представляет нам весьма 
актуальной научной задачей. 

В общем виде международный договор можно опреде-
лить в качестве соглашения, заключённого между субъек-
тами международного права (чаще всего – между госу-
дарствами и/или международными организациями), регу-
лируемое нормами международного права, и выраженное 
в письменной форме, независимо от его конкретного 
наименования (договор, конвенция, соглашение, прото-
кол и т. п.).  
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Основными признаками международного договора яв-
ляются: (1) стороны договора – субъекты международного 
права; (2) правовая форма – письменный документ; (3) 
подчинённость международному праву – регулируется 
именно нормами международного права, а не националь-
ного; (4) юридическая сила – международный договор по-
рождает международно-правовые обязательства для его 
сторон. Международные договоры могут быть двусторон-
ними (заключенными между двумя государствами) или 
многосторонними (между несколькими государствами 
и/или организациями). 

Международный договор, согласно определению О. А. 
Киселевой, представляет собой специфическую гибкую 
правовую форму, сочетающую в себе черты доброволь-
ного соглашения и обязывающий характер, а также стано-
вящуюся компонентом национальной правовой системы 
России, в результате чего изменяются механизмы право-
применения [4, с. 175]. 

О. А. Криворучко, в свою очередь, определяет между-
народный договор как (1) источник норм международного 
права, (2) составную часть правовой системы Российской 
Федерации, что зафиксировано п. 4 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации, как (3) фактор, влияющий на пра-
воприменение [7, с. 104].  

Заключение международного договора приводит ко 
включению в национальный правовой массив междуна-
родных норм, и далеко не всегда эти компоненты полно-
стью согласованы между собой. Несмотря на то, что меж-
дународный договор занимает определенную нишу в пра-
вовой системе государства, его положения не «слива-
ются» с положениями национального законодательства, 
так как они продуцируют права и обязанности исключи-
тельно для участников частноправовых отношений, 
осложненных иностранным элементом [10, с. 87]. Арбит-
ражные суды Российской Федерации при разрешении эко-
номических и иных споров обязаны, таким образом, руко-
водствоваться не только нормами российского законода-
тельства, но и нормами, зафиксированными в междуна-
родных договорах.  

Государство в силу наделенных ему полномочий опре-
деляет наиболее эффективные способы выполнения 
международных обязательств, придавая в конституциях 
или в других законах нормам международного права кон-
кретный юридический статус [11, с. 78]. Д. П. Стригунова 
указывает: международный договор – ключевой источник 
международного права [10, с. 87]. Помимо Конституции, 
роль международных договоров обозначена в п. 1 ст. 1186 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, согласно 
которому гражданско-правовые отношения, осложненные 
иностранным элементом, определяются в том числе «на 
основании международных договоров…» [2]. Междуна-
родный договор определяется в пп. «а» п. 1 ст. 2 Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 г.; 
аналогичную дефиницию предлагает российский законо-
датель: в Федеральном законе РФ № 101-ФЗ «О между-
народных договорах РФ» от 1995 г.: международный до-
говор – международное соглашение, заключенное Рос-
сийской Федерацией «с иностранным государством, с 
международной организацией либо с иным образова-
нием, обладающим правом заключать международные 
договоры <…> в письменной форме и регулируемое меж-
дународным правом, независимо от того, содержится та-
кое соглашение в одном документе или в нескольких свя-
занных между собой документах» [12]. 

Как следует из вышеизложенного, нормы международ-
ного договора имеют важное значение при рассмотрении 
споров в арбитражном суде. Более того, в большинстве 
случаев они имеют приоритет над «внутренними» нор-
мами. Так, в частности, положения ч. 4 ст. 15 Конституции 

Российской Федерации указывают: «если международ-
ным договором РФ установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила меж-
дународного договора» [5]. Данный принцип развит в от-
раслевом законодательстве – гражданском, семейном, 
трудовом, арбитражно-процессуальном. Учитывая подоб-
ное «столкновение» национальных и международных 
норм, российский законодатель предусмотрел коллизион-
ные положения: к примеру, коллизионные нормы содер-
жатся в ч.3 разделе VI Гражданского кодекса РФ, разделе 
VII Семейного кодекса РФ, главе XXVI Кодекса торгового 
мореплавания РФ, в Законе РФ № 5338-1 «О международ-
ном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 г. (ст. 28, 
абз. 2 подп.1 п. 2 ст. 34, абз. 2 подп. 1 п.1 ст. 36). Кроме 
того, в контексте рассматриваемой нами тематики имеют 
значение положения ст. 3 Федерального конституцион-
ного закона «О судебной системе Российской Федера-
ции», согласно которым единство судебной власти обес-
печивается посредством применения органами суда об-
щепризнанных принципов и норм международного права 
и международных договоров Российской Федерации [13].  

Арбитражные суды РФ применяют международные до-
говоры в двух контекстах: (1) в материально-правовом – 
как источники регулирующих норм (например, при рас-
смотрении внешнеэкономических споров, регулируемых 
положениями Конвенции ООН о договорах международ-
ной купли-продажи товаров от 1980 г.); (2) в процессуаль-
ном – к примеру, при признании и исполнении решений 
иностранных судов и арбитражей (в соответствии с Нью-
Йоркской конвенцией от 1958 г. о признании и приведении 
в исполнение иностранных арбитражных решений). 

Приоритет международных норм над внутригосудар-
ственными подчеркивается также в положениях Арбит-
ражного процессуального кодекса. Так, в ст. 3 указано 
следующее: «если международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные правила судопроиз-
водства, чем те, которые предусмотрены законодатель-
ством Российской Федерации, то применяются правила 
международного договора» [1].  

Как показывает текущая судебно-арбитражная прак-
тика, в процессе применения норм международных дого-
воров наблюдается ряд закономерностей. Во-первых, 
приоритет международных норм позволяет арбитражным 
судам фактически отменять положения закона, противо-
речащие положениям международного договора. Во-вто-
рых, отношения, которые при этом складываются между 
нормами национального права и международными нор-
мами, соотносятся как общее и специальное, соответ-
ственно. Правила международного договора выступают, 
таким образом, специальной нормой, а законодательство 
страны – общей. Специальная норма отменяет общую по 
принципу lex specialis derogat lex general is. В-третьих, как 
отмечает Б. Л. Зимненко, вопросы, не урегулированные 
международным договором, разрешаются на основе рос-
сийского законодательства [3, с. 144].  

Арбитражный суд, реализуя возложенную на него гос-
ударством властную функцию, становится правообязан-
ным в отношении включения в процесс правоприменения 
договорных норм международного права [4, с. 176].  

По мнению О. А. Криворучко, в правоприменительной 
практике арбитражных судов существует два основных 
сценария применения норм международных договоров.  

Во-первых, арбитражный суд может упомянуть поло-
жения международного договора в качестве базиса для 
рассмотрения дела и принятия по нему решения. В подоб-
ном случае речь будет идти о совпадении содержания 
нормы международного договора с содержанием нормы 
внутригосударственного нормативно-правового акта. 
Кроме того, в такой ситуации анализ нормы международ-
ного права не на предмет его юридической силы в рамках 
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внутригосударственного правоотношения не проводится. 
В судебном акте встречается лишь упоминание того, что 
правовое регулирование основывается на нормах соот-
ветствующего международного договора [6, c. 82]. 

Во-вторых, арбитражные суды могут непосредственно 
применять нормы международных договоров как регуля-
тор правоотношений по конкретному делу. В данном слу-
чае производится оценка договора как источника между-
народного права и констатируется факт преимуществен-
ного применения его норм. Суд принимает решение о при-
менимости международного договора и его приоритете 
перед национальным законодательством. Оценка приме-
нимости положение договора предполагает учет таких об-
стоятельств, как юридическая сила, действительность до-
говора, толкование его норм, имеющаяся практика приме-
нения норм данного договора. После анализа данных ас-
пектов арбитражный суд может принять решение об отне-
сении правоотношений к сфере правового регулирования 
международного договора либо об исключении спорных 
правоотношений из-под его юрисдикции [6, с. 83-84]. Ре-
зультат судебного разбирательства, таким образом, 
напрямую зависит от выбранного варианта правоприме-
нительного поведения арбитражного суда. 

В современной научной юридической литературе 
можно встретить множество точек зрения о том, каким об-
разом требуется интерпретировать нормы международ-
ных договоров. Многие специалисты считают, что ключе-
вым значением в толковании норм обладают разъяснения 
Высшего Арбитражного Суда РФ. Речь идет о том, что 
нормы международных договоров, как правило, содержат 
обобщенные формулировки, что в целом свойственно 
стилю изложения международно-правовых актов. Нацио-
нальное законодательство, в свою очередь, более дета-
лизировано и специфично, оно может содержать в себе 
различные обстоятельства и аспекты, не указанные в 
международном договоре.  

Ситуация осложняется фактом загруженности отече-
ственной судебной системы и конвейерным порядком 
рассмотрения дел. Подобные темпы не позволяют судьям 
тщательно анализировать и сопоставлять акты двух уров-
ней – международного и внутригосударственного, что, в 
свою очередь, может привести к снижению качества пра-
восудия. Выходом из подобной ситуации, по мнению О. А. 
Криворучко, выступает фиксация принципов применения 
норм международных договоров посредством опублико-
вания соответствующих сборников судебной практики с 
разъяснениями. Как указывает автор, отечественный су-
дебный корпус должен быть обеспечен необходимыми 
инструментами применения норм международных догово-
ров – в противном случае правоприменительная практика 
арбитражных судов будет по-прежнему разнородной и 
противоречивой [6, с. 89]. 

Как отмечено выше, одним из критериев, на основании 
которых международный договор можно включить в пра-
воприменительную практику, выступает его опубликова-
ние. Обнародование текстов международных договоров, 
считает О. А. Киселева, представляет собой проблемный 
сегмент их применимости. Международный договор, о 
наличии которого не доведено до сведения непосред-
ственных исполнителей, не может быть исполнен ими [4, 
с. 177].  

Действительно, требование опубликования междуна-
родного договора является критически значимым – как и 
национальные законодательные акты, международный 
договор должен быть обнародован, иначе суд не сможет 
его применять. Тем не менее, положения Федерального 
закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных 
договорах Российской Федерации» не детализируют об-
стоятельства, которые позволяют считать договор опуб-

ликованным. Международные договоры публикуются од-
новременно с законом о ратификации, и вступают в силу 
с указанного в данном законе момента. В реальной прак-
тике текст договора может быть опубликован много вре-
мени спустя после вступления в силу, но договор при этом 
уже действует и порождает юридические последствия. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет 
прийти к следующим выводам: 

 Международный договор – соглашение, заключён-
ное между субъектами международного права, регулиру-
емое нормами международного права, и выраженное в 
письменной форме.  

 Основными признаками международного договора 
являются: (1) стороны договора – субъекты международ-
ного права; (2) правовая форма – письменный документ; 
(3) подчинённость международному праву – регулируется 
именно нормами международного права,; (4) юридиче-
ская сила –порождает международно-правовые обяза-
тельства для его сторон.  

 Международный договор выступает составной ча-
стью правовой системы Российской Федерации, что за-
фиксировано в Конституции и, следовательно, влияет на 
правоприменение. Нормы международного договора 
имеют важное значение при рассмотрении споров в ар-
битражном суде. Более того, в большинстве случаев они 
имеют приоритет над «внутренними» нормами.  

 Арбитражные суды РФ применяют международные 
договоры в двух контекстах – материально-правовом и 
процессуальном. 

 Приоритет международных норм позволяет арбит-
ражным судам фактически отменять положения закона, 
противоречащих положения международного договора.  

 Отношения, которые при этом складываются 
между нормами национального права и международными 
нормами, соотносятся как общее и специальное. Правила 
международного договора выступают, таким образом, 
специальной нормой, а законодательство страны – об-
щей. Специальная норма отменяет общую по принципу 
lex specialis derogat lex general is.  

 Наиболее проблемными аспектами правопримене-
ния в данной области следует считать интерпретацию 
формулировок международных договоров, зачастую име-
ющих обобщенный характер, а также вопрос об опублико-
вании договора как критерии его применения в арбитраж-
ном суде. 
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The article considers definitions of the category “international treaty”, identifies 

the features of international treaties and criteria on the basis of which an 
international treaty can be used in law enforcement practice. It is concluded 
that the provisions of an international treaty are important when considering 
disputes in an arbitration court. Legislative acts that emphasize the priority 
of the provisions of international treaties are noted. Regularities of judicial 
and arbitration practice are revealed. Two main scenarios for the 
application of the provisions of international treaties are considered. 
Problematic issues in the area under consideration are presented. 
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international law, law enforcement practice, publication 
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Понятие и формы судебного представительства 
 
 
 
Карпов Георгий Александрович 
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Институт судебного представительства остаётся одной из наиме-
нее концептуально проработанных конструкций, несмотря на его 
непосредственное участие в реализации фундаментального 
права на защиту. Проблема заключается в неоднородности пра-
вовой природы, его форм, а также в различиях между отече-
ственными и зарубежными подходами к определению его содер-
жания, границ. Цель настоящего исследования — проанализиро-
вать и систематизировать понимание сущности судебного пред-
ставительства, выявить специфику его вариантов, обосновать 
авторское определение с учётом существующих научных пози-
ций. Актуальность обусловлена необходимостью пересмотра 
устоявшихся трактовок в реалиях цифровизации правосудия, ро-
ста числа дел с участием уязвимых категорий граждан, усиления 
требований к профессиональной защите интересов сторон. В ли-
тературе выявлены два конкурирующих подхода: нормативно-
статусный (анализ института через призму источников права) и 
функциональный, фокусирующийся на процессуальной роли 
представителя. Автор предлагает собственную дефиницию; фор-
мулировка объединяет ключевые элементы деривативного, ин-
ституционального, социально-функционального подходов, учи-
тываются континентальные требования к оформлению доверен-
ности и англосаксонский акцент на профессиональной роли 
представителя. Это позволяет отразить сложную природу инсти-
тута — как передачу полномочий по воле доверителя, так и са-
мостоятельный элемент организационно-процессного меха-
низма. Представленные выводы будут полезны как для научного 
сообщества, исследующего процессуальные институты, так и 
для практикующих юристов, нуждающихся в актуализированной 
и структурированной характеристике сущности рассматривае-
мого представительства. 
Ключевые слова: доверитель, право, правовой институт, пред-
ставитель, процессуальные полномочия, судебное представи-
тельство 
 
 

Введение 
Судебное представительство выступает одним из 

ключевых институтов гражданского и процессуального 
права, обеспечивая баланс между эффективностью пра-
восудия и защитой интересов участников судебного раз-
бирательства.  

В условиях усложнения правовых отношений вкупе с 
ростом числа экономических, корпоративных, социальных 
споров возрастает роль профессиональных представите-
лей, способных компетентно отстаивать права довери-
теля, ориентироваться в многообразии норм, процедур, а 
также оптимизировать процесс.  

В то же время, законодательство различных стран 
предъявляет к представителям строгие квалификацион-
ные требования, определяет круг лиц, имеющих право 
осуществлять представление, а также регулирует специ-
фику таких отношений через соответствующие нормы. 

Значимость обращения к обсуждаемой теме обуслов-
лена необходимостью глубокого осмысления самого ин-
ститута представительства в суде, его правовой природы, 
структуры, границ. Весьма значимо комплексное исследо-
вание понятия, основных форм.  

 
Материалы и методы 
В научной литературе, посвящённой судебному пред-

ставительству, целесообразно выделить ряд содержа-
тельных направлений анализа: вопросы правового регу-
лирования и его эволюции, институциональное и процес-
суальное измерение, статус представителя, функции в 
контексте права на судебную защиту, а также сопоставле-
ние отечественного и зарубежного опыта. 

Группу работ, сосредоточенных на нормативной при-
роде института, представляют, к примеру, изыскания С.Ф. 
Афанасьева, А.Н. Ермакова [1], И.В. Гинзбурга [2], Л.В. 
Потаповой [6]. Авторы указывают на несогласованность 
регулирования в гражданском и арбитражном процессе и 
поднимают проблему унификации терминологии. Указы-
вается на необходимость разграничения функциональ-
ных и статусных параметров, акцентируется внимание на 
коллизиях между нормами ГПК и АПК РФ, влияющих на 
допустимость участия профессиональных и непрофесси-
ональных представителей. 

К институционально-функциональной трактовке су-
дебного представительства апеллируют Е.А. Гринь, Э.В. 
Градинар [3], О.Ю. Киселёв [4]. В их работах подчёркива-
ется, что данный институт выступает не только формаль-
ным посредником между стороной и судом, но и механиз-
мом институционализации права на справедливое разби-
рательство.  

В русле анализа процессуального статуса и професси-
онализации находятся публикации А.Ю. Пиддубривной 
[5], М.М. Пуховой [7]. Они указывают на неоднородность 
тенденций; рассматривают вопрос в контексте судебной 
реформы, высвечивая неоднозначность последствий 
ограничения круга допустимых представителей. 

Особую группу составляют зарубежные исследования, 
в которых обсуждаемый институт анализируется сквозь 
призму правовых традиций и сравнительного подхода. 
Так, S.G. Calabresi [8] рассматривает судебное предста-
вительство как элемент общей правовой культуры конти-
нентальной системы, акцентируя внимание на различиях 
между цивилистическим и англо-саксонским подходами. 
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Y. Kaiser, K. Bakanov [9] предлагают прагматичную типо-
логизацию форм, включая новые, порождённые цифрови-
зацией правосудия. E. Zogiani [10], в свою очередь, под-
нимает вопрос об эволюции статуса представителя как 
носителя правового действия, делая упор на его двой-
ственную природу — как субъекта воли и одновременно 
посредника юридического волеизъявления. 

Итак, в научных источниках обнаруживается вариа-
бельность подходов. Существует явное рассогласование 
между акцентами на функциональные и нормативные сто-
роны института. В ряде работ отмечается дефицит ком-
плексного междисциплинарного анализа, особенно в кон-
тексте цифровизации и этики взаимодействия представи-
теля и доверителя. Слабо разработанными остаются та-
кие аспекты, как: соотношение между законным и договор-
ным представительством в условиях правовой неопреде-
лённости; стандарты профессиональной ответственности 
и механизмов контроля за действиями представителей. 

При подготовке данной статьи автор обращался к ме-
тодам системного анализа, сравнительного правоведе-
ния, формально-юридическому подходу. Также задей-
ствован функциональный подход и институциональная 
теория. Дальнейшее изучение требует активного привле-
чения междисциплинарных методик. 

 
Результаты и обсуждение 
Судебное представительство традиционно понима-

ется как особый вид, при котором одно лицо (представи-
тель) в установленном законом порядке действует в инте-
ресах и от имени другого лица (доверителя) в процессе 
разрешения спора в суде [2, 7].  

В основе рассматриваемого института лежит делеги-
рование процессуального права — представитель имеет 
полномочия совершать действия (подавать иски, заяв-
лять ходатайства, обжаловать решения и т. д.), причём их 
результаты напрямую связываются с юридической судь-
бой доверителя. 

В российской юридической литературе выделяется не-
сколько методологических подходов к сущности судеб-
ного представительства (таблица 1): 

 
Таблица 1  
Подходы к пониманию сущности судебного представитель-
ства (составлено автором на основе [1, 3-6]) 

Название Описание 
Деривативный  
(производный) 

Процессуальные права представи-
теля полностью «производны» от 
прав доверителя 

Социально- 
функциональный 

Представительство признаётся 
элементом организации правосу-
дия — ключевую роль отводят не 
формальному источнику полномо-
чий, а их назначению — обеспечи-
вать состязательность, оператив-
ность, полноту судебного разбира-
тельства 

Институциональный Акцентируется внимание на про-
фессиональном статусе предста-
вителя (адвокатское, нотариаль-
ное, корпоративное или государ-
ственное представительство рас-
сматривается как самостоятель-
ные правовые институты с соб-
ственными нормами и принципами

 
Среди зарубежных исследователей также сложились 

определённые группировки взглядов. 
Так, в Германии и Франции судебное представитель-

ство обычно трактуют как разновидность полномочного 
(Vertretung), разделяя «формальное» (оформление дове-
ренности) и «фактическое» (Rechtsscheinstatut). Здесь 

подчёркивается роль письменной доверенности и строгая 
регламентация её содержания. 

В англосаксонских странах институт адвокатуры и бар-
ристерской профессии выступает самостоятельным, при 
этом представитель не столько действует «от имени» до-
верителя, сколько выступает как офицер суда (officer of 
the court) с фидуциарными обязанностями перед клиен-
том и судом одновременно. Важным является не столько 
первоначальное доверие, сколько профессиональные 
стандарты и дисциплинарная ответственность [8-10]. 

Что касается сходств и различий подходов, то целесо-
образно выделить следующие тезисы: 

- во всех правовых системах признаётся необходи-
мость защиты интересов сторон посредством уполномо-
ченного лица; 

- в континентальной традиции акцент делается на за-
конность и формальные требования к доверенности, то-
гда как в англосаксонской — на профессиональную этику, 
статус адвоката; 

- в российской доктрине сочетаются оба момента: и ис-
полнительность доверительной воли, и требование высо-
ких профессиональных стандартов (адвокатского законо-
дательства). 

Итак, понятие судебного представительства обладает 
двойственной природой — с одной стороны, это класси-
ческое доверительное представительство, с другой — са-
мостоятельный элемент организационно-процессуаль-
ного механизма правосудия, требующий особых профес-
сиональных компетенций и гарантий. 

С учётом изложенного выше приводится авторская 
формулировка. Судебное представительство предлага-
ется понимать как процессуально установленное право-
отношение, при котором представитель, действующий на 
основе надлежащим образом оформленных полномочий 
и обладая необходимой квалификацией, совершает от 
имени и в интересах доверителя соответствующие дей-
ствия в суде, обеспечивая защиту его прав и законных ин-
тересов при реализации правосудия. 

В представленном определении подчёркивается, что 
представитель действует именно в рамках судебного 
(процессуального) права, совершая такие действия, как 
подача исковых заявлений, участие в заседаниях, обжа-
лование решений. Это отражает деривативный подход 
российской доктрины, где полномочия представителя 
«производны» от прав доверителя. 

Упомянутое в формулировке требование «надлежа-
щим образом оформленных полномочий» отсылает к кон-
тинентальной традиции. Указание на «необходимую ква-
лификацию» сопряжено с институциональным подходом, 
где профессиональный статус (адвокат, нотариус, корпо-
ративный юрист) играет ключевую роль. 

Действие от имени и в интересах — отражает класси-
ческий принцип представительства (agent acts in persona 
of principal) и подчёркивает связь между волей довери-
теля и юридическими последствиями действий предста-
вителя. При этом «в интересах» указывает на соци-
ально-функциональную цель (обеспечить полноту и объ-
ективность судебного разбирательства). 

Фокус на результатах деятельности представителя и 
их связи с эффективностью процесса перекликается с 
аналитическим акцентом зарубежных авторов — в 
англо-американской системе представитель как «officer of 
the court» обязан одновременно служить интересам кли-
ента и поддерживать честь и справедливость суда. 

Дополнительно уместно подчеркнуть, что представи-
тельство — не самоцель, а инструмент достижения спра-
ведливого и законного разрешения спора, что соответ-
ствует социально-функциональному подходу и идее со-
стязательности правоотношений в суде. 
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Форма судебного представительства — это установ-
ленный законом или договором способ организации и осу-
ществления представителем от имени и в интересах до-
верителя процессуальных действий в суде, характеризу-
ющийся следующими базовыми элементами: 

- основание возникновения (договорное, законное, су-
дебное назначение, уставные полномочия и т. п., рис. 1); 

- круг лиц-представителей (адвокаты, юристы, опе-
куны, руководители организаций, общественные объеди-
нения, доверенные лица); 

- объём процессуальных полномочий (перечень дей-
ствий, которые представитель вправе совершать — от по-
дачи исков до участия в апелляции); 

- процедура оформления и прекращения (требования 
к доверенности или правовому статусу, условия и порядок 
прекращения полномочий) [3, 5, 6]. 

 
Рис. 1. Разнообразие форм судебного представительства 
(составлено автором на основе [2, 3, 5, 6]) 

 
Добровольная (договорная) форма базируется на во-

левом согласии доверителя и оформляется граждан-
ско-правовым или трудовым договором. Доверитель 
вправе выбрать профессионального представителя (ад-
воката, юриста специализированной фирмы) или непро-
фессионального (родственника, друга и пр.). Особенность 
— свобода выбора и вариабельность договорных моде-
лей, однако объём процессуальных полномочий зависит 
от содержания доверенности и квалификации уполномо-
ченного лица. 

Законное представительство применяется там, где до-
веритель не способен самостоятельно защищать свои ин-
тересы: в отношении недееспособных или несовершенно-
летних, а также при банкротстве организации. Здесь пред-
ставителями становятся родители, усыновители, опе-
куны, конкурсные управляющие, ликвидационные комис-
сии. В отличие от добровольного варианта, рассматрива-
емая форма не требует отдельного соглашения (полно-
мочия вытекают из статуса представителя и закреплены 
законодательно). 

Представительство по назначению суда возникает, ко-
гда невозможно установить местонахождение ответчика 
для надлежащего вручения повестки. Суд назначает ад-
воката, который действует до тех пор, пока лицо остаётся 
неявившимся. При этом полномочия назначенного пред-
ставителя ограничены рамками конкретного дела и пре-
кращаются, если ответчик получит повестку самостоя-
тельно. 

Общественная форма осуществляется от имени раз-
личных организаций и объединений (профсоюзов, това-
риществ собственников жилья и т. д.), заинтересованных 
в исходе спора. Эти объединения защищают не частные, 
а коллективные интересы своих членов, опираясь на 
уставные полномочия и решения органов управления. Ха-
рактеризуемый вариант часто задействуется в трудовых, 
жилищных, социально-экономических спорах. 

Самостоятельное представительство — когда в отсут-
ствие стороны её интересы в суде защищает адвокат, 
юрист компании или иное лицо, заранее уполномоченное 
доверителем. В отличие от добровольного, здесь отсут-
ствует физическое присутствие доверителя на заседа-
ниях. 

В рамках варианта «по заявлению стороны» предпо-
лагается, что представитель и доверитель принимают 
участие в процессе одновременно.  

Наконец, к представителям по статусу и полномочиям 
приравнены руководители юридических лиц и иные ор-
ганы управления (например, совет директоров), которые 
действуют от имени организации без специальной дове-
ренности, а также члены ликвидационной комиссии при 
участии в делах о ликвидации. Эти лица обладают правом 
оформлять и подписывать процессуальные документы в 
силу занимаемой должности и полномочий, предостав-
ленных уставом или законом. 

Таким образом, каждую из форм судебного представи-
тельства отличает своё основание возникновения (дого-
вор, закон, назначение суда, уставные полномочия), круг 
лиц-представителей, а также объём и способ реализации 
процессуальных прав доверителя. 

 
Выводы 
Судебное представительство выступает в качестве 

неотъемлемого элемента современной системы правосу-
дия, обеспечивая сторонам возможность профессио-
нально и эффективно защищать свои права и законные 
интересы.  

В ходе исследования было показано, что характеризу-
емый институт сочетает в себе классические признаки до-
верительной деятельности и многогранные организаци-
онно-процессуальные функции — от оформления полно-
мочий до участия в апелляции и кассации. В статье рас-
смотрены основные формы представительства — добро-
вольное (договорное), законное, по назначению суда, об-
щественное, самостоятельное, по заявлению стороны, по 
статусу — и показана их специфика с точки зрения осно-
вания возникновения, круга представителей, объёма пол-
номочий, порядка оформления. 

Целесообразно указать на необходимость дальней-
шего упорядочения института судебного представитель-
ства. В ряде случаев законодательство допускает размы-
тое толкование полномочий непрофессиональных пред-
ставителей, а механизм судебного назначения адвоката 
остаётся недостаточно транспарентным. Кроме того, рас-
тущий поток дел ставит задачу оптимизации ресурсов — 
как судебных, так и адвокатских, — что требует внедрения 
цифровых инструментов и унификации отраслевых стан-
дартов. 
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Concept and forms of judicial representation 
Karpov G.A. 
Synergy University 
The institution of judicial representation remains one of the least conceptually 

elaborated legal constructs, despite its direct role in ensuring the 
fundamental right to legal protection. The core issue lies in the 
heterogeneity of its legal nature, the diversity of its forms, and the divergent 
domestic and international approaches to defining its scope and substance. 
The objective of this study is to analyze and systematize the theoretical 
understanding of judicial representation, to identify the specific features of 
its various forms, and to propose an original definition that incorporates 
existing scholarly interpretations. The relevance of this inquiry stems from 
the need to reassess entrenched doctrinal perspectives in the context of 
judicial digitalization, the growing number of cases involving vulnerable 
individuals, and the increased demands on professional legal advocacy. 
The literature reveals two competing approaches: the normative-status 
approach, which views the institution through the lens of legal sources, and 
the functional approach, which focuses on the procedural role of the 
representative. The author offers a personal definition that synthesizes key 
elements from derivative, institutional, and socio-functional perspectives. 
The proposed formulation integrates civil law traditions—emphasizing 
formal authorization—with the common law focus on the professional 
functions of the representative. This comprehensive understanding reflects 
the dual nature of the institution: both as a delegation of authority based on 
the will of the principal and as an autonomous component of procedural 
organization. The conclusions presented are of value both to the academic 
community engaged in the study of procedural institutions and to practicing 
lawyers seeking a refined and structured conceptualization of judicial 
representation. 

Keywords: authority, judicial representation, legal institute, legal representative, 
principal, procedural powers 
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В статье доказано, что развитие цифровой трансформации раз-
деляют на периоды, каждый из которых свидетельствует об опре-
деленном технологическом прорыве. Обосновано, что понятие 
цифровая трансформация рассматривается как процесс, техно-
логия, переход, стратегия и даже интеграция к новым современ-
ным методам и моделям. В условиях цифровизации деятель-
ность органов судебной власти, обеспечение функционирование 
электронного судопроизводства, ведение электронного делопро-
изводства в судах и т.п. базируется на применении нормативных 
правовых актов, которые направлены на урегулирование отно-
шений в сфере правосудия в Российской Федерации. Сделан вы-
вод, что судебная система является совокупностью всех судов 
государства, осуществляющих правосудие, и обеспечивает до-
ступность правосудия для каждого лица в порядке, установлен-
ном Конституцией Российской Федерации и законами Российской 
Федерации. 
Ключевые слова: цифровизация, система правосудия, транс-
формационные процессы, технологическая стратегия. 
 
 

В условиях современного развития информационного об-
щества все активнее происходит его цифровая трансфор-
мация. Этот процесс не обходит и сферу правосудия. Об 
этом свидетельствуют современные новшества электрон-
ного содержания, которые направлены как на обеспече-
ние надежности осуществления правосудия в Российской 
Федерации в связи с имеющимися угрозами и их послед-
ствиями, так и на непрерывность судебного процесса. Это 
дает возможность не только обеспечить безопасность су-
дей, работников судов и всех участников судебного про-
цесса, но и соблюсти гласность судебного процесса и его 
полного фиксирования техническими средствами как од-
ной из основ судопроизводства, которая определена Кон-
ституцией Российской Федерации. 

Исследователи впервые начали использовать термин 
«цифровая трансформация» в конце ХХ в. В то время 
цифровые методы вышли за рамки обычных технологий и 
начали существенно трансформировать форму ведения 
бизнеса [2].  

Развитие цифровой трансформации разделяют на пе-
риоды, каждый из которых свидетельствует об опреде-
ленном технологическом прорыве. Первый период при-
шелся на 1970-1980 годы и характеризуется возникнове-
нием интегральных микросхем, способствовавших сокра-
щению и значительному ускорению расчетов. Второй пе-
риод продолжался в 1990-2000 годах и способствовал по-
явлению взаимосвязи цифровых процессов. Начало тре-
тьего периода пришлось на 2010 год. В этот период по-
явились дешевые датчики, объединенные в беспровод-
ных сетях, создавших новые возможности для развития 
мониторинговых систем. Четвертый период начал отсчет 
примерно в 2015 году. В то время возник и начал разви-
ваться искусственный интеллект. Это способствовало не 
только возможности осуществления анализа массива 
данных, но и выполнению «человеческих» функций с по-
мощью роботов. Уже в 2017 году на цифровую трансфор-
мацию направила свой курс судебная система Российской 
Федерации. 

В настоящих условиях учеными сформированы раз-
личные подходы к пониманию цифровой трансформации. 
Стоит заметить, что наряду с понятием «цифровая транс-
формация» в основном употребляют понятие «цифрови-
зация (диджитализация)». 

А.А. Ильенко отмечает, что в терминологических опре-
делениях, освещая вопросы цифрового развития, приме-
няют такие понятия, как «оцифровка», «цифровизация», 
«цифровая трансформация» и др. В определенный пе-
риод эти термины отождествляли и понимали как обычное 
дублирование, сохранение или перенос информации с 
материальных носителей в цифровой формат. В совре-
менных реалиях цифровая трансформация появляется в 
несколько более широком смысле [4]. 

Ю.А. Воржакова и А.Н. Хлебникова отмечают, что в це-
лом понятие цифровая трансформация рассматривается 
как процесс, технология, переход, стратегия и даже инте-
грация к новым современным методам и моделям [8].  

По мнению А.Н. Хлебниковой, понятие цифровой 
трансформации и цифровизации хотя четко не опреде-
лены, однако являются взаимосвязанными. Цифровиза-
ция - более распространенное понятие, которым охва-
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чено немало методик, а цифровая трансформация явля-
ется процессом, посредством которого организации, ис-
пользуя цифровые технологии, переходят на новый уро-
вень не только производства, но и отношений между парт-
нерами, клиентами и работниками [1]. 

Однако иногда цифровую трансформацию отождеств-
ляют именно с цифровизацией. 

Например, М.Е. Загарин указывает, что цифровая 
трансформация, или цифровизация, является не просто 
процессом постепенного внедрения цифровых техноло-
гий в различные области общественной жизни, но и ком-
плексной деятельностью, направленной на интеграцию 
последних в общественное пространство. Цель этой дея-
тельности – улучшение, упрощение политических, эконо-
мических, социальных и других процессов, а также обес-
печение инновационного развития нашего государства в 
целом. Важное место в этом занимает именно государ-
ство, так как оно предоставляет цифровизации правовой 
формат и занимается ее реализацией [1]. 

Как представляется, понятием «цифровая трансфор-
мация» охвачены изменения, которые происходят под 
влиянием современных информационно-коммуникацион-
ных технологий, а также определенные преобразования с 
помощью применения других электронных средств, спо-
собствующих переходу на более качественный уровень 
обслуживания (в том числе и предоставление государ-
ственных услуг), функционирование определенных сфер 
общественной жизни и т.д. В свою очередь, цифровиза-
ция свидетельствует о внедрении информационно-ком-
муникационных технологий и других электронных средств 
в различные сферы жизнедеятельности человека, что 
способствует более быстрому обмену информацией и 
безбарьерному общению в обществе.  

В 2024 году Правительством Российской Федерации 
одобрены приоритетные направления и задачи (проекты) 
цифровой трансформации на 2024-2026 годы. Министер-
ства, другие центральные органы исполнительной власти 
должны организовать работу в этом направлении и обес-
печить выполнение задач (проектов) цифровой трансфор-
мации [4]. 

Уместно также указать и на комплексный Стратегиче-
ский план реформирования органов правопорядка как ча-
сти сектора безопасности и обороны Российской Федера-
ции на 2025-2030 годы, который содержит положения от-
носительно комплексной цифровой трансформации орга-
нов правопорядка и прокуратуры [7]. 

Считаем, что сегодня общие определения понятий 
«цифровая трансформация» и «цифровизация» влияют 
на понимание не только процессов, которые происходят 
относительно цифровой трансформации системы право-
судия, но и ее цифровизации. 

Известно, каждая система является сложным целост-
ным образованием, внутренние связи между элементами 
которой значительно интенсивнее, чем между этими эле-
ментами и средой [5]. Судебная система является сово-
купностью всех судов государства, осуществляющих пра-
восудие, и обеспечивает доступность правосудия для 
каждого лица в порядке, установленном Конституцией 
Российской Федерации и законами Российской Федера-
ции. Судебной системе присуща сложная структура и под-
чиненность ее отдельных звеньев. М.В. Высоцкий и Ю.Г. 
Хантин отмечают, что судебная система представляет со-
бой совокупность судов, сформированных в соответствии 
с их полномочиями, задачами, функциями, предусмотрен-
ных Конституцией Российской Федерации, другими нор-
мативными актами [9]. 

Н.Е. Орлова добавляет, что судебная система явля-
ется совокупностью всех судов, которые организованы и 
функционируют в соответствии с законодательством и 

принципами судебной власти, а также осуществляют пра-
восудие с целью защиты прав, свобод и интересов чело-
века, юридических лиц и государства [7].  

В свою очередь, А.Л. Рябов, анализируя некоторые 
дискуссионные вопросы, рассматриваемые в исследова-
ниях отечественных ученых, относительно судебной вла-
сти и судебной системы, замечает, что сегодня не суще-
ствует единой научной позиции по поводу сущности поня-
тия «судебная система», которое иногда отождествляют с 
понятиями «судоустройство» «система судов», «система 
правосудия», или, наоборот, противопоставляют их. При 
всем разнообразии взглядов ученых относительно соот-
ношения этих понятий, соответствующее многоаспектное 
и многофункциональное образование целесообразно и 
необходимо рассматривать с позиций системного под-
хода [2]. 

Следовательно, на теоретическом уровне не достиг-
нуто единой точки зрения применительно к определению 
понятия «судебная система государства». Можем утвер-
ждать, на сегодня в научной юридической литературе 
встречаются разнородные подходы относительно его тол-
кования - от узкого понимания как совокупности судов к 
более широкой трактовке с учетом функциональных и ор-
ганизационных аспектов. Конституционная роль судов си-
стемы судоустройства Российской Федерации, гарантиро-
ванная предписаниями Конституции Российской Федера-
ции, обусловленная тем, что ни один другой орган госу-
дарственной власти не наделен соответствующими пол-
номочиями по проверке обоснованности вмешательства в 
право на свободу и личную неприкосновенность и не об-
ладает соответствующими гарантиями беспристрастно-
сти и независимости, определенными статьями Основ-
ного Закона Российской Федерации [5]. 

Как справедливо подчеркивают В.К. Ратный и Ю.А. 
Осин, цифровая трансформация судебной системы Рос-
сийской Федерации с помощью внедрения электронного 
правосудия способствовала существенному усовершен-
ствованию судебной власти, обеспечению ее доступно-
сти, прозрачности и открытости. Благодаря этому судеб-
ная вертикаль имеет возможность эффективнее и быст-
рее реагировать на информационные вызовы в обществе, 
а также результативно решать дела, уменьшать количе-
ство ошибок, избегать коррупционных вызовов [3]. 

Н.О. Рыжин добавляет, что цифровая трансформация 
судебной системы способствует не только экономии вре-
мени и средств, поскольку участники процесса не тратят 
время и средства на прибытие в суд, но и обеспечению 
экологической безопасности, ведь уменьшается количе-
ство случаев пользования транспортом, что приводит к 
уменьшению выбросов в воздух продуктов сгорания топ-
лива. Кроме того, обеспечивается возможность участни-
кам процесса, особенно адвокатам, продуктивнее плани-
ровать и использовать свой рабочий график, ведь они не 
тратят время на проезд, а посещают судебные заседания 
онлайн, находясь в собственном кабинете или другом по-
мещении, что способствует возможности их участия в 
большем количестве судебных заседаний [6]. 

А.Кю Баранов также подчеркивает, что использование 
электронных технологий в судебной системе способ-
ствует повышению эффективной судебной деятельности, 
упрощению обмена информацией между судами, участ-
никами судебного процесса. Электронное правосудие, 
безусловно, облегчает доступ граждан к судебным услу-
гам и делает его более прозрачным и доступным [10]. 

Кроме того, по мнению С.А. Храпова и В.Е. Сперан-
ского, внедрение цифровых технологий в судебную си-
стему вызвало потребность в обеспечении надежной за-
щиты данных, конфиденциальности информации и сфор-
мировало задачу, для решения которых нужны специали-
зированные решения и стратегии [3]. 
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Итак, функционирование системы правосудия в усло-
виях цифровой трансформации характеризуется как по-
ложительными аспектами, так и определенными вызо-
вами. Внедрение электронного правосудия способствует 
повышению эффективности, доступности и прозрачности 
судебной системы, экономии времени и ресурсов участ-
ников процесса, а также имеет положительный экологиче-
ский эффект.  
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Актуальные вопросы приостановления уголовного дела, 
привлекаемых к участию в специальной операции 
 
 
 
Лазарева Марина Борисовна 
преподаватель кафедры организации судебной и правоохрани-
тельной деятельности, Восточно-Сибирский филиал Российского 
государственного университета правосудия имени В.М. Лебе-
дева, Россия, mlazareva13@mail.ru 
 
В статье рассмотрены актуальные и важные проблемы, возника-
ющие в ходе приостановления уголовного дела в отношении 
участников специальной военной операции. Отмечается, что 
приостановление производства по уголовному делу - институт 
уголовно-процессуального законодательства, заключающийся 
во временном прекращении производства следственных дей-
ствий по собиранию, проверке и оценке доказательств, обуслов-
ленный наличием обстоятельств, препятствующих завершению 
предварительного расследования и производству следственных 
действий. Изменения в УПК РФ, в УК РФ были, направлены в це-
лях совершенствования правового регулирования освобождения 
от уголовной ответственности и наказания, погашения судимо-
сти, приостановления уголовных дел и прекращения уголовного 
преследования в отношении лиц, решивших принять участие в 
специальной военной операции. Положения правовых актов, ре-
гулирующие порядок приостановления уголовного дела участни-
ков специальной военной операции, в недостаточной мере осу-
ществляют нормативно-правовое регулирование процессуаль-
ного положения потерпевшего в случае приостановления уголов-
ного преследования. Подчеркивается необходимость напрямую 
руководствоваться положениями соответствующего законода-
тельства, а также применять наиболее благоприятные нормы в 
интересах участника специальной военной операции. Указыва-
ется на то, что приостановление дел в отношении участников 
специальной военной операции не должно лишать потерпевших 
возможности отстаивать свои интересы и на стадии приостанов-
ления производства по уголовному делу и обеспечивать в даль-
нейшем справедливое разрешение дела. 
Ключевые слова: уголовный процесс, приостановление уголов-
ного дела, специальная военная операция, обвиняемый, подо-
зреваемый, подсудимый, осужденный. 
 

                                                 
1 . Федеральный закон от 24 июня 2023 № 270-ФЗ «Об особенно-
стях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в 
специальной военной операции" // Собрание законодательства 
РФ. 2023. № 26. Ст. 4678 

Проблема приостановления уголовного дела, привлекае-
мых к участию в специальной операции актуальна сего-
дня. 

Современная геополитическая обстановка в условиях 
проведения специальной военной операции, которая 
была объявлена президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года, требует от 
законодателя принятия оперативных нормотворческих 
решений, одним из которых стало принятие Федераль-
ного закона от 24 июня 2023 г. № 270-ФЗ «Об особенно-
стях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к уча-
стию в специальной военной операции». К участникам 
Специальной военной операции относятся военнослужа-
щие и сотрудники правоохранительных органов, принима-
ющие участие в боевых действиях в рамках специальных 
операций, проводимых Российской Федерацией.»1 

Приостановление производства по уголовному делу- 
институт уголовно-процессуального законодательства, 
заключающийся во временном прекращении производ-
ства следственных действий по собиранию, проверке и 
оценке доказательств, обусловленный наличием обстоя-
тельств, препятствующих завершению предварительного 
расследования и производству следственных действий. 

Некоторые авторы полагают, что приостановление 
производства по уголовному делу представляет собой 
особый вид производства, направленный на устранение 
обстоятельств, вызвавших временную задержку в посту-
пательном движении уголовного судопроизводства  

При таком подходе приостановление производства по 
уголовному делу представляет собой особое производ-
ство в стадии предварительного расследования, заключа-
ющееся в правоотношениях и деятельности его участни-
ков при определяющей роли дознавателя, начальника 
подразделения дознания, следователя, руководителя 
следственного органа, прокурора, а в отдельных случаях 
суда по устранению обстоятельств, препятствующих 
окончанию предварительного расследования, без произ-
водства следственных действий.  

Практическое значение института приостановления 
производства по уголовному делу достаточно велико. Ре-
шение о приостановлении предварительного расследова-
ния по уголовному делу влечет за собой: 

1) временное прекращение производства следствен-
ных действий, направленных на собирание, проверку и 
оценку доказательств, за исключением следственных 
действий, производство которых разрешено до возбужде-
ния уголовного дела, в частности осмотра места происше-
ствия и освидетельствования; 

2) прерывание течения срока предварительного след-
ствия и дознания по конкретному уголовному делу (ст. 
162, 223УПК); 

3) в некоторых случаях и прерывание срока давности 
привлечения лица к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 
78УК).2 

2 . Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Фе-
деральный закон № 174 -ФЗ от 18.12.2001 г. (ред. от 22.04.2024) 
//Собрание законодательства РФ, 2001. [Электронный ресурс] // 
Режим доступа:https://www.consultant.ru/. 
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Приостановление производства по уголовному делу 
допускается законом при существовании одновременно 
оснований и условий. 

Основания для приостановления предварительного 
расследования (производства по уголовному делу)- это 
объективные обстоятельства (юридические факты), пре-
пятствующие производству по уголовному делу след-
ственных действий по собиранию, проверке и оценке до-
казательств. 

На сегодняшний день, приостановление уголовного 
преследования в отношении участника специальной во-
енной операции (далее - СВО) регулируется ст. 208 
ст.238,ст 253 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее - УПК РФ). 

23 марта 2024 г. Федеральным законом № 64-ФЗ в уго-
ловное и уголовно-процессуальное законодательство 
были внесены новые нормы, предусматривающие воз-
можность освобождения от уголовной ответственности 
лиц, призванных на военную службу по мобилизации или 
в военное время. 

Данные изменения, были, направлены в целях совер-
шенствования правового регулирования освобождения от 
уголовной ответственности и наказания, погашения суди-
мости, приостановления уголовных дел и прекращения 
уголовного преследования в отношении лиц, решивших 
принять участие в специальной военной операции, как на 
добровольной основе, так и в призывном порядке.3 Со-
гласно внесенным поправкам они распространяются на 
следующую категорию граждан, принимающих участие в 
СВО: 

1) лица, совершившие преступления, относящиеся к 
любой категории, кроме преступлений, закрепленных в ч. 
1 ст. 78.1 УК РФ, призванные на военную службу или во-
енное время, или заключившие контракт о прохождении 
военной службы в Вооруженных Силах РФ, а равно лица 
совершившие преступления в период прохождения воен-
ной службы в период мобилизации, военного положения 
или в военное время в Вооруженных Силах РФ (ст. 78 УК 
РФ); 

2) осужденные лица, приговоры по уголовным делам 
которых вступили в силу и отбывающие наказания за со-
вершение преступлений, за исключением преступлений, 
перечисленных в ч. 1 ст. 78.1 УК РФ, призванные на воен-
ную службу в период мобилизации или в военное время 
либо заключившие контракт в указанный период о про-
хождении военной службы в Вооруженных Силах РФ (ч. 1 
ст. 80.2 УК РФ); 

3) лица, имеющие судимость, кроме судимости по пре-
ступлениям, перечисленным в ч. 1 ст. 78.1 УК РФ, при-
званных на военную службу в период мобилизации или в 
военное время либо заключившие контракт в указанный 
период о прохождении военной службы в Вооруженных 
Силах РФ (ч. 3.1 ст. 86 УК РФ).4 

Первый вопрос затрагивает процедуру приостановле-
ния производства расследуемого уголовного дела в отно-
шении участника СВО. 

Исходя из новых положений закона, закрепленных в 
ст. 78.1 УК РФ и в ст. 28.2 УПК РФ следует, что перед тем, 

                                                 
3 Пояснительная записка к проекту Федерального закона N 
569651-8 «Об особенностях освобождения от уголовной ответ-
ственности лиц, призванных на военную службу по мобилизации 
или в военное время» // Федеральный портал проектов норма-
тивных правовых актов. URL: https://regulation.gov.ru/. 
4 Уголовнй кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 
63 - ФЗ от 13.06.1996 (ред. от 06.04.2024)// Собрание законода-
тельства РФ,1996. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://www.consultant.ru/. 

как принять решение об освобождении лица, привлекае-
мого для участия в СВО, от уголовной ответственности, 
необходимо приостановить уголовное дело, расследуе-
мое в отношении него. 

На принятие такого процессуального решения уполно-
мочены не только военные следственные органы След-
ственного комитета РФ. Согласно внесённым поправкам в 
ст. 2 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» участник 
СВО, даже в случае, когда он является добровольцем, 
наделен специальным статусом военнослужащего. В со-
ответствии с п.п. «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ предвари-
тельное расследование в отношении указанной категории 
лиц осуществляется только следователями СК РФ.5 

Для приостановления уголовного дела в отношении 
участника СВО по п. 3.1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ необходимо 
соблюдение следующих требований: 

1) лицо должно подозреваться или обвиняться в со-
вершении преступления любой категории за исключением 
деяний, перечисленных в ч. 1 ст. 78.1 УК РФ; 6 

2) требуется ходатайство о приостановлении уголов-
ного дела от командования воинской части (учреждения), 
которое привлекает лицо для участия в СВО в доброволь-
ном или в мобилизационном порядке (ч. 9 ст. 208 УПК 
РФ).7 

Согласно приведенным нормам закона, дополнитель-
ным субъектом, влияющим на процесс приостановления 
уголовного дела, законодатель определил командование 
воинской части (учреждения) от которого должно посту-
пить ходатайство о приостановлении предварительного 
расследования. Данное право специального участника 
уголовного судопроизводства, закреплено в ч. 1.1 ст. 119 
УПК РФ. 

При поступлении в орган предварительного расследо-
вания упомянутого ходатайства следователь (дознава-
тель) вправе сразу приостановить расследование уголов-
ного дела или совершить данное действие после оконча-
ния срока предварительного расследования (ч. 4 ст. 208 
УПК РФ). Как правило, указанные обстоятельства зависят 
от необходимости дальнейшего проведения следствен-
ных и процессуальных действий, направленных на уста-
новление всех обстоятельств совершенного деяния. 

В практической деятельности возникали ситуация при 
которой лицо, изъявлял желание об участии в СВО когда 
уголовное дело находится в суде. В связи с этим возникал 
вопрос каким образом его приостановить? 

Нормы закона, внесенные в УПК РФ и УК РФ, как и Фе-
деральный закон № 270 таких полномочий судебным ор-
ганам не предоставляли. 

Исходя из анализа введённых поправок, данный поря-
док регламентировал исключительно стадию предвари-
тельного расследования, минуя при этом стадию судеб-
ного разбирательства. 

Законодатель 23 марта 2024 г. Федеральным законом 
№ 64-ФЗ не предусмотрел возможность участия в СВО 
для лиц, в отношении которых назначено судебное разби-
рательство или уголовное дело находится на рассмотре-
нии суде. При таких обстоятельствах, заинтересованным 

5 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации : Федеральный закон от 04.11.2022 N 419-ФЗ. 
 
6 Уголовнй кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 
63 - ФЗ от 13.06.1996 (ред. от 06.04.2024)// Собрание законода-
тельства РФ,1996. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://www.consultant.ru/. 
7 . Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Фе-
деральный закон № 174 -ФЗ от 18.12.2001 г. (ред. от 22.04.2024) 
//Собрание законодательства РФ, 2001. [Электронный ресурс] // 
Режим доступа:https://www.consultant.ru/. 
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участникам уголовного судопроизводства необходимо до-
ждаться итогового решения суда и лишь в последующем 
воспользоваться правом участия в СВО. На наш взгляд, 
данный пробел в дальнейшем должен быть законода-
тельно устранен. 

Данные правила не действовали на этапе судебного 
производства,когда уголовное дело направлялось в суд 
для рассмотрения по существу и находилось в производ-
стве первой или аппеляционной инстанции, Верховный 
суд России предложил дополнить механизм освобожде-
ния участников СВО от уголовной ответственности, 
предусмотрев возможность приостанавливать уголовные 
дела не только на стадии следствия, но и на стадии суда 

Верховный суд РФ разработал законопроект, который 
позволит на судебной стадии освобождать от уголовной 
ответственности призванных на военную службу или за-
ключивших контракт в период мобилизации или в военное 
время, ВС предлагает дополнить статью 78.1 УК РФ ука-
занием на аналогичные меры в отношении фигурантов, 
чьи дела поступили в суд для рассмотрения по существу. 

Данный Законопроект был направлен на повышение 
уровня процессуальных гарантий для лиц, совершивших 
преступления, которые призваны на военную службу в пе-
риод мобилизации или в военное время в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, либо заключили в период 
мобилизации, в период военного положения или в воен-
ное время контракт о прохождении военной службы в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, а также прохо-
дят военную службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации в период мобилизации, в период военного по-
ложения или в военное время, посредством совершен-
ствования правового механизма приостановления в отно-
шении них производства по уголовному делу, отмены 
меры пресечения, освобождения их от уголовной ответ-
ственности, а также освобождения от наказания в судеб-
ных стадиях производства по делу. 

В связи принятием ФЗ от 02.10.2024 № 340-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 78.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» Приостанавливать уголовные 
дела с отменой меры пресечения может суд, куда только 
поступило уголовное дело, суд, уже вынесший приговор 
(независимо от поступления апелляционной жалобы), или 
суд апелляционной инстанции. 

Несмотря, что указанные меры приостановление дел 
обеспечивают защиту прав участников СВО при том, оста-
ется вопрос о правах, компенсациях и гарантиях для по-
терпевших, предусмотренных законом. Приостановление 
дел в отношении участников СВО не должно лишать по-
терпевших возможности отстаивать свои интересы и на 
стадии приостановления производства по уголовному 
делу и обеспечивать в дальнейшем справедливое разре-
шение дела. 
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Current issues of suspending a criminal case involving those involved in 

a special operation. 
Lazareva M.B. 
East Siberian Branch of the Lebedev Russian State University of Justice 
The article discusses current and important issues that arise during the 

suspension of criminal proceedings against participants in a special military 
operation. It is noted that the suspension of criminal proceedings is an 
institution of criminal procedure legislation, which consists in the temporary 
cessation of investigative actions for the collection, verification and 
evaluation of evidence, due to the presence of circumstances preventing 
the completion of the preliminary investigation and the conduct of 
investigative actions. The amendments to the Criminal Procedure Code of 
the Russian Federation and the Criminal Code of the Russian Federation 
were aimed at improving the legal regulation of exemption from criminal 
liability and punishment, repayment of criminal records, suspension of 
criminal cases and termination of criminal prosecution against persons who 
decided to take part in a special military operation. The provisions of legal 
acts regulating the procedure for suspending criminal proceedings against 
participants in a special military operation are insufficiently implemented 
egulatory and legal regulation of the procedural status of the victim in case 
of suspension of criminal prosecution. It is emphasized that it is necessary 
to be directly guided by the provisions of relevant legislation, as well as to 
apply the most favorable norms in the interests of a participant in a special 
military operation. It is pointed out that the suspension of cases against 
participants in a special military operation should not deprive victims of the 
opportunity to defend their interests even at the stage of suspending 
criminal proceedings and ensure a fair resolution of the case in the future. 

Keywords: criminal trial, suspension of a criminal case, special military 
operation, accused, suspect, defendant, convicted. 
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Взаимодействие искусственного интеллекта с принципами 
судопроизводства  
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аспирант кафедры гражданского процесса, публично-правовой 
деятельности и организации службы судебных приставов Все-
российского государственного университета юстиции, 
alex2118.tolstoff@yandex.ru, 
 
В данной статье представлен краткий обзор влияния искусствен-
ного интеллекта на некоторые традиционные принципы правосу-
дия. В России применение технологий подобного уровня пока 
находится на этапе экспериментов и теоретических споров. Од-
нако проекты, такие как автоматизация судебных приказов, уже 
продемонстрировали способность значительно ускорять произ-
водственные процессы, что позволяет освободить рабочее 
время судей для более сложных судебных дел. Правосудие 
должно отвечать требованиям справедливости и обеспечивать 
эффективное регулирование и осуществление механизма вос-
становления нарушенных прав, предусматривая процедуру, ко-
торая гарантировала бы вынесение законных, обоснованных и 
справедливых судебных решений. В подтверждении данной по-
зиции существует концепция, согласно которой прослеживается 
сходство воздействия принципов и информационных технологий 
- обеспечение эффективности и доступности правосудия по граж-
данским делам в рамках дистанционного рассмотрения дел. По-
лагаем, что автоматизированные системы подачи заявлений 
должны способствовать минимизации влияния человеческого 
фактора, сократить очереди и упростить доступ к юридическим 
услугам. 
Ключевые слова: гражданский процесс, арбитражный процесс, 
процессуальное право, информатизация, искусственный интел-
лект. 
 
 
 

                                                 
1 Как написать судебное решение / Е. В. Кудрявцева, Л. А. Проку-
дина. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. С. 
49. 
2https://pravoprim.spbu.ru/yurisprudentsiya/zawita-chesti-
dostoinstva-i-delovoj-reputacii/item/66-principy-razumnosti-i-
sorazmernosti-v-rossijskoj-sudebnoj-praktike.html 
3https://pro-sud-123.ru/science/studentu/tezisy-lektsii-po-distsipline-
grazhdanskoe-protsessualnoe-pravo-printsipy-grazhdanskogo-
protsessualn/ 
4 Актуальные проблемы гражданского и административного судо-
допроизводства / Д. Б. Абушенко, К. Л. Брановицкий, С. К. Загай-
нова и др.; под ред. В. В. Яркова. Москва: Статут, 2021 // Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Принципы гражданского и арбитражного процесса, пред-
ставляя собой базис формы процессуального права от ко-
торых зависит качество внедрения новой технологиче-
ской системы, осложненной искусственным интеллектом, 
в осуществление правосудия судами – изменение основ-
ной концепции, состоящей из совокупности идей, которые 
воплощаются, в сущности, норм права1. Нормы права 
напрямую выполняют содержание принципов, исходя из 
их структуры и цели создания. Например, взыскание су-
дебных расходов на оплату услуг представителя в разум-
ных пределах2, согласно статье 100 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации, подлежит в 
пользу истца с ответчика, исходя из оценки разумности – 
позиция, которой придерживаются Верховный и Конститу-
ционный суды Российской Федерации3. Именно опреде-
ление разумных пределов расходов на оплату услуг пред-
ставителя направлена на реализацию принципов разум-
ности и справедливости, что подтверждает рассуждение 
о реализации идеи принципа через норму. В случаях, ко-
гда отсутствует подлежащая применению норма, обяза-
тельно применяется сам принцип, представляющий собой 
важный аспект концепции аналогии права. Следова-
тельно, принципы позволяют создать определенную мо-
дель создания и бесперебойного функционирования про-
цесса, отражающий природу и представляющий собой ос-
нову толкования содержания нормы права/устранения 
правовой коллизии или пробела в законодательстве4. Та-
ким образом, влияние цифровой интеграции передовых 
технологических достижений в процессуальные формы 
правосудия определенно повлияет на трансформацию 
действующих принципов. Подобное явление уже вызы-
вало обсуждение в научном сообществе, было отмечено, 
что принципы не препятствуют технологическому про-
рыву, а также способны измениться по трем разным 
направлениям: принцип теряет актуальность, принцип мо-
жет получить новое развитие и более детальное изучение 
при исследовании новых обстоятельств или у принципа 
может возрасти уровень значимости5. Также учеными от-
мечено, что подобное изменение «юридической судьбы» 
принципов может привести к возникновению нового прин-
ципа и включения его в общую структуру процессуальных 
форм правосудия6.  

После внедрения искусственного интеллекта в судеб-
ную систему Российской Федерации, подвергнутся неиз-
бежной трансформации: 

- осуществление правосудия только судом: при по-
ложительном решении о передаче полномочий искус-
ственному интеллекту по рассмотрению судебных дел в 

5 Луконина Ю. А. Цифровая цивилистическая процессуальная 
форма: теоретикоприкладные аспекты: дис. … канд. юрид. наук. 
Саратов, 2023. С. 87. 
6 Плешанов А. Г. К вопросу о влиянии информационных техноло-
логий на принципы цивилистического процесса // Право и госу-
дарство: теория и практика. 2022. № 12 (216). 
URL:https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vliyanii-
informatsionnyh-tehnologiy-naprintsipy-tsivilisticheskogo-protsessa 
(дата обращения: 21.12.2024). С. 249. 
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порядке особого производства, в особенности, если в 
деле отсутствует спор о праве, необходимо создания но-
вой модели вынесения решения «цифровым судьей»; 

- изменение принципа состязательности неизбежно, 
так как возможность предоставления сторонами только 
электронных доказательств и их дальнейшая оценка ис-
кусственным интеллектом повлияет на важную стадию су-
дебного разбирательства – судебные прения; 

- правосубъектность искусственного интеллекта, за-
конодательное закрепление за ним статуса помощника 
судьи или его, маловероятное, назначение на должность 
судьи – безусловно повлияет на принцип судейского руко-
водства, который, на данный момент, не включает в себя 
отправление правосудия полностью в цифровом фор-
мате; 

- изменение одного из важных принципов отправле-
ния правосудия- принцип независимости судей. Внедре-
ние искусственного интеллекта может повлиять на дан-
ный принцип, потребовав его переосмысления1. Примене-
ние искусственного интеллекта должно ограничиваться 
ролью консультанта при решении судебных задач, чтобы 
сохранить независимость судебной системы изнутри, 
обеспечить действие принципа прозрачности вынесения 
судебных решений и повысить уровень доверия сторон к 
новым технологиям в процессе организации судебного за-
седания2. 

Однако существует и иная точка зрения: существует 
риск того, что судьи могут ненамеренно полагаться только 
на анализ обстоятельств дела искусственным интеллек-
том, не принимая во внимание другие обстоятельства и 
собственный опыт, что может привести к вынесению не-
справедливого решения. Полагаем, что данная концепция 
ошибочна, так как выбор судьями только решения искус-
ственного интеллекта, без учета иных обстоятельств, при-
ведет к нарушению принципа непосредственной оценки 
доказательств, закрепленного в статье 10 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. Именно 
грамотная оценка судьей-человеком всех представлен-
ных доказательств, а также наличие опыта разрешения 
аналогичных дел, является примером соблюдения выше-
указанного принципа. В свою очередь, самостоятельное 
исследование и рассмотрение дела юнитом искусствен-
ного интеллекта полностью исключает присутствия чело-
веческого фактора при вынесении решения, что приводит 
нас к вопросу о том, кто будет ответственен за неправо-
мерные действия со стороны машины.  

Отсутствие морального, психологического и эмоцио-
нального аспекта у юнита искусственного интеллекта 
также подтверждает факт того, что принцип непосред-
ственности не будет функционировать в полной мере, то 
есть, проведение судебного заседания в онлайн-формате 
осложнит процесс оценки доказательств на стадии судеб-
ных прений, где эмоциональный характер выступления 
истцов и ответчиков может иметь значение при вынесе-
нии решения. В научной литературе авторами, в частно-
сти М.А. Митрофановой, было предложено введение 
принципа «электронной непосредственности». Предпола-
гаем, что возникновение нового принципа не является 
правильным способом решения, так как может произойти 
трудность в толковании схожих по смыслу принципов, к 
тому же термин «электронная непосредственность» не 
может быть законодательно закреплен до признания пра-
вового статуса у искусственного интеллекта в качестве 
работоспособной единицы судебного аппарата. Предла-
гаем, что наиболее вероятным средством решения про-

                                                 
1 Дрозд Д. О. Никитина М. А. Влияние цифровизации на судебный 
процесс  
// Законодательство. 2022. № 1. С. 46–54. 

блемы несоблюдения принципа непосредственности мо-
жет стать внедрение этических норм на всех этапах раз-
работки технологии, создание четких механизмов 
надзора, такие как комитеты по этике или наблюдатель-
ные советы, и постоянно тестировать модели искусствен-
ного интеллекта на соответствие принципам осуществле-
ния правосудия. 

Таким образом, внедрение искусственного интеллекта 
в судебный процесс в качестве технического помощника 
судьи, не может влечь нарушение основополагающих 
принципов судопроизводства, однако трансформация со-
держания их форм неизбежна, с целью обеспечения осу-
ществления судебной деятельности, реализации государ-
ственных задач, повышения уровня доступности к право-
судию. Внедрение системы искусственного интеллекта в 
гражданскую и арбитражную процессуальные формы пра-
восудия еще не произошло в полном объеме. Предпола-
гаем, что наиболее вероятное применение искусствен-
ного интеллекта, а именно выбор наиболее подходящей 
сферы деятельности суда- в подготовительную деятель-
ность, а именно — в стадию возбуждения гражданских 
или арбитражных дел, так как на данном этапе риски нару-
шения прав и законных интересов сторон максимально 
снижены. Вместе с тем, нельзя исключить возможность 
развития и совершенствования систем. В случае достиже-
ния необходимого уровня развития технологий, судебная 
система потребует трансформации принципов судебного 
процесса. Модернизация всех действующих принципов 
гражданского и арбитражного процессов, при повсемест-
ном использовании искусственного интеллекта, приведет 
к электронному правосудию – которое не представляет 
собой новую модель осуществления правосудия, а явля-
ется альтернативной традиционной формы. 
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Interaction of artificial intelligence with the principles of legal proceedings 
Tolstov A.S. 
All-Russian State University of Justice 
This article provides a brief overview of the impact of artificial intelligence on 

some traditional principles of justice. In Russia, the use of technologies of 
this level is still at the stage of experiments and theoretical disputes. 
However, projects such as the automation of court orders have already 
demonstrated the ability to significantly speed up production processes, 
freeing up judges' working hours for more complex court cases. Justice 
must meet the requirements of fairness and ensure effective regulation and 
implementation of the mechanism for restoring violated rights, providing for 
a procedure that would guarantee the issuance of lawful, reasonable and 
fair judicial decisions. In confirmation of this position, there is a concept 
according to which there is a similarity in the impact of principles and 
information technologies - ensuring the effectiveness and accessibility of 
justice in civil cases within the framework of remote case review. We 
believe that automated application systems should help minimize the 
impact of the human factor, reduce queues and simplify access to legal 
services. 

Keywords: civil procedure, arbitration process, procedural law, informatization, 
artificial intelligence. 
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Понятие «разумные пределы» в нормах о судебных расходах 
Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации 
 
 
 
Хрипунов Александр Сергеевич 
аспирант, кафедра гражданского процесса, Саратовская государ-
ственная юридическая академия  
 
В статье рассматриваются основные нормативные и доктриналь-
ные положения о «разумных пределах» в нормах института су-
дебных расходов гражданского процессуального права России. 
Анализируется текст Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, рекомендации Верховного Суда Россий-
ской Федерации, судебная практика, исследования и позиции 
правоведов. Предлагается авторское понимание «разумных пре-
делов» и правил их определения, как для судебных органов, так 
и для лиц, участвующих в деле. 
Ключевые слова: гражданское процессуальное право, граждан-
ский процесс, судебные расходы, разумность в гражданском про-
цессе, разумные пределы. 
 
 

Судебные расходы в гражданском судопроизводстве 
можно охарактеризовать как правовой институт, устанав-
ливаемый в соответствующей главе Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее – 
ГПК РФ) [1], посредством которого регулируются вопросы 
установления, взимания, платы, распределения и возме-
щения расходов участников гражданских процессуальных 
правоотношений, которые вытекают не из материально-
правовых правоотношений, а из непосредственно произ-
водства дела в суде (а также расходы на производство в 
досудебном урегулировании). 

Один из элементов данного правового института – по-
нятие «разумных пределов», которое дважды упомина-
ется законодателем в нормах главы 7 (судебные расходы) 
ГПК РФ: 

- статья 99 ГПК РФ: «… Размер компенсации опреде-
ляется судом в разумных пределах и с учетом конкретных 
обстоятельств». Речь идёт о компенсации за фактическую 
потерю времени; 

- часть 1 статья 100 ГПК РФ: «Стороне, в пользу кото-
рой состоялось решение суда, по ее письменному хода-
тайству суд присуждает с другой стороны расходы на 
оплату услуг представителя в разумных пределах». 

Разумным пределам уделяется большое внимание в 
правоприменительной практике, и изучение данного поня-
тия в контексте норм о судебных расходах гражданского 
процессуального права представляет высокую актуаль-
ность. 

Определение разумных пределов судом есть частный 
случай дискреционных полномочий суда. Как отмечает 
А.Д. Кириллова: «При использовании дискреционных пол-
номочий судьи, обладая известной свободой, реализуют 
субъективное право действовать по своему усмотрению в 
определенных законом границах, осуществляя мысли-
тельную деятельность по выбору варианта действий и 
обоснованию такого выбора» [2]. В литературе высказы-
ваются различные определения и трактовки соотношения 
дискреционных полномочий суда и судейского усмотре-
ния (см. А.Д. Татарова [3]). С нашей точки зрения, опреде-
ление разумных пределов на взыскание судебных расхо-
дов – это частный случай судейского усмотрения. 

Правовые нормы являются исторически-обусловлен-
ными. Для того, чтобы более детально понять, что такое 
разумные пределы в нормах о судебных расходах, сле-
дует изучить, как регулировались схожие правоотноше-
ния в контексте истории гражданского процесса. 

С исторической точки зрения, в гражданском процес-
суальном праве дореволюционного периода похожие 
нормы отсутствовали. Устав гражданского судопроизвод-
ства от 1864 г., определяя нормы о судебных издержках в 
общих судебных местах (общие нормы, аналог современ-
ных судов общей юрисдикции, в «противовес» мировым 
судьям, существовавшим и тогда), устанавливал: «Сумма 
взыскания со стороны обвиненной в пользу оправданной 
за приглашение поверенного или вообще за ведение дела 
определяется сообразно таксе, установленной для при-
сяжных поверенных» [4, ст. 867]. Более того, сторона «об-
виненная» обязана была не только возместить другой 
стороне все судебные издержки, но и «вознаградить», а 
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вот размер вознаграждения уже определялся судом по 
его дискреции. 

ГПК РСФСР от 1923 г. так же имел определенность: 
«Сверх пошлин и сборов, понесенных по делу, сторона, 
выигравшая дело, имеет право на возмещение расходов 
по вознаграждению своего представителя, если таковой в 
деле участвовал, в размере 5% той части иска, в отноше-
нии которой решение состоялось в ее пользу» [5, статья 
46]. Сторону проигравшую закон, однако, аналогичным 
правом не наделял. ГПК РСФСР от 1964 г. сочетал в себе 
синтез как дореволюционных положений, так и положений 
ГПК РСФСР от 1923 г.: «Стороне, в пользу которой состо-
ялось решение, суд присуждает с другой стороны рас-
ходы по оплате помощи адвоката, участвовавшего в деле, 
в размере до пяти процентов от удовлетворенной части 
исковых требований или от части исковых требований, в 
которой судом отказано, но не свыше установленной 
таксы. В случае, если в соответствии с установленным по-
рядком помощь адвоката была оказана стороне бес-
платно, суд может взыскать указанную сумму в пользу 
юридической консультации.» [6 статья 91]. Дискрецион-
ные полномочия так же отсутствовали. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наделение 
судов дискреционными полномочиями по определению 
сумм судебных расходов, которые могут быть взысканы с 
проигравшей стороны («разумные пределы»), является 
новшеством для отечественного права. И в дореволюци-
онные годы, и в советскую эпоху, существовали строго 
обозначенные размеры того, что суд должен взыскивать в 
качестве возмещения судебных расходов (за исключе-
нием «вознаграждения» в дореволюционном праве, но 
это уже не относится непосредственно к судебным расхо-
дам, как к расходам, понесенным сторонами).  

Рассматривать определение разумных пределов сле-
дует с выявления прямого лексического смысла. 

Слово «разумный», согласно толковому словарю Оже-
гова, определяется как: 

«1. Обладающий разумом»; 
«2. Толковый (в 1 знач.), рассудительный); 
«3. Логичный, основанный на разуме, целесообраз-

ный» [7].  
Согласно тому же источнику, слово «разум» толкуется 

как «1. Способность человека логически и творчески мыс-
лить, обобщать результаты познания, ум (в 1 знач.), ин-
теллект. 2. Ум (во 2 знач.), умственное развитие». 

Прилагательное «разумный» является распростра-
нённым в обыденной речи словом, повсеместно исполь-
зуется для характеристики людей, их действий или для 
дачи наставлений к их действиям. Говоря о том, что «суд» 
что-то определяет «в разумных пределах», имеется ввиду 
деятельность людей – судей, по выведению юридически 
значимых суждений путём оперирования собственными 
мыслями. При том, решения о том, какие конкретно ме-
тоды мышления избрать остаются за конкретным челове-
ком – судьёй. 

Анализ правоприменительной практики по вышеука-
занным статьям ГПК РФ показал, что если статья 99 ГПК 
РФ о компенсации судебных расходов за фактическую по-
терю времени, в целом, практически не применяется су-
дам (ввиду сложности доказывания юридически значимых 
обстоятельств, установленных данной нормой), то часть 
1 статьи 100 ГПК РФ используется повсеместно, и суды 
отсылают к понятию «разумных пределов» при взыскании 
судебных расходов на оплату услуг представителей. 

Так, в деле № 2-1962/2020 Кузьминский районный суд 
г. Москвы снизил сумму судебных расходов на представи-
теля с 70 000 рулей до 40 000 рублей [9], оперируя нормой 
о разумных пределах.  

Примерно следующим образом звучит абзац в реше-
ниях судов касательно снижения судебных расходов на 

представителей: принимая во внимание объем и слож-
ность дела, учитывая степень участия представителя при 
рассмотрении дела, а также объем и качество оказанных 
им услуг, а также с учетом требований разумности и спра-
ведливости, соразмерности и достаточности, соблюдая 
необходимый баланс процессуальных прав и обязанно-
стей сторон, суд приходит к выводу, что заявленные рас-
ходы на оплату юридических услуг являются чрезмер-
ными, в результате чего подлежат снижению, что в 
наибольшей степени соответствует объему выполненной 
указанным представителем работы, значимости и объему 
получившего защиту нарушенного права, требованиям 
разумности и справедливости» [10].  

Между тем, суды не всегда снижают размер заявлен-
ных требований. Встречаются и решения, в которых удо-
влетворению подлежит вся заявленная сумма на судеб-
ные расходы (например, дело № 2-169/2024 (29 500 руб-
лей) [11], дело № 2-170/2024 (50 000 рублей) [12], дело № 
2-171/2024 (40 000 рублей) [13]). Представляется, многое 
зависит от конкретного размера суммы, которую требует 
заявитель. 

Норма о разумности пределов на взыскание издержек 
на оплату услуг представителя содержится и в Кодексе 
административного судопроизводства Российской Феде-
рации (далее – КАС РФ) – ст. 112 [14].  

В Арбитражном процессуальном кодексе Российской 
Федерации (далее – АПК РФ) [15] помимо аналогичной 
нормы в части 2 статьи 110 АПК РФ присутствует общая 
норма о «чрезмерности» всех судебных расходов – части 
3 статьи 111 АПК РФ (при которой, сторона должна дока-
зать чрезмерный характер заявленных расходов).  

В Уголовном процессуальном кодексе Российской Фе-
дерации и Кодексе об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации «разумность» не упомина-
ется применительно к нормам о процессуальных издерж-
ках (правовой институт – аналог судебных расходов в 
гражданском процессе). Между тем, суд наделяется пра-
вом освободить осужденного от возмещения процессу-
альных издержек. 

В практике арбитражного судопроизводства были за-
креплены некоторые интересные правовые позиции каса-
тельно исследуемого понятия о разумных пределах на 
взыскание судебных расходов. Так, Определением Су-
дебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) от 9 де-
кабря 2022 г. по делу № А60-56728/2018 было установ-
лено, что, при пропорциональном распределении судеб-
ных издержек, нельзя взыскивать судебных расходы с 
истца в объёме большем, чем было присуждено истцу 
[16]. 

Что касается практики Конституционного Суда Россий-
ской Федерации (далее – КС РФ), то в Определении КС 
РФ от 21 декабря 2004 года № 454-О отмечается, что 
«обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг 
представителя, понесенные лицом, в пользу которого 
принят судебный акт, с другого лица, участвующего в 
деле, в разумных пределах, является одним из преду-
смотренных законом правовых способов, направленных 
против необоснованного завышения размера оплаты 
услуг представителя, и тем самым - на реализацию тре-
бования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Фе-
дерации» [17]. 

В другом судебном акте КС РФ (Постановление КС РФ 
от 21 января 2019 года), применительно к административ-
ному судопроизводству по КАС РФ, отмечает, что дей-
ствия стороны, обращающейся к услугам представителя 
с целью затянуть процесс, воспрепятствовать реализации 
другой стороне её материальных прав, в том числе, с це-
лью, в дальнейшем, её обременить к несению судебных 
расходов, является признаком неразумности. То есть, 



 157

З
А
К
О
Н

 и
 В
Л
А
С
Т
Ь

 

расходы на представителя должны быть вынужденными, 
необходимыми. Кроме того, отмечается, что необходимо 
установить, что сторона, требующая взыскания судебных 
расходов, понесла эти расходы, в действительности [18]. 

Таким образом, представляется, суды, определяя ра-
зумность, должны установить, действительно ли расходы 
на оплату услуг представителя были необходимыми, и 
несло ли лицо данные расходы, фактически. 

Анализ постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 
№ 1 «О некоторых вопросах применения законодатель-
ства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением 
дела» [19] позволяет установить следующее: 

1. Абзацем 1 пункта 11 установлено одно из основных 
правил процедуры рассмотрения вопроса о взыскании су-
дебных расходов: «суд не вправе уменьшать его [размер 
– прим. автора] произвольно, если другая сторона не за-
являет возражения и не представляет доказательства 
чрезмерности взыскиваемых с нее расходов». 

При том, интересно, что, так как в ГПК РФ отсутствует 
данная норма, суд ссылается на часть 4 статьи 1 ГПК РФ 
(аналогия закона), и ссылается на уже упоминавшуюся 
статью 111 АПК РФ, которой, как раз, уже установлено 
процитированное правило. 

Как отмечает Т.В. Соловьёва: «В целом существова-
ние в гражданском процессуальном законодательстве 
аналогии закона и аналогии права свидетельствует о до-
пустимости применения при рассмотрении и разрешении 
гражданских дел иных норм или общих правовых принци-
пов при обнаружении пробела в законодательстве» [20]. 

Таким образом, при абстрактном толковании (см. Т.В. 
Соловьёва [21]) норм гражданского процессуального 
права, можно сделать вывод, что ВС РФ усмотрел в граж-
данском процессуальном праве, в части института судеб-
ных расходов, пробел в правовом регулировании, и раз-
решил его, путём ограничения полномочий судов в граж-
данском судопроизводстве большем, чем это прямо 
предусмотрел парламент.  

Между тем, подход законодателя к невнесению дан-
ной нормы напрямую в ГПК РФ (а внесение его только в 
нормы АПК РФ, КАС РФ) может не быть пробелом в пра-
вовом регулировании. 

2. В абзаце 2 пункта 11 устанавливается правило: 
«Вместе с тем, … суд вправе уменьшить размер судебных 
издержек, в том числе расходов на оплату услуг предста-
вителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, ис-
ходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно не-
разумный (чрезмерный) характер». 

Это означает, что явно неразумный (чрезмерный) ха-
рактер заявленных судебных расходов позволяет суду 
преодолеть запрет на снижение требований заявителя по 
инициативе суда без обратного возражения с противопо-
ложной стороны (установлено ВС РФ, но не законодате-
лем – для гражданского процесса) – и снизить судебные 
расходы (представляется, до разумных пределов). 

При том, это может относиться ко всем судебным рас-
ходам, а не только к расходам на представителя, что 
прямо не предусмотрено ГПК РФ. 

Здесь уже ВС РФ расширяет полномочия судов в объ-
ёме большем, чем это предусмотрел законодатель. 

Таким образом, систему действий судов по опериро-
ванию понятиями разумных пределов, с учётом толкова-
ния Верховного Суда, можно алгоритмизировать следую-
щим образом: 

1) При отсутствии заявления стороны и без доказа-
тельств чрезмерности судебных расходов суд не вправе 
по своей инициативе снижать размер заявленных судеб-
ных расходов до уровня разумных пределов; 

2) В случае, если суд усмотрит явный характер чрез-
мерности, он вправе снизить размер судебных расходов. 

3. Пункт 13 полностью посвящен теме разумности су-
дебных расходов на оплату услуг представителя: 

«Разумными следует считать такие расходы на оплату 
услуг представителя, которые при сравнимых обстоятель-
ствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При 
определении разумности могут учитываться объем заяв-
ленных требований, цена иска, сложность дела, объем 
оказанных представителем услуг, время, необходимое на 
подготовку им процессуальных документов, продолжи-
тельность рассмотрения дела и другие обстоятельства. 

Разумность судебных издержек на оплату услуг пред-
ставителя не может быть обоснована известностью пред-
ставителя лица, участвующего в деле». 

Перечислим некоторые источники, которым может ру-
ководствоваться суд и участники процесса по рассмотре-
нию вопросов о судебных расходах, в исполнение поло-
жений, установленных ВС РФ: 

- установленные цены на транспортные услуги (услуги 
перевозчиков) в данной местности в данное время, стати-
стика по ценам на автомобильное топливо, если участ-
ники процесса пользовались личным автотранспортом; 

- использование данных из других дел (и решений) по 
вопросам о судебных расходах; 

- прайс-листы организаций, оказывающих юридиче-
ских услуги, адвокатов, адвокатских образований, в том 
числе, опубликованные в сети «Интернет». Например, в г. 
Саратов одна из компаний, оказывающая юридические 
услуги, на своём интернет-сайте указывает, что размер 
гонорара на представительство в суде по гражданским 
делам составляет от 30 000 рублей [22]. Между тем, мно-
гие организации, коллегии адвокатов, адвокаты удаляют 
информацию о стоимости своих услуг из прайс-листов на 
страницах в сети Интернет, в том числе, по причине того, 
что эта информация используется потом против их дове-
рителей в судах по вопросу о возмещении судебных рас-
ходов (так как реальная стоимость услуг, как правило, ока-
зывается выше, а цена, отраженная в прайс-листе, может 
быть маркетинговым инструментом привлечения клиен-
тов). 

В качестве итога, следует отметить, что правовые 
позиции ВС РФ расширяют действие разумных преде-
лов на взыскание судебных расходов на весь одно-
именный правовой институт, не ограничиваясь только 
рамками статей 99 и 100 ГПК РФ, в которых разумные 
пределы упомянуты, непосредственно, законодателем. 
Это указывает на расширительное толкование право-
вых норм. Так же ВС РФ устанавливает положения о 
том, что при определении разумных пределов, суду 
следует установить необходимость несения данных су-
дебных расходов и то, понесены ли они сторонами в 
действительности. ВС РФ, используя аналогию закона 
для гражданского процесса, устанавливает общее пра-
вило, по которому суды не могут снижать размер заяв-
ленных требований без соответствующего заявления 
другой стороны. В то же время, если суд установит явно 
неразумный (чрезмерный) характер, то предыдущее 
правило не применяется, и суд может снизить размер 
взыскиваемых судебных расходов до разумных преде-
лов, по своей инициативе. Это относится ко всем судеб-
ным издержкам. ВС РФ так же описывает критерии ра-
зумности транспортных расходов и расходов на прожи-
вание (в ГПК РФ нет упоминания разумных пределов в 
отношении данных издержек). Разумные пределы на 
взыскание судебных расходов являются примером 
того, как ВС РФ может расширительно толковать пра-
вовые нормы, которые, де-факто, становятся обяза-
тельными для правоприменителей. Это необходимо 
учитывать как в процессе теоретического анализа, так 
и в области юридической практики. 
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Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов, сопря-
женных с признаками субъекта и субъективной стороны составов 
преступлений, предусмотренных частями 5 - 7 статьи 159 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. Указанные деяния явля-
ются специальными составами мошенничества, направленными 
на криминализацию преднамеренного неисполнения договорных 
обязанностей в рамках предпринимательских договоров, и в силу 
специального характера уголовно-правового регулирования при-
обретают специфические особенности, разграничивающие их от 
общих составов мошенничества, предусмотренных частями 1 - 4 
статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сложив-
шиеся в правоприменительной практике подходы подвергаются 
критике со стороны правоведов и исследователей в силу отсут-
ствия системной взаимосвязанности между охранительными 
нормами уголовного законодательства и регулятивными нор-
мами законодательства гражданского, то есть между вторичными 
и первичными нормами права. Системный анализ положений 
публичного и частного права в контексте установления круга 
субъектов предпринимательской деятельности позволяет лучше 
обозначить существо представленной проблемы и предложить 
пути разрешения, согласующиеся с юридической техникой дей-
ствующего российского законодательства.  
Ключевые слова: мошенничество, преднамеренное неисполне-
ние договорных обязательств, корыстная цель, предпринима-
тельская деятельность. 
 

Частями 5 - 7 статьи 159 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за мошенничество, сопряженное с пред-
намеренным неисполнением договорных обязательств в 
сфере предпринимательской деятельности. Далее в 
настоящей статье упомянутая совокупность составов пре-
ступлений мы будем именовать «мошенничество в сфере 
предпринимательства». Указанные составы преступле-
ний заменили собой указанные в статье 159.4 Уголовного 
кодекса РФ, утратившие силу в связи с внесением изме-
нений в закон [1, ст. 2]. 

Всякое сознательное поведение человека есть дей-
ствие мотивированное и целенаправленное, и в этом со-
отношении мотив и цель любого преступления взаимосвя-
заны с категорией вины, что, в свою очередь, также кор-
релирует с понятием субъекта конкретного вида преступ-
ления [16, с. 65]. Приведенное обозначает ту степень важ-
ности, которую приобретают направленность умысла и 
субъектный состав преступного деяния для проведения 
надлежащей уголовно-правовой квалификации. 

Именно потому представляется предметно обосно-
ванным проведение анализа признаков цели и мотива 
преступлений против собственности, предусмотренных 
действующим уголовным законодательством РФ, а также 
особенности субъектного состава специального вида мо-
шенничества (мошенничества, сопряжённого с преднаме-
ренным неисполнением договорных обязательств в 
сфере предпринимательской деятельности - также имену-
емого далее в рамках настоящей статьи как мошенниче-
ство в сфере предпринимательства). 

Исходя из общей дефиниции, отражённой в примеча-
нии 1 к статье 158 Уголовного кодекса РФ, под хищением 
понимается совершенное с корыстной целью противо-
правное безвозмездное изъятие и (или) обращение чу-
жого имущества в пользу виновного или других лиц, при-
чинившие ущерб собственнику или иному владельцу 
этого имущества. Ключевым признаком хищений, приме-
нимым к рассмотрению вопроса о субъекте и субъектив-
ной стороне мошенничества в сфере предприниматель-
ства, выступает требование о наличии корыстной цели в 
деянии лица. Сам термин «корыстная цель», упомянутый 
законодателем в примечании 1 к статье 158 Уголовного 
кодекса РФ, получает своё детальное раскрытие в теоре-
тической и правоприменительной сферах.  

Так, Верховный Суд определил корыстную цель хище-
ния следующим образом: «стремление изъять и (или) об-
ратить чужое имущество в свою пользу либо распоря-
диться указанным имуществом как своим собственным, в 
том числе путем передачи его в обладание других лиц, 
круг которых не ограничен» [4, п. 26]. 

Указанное определение с достаточной степенью дета-
лизированности определяет способы и субъекты получе-
ния имущественной выгоды от совершения преступления, 
однако, как справедливо отмечает С.А. Елисеев: «Пленум 
Верховного Суда РФ, по существу, сказал о содержании 
корыстной цели следующее - корыстная цель как признак 
хищения представляет собой стремление лица совер-
шить хищение» [19, с. 226].  

Из позиции Верховного Суда РФ следует, что для при-
знания наличия корыстной цели достаточно установить, 
что виновное лицо противоправно и безвозмездно обра-
тило чужое имущество в пользу себя или иных лиц, чем 
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причинило ущерб владельцу такого имущества. Таким об-
разом, признак корыстной цели хищения определяется 
через фактически совершенное деяние: наличие умысла 
презюмируется при фактическом присвоении чужого иму-
щества, а объективная сторона априорно образует сто-
рону субъективную [17, с. 85-95]. 

Описанный выше характер взаимообусловленности 
объективной и субъективной сторон хищения нельзя при-
знать справедливым и обоснованным без надлежащего 
установления правоприменителем действительной 
направленности действий лица, привлекаемого к уголов-
ной ответственности. Особую важность установление 
действительных целей действий лица приобретает в 
сфере предпринимательства. Данная сфера сопряжена с 
рисками признания гражданско-правовых деликтов, таких 
как неисполнение договорного обязательства, в качестве 
деяния, образующего объективную сторону мошенниче-
ства.  

Верховный суд последовательно излагает правовую 
позицию, согласно которой субъективная сторона мошен-
ничества в сфере предпринимательства образуется при 
условии, что сторона договора, заключенного между 
субъектами предпринимательской деятельности (индиви-
дуальными предпринимателями или коммерческими ор-
ганизациями), заведомо зная о невозможности исполне-
ния обязательства и (или) заведомо не собираясь испол-
нять взятое на себя договорное обязательство, противо-
правным образом отчуждает чужое имущество [5, п. 9] [6, 
п. 5]. 

Необходимым признаком мошеннических действий (в 
сфере предпринимательства) является наличие умысла, 
направленного на хищение чужого имущества, возник-
шего у лица до получения чужого имущества с корыстной 
целью, при этом корыстная цель выражается в увеличе-
нии имущественного состояния виновного за счет чужой 
собственности [15, с. 117-118]. 

Умышленный характер преступного деяния может вы-
ражаться в отсутствии у стороны договора фактических 
возможностей исполнения обязательства; сокрытии ин-
формации о наличии задолженностей и обременений 
имущества; распоряжение денежными средствами, полу-
ченным от стороны договора, в личных целях; использо-
вание при заключении договора фиктивных уставных до-
кументов и поддельных гарантийных писем [15, с. 117-
118].  

При этом сама предпринимательская деятельность 
является рискованной по своему характеру, возможность 
неполучения доходов или недостижения планируемого 
коммерческого результата является неотъемлемым при-
знаком такой деятельности. Само по себе неисполнение 
гражданско-правовых обязательств предпринимателем 
может быть обусловлено различными факторами, не име-
ющими уголовно-правового значения, но характеризую-
щими скорее предпринимательские способности лица, 
нежели уровень его правовой культуры.  

В контексте деяний, образующих составы мошенниче-
ства в сфере предпринимательства, следует отметить 
устойчивую позицию Конституционного Суда РФ, неодно-
кратно заявлявшего о недопустимости привлечения лица 
к уголовной ответственности по составам мошенничества 
в сфере предпринимательства при недоказанности пря-
мого умысла на завладение чужим имуществом. 

В период действия статьи 159.4 Уголовного кодекса 
РФ (предшествующей введению составов частей 5 - 7 ста-
тьи 159 Уголовного кодекса РФ) Конституционный Суд 
указал следующее: 

- Предусматривая в качестве единственного объектив-
ного признака, служащего специфическим критерием ква-
лификации мошенничества по статье 159.4 УК РФ, неис-

полнение договорных обязательств в сфере предприни-
мательской деятельности, федеральный законодатель 
вывел из-под действия данной статьи (общих составов ча-
стей 1 - 4 статьи 159 УК РФ - прим.авт.) иные виды обмана 
и злоупотребления доверием в качестве способа хищения 
чужого имущества или приобретения права на него [10, п. 
4.1]; 

- Выделение специальных составов (мошенничества в 
сфере предпринимательства путем преднамеренного не-
исполнения договорных обязательств) обосновано наме-
рением законодателя акцентировать внимание правопри-
менителя на преднамеренном характере неисполнения 
договорных обязательств в целях квалификации преступ-
лений и прямо указать на преступный умысел лица как на 
предмет доказывания [10, п. 3.2];  

- Само по себе неисполнение лицом договорных обя-
зательств (в различных формах: неуплаты долга, невы-
полнения работ, неоказания услуг, непоставки товаров) 
не может рассматриваться в качестве достаточного осно-
вания для лица к уголовной ответственности; 

- при квалификации мошенничества в сфере предпри-
нимательской деятельности правоприменительные ор-
ганы ориентируются в первую очередь на признаки со-
става, характеризующие субъекта преступления. Соот-
ветственно, преступные деяния, сопряженные с предна-
меренным неисполнением договорных обязательств, ква-
лифицируются в зависимости от наличия или отсутствия 
формального признака, относящегося к субъекту преступ-
ления, в виде его вовлеченности в осуществление пред-
принимательской деятельности, в частности - регистра-
ции лица в качестве индивидуального предпринимателя 
или нахождения его на соответствующей должности в ор-
гане управления коммерческой организации [10, п. 3.1]; 

- Фактическое отсутствие договорных обязательств в 
сфере предпринимательской деятельности исключает 
применение специальной нормы, но не исключает - при 
наличии всех необходимых элементов и признаков со-
става преступления - применения общего состава мошен-
ничества [8, п. 2] [9, п. 2];  

Аналогичной позиции об ограниченном составе субъ-
ектов преступления при вменении специального состава 
мошенничества придерживается также и Верховный Суд 
РФ: «состав мошенничества, предусмотренного частями 
5 - 7 статьи 159 УК РФ, имеет место в случае, если винов-
ное лицо является индивидуальным предпринимателем 
или членом органа управления коммерческой организа-
ции» [4, п. 11]. Лицо, не обладающее полномочиями для 
принятия самостоятельных решений, влияющих на пред-
намеренное неисполнение гражданско-правовых обяза-
тельство, субъектом рассматриваемых преступлений яв-
ляться не может [12]. 

Однако в исследовательской сфере отмечается еще 
один аспект определенности субъектного состава мошен-
ничества в предпринимательстве. Как известно, одной из 
особенностей формулирования уголовно-правовых пред-
писаний является использование бланкетных диспози-
ций, требующих в процессе правоприменения обратиться 
к нормативным положениям иных (регуляторных) отрас-
лей права. Таковая необходимость возникает и при опре-
делении перечня лиц, признаваемых субъектами мошен-
ничества в сфере предпринимательства. Круг субъектов, 
очерченный ранее Верховным Судом РФ и описанный 
выше [4, п. 11], подвергается существенной критике в 
научной среде.  

Так, А.А. Боровков отмечает несовершенство подоб-
ной правоприменительной позиции по целому ряду фор-
мально-правовых оснований, основываясь в том числе на 
бланкетном характере предписаний уголовного закона 
[14, с. 131-140]. Поскольку гражданско-правовые понятия 
и термины, используемые в нормах публичных отраслей 
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права, применяются в том значении, в каком они исполь-
зуются в гражданском законодательстве, то аналогичным 
образом и понятие субъекта предпринимательской дея-
тельности должно - в отсутствие в уголовном законе осо-
бого толкования уже существующего частноправового ин-
ститута (понятия, термина) - должно определяться с уче-
том положений Гражданского кодекса РФ [6, п. 8].  

В пункте 1 статьи 2 Гражданского кодекса РФ указано 
следующее: «предпринимательская деятельность явля-
ется самостоятельной, осуществляемой на свой риск де-
ятельностью, направленной на систематическое получе-
ние прибыли от пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ или оказания услуг. Также закон 
предоставляет право осуществления приносящей доход 
деятельности некоммерческим организациям в пределах, 
установленных уставами таких организаций (пункты 4 и 5 
статьи 50) [3]. 

Не менее важным будет отметить, что гражданское за-
конодательство требует от лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность, проходить государствен-
ную регистрацию в соответствующем качестве в установ-
ленном законом порядке, исключениями служат лишь фи-
зические лица, применяющие специальные налоговые ре-
жимы (к примеру, плательщики налога на профессиональ-
ный доход). 

При этом гражданское законодательство исходит из 
того, что в случае фактического осуществления лицом 
предпринимательской деятельности в нарушение требо-
ваний о государственной регистрации ссылка на отсут-
ствие соответствующей регистрации в отношении заклю-
ченных им сделок является безосновательной и сама по 
себе не означает, что деятельность лица не может быть 
квалифицирована в качестве предпринимательской [3, ст. 
23] [10, п. 4.1]. 

Надо отметить, что судебная практика отрицает нали-
чие признаков предпринимательской деятельности и от-
казывала в переквалификации деяния как мошенничества 
в сфере предпринимательства на том основании, что 
субъект преступления не имел (либо утратил) статус 
субъекта предпринимательства (в частности - индивиду-
ального предпринимателя) на момент совершения пре-
ступления [13]. 

Указанное, при этом, в определенной степени не со-
гласуется с позицией законодателя, указанной в части 4 
статьи 23 Гражданского кодекса РФ и утверждающей, что 
гражданин, осуществляющий предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, без про-
хождения обязательной регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя, не вправе ссылаться на тот 
факт, что он не зарегистрирован в установленном зако-
ном порядке. 

Однако на научно-теоретическом уровне представ-
лены также и критические взгляды на частноправовое по-
нятие предпринимательской деятельности, связанные с 
его несовершенством и неопределенностью отдельных 
составляюших данного понятия, в том числе признаков 
«систематического получения прибыли» [18, с. 110-111]. 

Таким образом, складывается негативная с точки зре-
ния правовой неопределенности ситуация, связанная, с 
одной стороны, с отсутствием исчерпывающего и бес-
спорного понятия предпринимательной деятельности на 
уровне гражданского законодательства (что, возможно, и 
не является критическим обстоятельством в контексте 
обеспечения функционирования именно частноправовых 
отношений), а с другой - отсутствием специального поня-
тия предпринимательской деятельности для целей при-
менения уголовного законодательства. 

На теоретическом уровне в качестве одного из вари-
антов преодоления правовой неопределенности предла-

гается сформулировать (специальное, отличное от пред-
ставленного в гражданском законодательстве определе-
ние термина «лицо, осуществляющее предприниматель-
скую деятельность» либо комплекс устойчивых призна-
ков, позволяющих определить перечень таких лиц [14, с. 
140]. 

Таким образом, из взаимосвязи приведенных норм 
следует, что круг субъектов мошенничества в сфере 
предпринимательства должен определяться либо об-
щими положениями гражданского законодательства (при 
условии большей детализации данных положений), либо 
при помощи специальной нормы, содержащейся в уголов-
ном законе. На данный момент подобного рода специаль-
ная норма в Уголовном кодексе РФ отсутствует.  
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Problems of defining the circle of subjects of fraud in the sphere of 

entrepreneurship 
Baklanov A.Yu. 
Institute of State and Law of Tyumen State University 
The article is devoted to the consideration of problematic issues associated with 

the characteristics of the subject and the subjective side of the crimes 
provided for in parts 5 - 7 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian 
Federation. The specified acts are special fraud offenses aimed at 
criminalizing the intentional failure to fulfill contractual obligations within the 
framework of business agreements, and due to the special nature of 
criminal law regulation, they acquire specific features that distinguish them 
from the general fraud offenses provided for in parts 1 - 4 of Article 159 of 
the Criminal Code of the Russian Federation. The approaches that have 
developed in law enforcement practice are criticized by legal scholars and 
researchers due to the lack of a systemic relationship between the 
protective norms of criminal law and the regulatory norms of civil law, that 
is, between secondary and primary rules of law. A systemic analysis of the 
provisions of public and private law in the context of establishing the circle 
of business entities allows us to better define the essence of the problem 
presented and propose solutions consistent with the legal technique of 
current Russian legislation. 

Keywords: fraud, deliberate failure to fulfill contractual obligations, selfish intent, 
entrepreneurial activity. 
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Разграничение уголовной и административной 
ответственности за хулиганство:  
теоретические и практические аспекты 
 
 
Спирин Артём Владимирович 
аспирант, Санкт-Петербургский университет технологий управ-
ления и экономики, spirinartem272@gmail.com 
 
В настоящей статье проводится комплексный анализ проблем 
разграничения уголовной и административной ответственности 
за хулиганство в современном российском праве. Актуальность 
исследования обусловлена наличием существенных сложностей 
в правоприменительной практике, связанных с квалификацией 
хулиганских действий и их отграничением от смежных составов 
правонарушений.  
Основное внимание в работе сосредоточено на сравнительно-
правовом анализе составов преступления, предусмотренного ст. 
213 УК РФ, и административного правонарушения по ст. 20.1 
КоАП РФ. Особое значение придается исследованию критериев 
разграничения, включая степень общественной опасности, ха-
рактер нарушения общественного порядка, наличие или отсут-
ствие насильственных действий, а также мотивационную состав-
ляющую противоправного поведения. Сама дифференциация 
данных норм носит проблемный характер, который может приве-
сти к судебным ошибкам.  
В статье детально рассматриваются дискуссионные вопросы, 
возникающие при квалификации хулиганства, а именно: про-
блемы толкования оценочных понятий («грубое нарушение об-
щественного порядка», «явное неуважение к обществу»); слож-
ность установления мотивов совершения правонарушения; кри-
терии разграничения насильственных и ненасильственных форм 
хулиганства; особенности квалификации действий, совершенных 
с использованием оружия или предметов, его заменяющих. 
Ключевые слова: хулиганство, уголовная ответственность, ад-
министративная ответственность, общественный порядок, квали-
фикация преступлений.  
 

Введение. Актуальность темы исследования обуслов-
лена необходимостью четкого разграничения уголовно 
наказуемого хулиганства (ст. 213 УК РФ) и администра-
тивного правонарушения (ст. 20.1 КоАП РФ). Несмотря на 
кажущуюся простоту дифференциации, на практике воз-
никают сложности при квалификации действий нарушите-
лей, что приводит к судебным ошибкам и нарушению 
принципа справедливости.  

 
Цель исследования – выявить системные критерии 

разграничения уголовного и административного хулиган-
ства на основе анализа законодательства и судебной 
практики.  

 
Задачи:  
1. Определить юридическую природу хулиганства в 

уголовном и административном праве.  
2. Проанализировать признаки составов ст. 213 УК РФ 

и ст. 20.1 КоАП РФ.  
3. Исследовать проблемные аспекты квалификации на 

примерах судебной практики.  
4. Предложить рекомендации по совершенствованию 

правоприменения.  
 
Методология: В работе использованы сравнительно-

правовой, формально-юридический и аналитический ме-
тоды.  

 
Теоретические основы разграничения уголовного 

и административного хулиганства  
Понятие общественного порядка как объекта пося-

гательства  
Общественный порядок – это система отношений, 

обеспечивающая безопасность и спокойствие граждан. В 
уголовном праве он рассматривается как основной объект 
хулиганства, тогда как в административном – как второ-
степенный (наряду с общественной нравственностью). [4, 
с. 51] 

Общественный порядок представляет собой сложный 
социально-правовой феномен, который в юридической 
доктрине понимается как:  

- система устойчивых общественных отношений;  
- совокупность правовых и моральных норм;  
- состояние защищенности общественных интересов. 

[5, с. 45] 
В контексте уголовного права (ст. 213 УК РФ) обще-

ственный порядок выступает основным непосредствен-
ным объектом, что подтверждается местом нормы в си-
стеме Особенной части УК РФ (раздел IX), характером 
причиняемого вреда и судебной практикой (Постановле-
ние Пленума ВС РФ №45) [6, с. 138] 

В административном праве (ст. 20.1 КоАП РФ) обще-
ственный порядок является:  

- одним из элементов объекта правонарушения; [7, с. 
382] 

- дополнительным к общественной нравственности; [8, 
с. 50] 

- менее значимым по степени охраны. [9, с. 118] 
 
Эволюция законодательства о хулиганстве  
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Исторически хулиганство в России всегда каралось 
строго (от телесных наказаний до лишения свободы). В 
советский период (ст. 206 УК РСФСР) акцент делался на 
грубое нарушение порядка, а с 2003 года (ФЗ № 162) вве-
дены квалифицирующие признаки (оружие, мотивы нена-
висти). [10, с. 113] 

Дореволюционный период:  
- Впервые упоминается в Уложении о наказаниях 1845 

г. как «буйство»; 
- Каравшееся телесными наказаниями и ссылкой. 
Советский период:  
- Ст. 206 УК РСФСР 1960 г. - акцент на «особо дерз-

кое» нарушение порядка; 
- Жесткие санкции (до 5 лет лишения свободы). 
Современный период:  
- Реформа 2003 г. (ФЗ №162) ввела новые квалифици-

рующие признаки  
- Дифференциация на уголовное и административное; 
- Тенденция к гуманизации за «бытовое» хулиганство. 
 
Уголовно-правовая характеристика хулиганства 

(ст. 213 УК РФ)  
Объективные признаки  
Грубость нарушения – значительная степень дезорга-

низации общественной жизни (например, срыв массового 
мероприятия). Это качественная характеристика, оцени-
ваемая по: [11, с. 113]  

- Способу (демонстративность, циничность); 
- Месту (публичность); 
- Времени (ночные часы усиливают грубость); 
- Последствиям (срыв мероприятий, остановка транс-

порта) 
- Применение насилия – даже неопасное для здоровья 

(побои, связывание).  
- Использование оружия – включая предметы-замени-

тели (камни, палки).  
Явное неуважение к обществу проявляется через от-

крытый вызов общественным нормам, демонстративное 
пренебрежение к окружающим и намеренное противопо-
ставление себя социуму. 

Специфические формы совершения:  
- Применение насилия (любой степени); 
- Угроза насилием (реальная воспринимаемость); 
- Использование оружия (включая предметы-замени-

тели). 
К факультативным признакам можно отнести мотивы 

ненависти (требуют специального доказывания) и транс-
портную специфику (особый режим охраны порядка). [12, 
с. 97] 

 
Субъективные признаки  
- Прямой умысел – осознание противоправности дей-

ствий.  
- Мотивы ненависти – расовая, религиозная, полити-

ческая вражда.  
Пример из практики: В деле № 5-УД23-31-А1 Верхов-

ный Суд подтвердил, что угроза ножом в метро – это ху-
лиганство, даже если потерпевший не пострадал.  

Также можно выделить интеллектуальный момент 
умысла, когда совершающий преступление осознает гру-
бость своих действий и понимает их противоправность и 
волевой момент, а именно желание нарушить порядок, 
безразличие к последствиям. 

 
Административное хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ): 

особенности состава  
Отличительные черты  
- Отсутствие насилия – только словесные оскорбле-

ния, шумное поведение.  

- Незначительность ущерба – мелкие повреждения 
имущества.  

В качестве проблемы можно выявить неясность тер-
мина «нецензурная брань», что приводит к произволь-
ному толкованию (Решение Мосгорсуда № 7-13835/2023).  

К основным формам проявления можно отнести не-
цензурную брань, однако возникает новая проблема, по-
скольку нет легального понятия, что к этому относить, 
кроме как общеизвестность выражений, унижающий ха-
рактер и контекст использования. [13, с. 567] 

Следующей формой проявления правонарушения 
можно выделить оскорбительное приставание, а именно 
навязчивость действий, нежелательность контакта, уни-
зительный характер, повреждение имущества, незначи-
тельность ущерба, отсутствие корыстного мотива и де-
монстративность действий. [14, с. 78] 

 
Критерии разграничения: сравнительная таблица  
 

Таблица 1 
Критерии разграничения 

Критерий Уголовное хулиган-
ство 

Административное 
хулиганство 

Объект посягатель-
ства 

Общественный по-
рядок + безопас-
ность личности 

Общественный по-
рядок 

Способ совершения Насилие, оружие Нецензурная лек-
сика, мелкие нару-

шения 
Максимальное 

наказание 
До 8 лет лишения 

свободы 
15 суток ареста 

 
Проблемы правоприменения и пути их решения  
Когда происходит подмена составов: переквалифика-

ция уголовного дела в административное при наличии 
насилия (Дело № 16-5967/2024), где избиение было пер-
воначально квалифицировано как мелкое хулиганство  

Формальный подход к мотивам, неисследование фона 
конфликта, игнорирование признаков ненависти 

Произвольное толкование «Общественного места», 
«Нецензурной брани» и «Грубости» нарушения. [15, с. 45] 

 
Конкретные предложения по совершенствованию  
К законодательным инициативам можно отнести вне-

сение в примечание к ст. 213 УК РФ определение «грубого 
нарушения порядка» и дополнение ст. 20.1 КоАП РФ чет-
ким перечнем общественных мест и критериев нецензур-
ной брани. 

К практическим рекомендациям можно отнести разра-
ботку методических указаний для правоохранителей, ал-
горитм установления мотивов, критерии оценки степени 
нарушения порядка. А также в обязательном порядке про-
ведения лингвистической и социально-психологической 
экспертизы. 

Судебным органам рекомендуется усилить требова-
ния к мотивировочной части судебных актов. Верховному 
суду Российской Федерации в своих судебных актах опре-
делить ключевое значение спорных терминов. 

 
Заключение  
Проведенное исследование показало, что ключевое 

различие между уголовным и административным хулиган-
ством – степень общественной опасности. Разграничение 
должно основываться на системном анализе объекта по-
сягательства, степени общественной опасности и субъек-
тивной направленности деяния. 

Для устранения пробелов предлагается:  
- Уточнить диспозиции статей;  
- Требуется унификация судебной практики; 
- Оптимизация законодательных формулировок.  
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Differentiation of criminal and administrative liability for hooliganism: 
theoretical and practical aspects 

Spirin A.V. 
St. Petersburg University of Management Technologies and Economics  
This article provides a comprehensive analysis of the problems of distinguishing 

criminal and administrative liability for hooliganism in modern Russian law. 
The relevance of the study is due to the presence of significant difficulties 
in law enforcement practice related to the qualification of hooliganism and 
their separation from related offenses.  

The main focus of the work is on the comparative legal analysis of the elements 
of a crime under Article 213 of the Criminal Code of the Russian Federation 
and an administrative offense under Article 20.1 of the Administrative Code 
of the Russian Federation. Particular importance is attached to the study of 
the criteria of differentiation, including the degree of public danger, the 
nature of the violation of public order, the presence or absence of violent 
acts, as well as the motivational component of illegal behavior. The 
differentiation of these norms is problematic, which can lead to judicial 
errors.  

The article examines in detail the controversial issues that arise in the 
qualification of hooliganism, namely: problems of interpretation of 
evaluative concepts («gross violation of public order», «obvious disrespect 
for society»); the difficulty of establishing motives for committing an offense; 
criteria for distinguishing violent and non-violent forms of hooliganism; 
features of the qualification of actions committed using weapons or objects, 
its substitutes.  

Keywords: hooliganism, criminal responsibility, administrative responsibility, 
public order, qualification of crimes. 
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Проблемы тактики допроса подозреваемого 
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Настоящая статья посвящена особенностям тактики проведения 
допроса подозреваемого, исследованию возможных способов 
решения основных проблем, которые возникают при его произ-
водстве. Актуальность темы определяется тем обстоятельством, 
что допрос подозреваемого часто происходит в ситуации кон-
фликта, которая затрудняет получение правдивых показаний. 
Необходим поиск более эффективных способов преодоления 
конфликтных ситуаций, разработка новых подходов к использо-
ванию тактических приемов, обеспечивающих достижение целей 
допроса. 
Ключевые слова: допрос подозреваемого, личность преступ-
ника, тактика, следственное действие, информация, расследова-
ние 
 
 

Введение  
От умения следователя получать достоверную инфор-

мацию вербальным путем прямо зависит процесс доказы-
вания. Допросы могут занимать до четверти от его рабо-
чего времени. Тактические приемы связаны с оказанием 
психологического и эмоционального воздействия на лич-
ность, однако ряд проблем, связанных, в том числе, с эти-
ческой стороной рассматриваемого следственного дей-
ствия, остаются нерешенными. Важное значение имеет 
умелое использование приемов преодоления конфликт-
ных ситуаций, нередко возникающих в процессе допроса.  

Процессуальный статус подозреваемого существенно 
изменяет привычный образ жизни лица, сокращает коли-
чество социальных ролей, а также может отразиться и на 
психике, если речь идет об изоляции от общества. В дан-
ной связи, во избежание незаконного привлечения к уго-
ловной ответственности, а также для изобличения винов-
ного в совершении преступления лица, важное значение 
имеет грамотное проведение допроса.[1] 

 
Материалы и методы. 
Как правило, допрос включает в себя вводную стадию, 

установление контакта, получение информации, сопо-
ставление полученных сведений с иными доказатель-
ствами, а также протоколирование показаний. 

Вводная стадия предусматривает необходимость доб-
рожелательного отношения для налаживания контакта и 
нивелирования психологического напряжения. Требуется, 
чтобы следователь создал комфортную психологическую 
обстановку и сам был готов принять активное участие в 
диалоге. Налаживание психологического контакта преду-
сматривает участие на таком уровне взаимоотношений, 
когда обеспечена готовность участников воспринимать 
информацию. Для установления контакта могут быть ис-
пользованы различные приемы, например, беседа на от-
влеченные темы, в ходе которой может быть налажена 
психологическая связь.  

Результативность допроса обеспечивается путем ис-
пользования приема демонстрации осведомленности об 
обстоятельствах жизни допрашиваемого. Это может вы-
звать интерес к следователю со стороны подозреваемого, 
отвлечь его от фактов, связанных с совершенным пре-
ступлением и не позволит сосредоточиться на выбранной 
конфликтной линии поведения. Если постоянно и очень 
быстро менять тему разговора, то подозреваемый не смо-
жет контролировать, когда он говорит правду или не-
правду, он может быть застигнут врасплох. [2] 

Допрос представляет собой самое распространенное 
следственное действие, значение которого связано с по-
лучением от допрашиваемого лица достоверных сведе-
ний о совершенном преступлении. Одновременно допрос 
является сложным следственным действием. Положения 
уголовно-процессуального законодательства предусмат-
ривают порядок производства допроса, при этом позво-
ляют следователю самостоятельно выбирать тактические 
приемы, используемые в ходе допроса. Применение та-
ких приемов позволяет получить достоверные показания 
об обстоятельствах уголовного дела. Полученные сведе-
ния находят свое отражение в протоколе следственного 
действия, а также применяются в качестве доказатель-
ства при расследовании уголовного дела и судебного раз-
бирательства.  
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Проведению допроса предшествует ряд подготови-
тельных действий. Прежде всего, следует отметить, что 
участниками допроса являются следователь и допраши-
ваемый, а допрос представляет разновидность диалога. 
Для допрашиваемого диалог, как правило, представляет 
необычное мероприятие, стрессовое, поэтому важно, 
чтобы следователь смог наладить психологический кон-
такт. Это достигается путем обеспечения спокойной и 
благоприятной обстановки, вежливого и тактичного обще-
ния, которое должно преодолеть страх и нервное возбуж-
дение допрашиваемого. [3] 

В настоящее время известны такие методы исследо-
вания личности как изучение личных документов, которые 
могли быть изъяты у допрашиваемого при обыске, прове-
дение опроса его родственников, коллег, проверка учетов 
органов внутренних дел, изучение сведений о судимости, 
проведение обыска по месту жительства, проведение су-
дебно-психиатрической экспертизы. Кроме того, применя-
ются такие методы как наблюдение, биографический ме-
тод, метод обобщения характеристик. Однако примене-
ние данных методов часто ограничено сроками расследо-
вания. 

Так, в начале допроса следователь может провести 
беседу на отвлеченные темы. Целью такой беседы явля-
ется создание доверительной обстановки, а также полу-
чение сведений о допрашиваемом, что в дальнейшем поз-
воляет выстроить тактику допроса. Не следует проводить 
допрос в напряженной обстановке, поскольку это не поз-
волит психологически «сблизиться» с собеседником, до-
стигнуть целей допроса. На результаты допроса могут 
оказать влияние такие факторы как самочувствие допра-
шиваемого. Например, он может быть в утомленном или 
болезненном состоянии, что негативно скажется на его 
показаниях. В данной связи важно правильно выбрать 
время и место проведения допроса. [4] 

Когда допрос проводится в отношении нескольких по-
дозреваемых, которые являются участниками преступной 
группы, следует использовать особенности межличност-
ного взаимодействия, к примеру, соперничество, наличие 
разных интересов, отсутствие согласованности в дей-
ствиях. Когда подозреваемый вовсе отказывается давать 
показания, то следует ему разъяснить, что он тем самым 
лишает себя возможности установить в отношении него 
смягчающие обстоятельства.  

 
Литературный обзор 
На основной стадии допроса важное значение имеет 

получение сведений о событии совершенного преступле-
ния. Для этого может быть использован метод косвенных 
вопросов, связанный с тем, что следователь задает во-
просы, которые допрашиваемому могут показаться без-
опасными, не касающихся события преступления. На мо-
мент проведения допроса следователь может не распо-
лагать достаточным количеством доказательств, поэтому 
косвенные вопросы могут маскировать его неосведомлен-
ность. [14] 

Допрос нередко связан с возникновением конфликт-
ных ситуаций, при которых допрашиваемый не идет на 
контакт, либо сообщает ложные сведения. Это требует из-
менения тактики, корректировки плана допроса. Важно, 
чтобы в процессе допроса следователь умело воздей-
ствовал на положительные качества личности допраши-
ваемого, смог их активизировать, разъяснил последствия 
содействия расследованию, а также применял приемы, 
которые позволяют обнаружить ложные показания. Среди 
таких приемов следует отметить неожиданные вопросы, 
сокращение времени для подготовки ложного ответа. 

Если наладить общение не удается, то следует обра-
титься к использованию специальных знаний. Психолог 
поможет снизить напряжение и создать благоприятную 

атмосферу допроса. Если подозреваемый входит в пре-
ступную группу, то эффективным тактическим приемом 
является использование показаний соучастников, сопо-
ставление полученных от них сведений.  

 
Результаты. 
Основная сложность допроса связана с необходимо-

стью распознания ложных показаний. [5] 
Среди способов выявления лжи следует выделить 

вербальные и невербальные признаки обмана. Соответ-
ственно, следователю необходимо быть и хорошим пси-
хологом. На эмоциональное состояние допрашиваемого 
может быть оказано воздействие. Одновременно у следо-
вателя имеется возможность наблюдать за эмоциональ-
ной реакцией подозреваемого. Выявить признаки лжи, ко-
гда имеется монолог подозреваемого, довольно сложно, 
поскольку наиболее наглядно ложь проявляется в во-
просно-ответной стадии, поскольку благодаря вопросам у 
следователя появляется возможность создать ситуацию 
напряженности. 

Процессуальный статус подозреваемого налагает 
определенные особенности на тактику его допроса. У сле-
дователя может не быть достаточно изобличающих дока-
зательств, поэтому подозреваемый стремится помешать 
расследованию, максимально обезопасить себя. В дан-
ной связи, в процессе допроса подозреваемого следует 
применять многовариантную тактику. Прежде всего, до-
прос подозреваемого нужно провести незамедлительно, в 
течение 24 часов после задержания, чтобы подозревае-
мый не смог детально обдумать и привести свои доводы, 
либо обосновать ложную версию. [6] 

В процессе допроса требуется учитывать такие обсто-
ятельства как недоверие к следователю, повышенный са-
моконтроль, повышенную психическую напряженность, 
состояние подавленности, возможную психологическую 
депрессию допрашиваемого, а также его большую заин-
тересованность в исходе дела. В процессе допроса подо-
зреваемый может занимать оборонительную позицию по 
делу, уклоняться от дачи правдивых показаний. Нередко 
обвиняемые дают односложные ответы, поэтому следует 
изменять формулировки вопросов. [13] 

 
Обсуждение. 
В современном обществе имеется запрос на уважи-

тельное и справедливое отношение к подозреваемому, 
так как подозрение может не подтвердиться. Нередко до-
прос проводится в стрессовой ситуации, в которой глав-
ной задачей следователя является оказание психологи-
ческого воздействия. Нередко подозреваемые отказыва-
ются от дачи показаний, либо меняют показания. Приме-
нение тактических приемов должно учитывать возраст-
ные и индивидуальные особенности личности. Кроме 
того, применяемые приемы не должны противоречить 
этическим принципам. Форма и стиль проведения до-
проса должны быть основаны на нравственно-этических 
нормах. Кроме того, проводя подготовку к допросу, сле-
дует принимать во внимание невербальную составляю-
щую общения. [7] 

При выборе тактических приемов следователь должен 
принимать во внимание, что подозреваемый может быть 
уязвимым и излишне восприимчивым к тем или иным так-
тическим приемам и формам воздействия [12]. Нередко в 
связи с ограниченностью времени следователь не может 
уделить достаточно внимания изучению личности допра-
шиваемого. Однако применение комплексного изучения 
личности допрашиваемого позволяет получить полные 
сведения, правильно сформировать предмет допроса, 
устранить имеющиеся проблемы, грамотно устранить 
противодействие расследованию.[8] 
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Криминалистическая тактика находится в тесной взаи-
мосвязи с различными отраслями психологии, прежде 
всего, с юридической психологией, поведенческой психо-
логией и конфликтологией. В научной литературе приемы 
проведения допросов неоднократно становились предме-
том исследования. Прежде всего, исследователи уделяли 
внимание приемам изобличения лжи. Однако до настоя-
щего времени у исследователей не сформировано еди-
ного мнения относительно того, какие именно тактико-
психологические приемы являются универсальными для 
получения наиболее объективных, полных и достоверных 
показаний по делу. На практике выделяется две группы 
тактических приемов, которые могут быть применены в 
процессе допроса: традиционные и нетрадиционные. 
Применение нетрадиционных приемов требуется в том 
случае, если традиционные приемы оказались неэффек-
тивными. [11] 

Так, среди нетрадиционных приемов используется 
распознавание лжи по лицу и положению тела в простран-
стве, по движениям. Помимо этого, признаком лжи явля-
ются противоречия в рассказе о том, что подозреваемый 
собирался делать. В данной связи необходимо основное 
внимание обращать на жесты, которые связаны с лицом. 
Такие приемы могут быть использованы на первых этапах 
допроса, когда требуется провести диагностику психоло-
гического состояния допрашиваемого. 

Кроме того, в настоящее время накоплен большой 
объем знаний, связанный с возможными приемами прове-
дения допроса. Однако нередко следователи ограничива-
ются только собственным опытом, который, безусловно, 
имеет значимость, однако нельзя оставлять без внимания 
проработанную теорию. [9] 

Например, в зарубежных странах распространена 
«Тактика Рейда», которая предусматривает наличие по-
следовательных стадий, каждая из которых переходит в 
другую после достижения наиболее значимой цели. Дан-
ная тактика предусматривает, что подозреваемого убеж-
дают в том, что он обязан давать показания, что имеются 
неоспоримые факты его вины, а также утверждения о том, 
что соисполнители признались в совершении преступле-
ния. Данные приемы используются при возникновении 
конфронтации с допрашиваемым, чтобы заставить его 
дать правдивые показания. 

Следует отметить, что авторы данной тактики реко-
мендуют применять ее только в отношении тех допраши-
ваемых, о виновности которых имеется достаточно дока-
зательств. На первом этапе данная тактика предусматри-
вает проведение интервью, когда следователь исполь-
зует методику определения признаков лжи. Кроме того, 
данная тактика предусматривает полную изоляцию до-
прашиваемого, обвинение и блокирование отрицания, а 
также прием минимизации, когда следователь как бы 
оправдывает допрашиваемого в содеянном, обещая ему 
снисходительное отношение. Однако такая тактика не мо-
жет быть применена в отечественной практике, поскольку 
противоречит уголовно-процессуальному законодатель-
ству. [10] 

Важно, чтобы в процессе проведения допроса, при ис-
пользовании тактических приемов полученные показания 
были признаны допустимым доказательством. Вопрос о 
допустимости и ее критериях становился предметом ис-
следования в научных работах различных авторов. 
Например, Е.В. Ларин указывает, что допустимость дока-
зательства предусматривает законность источника его 
получения.[15] А.А. Хмыров говорит, что допустимость до-
казательств предусматривает соответствие способов по-
лучения уголовно-процессуальному законодательству. 
[16] С точки зрения Ф.В. Чиркина, оценка допустимости 
предусматривает установление источника доказатель-

ства, порядка получения на соответствие нормам уго-
ловно-процессуального законодательства.[17] 

 
Заключение. 
Представляется, что наличие связи между критериями 

допустимости доказательства и допустимостью тактиче-
ского приема очевидно. Применение тактических приемов 
всегда предусматривает определенное психологическое 
воздействие на допрашиваемого. Вместе с тем, использо-
вание психологического воздействия может быть ограни-
чено положениями законодательства, но в то же время 
опираться на использование этических принципов. Обя-
занность не нарушать закон исполняется следователем, 
но обязанность по соблюдению этических принципов вы-
полняется не всегда. Такое положение связано с тем, что 
вопрос о том, следовать ли этическим принципам, следо-
ватель решает самостоятельно. Более того, некоторые 
сотрудники правоохранительных органов систематически 
нарушают этические требования, оправдывая это требо-
ваниями о проведении эффективного и быстрого рассле-
дования. 

В качестве возможного варианта решения данной про-
блемы можно предложить разработку методических реко-
мендаций, основанных на принципах психологического 
воздействия. Помимо этого, в сложных случаях следует 
признать обязательным использование видеофиксации 
допроса. 
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The problems of interrogation tactics of the suspect 
Loskutova K,V., Vlezko D.A. 
I.T. Trubilin Kuban State Agrarian University 
This article is devoted to the peculiarities of tactics of interrogation of a suspect, 

the study of possible ways to solve the main problems that arise during his 
production. The relevance of the topic is determined by the fact that the 
interrogation of a suspect often takes place in a conflict situation, which 
makes it difficult to obtain truthful testimony. It is necessary to search for 
more effective ways to overcome conflict situations, to develop new 
approaches to the use of tactics that ensure the achievement of 
interrogation goals. 
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