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Суды над членами айнзатцкоманды 8 в ФРГ: 
газенваген и Холокост в Могилёве
Аннотация. В 1942 г. для осуществления геноцида евреев в Беларуси, наряду с проведением массовых 
расстрелов, нацисты приступили к использованию газенвагенов. В июне 1942 г. «специальный автомобиль» 
появился в распоряжении айнзатцкоманды 8 в Могилёве. Опираясь на материалы судебных процессов, 
можно предположить, что в газенвагене было отравлено по меньшей мере 2 500 евреев Могилёвщины. 
Подробности преступлений, совершенных нацистами с использованием газенвагенов, стали известны  
в 1960-е гг., когда в ФРГ прошли судебные процессы против бывших членов айнзатцкоманды 8 А. Гарниш-
махера, Г. Рихтера, Г. Гаазе, Г. Шлехте, К. Штрохаммера. В статье поставлена цель на примере данных 
судебных процессов определить, какую правовую оценку со стороны правосудия ФРГ получили нацистские 
злодеяния, связанные с уничтожением евреев в газенвагенах. С одной стороны, судебные процессы против 
бывших членов айнзатцкоманды 8 свидетельствовали о стремлении немецкой юстиции к критическому 
переосмыслению недавнего прошлого Германии, обеспечению принципа неотвратимости уголовной 
ответственности для нацистских преступников. С другой стороны, результаты этих судебных разбирательств 
указывали на то, что западногерманская Фемида, равно как и подавляющее большинство граждан ФРГ, 
отказывалась видеть в бывших членах айнзатцкоманд преступников. В немецком социуме господствовало 
мнение о том, что вина за Холокост и другие преступления национал-социализма лежит исключительно на 
А. Гитлере и его приближенных (Г. Гиммлере, Р. Гейдрихе и др.), остальные немцы являлись лишь «залож-
никами режима», которые «в силу особых жизненных обстоятельств» были вынуждены выполнять преступ-
ные приказы фюрера. В юридической практике такой подход оформился в теорию пособничества, опираясь 
на которую немецкие суды назначали нацистским преступникам минимальные наказания, а зачастую и 
вовсе освобождали их от уголовной ответственности.
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Trials of Members of Einsatzkommando 8 in West Germany:  
Gaswagen and the Holocaust in Mogilev

Aleksandr P. Grakhotskiy, Cand. Sci. (Law), Associate Professor, Head of the International Relations 
Department; Associate Professor of the Department of Theory and History of the State and Law, 
Francisk Skoryna Gomel State University
ul. Sovietskaya, d. 102, Gomel, Republic of Belarus, 246003
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Abstract. In 1942, in order to execute the genocide of Jews in Belarus, along with carrying out mass 
executions, the Nazis began to use gaswagens. In June 1942, a «special vehicle» appeared at the disposal of 
Einsatzkommando 8 in Mogilev. Based on the trials’ recordings and protocols, it can be assumed that at least 
2,500 Jews of the Mogilev region were poisoned in gas vans (gaswagens). Details of the crimes committed by 
the Nazis with the use of gas vans became known in the 1960s, when lawsuits were held in the Federative 
Republic of Germany against former members of Einsatzkommando 8: A. Garnishmacher, G. Richter, G. Haase, 
G. Schlechte, K. Strohammer. The paper sets the goal, using the example of trials against the members of 
Einsatzkommando 8, to determine what legal assessment West Germany justice gave to the Nazi atrocities 
associated with the extermination of Jews in gaswagens. On the one hand, the trials against former members 
of Einsatzkommando 8 testified to the desire of German justice to critically rethink Germany’s recent past, to 
ensure the principle of inevitability of criminal responsibility for Nazi criminals. On the other hand, the outcomes 
of the trials under consideration indicated that West German Themis, as well as the overwhelming majority of 
the citizens of the Federal Republic of Germany, refused to treat the former members of Einsatzkommando as 
criminals. In German society, the prevailing opinion was that the blame for the Holocaust and other crimes of 
National Socialism lay exclusively with A. Hitler and his entourage (G. Himmler, R. Heydrich, etc.). The rest of the 
Germans were only «hostages of the regime» who «due to special life circumstances» were forced to perform the 
criminal orders of the Fuehrer. In juridical practice, that approach took shape in the theory of complicity, based 
on which the German courts assigned minimal punishments to Nazi criminals, and often the courts completely 
exempted them from criminal liability.
Keywords: Einzatzkommando 8; justice; crime; Holocaust; Mogilev; gaswagen; criminal prosecution; 
A. Garnishmacher; G. Richter; G. Haase; G. Schlechte; K. Strohammer.
Cite as: Grakhotskiy AP. Sudy nad chlenami ajnzatckomandy 8 v FRG: gazenvagen i Holokost v Mogiljove [Trials of 
Members of Einsatzkommando 8 in West Germany: Gaswagen and the Holocaust in Mogilev]. Аktuаl’nуе рrоblеmу 
rоssijskоgо рrаvа. 2022;17(1):11-30. DOI: 10.17803/1994-1471.2022.134.1.011-030 (In Russ., abstract in Eng.).

Айнзатцгруппа B и создание газенвагена. 
Айнзатцкоманда 8 являлась оператив-
ным карательным подразделением, 

входившим в состав айнзатцгруппы B1. В конце 
июня 1941 г. каратели вступили на террито-

рию Беларуси. Со второй половины июля по 
конец августа 1941 г. преступники находились 
в Минске. С сентября 1941 г. до осени 1943 г. 
штаб айнзатцкоманды 8 размещался в Моги-
лёве. Мобильные отряды этой айнзатцкоманды 

1 Накануне нападения на СССР в Германии были сформированы 4 айнзатцгруппы (A, B, C, D), основной 
задачей которых была ликвидация «врагов Третьего рейха» (евреев, цыган и коммунистов) на окку-
пированных советских территориях. Численность каждой из айнзатцгрупп варьировалась от 500 до 
1 000 человек. Их личный состав состоял из сотрудников полиции безопасности и СД, гестапо, уголов-
ной полиции, военных формирований СС. Айнзатцгруппа B действовала в тылу группы армий «Центр», 
наступавшей на Москву. В структуре этой айнзатцгруппы находились также зондеркоманды 7а, 7b, 7c и 
айнзатцкоманда 9 (см. подробно: Krausnick H., Wilhelm H.-H. Die Truppe des Weltanschauungskrieges. Die 
Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD. 1938–1942. Stuttgart, 1981).
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квартировались в Бобруйске, Борисове, Гомеле, 
Орше, Клинцах2.

За период с конца июня 1941 г. по конец фев-
раля 1942 г. членами айнзатцкоманды 8 было 
расстреляно более 60 тыс. евреев3. Преступники 
практически полностью уничтожили еврейские 
общины Могилёва, Гомеля, Бобруйска, Бори-
сова, Речицы, Рогачёва, Клинцов, Рославля и 
ряда других городов Беларуси и приграничных 
районов России4.

15 августа 1941 г. на показательной экзе-
куции, организованной айнзатцкомандой 8 в 
окрестностях Минска, присутствовал лично Ген-
рих Гиммлер. Понаблюдав за происходящим, 
рейхсфюрер СС отметил, что участие в расстре-
лах приносит членам айнзатцоманд «душевные 
страдания»5. В связи с этим Г. Гиммлер поручил 
командиру айнзатцгруппы B Артуру Небе6 найти 
«более гуманный» способ уничтожения евреев, 

исключавший прямой контакт палачей с жерт-
вами7.

А. Небе уже имел опыт выполнения подоб-
ных поручений. В его ве́дении находился кри-
минально-технический институт, специалисты 
которого в 1940 г. разработали способ убийства 
психически больных людей с помощью угар-
ного газа (СО). Этот способ применялся в ходе 
реализации на территории Германии и окку-
пированной Польши программы принудитель-
ной эвтаназии (1940 — август 1941 г.), унесшей 
жизни более чем 70 тыс. человек8.

Использование угарного газа для уничто-
жения людей на оккупированных территориях 
СССР вызывало трудности, связанные с транс-
портировкой газовых баллонов9. Поэтому в 
окружении А. Небе было принято решение 
апробировать два новых способа массовых 
убийств. Для этого в сентябре 1941 г. на терри-

2 Das Urteil des Landgerichts München I vom 21.07.1961, 22 Ks 1/61 // Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung 
deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen. 1945–1966. Band XVII. Amsterdam, 
1977. № 519. S. 669.

3 Для сравнения: за этот же период общая численность евреев, убитых айнзатцгруппой B, составила 
более 91 000 человек (см.: Klein P. Der Mordgehilfe. Schuld und Sühne des Dr. Otto Bradfisch // Die Gestapo 
nach 1945: Karrieren, Konflikte, Konstruktionen / Hg. K.-M. Mallmann, A. Angrick. Darmstadt, 2009. S. 222). 
Всего же в 1941 г. в Беларуси нацистами было уничтожено около 200 тыс. евреев (см.: Gerlach Ch. 
Deutsche Wirtschaftsinteressen, Besatzungspolitik und der Mord an den Juden in Weißrussland 1941–1943 // 
«Existiert das Ghetto noch?» Weißrussland: Jüdisches Überleben gegen nationalsozialistische Herrschaft / Hg. 
Projektgruppe Belarus. Berlin, 2003. S. 204). За все время нацистской оккупации жертвами Холокоста на 
белорусских землях стали по разным подсчетам от 500 до 800 тыс. евреев (см.: Смиловицкий Л. Ката-
строфа евреев в Белоруссии. Тель-Авив, 2000. С. 29–30).

4 Das Urteil des Landgerichts München I vom 21.07.1961. S. 658–708 ; Das Urteil des Landgerichts Bonn vom 
19.02.1964, 8 Ks 2/62 // Justiz und NS-Verbrechen… Band XIX. Amsterdam, 1978. № 564. S. 704–727 ; Das 
Urteil des Landgerichts Köln vom 12.05.1964, 24 Ks 1/63 // Justiz und NS-Verbrechen… Band XX. Amsterdam, 
1979. № 573. S. 163–184.

5 От командиров айнзатцкоманд в адрес руководства Третьего рейха и ранее поступала информация о том, 
что частое участие в массовых расстрелах приводило к психическим расстройствам и распространению 
пьянства среди карателей (см.: Das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 15.09.1967, Ks 19/62 // Justiz und 
NS-Verbrechen… Band XXVI. Amsterdam, 2001. № 658. S. 565).

6 С 1936 по 1944 г. А. Небе возглавлял уголовную полицию Германии. В период с июня 1941 по октябрь 
1941 г. он также занимал пост командира айнзатцгруппы B.

7 Gerlach Ch. Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrussland 1941 bis 
1944. Hamburg, 1999. S. 571–574, 646.

8 См. подробно: Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas: eine Dokumentation / Hg. E. Kogon. 
Frankfurt, 1983. S. 27–80.

9 Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas… S. 81.
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торию Беларуси был командирован начальник 
отдела химии и физики Криминально-техниче-
ского института Альберт Видман10.

Первый эксперимент А. Видман организовал 
в Минске. 24 пациента Минской психиатриче-
ской клиники («Новинки») были вывезены в 
лес и помещены в две землянки, начиненные 
взрывчаткой. В результате взрыва все они по-
гибли11.

После этого Видман направился в Могилёв. 
В могилёвской психиатрической больнице был 
проведен второй эксперимент. На первом этаже 
клиники было выбрано небольшое лаборатор-
ное помещение. Окна в нем заранее заложили 
кирпичом, в стене проделали два небольших от-
верстия для шлангов, через которые в лаборато-
рию поступали выхлопные газы двух припарко-
ванных рядом автомобилей. Душевнобольных 
пациентов группами заводили в помещение, где 
они умирали от удушья. Таким образом было 
отравлено около 500–600 человек12. За ходом 

экзекуции вместе с А. Видманом наблюдали 
А. Небе (командир айнзатцгруппы B), О. Брад-
фиш (командир айнзатцкоманды 8) и Э. фон дем 
Бах-Зелевский (высший начальник СС и полиции 
Центральной России)13.

После этого А. Небе и А. Видман направи-
лись в Смоленск в штаб айнзатцгруппы B, где 
обсудили результаты обоих «экспериментов». 
Нацисты пришли к выводу, что «более предпо-
чтительным» являлся способ, апробированный 
в Могилёве. Так у преступников зародилась 
идея создания мобильных газовых камер (газен-
вагенов) — специальных автомобилей, приспо-
собленных для отравления людей выхлопными 
газами14. Подобные грузовики должны были 
поступить в распоряжение всех айнзатцкоманд 
и избавить карателей от необходимости участия 
в массовых расстрелах евреев15.

Предложение о создании газенвагена16 
легло на стол начальника Главного управления 
имперской безопасности Р. Гейдриха. В конце 

10 Подробности злодеяний, совершенных А. Видманом в Беларуси, стали известны в 1967 г. в ходе судеб-
ного процесса в Штутгарте (см.: Das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 15.09.1967, Ks 19/62 // Justiz und 
NS-Verbrechen… Band XXVI. Amsterdam, 2001. № 658. S. 561).

11 Das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 15.09.1967. S. 561. См. об этом также: Friedman A. Krankenmorde 
im Raum Minsk 1941 und ihre Aufarbeitung in der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland // 
Diskriminiert — vernichtet — vergessen: Behinderte in der Sowjetunion, unter nationalsozialistischer Besatzung 
und im Ostblock 1917–1991 / Hg. A. Friedman, R. Hudemann. Stuttgart, 2016. S. 396–398.

12 На процессе в Штутгарте А. Видман был признан виновным в убийстве только 5 пациентов могилёвской 
психиатрической больницы. За преступления, совершенные в Минске и Могилёве, а также за участие 
в проектировании газенвагена подсудимый был приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. 
Однако преступник не отбыл назначенное наказание. Видман выплатил 4 000 немецких марок в пользу 
одного из западногерманских домов инвалидов и таким образом «искупил» свою вину (см. приговор 
суда: Das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 15.09.1967. S. 553–583). Реальное количество жертв пре-
ступления, совершенного в могилёвской клинике, приводит в своем исследовании Х. Герлах (Gerlach Ch. 
Kalkulierte Morde… S. 648).

13 Gerlach Ch. Kalkulierte Morde… S. 648, 1069.
14 Вероятно, в основу этого замысла был положен опыт реализации программы принудительной эвтаназии. 

Для уничтожения пациентов польских психиатрических клиник, наряду со стационарными газовыми 
камерами, также использовались грузовые фургоны. Отличительной чертой последних была надпись на 
кузове «Kaiser-Kaffee-Geschäft». В таких автомобилях жертвы умирали не от выхлопного, а от угарного 
газа, который нацисты запускали внутрь герметичного кузова машины (см.: Beer M. Die Entwicklung der 
Gaswagen beim Mord an den Juden // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 1987. Heft 3. S. 404).

15 Beer M. Op. cit. S. 409.
16 В нацистских документах такие грузовые фургоны именовались «специальными транспортными сред-

ствами» (Sonderfahrzeug, Sonderwagen, S-Wagen, Spezialwagen) либо «дезинфекционными автомобилями» 
(Entlausungswagen). И только в послевоенном дискурсе устоялось название «газенваген» (в немецком 
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сентября 1941 г. Гейдрих приказал руководи-
телю технической службы своего ведомства 
(отдел II D) В. Рауффу17 приступить к созданию 
такого автомобиля. По поручению Рауффа раз-
работкой газенвагена занимались начальник 
отдела транспортных средств полиции безопас-
ности Ф. Прадель и его подчиненный, начальник 
автомастерской Г. Вентрит18. В итоге в мастер-
ской Вентрита был создан герметичный кузов 
грузового автомобиля, внутрь которого по 
шлангам могли поступать выхлопные газы дви-
гателя. Такие кузова монтировались на шасси 
грузовиков двух типов: малый фургон с грузо-
подъемностью 3 т (марки Daimond и Opel-Blitz), 
способный вместить 30–50 человек, и большой 
фургон с грузоподъемностью 5 т (марки Saurer), 
вмещавший до 100 человек19.

В ноябре 1941 г. начались испытания автомо-
биля. Первыми жертвами газенвагена стали 30 
узников концентрационного лагеря Заксенхау-
зен. В этом же месяце «спецмашину» получила 
зондеркоманда 4а20. Каратели использовали 
фургон для уничтожения евреев в Полтаве. В де-
кабре 1941 г. два газенвагена прибыли в лагерь 
смерти Кульмхоф (Хелмно)21. Еще два грузовика 
к концу 1941 г. были доставлены в Ригу22.

На территории Беларуси газенвагены появи-
лись в 1942 г. Установить их точное количество 
довольно сложно. Ранее немецкие исследова-

тели считали, что в Беларуси таких машин было 
четыре: по одной — у зондеркоманды 7b, айн-
затцкоманд 8 и 9, еще один фургон размещался 
в Минске23. Х. Герлах в своей монографии выска-
зал предположение, что на белорусских зем-
лях насчитывалось минимум 8 газенвагенов. 
По мнению историка, в одном только Минске 
их было не менее трех24.

Невозможно установить и точное число 
евреев, уничтоженных в газенвагенах. По мне-
нию Х. Герлаха, приблизительно четверть евреев 
были ликвидированы на территории Беларуси 
при помощи газа25. Немецкий историк отме-
тил, что основная масса белорусских евреев 
погибла не от воздействия ядовитых газов, а 
от нацистских пуль. Смертоносный потенциал 
газенвагенов был недостаточным для осущест-
вления беспрецедентного по своим масштабам 
геноцида. Один фургон, в среднем вмещавший 
50 жертв, в течение одного дня позволял уни-
чтожить около 300–400 человек, в то время как 
за 1–2 дня члены айнзатцкоманд проводили 
массовые расстрелы, уносившие до 10 тыс. жиз-
ней. Кроме того, использование газенвагенов 
в Беларуси усложнялось плохими дорогами и 
угрозой диверсий со стороны партизан. Ввиду 
этого айнзатцкоманды применяли «специаль-
ные автомобили», как правило, в двух целях. 
Во-первых, для «чистки» тюрем: когда места 

варианте — Gaswagen). В советской литературе также встречалось название «душегубка» (см.: Beer M. 
Op. cit. S. 403).

17 В. Рауффу удалось избежать правосудия. После войны он бежал в Сирию, затем проживал в Эквадоре и 
Чили. В 1962 г. правоохранительные органы ФРГ обратились к чилийским властям с просьбой о выдаче 
преступника. Однако Верховный суд латиноамериканской республики, рассматривавший запрос об экс-
традиции Рауффа, вынес отрицательное решение (см.: Das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 15.09.1967. 
S. 565).

18 В 1966 г. оба преступника предстали перед судом присяжных в Ганновере. За участие в создание газен-
вагена Ф. Прадель был приговорен к 7 годам, Г. Вентрит — 3 годам лишения свободы (см.: Das Urteil des 
Landgerichts Stuttgart vom 15.09.1967. S. 565).

19 Beer M. Op. cit. S. 413–414.
20 Зондеркоманда 4а находилась в составе айнзатцгруппы C.
21 Лагерь располагался в 70 км от Лодзи.
22 Beer M. Op. cit. S. 412–413.
23 С августа 1941 г. в Минске действовали каратели из айнзатцгруппы A (cм.: Nationalsozialistische 

Massentötungen durch Giftgas… S. 89).
24 Gerlach Ch. Kalkulierte Morde… S. 765–766.
25 Gerlach Ch. Kalkulierte Morde… S. 646.



16 Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17. № 1 (134) январь

Страницы иСтории

заключения переполнялись, узников убивали. 
Во-вторых, для уничтожения депортированных 
евреев, которые прибывали в Беларусь эшело-
нами из Западной Европы26.

Подробности преступлений, совершенных 
нацистами с использованием газенвагенов, 
стали известны только в 1960-е гг., когда пра-
воохранительные органы ФРГ провели череду 
задержаний бывших членов айнзатцгрупп27. 
Среди арестованных были и каратели из айн-
затцкоманды 8 (А. Гарнишмахер, Г. Рихтер, 
Г. Гаазе, Г. Шлехте, К. Штрохаммер), непосред-
ственно причастные к использованию газенва-
гена в Могилёве.

В данной статье поставлена цель на примере 
судебных процессов против бывших членов айн-
затцкоманды 8 определить, какую правовую 
оценку со стороны правосудия ФРГ получили 
нацистские злодеяния, связанные с уничтоже-
нием евреев в газенвагенах.

Адольф Гарнишмахер перед судом присяж-
ных во Франкфурте (1965–1966 гг.). В июне 
1961 г. сотрудниками франкфуртской проку-
ратуры был арестован бывший член айнзатц-
команды 8 А. Гарнишмахер. Задержанный 
родился 23 апреля 1910 г. во Франкфурте-на-
Майне. После окончания школы он получил 
профессию кровельщика. В 1933 г. вступил в 
Национал-социалистическую рабочую партию 

Германии (НСДАП) и СС. В 1935 г. устроился на 
работу в СД. Осенью 1941 г. был командирован 
в штаб айнзатцгруппы B в Смоленске. С декабря 
1941 г. по лето 1943 г. преступник находился в 
составе айнзатцкоманды 8. До осени 1942 г. он 
занимал должность коменданта штаба в Моги-
лёве, затем возглавлял подразделение кара-
телей в Бобруйске. После войны Гарнишмахер 
провел 3 года в лагере для интернированных 
в американской зоне оккупации. В 1948 г. он 
был освобожден, проживал во Франкфурте, где 
работал кровельщиком28.

Судебный процесс против А. Гарнишмахера 
начался в ноябре 1965 г. Подсудимый обвинялся 
в расстрелах евреев Могилёва, Орши, Довска, 
Монастырщины, а также в организации «чи-
сток» могилёвской тюрьмы. По данным проку-
ратуры, общее число жертв злодеяний Гарниш-
махера составило около 1 800 человек29.

Как было установлено в ходе следствия, при 
штабе айнзатцкоманды 8 в Могилёве была со-
здана тюрьма. Вместимость последней состав-
ляла 300–400 человек. Предполагалось, что в 
ней будут размещаться задержанные нацистами 
партийные работники, партизаны, «саботаж-
ники» и «уголовники». В реальности же основ-
ную массу узников составляли евреи, которых 
доставляли в Могилёв полицаи из прилегающих 
населенных пунктов30. Когда тюрьма перепол-

26 Gerlach Ch. Kalkulierte Morde… S. 766–767.
 О депортации на территорию Беларуси евреев Германии, Австрии и Чехии см.: Gerlach Ch. Kalkulierte 

Morde… S. 747–761.
27 Расследование нацистских преступлений, совершенных на территории Восточной Европы, существенно 

активизировалось после создания в городе Людвигсбург в 1958 г. Центрального ведомства управлений 
юстиции земель ФРГ по расследованию преступлений национал-социализма. О деятельности Людвигс-
бургского ведомства см. подробно: Weinke A. Eine Gesellschaft ermittelt gegen sich selbst: die Geschichte 
der Zentralen Stelle Ludwigsburg 1958–2008. Darmstadt, 2008.

 Усилиями сотрудников ведомства в 1960-е гг. к уголовной ответственности в Западной Германии были 
привлечены 95 бывших членов айнзатцгрупп (см.: Nehmer B. Die Täter als Gehilfen? Zur Ahndung von 
Einsatzgruppenverbrechen // Die juristische Aufarbeitung des Unrechts-Staats / Hg. T. Blanke. Baden-Baden, 
1998. S. 642).

28 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 12.03.1966, 4 Ks 1/65 // Justiz und NS-Verbrechen… 
Band XXIII. Amsterdam, 1998. № 624. S. 333–334, 346.

29 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 12.03.1966. S. 348–349.
30 В тех поселках, где число евреев было незначительным, проведение членами айнзатцкоманд экзекуций 

считалось «нецелесообразным», поэтому жертв доставляли в тюрьму.
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нялась, каратели осуществляли ее «чистку» — 
уничтожали заключенных31.

Согласно материалам дела, подобные «чист-
ки» проводились практически еженедельно, 
начиная с осени 1941 г. В ходе каждой акции 
погибало от 100 до 400 узников. На грузовике 
жертв вывозили на окраину города, загоняли 
в противотанковые окопы и расстреливали из 
пулемета32. Сторона обвинения доказывала, 
что летом 1942 г. А. Гарнишмахер руководил по 
меньшей мере двумя или тремя такими расстре-
лами, каждый из которых унес жизни от 200 до 
300 узников33.

Государственный обвинитель утверждал, что 
комендант штаба айнзатцкоманды 8 виновен не 
только в расстрелах заключенных, но и в уни-
чтожении узников при помощи газенвагена: 
А. Гарнишмахер руководил одной из «чисток» 
тюрьмы, в ходе которой выхлопными газами 
было отравлено около 600 человек34.

Правоохранители установили, что «специ-
альный автомобиль» поступил в распоряжение 
айнзатцкоманды 8 в конце мая — начале июня 
1942 г. Летом 1942 г. каратели приступили к его 
использованию для «чисток» могилёвской тюрь-
мы. Акции проводились следующим образом. 
Ночью фургон подъезжал к зданию тюрьмы. 
В кузов машины загоняли около 50 заключен-
ных. Газенваген выезжал за пределы города в 
ту же местность, где ранее осуществлялись рас-
стрелы узников. Прибыв на место преступле-
ния, каратели прикрепляли к выхлопной трубе 
автомобиля шланг, по которому газ поступал 
внутрь герметичного кузова машины. Водитель 
запускал двигатель на нейтральной передаче. 
Частота вращения мотора устанавливалась на 
уровне 1 200–1 500 оборотов в минуту. Спустя 

8 минут водитель останавливал двигатель, спе-
циальная рабочая команда, сформированная из 
заключенных-евреев, доставала трупы из фур-
гона и сбрасывала в противотанковые окопы. 
После этого газенваген возвращался в тюрьму, 
чтобы забрать следующую партию жертв. За одну 
ночь осуществлялось по 6–8 выездов. В конце 
экзекуции нацисты расстреливали еврейскую 
рабочую команду, и автомобиль возвращался в 
место дислокации35.

На процессе обвиняемый полностью отри-
цал свое участие в «чистках» тюрьмы. Дока-
зательная база по данному пункту обвинения 
строилась исключительно на свидетельских 
показаниях. Все свидетели, опрошенные в 
ходе следствия и выступавшие на процессе, 
являлись бывшими членами айнзатцкоманды 8 
либо сотрудниками иных карательных структур 
Третьего рейха. Часть из них находилась под 
следствием36. Рассчитывать на объективность 
показаний таких свидетелей не представлялось 
возможным.

Так, свидетель «Ко»37 заявлял, что подсуди-
мый, будучи оберштурмфюрером СС, не менее 
5–6 раз руководил расстрелами заключенных 
могилёвской тюрьмы. Другие опрошенные 
утверждали, что А. Гарнишмахер по меньшей 
мере однажды участвовал в подобном преступ-
лении. В итоге суд заключил, что обвиняемый 
как минимум один раз организовывал расстрел 
узников38. Однако в оправдание подсудимого 
присяжные отметили, что Гарнишмахер «мог и 
не знать», что среди жертв данной экзекуции 
были ни в чем не повинные еврейские граж-
дане. По мнению судей, преступник ошибочно 
полагал, что участвует в расстреле партизан и 
уголовников, приговоренных к смертной казни39.

31 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 12.03.1966. S. 343.
32 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 12.03.1966. 343–344.
33 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 12.03.1966. 348–349.
34 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 12.03.1966. S. 349.
35 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 12.03.1966. S. 344.
36 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 12.03.1966. S. 349–360.
37 В судебном приговоре указаны только первые буквы фамилий свидетелей. Лишь в отдельных случаях 

нам удалось идентифицировать свидетелей, выступавших на процессе.
38 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 12.03.1966. S. 356–357.
39 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 12.03.1966. S. 357.
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Касательно акции уничтожения заключенных 
в газенвагене подсудимый уверял, что он даже 
не догадывался о существовании «специаль-
ного автомобиля»40. Большинство свидетелей 
также заявляли, что не знали о наличии газен-
вагена в Могилёве. Однако бывший командир 
айнзатцкоманды 8 Гейнц Рихтер41 подтвердил, 
что подобная машина имелась в распоряжении 
вверенного ему подразделения. Еще несколько 
свидетелей «припоминали» такой фургон, одна-
ко ничего не могли пояснить по поводу целей 
его использования. Свидетель «Has», который в 
ходе предварительного следствия рассказал об 
участии А. Гарнишмахера в одной из «чисток» 
тюрьмы с использованием «специального ав-
томобиля», на суде неожиданно отказался от 
своих слов42.

Особый интерес вызывали показания води-
теля могилёвского газенвагена Г. Шлехте43. Он 
уверял, что не может вспомнить, участвовал 
ли А. Гарнишмахер в экзекуциях с использо-
ванием «спецтранспорта». Однако допускал, 
что подсудимый мог руководить подобными 
акциями уничтожения. Свои предположения 
Шлехте аргументировал тем, что все фюреры 
СС, находившиеся в составе айнзатцкоманды 8, 
поочередно привлекались к «чисткам» тюрьмы. 
Суд посчитал, что данное предположение сви-
детеля не являлось достаточным основанием 

для признания А. Гарнишмахера виновным в 
совершении преступления44.

В итоге обвиняемый не понес наказание за 
участие в акциях уничтожения узников моги-
лёвской тюрьмы. Стороне обвинения удалось 
доказать причастность подсудимого к четырем 
расстрелам евреев в окрестностях Могилёва, 
Довска, Орши и Монастырщины. Гарнишмахер 
был признан виновным в пособничестве тяжко-
му убийству 178 человек. В приговоре присяж-
ные отметили, что подсудимый не имел умысла 
на убийство евреев, лишь «в силу особых жиз-
ненных обстоятельств» он был вынужден вы-
полнять преступную волю руководства Третьего 
рейха (А. Гитлера, Г. Гиммлера, Р. Гейдриха)45.

Адольф Гарнишмахер получил 4 года лише-
ния свободы. Время нахождения преступника 
под стражей было засчитано в срок назначен-
ного наказания. После вынесения приговора 
подсудимый оказался на свободе46. Прокура-
тура не согласилась со столь мягким решением 
суда присяжных и подала ревизионную жалобу 
в Верховный суд ФРГ. Обвиняемый, в свою оче-
редь, подал встречную жалобу. 11 сентября 
1968 г. высшая судебная инстанция отменила 
приговор Франкфуртского суда и направила 
дело на повторное рассмотрение47. Однако 
новое судебное разбирательство так и не со-
стоялось. В 1975 г. А. Гарнишмахер был признан 

40 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 12.03.1966. S. 348.
41 Г. Рихтер находился под следствием с 1962 г.
42 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 12.03.1966. S. 356–357.
43 Уголовное дело против Г. Шлехте было заведено в 1965 г.
44 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 12.03.1966. S. 357.
45 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 12.03.1966. S. 360–362.
 В результате большинства судебных процессов против бывших членов айнзатцгрупп, проходивших в 

ФРГ в 1960–1970-е гг., подсудимые признавались пособниками. Исполнителями, т.е. лицами, которые 
действовали по собственной воле и совершали преступление самостоятельно либо посредством другого 
лица, немецкие суды объявляли А. Гитлера, Г. Гиммлера и Р. Гейдриха (см.: Nehmer B. Op. cit. S. 645–647). 
О проблеме разграничения понятий «пособник» и «исполнитель» в ходе судов над бывшими нацистами 
см. подробно: Perels J. Täter als Marionetten? Zur Einschränkung der Verantwortung für die Untaten des Dritten 
Reichs // Perels J. Der Nationalsozialismus als Problem der Gegenwart. Frankfurt am Main, 2015. S. 191–200 ; 
Hey B. Die NS-Prozesse — Probleme einer juristischen Vergangenheitbewältigung // Vergangenheitsbewältigung 
durch Strafverfahren? NS-Prozesse in der Bundesrepublik Deutschland / Hg. J. Weber. München, 1984. S. 51–70.

46 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 12.03.1966. S. 333.
47 Das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 11.09.1968, 2 StR 327/67 // Justiz und NS-Verbrechen… Band XXIII. 

Amsterdam, 1998. № 624. S. 364–366.



19

Грахоцкий а. П.
Суды над членами айнзатцкоманды 8 в ФРГ: газенваген и Холокост в Могилёве

Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17. № 1 (134) январь

неспособным по состоянию здоровья участво-
вать в судебном процессе48.

Гейнц Рихтер и Ганс Гаазе на суде в Киле 
(1968 г.). Бывший командир айнзатцкоманды 8 
Г. Рихтер был задержан в Киле 6 ноября 1962 г. 
Спустя две недели правоохранители арестовали 
и его бывшего заместителя Г. Гаазе. Предвари-
тельное следствие длилось почти 6 лет. В авгу-
сте 1968 г. оба преступника предстали перед 
судом присяжных в столице федеральной земли 
Шлезвиг-Гольштейн49.

Гейнц Рихтер родился 13 февраля 1903 г. в 
городе Губен (земля Бранденбург). Подсуди-
мый изучал правоведение в университетах Бер-
лина и Йены. В 1926 г. он вступил в НСДАП. 
В 1934 г. стал членом СА50. С 1935 г. Г. Рихтер 
занимал различные должности в гестапо, по-
лиции безопасности и Главном управлении 
имперской безопасности в Берлине. В начале 
1942 г. обвиняемый был направлен в распо-
ряжение айнзатцгруппы B. С 1 апреля по 9 сен-
тября 1942 г. Рихтер являлся командиром айн-
затцкоманды 851. Затем он был переведен в 
полицию безопасности и СД Парижа. В июле 
1944 г. подсудимый возглавил управление ге-
стапо во Франкфурте-на-Одере. Будучи в этой 
должности, 30–31 января 1945 г. Г. Рихтер орга-
низовал расстрел 600 узников концентраци-
онного лагеря Зонненбург52. В феврале 1945 г. 
Рихтер был направлен на службу в войска СС. 
После войны несколько месяцев он провел в 
плену у американцев и британцев. Затем ра-
ботал на фабрике игрушек. В 1955 г. был при-
нят на государственную службу. В управлении 

социальной защиты земли Шлезвиг-Гольштейн 
бывший нацист отвечал за выплату компенса-
ций немецким военнопленным53.

Ганс Гаазе родился 26 июня 1905 г. в городе 
Барзингхаузен в Нижней Саксонии. Окончил 
высшую техническую школу по специальности 
«машиностроение». В 1929 г. вступил в НСДАП. 
В 1930 г. стал членом СС. Работал в уголовной 
полиции, гестапо, полиции безопасности и СД. 
С конца ноября 1941 г. по июнь 1943 г. подсуди-
мый находился в составе айнзатцкоманды 8: 
занимал должность заместителя командира, ру-
ководил отделами гестапо и уголовной полиции. 
С апреля 1946 г. по май 1947 г. Гаазе содержался 
в лагерях для интернированных в американ-
ской зоне оккупации. Затем попал в британскую 
зону, где был приговорен к 5 годам тюрьмы «за 
истязания русских и поляков». Через 2 года и 
8 месяцев Г. Гаазе вышел на свободу. Проживал 
в Гамбурге. До момента задержания работал 
торговым представителем в сфере машино-
строения54.

Г. Рихтер и его заместитель Г. Гаазе обвиня-
лись в уничтожении 5 000 евреев Могилёва и 
окрестных населенных пунктов. В обвинитель-
ном акте указывалось: в период с 1 апреля по 
середину июня 1942 г. преступниками были 
организованы расстрелы 2 500 евреев; со вто-
рой половины июня по сентябрь 1942 г. под 
руководством обвиняемых проводились акции 
уничтожения евреев в газенвагене, жертвами 
которых стали также около 2 500 человек. Кроме 
того, подсудимому Г. Гаазе вменялось в вину 
отравление газом по меньшей мере 100 паци-

48 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 12.03.1966. S. 333.
49 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969, 2 Ks 1/68 // Justiz und NS-Verbrechen… Band XXXII. Amsterdam, 

2004. № 702. S. 5–18.
50 Штурмовые отряды нацистской партии.
51 На этой должности Г. Рихтер сменил Отто Брадфиша. Последний возглавлял айнзатцкоманду 8 в период 

с июня 1941 г. по апрель 1942 г. (см.: Грахоцкий А. П. «Амнистия через заднюю дверь» для нацистского 
преступника Отто Брадфиша // Lex russica. 2020. № 5. С. 83–96).

52 Сегодня это территория сельской гмины Слоньск в Польше. За совершение данного преступления Г. Рих-
тер во второй раз предстал перед судом в Киле. 8 февраля 1971 г. суд присяжных оправдал подсудимого 
(см.: Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969. S. 5).

53 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969. S. 9–15.
54 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969. S. 16–18.
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ентов могилёвской психиатрической больницы 
(июль 1942 г.)55.

В материалах следствия отмечалось, что с 
июня 1942 г., после прибытия в Могилёв «спец-
машины», каратели прекратили расстрелы ев-
рейского населения56. Евреев стали помещать 
в городскую тюрьму. Когда здание заполнялось 
узниками, нацисты уничтожали заключенных в 
газенвагене57.

На судебном процессе раскрывались новые 
подробности экзекуций с использованием «спе-
циального автомобиля». Обвиняемый Г. Гаазе 
вспоминал, что убитые газом жертвы выглядели 
«кошмарно». По словам подсудимого, трупы 
были «искривлены и приклеены друг к другу», 
на телах погибших просматривались менстру-
альная жидкость, испражнения, рвотные массы, 
в воздухе стоял невыносимый запах. На про-
тяжении всей экзекуции машину никто не мыл, 
каждая последующая группа жертв попадала в 
кузов, измазанный выделениями предшествен-
ников. Г. Гаазе заявлял, что члены айнзатц-
команды крайне неохотно принимали участие 
в подобных акциях, так как после их заверше-
ния карателям приходилось проводить уборку 
автомобиля. Именно по этой причине преступ-
ники «отдавали предпочтение» расстрелам. По 
свидетельствам заместителя командира, уже 
в сентябре 1942 г. нацисты снова вернулись к 
привычным для них расстрельным акциям58.

Г. Гаазе признал свое участие в акциях массо-
вого уничтожения евреев. На первом допросе 

в прокуратуре преступник заявлял, что общее 
количество жертв экзекуций, в которых он при-
нимал участие, составляло примерно 10 тыс. 
человек. Спустя два года после начала расследо-
вания Гаазе говорил уже о 5–6 тыс. евреев, уни-
чтоженных при его участии. На судебном процес-
се подсудимый озвучил цифру в 2 тыс. жертв59. 
Преступник подчеркивал, что он не имел умысла 
на убийство евреев, а лишь выполнял приказы, 
поступавшие от командира айнзатцкоманды60.

Командир Г. Рихтер полностью отрицал свою 
причастность к такого рода преступлениям. Об-
виняемый утверждал, что лишь однажды при-
сутствовал на массовом расстреле в Могилёве, 
жертвами которого были исключительно парти-
заны. Рихтер убеждал суд в том, что он неодно-
кратно высказывал командиру айнзатцгруппы B 
Эриху Науману61 свое несогласие с планами мас-
сового уничтожения евреев. По этой причине у 
подсудимого были крайне напряженные отно-
шения с Науманом, последний даже угрожал 
ему судом СС в случае отказа от выполнения 
приказов начальства62.

Бывшая супруга Г. Рихтера на одном из судеб-
ных заседаний заявляла: «В то, что он [Рихтер] 
саботировал еврейские акции, я не верю. С дру-
гой стороны, он не был на 100 % согласен с тем, 
что от него требовали»63. Водитель газенвагена 
Г. Шлехте подтвердил, что Г. Рихтер довольно 
часто присутствовал на экзекуциях с использо-
ванием «специального автомобиля». Об одной 
из таких акций водитель помнил «отчетливо»64. 

55 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969. S. 6.
56 Данная информация противоречила фактам, установленным на процессе против А. Гарнишмахера. Как 

отмечалось выше, последнему вменялась организация как минимум двух массовых расстрелов заклю-
ченных могилёвской тюрьмы именно летом 1942 г. Исходя из этого, можно предположить, что акции, 
организованные А. Гарнишмахером, проходили в начале июня 1942 г., когда газенваген, возможно, еще 
не использовался либо наряду с убийствами в газенвагене каратели продолжали осуществлять расстрелы, 
однако на процессе в Киле бывшим нацистам удалось скрыть такие злодеяния.

57 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969. S. 29.
58 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969. S. 34.
59 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969. S. 41.
60 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969. S. 41.
61 Э. Науман возглавлял айнзатцгруппу B с ноября 1941 г. по март 1943 г.
62 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969. S. 41.
63 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969. S. 61.
64 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969. S. 56.
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В итоге суд пришел к выводу, что Г. Рихтер как 
минимум однажды принимал личное участие в 
уничтожении евреев в газенвагене65.

Умерщвление людей в «специальном авто-
мобиле» суд расценил как тяжкое убийство66. 
В качестве квалифицирующего признака судьи 
назвали особые душевные и физические страда-
ния, которые испытывали жертвы во время эк-
зекуции: узники были вынуждены раздеваться 
догола, под градом ударов их загоняли в кузов 
машины, где люди были прижаты тесно друг к 
другу, целыми семьями они умирали «на глазах 
друг у друга»67.

Исполнителями данных злодеяний, как и в 
случае А. Гарнишмахера, суд признал А. Гитлера, 
Г. Гиммлера и Р. Гейдриха68. Руководители айн-
затцкоманды 8 были признаны лишь пособни-
ками, выполнявшими волю главных нацистских 
преступников. Суд посчитал, что оба подсуди-
мых внутренне отрицали планы руководства 
Третьего рейха по «окончательному решению 
еврейского вопроса». Несмотря на это, они сле-
по выполняли преступные приказы и ничего не 
предпринимали для того, чтобы избежать уча-
стия в преступлениях69.

Относительно участия Г. Гаазе в уничтожении 
пациентов могилёвской психиатрической боль-
ницы следствие установило следующее. В июле 
1942 г. во время посещения Э. Науманом Моги-
лёва к нему обратился высший начальник СС и 

полиции Центральной России Э. фон дем Бах-
Зелевски70. Последний просил командира айн-
затцгруппы B оказать содействие в «очищении» 
городской психиатрической клиники. Для этого 
Э. Науман и Э. Бах-Зелевски встретились с чле-
нами айнзатцкоманды 8. На встрече присутство-
вали и оба подсудимых. Эрих Науман объявил 
подчиненным о необходимости уничтожения 
душевнобольных, которые являлись источником 
«распространения опасной эпидемии». Пре-
ступник добавил, что освободившееся здание 
больницы будет использоваться в качестве лаза-
рета для раненых военнослужащих вермахта71.

На следующий день обвиняемый Г. Гаазе 
вместе со свидетелем «Pri» посетили клинику. 
Они рассказали местному медицинскому персо-
налу о планах проведения «эвтаназии» и пред-
ложили сотрудникам больницы продолжить 
работу в военном лазарете. По словам Г. Гаазе, 
каратели заручились поддержкой медиков. Для 
проведения экзекуции было принято решение 
использовать выхлопной газ. По сути, нацисты 
полностью повторили «эксперимент» А. Вид-
мана, проведенный в сентябре 1941 г. Меди-
цинские работники заводили больных в изоли-
рованное помещение, внутрь которого через 
шланг поступал выхлопной газ грузового авто-
мобиля, стоявшего у здания больницы. Таким 
образом было уничтожено около 100 человек72. 
Акцией руководил подсудимый Г. Гаазе73.

65 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969. S. 57.
66 В уголовном праве ФРГ убийства подразделялись на простые и тяжкие. Последние определялись по ряду 

квалифицирующих признаков: коварство, жестокость, особые низменные побуждения, «желание преступника 
убивать» и др. (см. об этом: Аистов Л. С., Краев Д. Ю. Уголовное право зарубежных стран. СПб., 2013. С. 22).

67 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969. S. 64.
68 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969. S. 63.
69 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969. S. 66.
70 Штаб-квартира Э. фон дем Бах-Зелевского находилась в Могилёве.
71 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969. S. 73–74.
72 Как отмечает в своей монографии Х. Герлах, в период с ноября 1941 г. по вторую половину 1942 г. нацистами 

было уничтожено более 250 пациентов могилёвской психиатрической больницы (Gerlach Ch. Kalkulierte Morde… 
S. 1070). Вероятно, акция, организованная Г. Гаазе, стала заключительным этапом ликвидации могилёвских 
душевнобольных. Иные данные приводит в своей статье белорусский исследователь А. Замойский. Историк 
указывает, что могилёвская психиатрическая клиника была закрыта в январе 1942 г. Именно в это время, по 
мнению автора, были уничтожены последние пациенты больницы (Zamoiski A. Einheimische Mediziner und 
die nationalsozialistischen Krankenmorde in der Stadt Mahilёŭ // Diskriminiert — vernichtet — vergessen… S. 419).

73 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969, 2 Ks 1/68. S. 75.
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Рассматривая данное злодеяние, суд при-
сяжных не обнаружил в нем признаков тяжкого 
убийства. Во-первых, судьи не согласились с до-
водами прокуратуры о том, что убийство было 
осуществлено коварным способом74. Медицин-
ский персонал знал, что пациентов ожидает 
смерть. Однако сотрудники клиники объявили 
жертвам, что они направляются в душевую 
комнату. Следовательно, это не подсудимые, а 
третьи лица (медики) злоупотребили доверием 
душевнобольных75.

Во-вторых, в данном преступлении судьи не 
увидели проявлений жестокости. На процессе 
были заслушаны показания свидетеля «Böh», 
который утверждал, что наблюдал за умираю-
щими жертвами через окно76. По его словам, 
во время экзекуции пациенты не кричали, а 
лишь «жестикулировали» и «бегали по комна-
те, как пьяные». Суд заключил, что подобные 
показания указывали на отсутствие проявлений 
жестокости преступников при совершении пре-
ступления77.

В-третьих, в действиях подсудимого присяж-
ные не обнаружили и такой признак тяжкого 
убийства, как «особые низменные побужде-
ния». Судьи пришли к выводу, что пациенты 
могилёвской клиники были убиты для того, 
чтобы «очистить» помещение больницы и пере-
оборудовать его в военный лазарет. Присяж-

ные предположили, что немцы столкнулись с 
проблемой отсутствия в городе «подходящих 
зданий» для размещения раненых военнослу-
жащих. Для спасения последних преступники 
могли допустить смерть душевнобольных, яв-
лявшихся, согласно представлениям нацистов, 
«бесполезными едоками»78. Такой мотив, по 
мнению судей, указывал на отсутствие у карате-
лей «особо низменных побуждений»79.

Суд исключил версию о том, что пациенты 
были уничтожены в целях предотвращения 
распространения эпидемии, охватившей посто-
яльцев могилёвской клиники. В приговоре суда 
указывалось: словосочетание «предотвраще-
ние распространения эпидемии» в нацистском 
лексиконе имело такой же закодированный 
смысл, как и выражения «окончательное ре-
шение» («Endlösung») и «особое обращение» 
(«Sonderbehandlung»), что означало убийство 
людей80.

Исполнителями данного преступления суд 
признал Э. Наумана и Э. фон дем Бах-Зелевско-
го. Именно им, по мнению судей, принадлежал 
замысел на совершение убийства душевноболь-
ных. Г. Гаазе был признан виновным в пособни-
честве простому убийству 100 пациентов моги-
лёвской психиатрической клиники81.

Однако подсудимый так и не понес наказа-
ние за совершение вышеописанного преступ-

74 В немецкой судебной практике считалось, что коварным являлось убийство, осуществленное путем зло-
употребления доверием жертвы (см.: Pendas D. O. Der Auschwitz-Prozess. Völkermord vor Gericht. München, 
2013. S. 64).

75 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969. S. 75.
76 Как отмечалось выше, во время экзекуции, проводившейся А. Видманом в сентябре 1941 г., пациенты 

умирали в лаборатории, где окна были заранее заложены кирпичом. В этой связи правдивость показаний 
свидетеля «Böh» вызывает сомнения.

77 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969. S. 75.
78 Об отношении нацистов к душевнобольным людям как «балласту», который «тяжелым грузом» ложился 

на плечи немецкого общества, см., например: Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas… S. 28–29.
79 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969. S. 76.
80 Следует отметить, что к подобному выводу немецкие суды приходили далеко не всегда. В ходе судебного 

процесса против члена айнзатцкоманды 8 В. Дёринга суд присяжных в Бонне в феврале 1964 г. заклю-
чил, что подсудимый организовал убийство душевнобольных воспитанников детского дома в поселке 
Шумячи (Смоленская область) в целях «предотвращения распространения опасной эпидемии» (см.: 
Грахоцкий А. П. Процесс против Вильгельма Дёринга: «общественный интерес» и расстрел душевно-
больных детей в Шумячах // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 1. С. 11–22).

81 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969. S. 76.
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ления. В соответствии с немецким уголовным 
законодательством, срок давности за простое 
убийство истекал спустя 15 лет с момента со-
вершения преступления. Для злодеяний, со-
вершенных в годы национал-социализма, срок 
начала течения давности устанавливался с 8 мая 
1945 г.82 Г. Гаазе был задержан правоохрани-
тельными органами 13 мая 1960 г., т.е. спустя 
5 дней после истечения срока давности83.

Вынося приговор Г. Рихтеру и Г. Гаазе, судьи 
учли ряд обстоятельств, смягчающих вину подсу-
димых. Присяжные отметили, что оба преступни-
ка служили в гестапо, с ранних лет являлись чле-
нами НСДАП и СС, где господствовали абсолютная 
дисциплина, верность фюреру и немецкой нации. 
В таких условиях, по мнению судей, обвиняемые 
проявили «личную слабость» и «человеческую 
немощь»: как и все немецкое общество, они под-
дались влиянию агрессивной антисемитской про-
паганды, слепо выполняли преступные приказы 
руководства Третьего рейха84.

В результате Гейнц Рихтер был приговорен к 
7 годам лишения свободы, его заместитель Ганц 
Гаазе — к 5,5 годам тюрьмы. В срок наказания 
последнего было засчитано время его нахож-
дения в лагере для интернированных (апрель 
1946 г. — май 1947 г.). Присяжные отметили, 
что, находясь в американском плену, Г. Гаазе 
привлекался к ответственности именно за дея-
тельность, связанную с уничтожением евреев 
в Могилёве85.

Оба преступника подавали ревизионную жа-
лобу в Верховный суд ФРГ с требованием отме-

нить приговор суда присяжных. Однако стара-
ния бывших нацистов остались безуспешными86.

Гейнц Шлехте: водитель газенвагена перед 
судом в Киле (1969 г.). Изначально по уголов-
ному делу против Г. Рихтера и Г. Гаазе в качестве 
обвиняемого проходил еще один бывший член 
айнзатцкоманды 8 — Гейнц Шлехте. В 1968 г. 
дело Г. Шлехте было выделено в отдельное 
производство. Судебный процесс против быв-
шего карателя состоялся в Киле в ноябре 1969 г., 
через полгода после вынесения приговора руко-
водителям айнзатцкоманды 887.

Г. Шлехте родился в 1910 г. в Дрездене. Полу-
чил профессию слесаря грузовых автомобилей. 
Работал водителем грузовика. В 1932 г. подсу-
димый вступил в НСДАП и СС. После прихода 
нацистов к власти Г. Шлехте поступил на службу 
в охранную полицию. Принимал участие в за-
хвате Чехословакии, получил звание гауптшар-
фюрера СС. В мае 1941 г. обвиняемый прошел 
специальную подготовку для будущих членов 
айнзатцкоманд. В июне 1941 г. был направлен 
в распоряжение айнзатцкоманды 8. С сере-
дины июня по середину августа 1942 г. Шлехте 
являлся водителем могилёвского газенвагена88. 
Затем служил в пограничной полиции. В конце 
войны подсудимый попал в плен к советским 
войскам. До июля 1948 г. находился на терри-
тории СССР в лагере для немецких военноплен-
ных. После возвращения на родину Г. Шлехте 
работал водителем в одном из подразделений 
американских оккупационных войск, позже по-
лучил должность технического работника банка 

82 См. об этом: Алексеев Н. С. Злодеяния и возмездие: преступления против человечества. М., 1986. С. 285–
286.

83 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969. S. 76.
84 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969. S. 77.
85 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969. S. 79.
86 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 11.04.1969. S. 5.
87 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 28.11.1969, 2 Ks 1/69 // Justiz und NS-Verbrechen… Band XXXIII. 

Amsterdam, 2004. № 720. S. 271–307.
88 Первым водителем газенвагена в Могилёве был член айнзатцкоманды 8 Йозеф Вендл. В 1970 г. он пред-

стал перед судом в Вене. Однако австрийская Фемида оправдала преступника. Судьи пришли к выводу, 
что подсудимый выполнял преступные приказы нацистского руководства в силу «крайней необходи-
мости» (см.: Rennert D. Kein großes Unterfangen? Die mangelhafte justizielle Aufarbeitung und das faktische 
Ende der Ahndung von NS-Verbrechen durch österreichische Geschworenengerichte am Beispiel des Wiener 
Gaswagenfahrers Josef Wendl: Masterarbeit / Universität Wien. Wien, 2013).
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во Франкфурте-на-Майне. В 1965 г. преступник 
был арестован89.

Г. Шлехте обвинялся в том, что, будучи 
водителем газенвагена, в период с середины 
июня по середину августа 1942 г. принимал 
участие в 5 акциях уничтожения узников моги-
лёвской тюрьмы. В результате данных экзеку-
ций погибло 750 человек, преимущественно 
евреев90.

Кроме того, в вину подсудимому вменялось 
уничтожение 50 депортированных европейских 
евреев. Как пояснил на процессе Г. Шлехте, в 
начале августа 1942 г. он получил приказ отпра-
виться на газенвагене в Минск. Обвиняемый 
утверждал, что цель поездки ему не была из-
вестна. В составе автоколонны Г. Шлехте вместе 
с другими членами айнзатцкоманды 8 прибыл 
на товарную станцию, расположенную неда-
леко от белорусской столицы. Возле станции 
уже были припаркованы немецкие автомобили, 
в том числе 2 или 3 газенвагена. На путях стоял 
эшелон, состоявший из 10 вагонов. Обвиняемый 
узнал, что в поезде находились евреи, вывезен-
ные с территории Третьего рейха91.

Сотрудники СД и еврейской полиции заго-
няли прибывших евреев в «специальные авто-
мобили». Когда газенваген подсудимого был 
заполнен, в кабину к Г. Шлехте подсел офицер 
СС, вооруженный пистолетом и автоматом. Он 
приказал водителю двигаться вслед за другим 
фургоном. На пути следования газенваген за-
стрял в центре огромной лужи. Грузовик поте-
рял равновесие и начал клониться влево. По 
словам подсудимого, офицер был взбешен, 
стал кричать на Г. Шлехте и угрожать ему судом 
СС. Эсэсовец велел водителю выйти из кабины, 
подсоединить шланг к выхлопной трубе и при-

ступить к уничтожению евреев прямо в луже, на 
что обвиняемый ответил отказом92.

Через несколько минут рядом с застрявшим 
грузовиком остановилась встречная машина, из 
которой вышли два местных полицая. Г. Шлехте 
обратился к ним с просьбой помочь вытащить 
газенваген. Однако эсэсовец достал пистолет и 
приказал коллаборационистам подсоединить 
шланг. После того, как полицаи выполнили 
команду, Г. Шлехте завел двигатель. Спустя 
10 минут узники были мертвы. По распоряже-
нию офицера водитель и полицаи выгрузили из 
машины около 50 трупов93.

Г. Шлехте заявлял, что это была его послед-
няя акция уничтожения. В результате данного 
происшествия у машины сломался передний 
мост. Водитель оставил газенваген в Минске, а 
сам вернулся в Могилёв. Через несколько дней 
он, «как неспособный к реализации специаль-
ных операций», был откомандирован в Брно94.

На судебном процессе обвиняемый утверж-
дал, что «никогда не желал евреям смерти». 
Г. Шлехте уверял: его вера в национал-социа-
лизм «поколебалась» уже после первого уча-
стия в акции массового уничтожения. Однако 
он продолжил выполнять преступные приказы 
начальства по причине страха за собственную 
жизнь и безопасность своей семьи. Г. Шлехте 
опасался, что в случае отказа от участия в экзе-
куциях он попадет под суд СС и будет помещен 
в концентрационный лагерь95.

Суд посчитал, что Шлехте говорил правду. 
По мнению присяжных, выполняя преступ-
ные распоряжения начальства, обвиняемый 
не руководствовался ни соображениями лич-
ной выгоды, ни чувством расовой ненависти 
к евреям — единственной причиной участия 

89 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 28.11.1969. S. 274–275.
90 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 28.11.1969. S. 284–287.
91 Х. Герлах отмечает, что 10 августа 1942 г. в Минск прибыл эшелон с евреями из концентрационного лагеря 

Терезиенштадт (Чехия) (см.: Gerlach Ch. Kalkulierte Morde… S. 759). Вероятно, именно об этом поезде и 
шла речь на процессе против Г. Шлехте.

92 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 28.11.1969. S. 287.
93 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 28.11.1969. S. 287–288.
94 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 28.11.1969. S. 288.
95 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 28.11.1969. S. 288–290.
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Г. Шлехте в экзекуциях был страх за себя и свою 
семью96. Однако судьи усомнились в том, что 
в случае отказа от выполнения преступного 
приказа обвиняемому грозила смерть или 
ссылка в концлагерь97. Они пришли к выводу, 
что Г. Шлехте находился в состоянии «мнимой 
крайней необходимости»: подсудимый оши-
бочно полагал, что за отказ от участия в акциях 
массового уничтожения он будет наказан98. Суд 
также учел, что в Минске подсудимый «проявил 
мужество» — пытался воспротивиться приказу 
офицера СС, что свидетельствовало о его неже-
лании уничтожать людей99.

Таким образом, определяя степень вины 
подсудимого, судьи полностью проигнори-
ровали объективную сторону преступления, 
всецело сконцентрировались на оценке вну-
треннего (душевного) состояния преступника 
в момент совершения злодеяния. Естественно, 
что у суда не было никаких возможностей про-
верить правдивость показаний обвиняемого 
и определить, что действительно чувствовал, 
чем руководствовался преступник, совершая 
свои злодеяния. Фактически суд принял на веру 
слова Г. Шлехте и, опираясь исключительно на 
них, признал подсудимого невиновным. Быв-
ший нацист, вступивший в НСДАП и СС еще до 
прихода Гитлера к власти, сотрудник каратель-
ных структур Третьего рейха, уничтоживший по 
самым минимальным подсчетам около 800 ев-
реев, был полностью оправдан и оказался на 
свободе100.

Карл Штрохаммер на судебном процессе во 
Франкфурте-на-Майне (1971 г.). В марте 1971 г. 
был оправдан еще один каратель, причастный 
к акциям массового уничтожения могилёвских 
евреев в газенвагене. Суд присяжных во Франк-
фурте пришел к выводу, что бывший начальник 
охраны тюрьмы Могилёва К. Штрохаммер, ви-
новный в убийстве 1 095 евреев и 30 пациентов 
могилёвской психиатрической клиники, так же 
как и Г. Шлехте, находился в состоянии «мнимой 
крайней необходимости»: обвиняемый был уве-
рен, что в случае отказа от выполнения преступ-
ных приказов его ожидал расстрел101.

Биография К. Штрохаммера была типичной 
для члена айнзатцкоманды. Преступник ро-
дился в 1913 г. в баварской деревне. Получил 
профессию слесаря. Некоторое время работал 
по специальности, затем поступил на службу 
в полицию. С 1934 г. Штрохаммер работал в 
структурах СС, пограничной полиции, гестапо. 
С июня 1941 г. по апрель 1943 г. подсудимый 
находился в составе айнзатцкоманды 8. После 
этого он был откомандирован в гестапо Инс-
брука. В конце войны обвиняемый попал в плен 
к американцам. Однако уже через 2 недели пре-
ступник оказался на свободе. С 1945 по 1951 г. 
занимался сельским хозяйством. В 1951 г. быв-
шему нацисту удалось восстановиться на службе 
в полиции. В 1965 г. он благополучно вышел на 
пенсию102.

В ходе процесса во Франкфурте-на-Майне 
были доказаны многочисленные факты участия 

96 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 28.11.1969. S. 293–296.
97 Эксперты-историки, выступавшие на процессах против нацистских преступников, неоднократно заяв-

ляли, что ими не было выявлено ни одного случая наказания гитлеровских функционеров за отказ от 
выполнения преступных приказов начальства (см., например: Werle G., Wanders T. Auschwitz vor Gericht. 
Völkermord und bundesdeutsche Strafjustiz. München, 1995. S. 57–58).

98 Апеллирование к состоянию «мнимой крайней необходимости» являлось одной из распространен-
ных стратегий защиты нацистских преступников на судебных процессах в ФРГ (см., например: Jäger H. 
Verbrechen unter totalitärer Herrschaft: Studien zur nationalsozialistischen Gewaltkriminalität. Frankfurt, 1982. 
S. 81–160).

99 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 28.11.1969. S. 301–307.
100 Das Urteil des Landgerichts Kiel vom 28.11.1969. S. 307.
101 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt/M vom 19.03.1971, 4 Ks 1/65 // Justiz und NS-Verbrechen… Band XXXV. 

Amsterdam, 2005. № 750. S. 146.
102 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt/M vom 19.03.1971. S. 131–132.
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К. Штрохаммера в расстрелах еврейского насе-
ления Новогрудка, Барановичей, Минска, Моги-
лёва103. Будучи начальником охраны могилёв-
ской тюрьмы, преступник регулярно участвовал 
в акциях уничтожения заключенных. Следствие 
установило, что с декабря 1941 г. по май 1942 г. 
подсудимый был задействован как минимум в 
5 массовых расстрелах узников104. С июня 1942 г., 
когда каратели перешли к убийству заключенных 
в газенвагене, К. Штрохаммер по меньшей мере 
трижды отвечал за «загрузку» жертв в газенваген 
и дважды лично ездил на место экзекуции, что-
бы проконтролировать процесс уничтожения105.

На данном судебном процессе была рас-
крыта еще одна акция уничтожения пациентов 
могилёвской психиатрической клиники. Зимой 
1941–1942 гг. члены айнзатцкоманды 8 отра-
вили выхлопным газом 30 душевнобольных. 
Картина произошедшего полностью повторяла 
ход экзекуций, организованных А. Видманом 
и Г. Гаазе. Акцией руководил лично командир 
Отто Брадфиш. К. Штрохаммер отвечал за орга-
низацию охраны клиники в момент совершения 
преступления106.

Сторона защиты стремилась доказать, что 
подсудимый находился в состоянии крайней 
необходимости: у К. Штрохаммера не было 
иного выхода, кроме как выполнять преступ-
ные приказы начальства. Адвокат подчеркивал, 
что обвиняемый, воспитанный в русле девиза 
СС «Наша честь называется верность», не мог и 
помыслить о возможности отказа от выполне-
ния приказа107.

В свою очередь, государственный обвини-
тель приводил примеры того, как некоторым 
членам айнзатцкоманды 8 удавалось под раз-
личными предлогами добиться перевода на 
службу в Германию. Прокурор был убежден, что 

те из карателей, кто не желал принимать участия 
в массовых уничтожениях людей, имели воз-
можность без всякой опасности для себя и своих 
близких покинуть ряды айнзатцкоманды108.

Однако судьи не приняли во внимание дово-
ды стороны обвинения. Присяжные посчитали, 
что К. Штрохаммер являлся лишь «винтиком» 
в гигантской машине уничтожения людей; вос-
питанный в духе покорности, он верил в «свя-
щенность приказов фюрера» и не мог отказаться 
от участия в преступлениях. Данные аргументы 
позволили суду признать бывшего нациста неви-
новным109.

Заключение. Холокост в Могилёве унес жиз-
ни около 7 000 евреев. Жертвы составили 34 % 
от довоенной численности еврейского населе-
ния города110. Среди них были мужчины, жен-
щины, старики и дети, потерявшие свои жизни 
в кузове адской машины, прибывшей в Могилёв 
в июне 1942 г. Сегодня не представляется воз-
можным установить точное количество евреев, 
уничтоженных членами айнзатцкоманды 8 в 
газенвагене. Опираясь на материалы судебных 
процессов, можно предположить, что в «специ-
альном автомобиле» было отравлено по мень-
шей мере 2 500 евреев Могилёва и окрестных 
населенных пунктов. Кроме того, в газенвагене 
уничтожались и другие жертвы нацизма (комму-
нисты, партизаны, подпольщики). От отравления 
выхлопным газом погибла основная масса паци-
ентов могилёвской психиатрической клиники.

В 1960-е гг. благодаря усилиям сотрудников 
Центрального ведомства управлений юстиции 
земель ФРГ по расследованию преступлений 
национал-социализма стали известны конкрет-
ные имена и фамилии нацистских преступников, 
совершивших данные злодеяния. Каратели из 
айнзатцкоманды 8 А. Гарнишмахер, Г. Рихтер, 

103 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt/M vom 19.03.1971. S. 134–137.
104 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt/M vom 19.03.1971. S. 137–138.
105 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt/M vom 19.03.1971. S. 138–139.
106 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt/M vom 19.03.1971. S. 139–140.
107 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt/M vom 19.03.1971. S. 144.
108 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt/M vom 19.03.1971. S. 145.
109 Das Urteil des Landgerichts Frankfurt/M vom 19.03.1971. S. 146.
110 История могилёвского еврейства: документы и люди : в 2 кн. Кн. 2. Ч. 2 / сост. А. Литвин, И. Шендерович. 

Могилёв, 2010. С. 144.
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Г. Гаазе, Г. Шлехте, К. Штрохаммер без труда 
интегрировались в послевоенное западно-
германское общество, получили возможность 
хорошего трудоустройства, а некоторые из них 
даже смогли восстановиться на государственной 
службе111. Лишь спустя 15 лет после окончания 
Второй мировой войны была сделана попытка 
привлечь преступников к уголовной ответствен-
ности.

С одной стороны, судебные процессы про-
тив бывших членов айнзатцкоманды 8 свиде-
тельствовали о стремлении немецкой юстиции 
к критическому переосмыслению недавнего 
прошлого Германии, обеспечению принципа 
неотвратимости уголовной ответственности для 
нацистских преступников. С другой стороны, 
результаты этих судебных разбирательств ука-
зывали на то, что западногерманская Фемида, 
равно как и подавляющее большинство граждан 
ФРГ, отказывалась видеть в бывших членах айн-
затцкоманд преступников. В немецком социуме 
господствовало мнение о том, что вина за Холо-
кост и другие преступления национал-социа-
лизма лежит исключительно на А. Гитлере и его 
приближенных (Г. Гиммлере, Р. Гейдрихе и др.), 
остальные немцы являлись лишь «заложниками 
режима», которые «в силу особых жизненных 
обстоятельств» были вынуждены выполнять 
преступные приказы фюрера.

В юридической практике такой подход 
оформился в теорию пособничества, опираясь 
на которую немецкие суды назначали нацист-
ским преступникам минимальные наказания, а 
зачастую и вовсе освобождали их от уголовной 
ответственности112. Так, убежденные нацисты 
Г. Рихтер, Г. Гаазе, Г. Гарнишмахер, вступившие 
в НСДАП и СС еще до прихода Гитлера к власти, 
занимавшие руководящие позиции в каратель-
ных структурах рейха, получили за организацию 
акций массового уничтожения евреев мини-
мальные сроки лишения свободы. Водитель 
газенвагена Г. Шлехте и начальник тюремной 
охраны К. Штрохаммер, принимавшие самое 
непосредственное участие в экзекуциях, так и 
остались безнаказанными.

Суды над бывшими членами айнзатцкоман-
ды 8 стали подтверждением того, что в 1960–
1970-е гг. западногерманское общество еще не 
было готово к «преодолению прошлого», осо-
знанию национальной вины и ответственности 
за преступления нацизма113. Приговоры, выне-
сенные судами в Киле и Франкфурте-на-Майне, 
не смогли продемонстрировать стремление 
немецкой юстиции к торжеству правосудия, 
восстановлению исторической справедливости 
и возрождению памяти о тысячах евреев Мо-
гилёвщины, принявших мучительную смерть в 
душегубке.
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Аннотация. Виртуализация власти, политики, управления, государства — популярная терминология, 
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революции. Информационно-компьютерные и интернет-технологии, цифровизация общества, государ-
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Abstract. Virtualization of power, politics, administration, and the state is a popular terminology that characterizes 
changes in the socio-political environment in the era of the 4th Industrial Revolution. Information and computer 
technologies and Internet technologies, digitalization of the society, of the state and law create a special reality, 
namely: a virtual space where «digital twins» are located and operate, and digital processes reflecting reality and 
parallel to it take place.
New theories related to virtualization of political life can be contrasted with traditional approaches to the political 
and legal system. The paper examines and developes ideas that counter-balance, to a certain extent, the sovereign 
national statehood by virtue of either its actual absorption by international political or corporate structures or 
dissolution among other subjects of the political system (due to the increasing opportunities for civil society 
institutions to influence the political decision-making process). There is also the opposite danger of turning into 
an authoritarian state. In any case, modern constitutional values are being questioned.
In legal studies, there is no rush to agree with such conclusions. The ideas of networkization and virtualization 
of relations of power are quite compatible with the classical political and legal doctrines of state sovereignty, 
democracy and human rights, the rule of law and separation of powers. In turn, these doctrines themselves must 
undergo certain transformation taking into account new challenges of the digital society.
Keywords: virtualization of power; virtualization of politics; virtual state; network society; network state; sovereignty 
of the state; network control; digital control; decentralization of power; hierarchy of power; power vertical.
Cite as: Lipen SV. Aspekty virtualizacii politicheskoj zhizni i virtualnoe gosudarstvo v sovremennyh juridicheskih 
issledovanijah [Issues of Virtualization of Political Life and a Virtual State in Modern Legal Studies]. Аktuаl’nуе 
рrоblеmу rоssijskоgо рrаvа. 2022;17(1):31-40. DOI: 10.17803/1994-1471.2022.134.1.031-040 (In Russ., abstract 
in Eng.).

В юридических исследованиях при харак-
теристике современного этапа развития 
общества, государства и права выявляют 

особенности политико-правовой системы в 
условиях четвертой промышленной револю-
ции, шестого технологического уклада, говорят о 
цифровизации общественных отношений, права 
и государства, о программируемом обществе, 
о сетевой парадигме, о сетевом и виртуальном 
государстве и т.д.

Но Конституция Российской Федерации, в 
качестве основ конституционного строя про-
возглашающая демократию, права человека, 
разделение властей, правовое государство и 
иные классические политико-правовые идеи, 
известные уже не одно столетие, не имеет в 
виду сетевизацию и виртуализацию обществен-

ных отношений, государственного управления и 
публичной политики. Немногочисленные фор-
мулировки, характеризующие разные аспекты 
цифровизации общественных отношений, есть в 
поправках к Конституции РФ, принятых в 2020 г. 
Это, к примеру, новые предметы ве́дения Рос-
сийской Федерации (информационные техно-
логии и др. — п. «е», «и», «м» ст. 71), новые 
полномочия Правительства Российской Федера-
ции (обеспечение государственной поддержки 
научно-технологического развития Российской 
Федерации — п. «в.1» ч. 1 ст. 114).

Информационно-компьютерные и интернет-
технологии, конечно же, активно развиваются, 
используются в разных сферах общественной 
жизни, в государственном управлении, всё это 
находит отражение в законодательстве, в до-

2 The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-16124.
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кументах стратегического планирования. Есть и 
попытки принципиального противопоставления 
политических процессов и идей, существовав-
ших в докомпьютерную эпоху и возникающих 
в процессе цифровизации политики и права.

Ввиду отсутствия конституционных ориен-
тиров важны доктринальные характеристики 
современного государства и права в условиях 
сетевизации и виртуализации общественных 
взаимодействий. Так, Н. Н. Черногор и Т. Я. Хаб-
риева в качестве одной из фундаментальных 
задач, стоящих перед юриспруденцией в связи 
с трансформацией правовой системы в условиях 
новой цифровой реальности, видят постановку 
и разработку проблем виртуального и реаль-
ного в праве, необходимость изучения права 
с точки зрения соотношения виртуального и 
реального3.

Развитие цифровых технологий эпохи чет-
вертой промышленной революции приводит к 
формированию «цифрового», «электронного», 
«сетевого», «виртуального» государства. Эта 
терминология чаще всего употребляется как 
синонимичная и отражает различные аспекты 
использования информационно-компьютерных 
и интернет-технологий в управленческой дея-
тельности государства.

Виртуальное государство не существует 
физически, оно выстроено из программного 
обеспечения и компьютерных сетей и не имеет 
временны́х и пространственных границ. Вирту-
альное государство включает э-правительство, 
которое обеспечивает институциональную осно-
ву разработки и реализации политики в Интер-
нете, электронное правление (e-governance), 
предполагающее управление информацией в 
сетевом пространстве, осуществляемое админи-
стративной системой, и электронную разработку 
и реализацию политики (e-policymaking) — это, 
пожалуй, наименее исследованный элемент 
виртуального государства4.

Виртуальное государство — это и офици-
альные сайты государственных органов, и 
электронный документооборот, и электрон-
ные приемные и т.д. Интернет становится едва 
ли не основным средством для выражения и 
популяризации политических и управленче-
ских стратегий, для проведения определенной 
политической линии, для формирования обще-
ственного мнения по тому или иному вопросу. 
Политическая система общества эпохи четвер-
той промышленной революции предполагает 
использование Интернета, гласность (откры-
тость, прозрачность — в западной термино-
логии) деятельности государства, предостав-
ление информации, оказание услуг, развитие 
демократических институтов, взаимодействие 
государства и граждан в режиме реального вре-
мени и т.д.

Модели виртуального сетевого государства 
ориентируют на взаимодействие субъектов по-
литики в основном в электронной форме, само 
же государство представляется через сетевые 
коммуникации и в меньшей степени — через 
иерархические вертикали5. При этом могут 
утверждаться преимущества сетевых управлен-
ческих структур по сравнению с властными, вер-
тикальными, что служит основанием принципи-
ального противопоставления «сетевизации», 
«виртуализации» властеотношений всей пред-
шествующей интеллектуальной политической 
традиции — современным конституционным 
ценностям (суверенитет, разделение властей 
и т.д.).

Действительно, ведут речь о кризисе нацио-
нальной государственности и национальных 
политических систем.

Этот кризис проявляется прежде всего в бес-
помощности отдельных государств в решении 
собственных острых экономических, политиче-
ских, демографических и других вопросов. По 
мнению М. Кастельса, национальное государ-

3 Черногор Н. Н., Хабриева Т. Я. Право в условиях цифровой реальности // Журнал российского права. 
2018. № 1. С. 100–101.

4 Васильева Л. Н., Григорьев А. В. Цифровизация общества и перспективы конституционного развития // 
Журнал российского права. 2020. № 10. С. 47–49 ; Макнат К. Виртуальное государство Канады // Поли-
тическая наука. 2007. № 4. С. 79–81.
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ство «всё в большей степени становится бес-
сильным в плане контроля над монетарной по-
литикой в решениях по бюджету, в организации 
торговли, в подборе корпоративных расценок… 
Утрачена большая часть экономической мощи 
государства». Инструментальная мощность 
современного государства «в значительной 
мере подрывается глобализацией центральных, 
стержневых экономических действий, а также 
глобализацией СМИ, электронной коммуника-
цией и глобализацией преступлений»6. Иссле-
дователи отмечают, что на фоне современного 
повышения автономности личности и активного 
формирования виртуальных сообществ, под 
влиянием процессов глобализации происходит 
трансформация мироустройства, приводящая 
к кризису национальных государств. Государ-
ства — в особенности те, которые не обладают 
достаточными ресурсами власти, — в условиях 
функционирующего глобального виртуального 
пространства подвергаются давлению, едва ли 
не принуждению к участию в интеграционных 
объединениях. В итоге получается, что надгосу-
дарственные органы активно вмешиваются в 
дела суверенных государств7.

Следует иметь в виду модификацию нацио-
нальной государственности в условиях четвер-
той промышленной революции, но речь может 
идти именно об изменениях, никак не об отказе 
от государственного суверенитета или о его пе-
ресмотре8. Внутренний правопорядок государ-
ства обеспечивается системой государственных 
органов и системой правил, обязательных к ис-

полнению, законодательством, и альтернативы 
этому в ближайшей перспективе не видно.

Необходимо, таким образом, сочетание тра-
диционных и новых подходов к анализу направ-
лений модернизации государственности и пуб-
личного управления.

Наиболее практичная постановка вопро-
са — направления эволюции государственных 
и правовых институтов в условиях векторов раз-
вития информационного общества как общества 
гражданского, социального, демократического и 
правового, формирование механизмов управле-
ния и законодательного регулирования в плане 
возможных инноваций на основе использова-
ния потенциала информационных технологий9. 
Подобный подход основывается на том, что ци-
фровизация изменяет прежде всего не столько 
собственные, внутренние, сколько внешние 
характеристики политико-правовой системы. 
Цифровизация не может изменить природу и 
сущность человека и общества, государства и 
права10.

Определенным изменениям в условиях вир-
туализации коммуникаций должно подверг-
нуться и государственное управление. Будет 
усиливаться влияние гражданских структур на 
процесс принятия решений; в силу этого необ-
ходима ориентация государственных институ-
тов на расширение участия сетевых сообществ в 
политико-управленческой деятельности посред-
ством различных механизмов, бо́льшая вовле-
ченность политиков и управленцев в сетевую 
активность11. Различные направления деятель-

5 Голоскоков Л. В. О правовой доктрине виртуального сетевого инновационного государства // Публичное 
и частное право. 2014. № 2 (22). С. 22.

6 Саяпин В. О. Технологии виртуализации политической власти в информационную эпоху // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. 2015. № 8-1 (58). С. 164–165.

7 Саяпин В. О. Указ. соч.
8 Об этом см., например: Талапина Э. В. Государственный суверенитет в информационном пространстве: 

новые задачи права // Государство и право. 2018. № 5. С. 60–67.
9 Бачило И. Л. Государство и право XXI в. Реальное и виртуальное. М., 2012. 280 с.
10 Пожарский Д. В. Искусственный интеллект и человеческий разум в государственно-правовой реаль-

ности // Труды Академии управления МВД России. 2020. № 1 (53). С. 13.
11 Михайлова О. В. Современное государственное управление в условиях виртуализации и расширения 

сетевого ландшафта публичной политики // Вестник Московского университета. Серия 21, Управление 
(государство и общество). 2019. № 4. С. 25, 36.
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ности государства — функции государства12 в 
терминологии юридической науки — также пре-
терпевают трансформацию с учетом информа-
ционно-компьютерных и интернет-технологий 
и виртуального пространства.

Изменениям подвергаются также теории 
политического режима, демократии, учение о 
власти (в отношении подходов о ее централиза-
ции или децентрализации). Нельзя сказать, что 
идеи о демократии и авторитаризме, децентра-
лизации и централизации власти претерпевают 
какую-то принципиальную трансформацию под 
воздействием информационно-компьютерных и 
интернет-технологий. Речь обычно идет о новых 
возможностях и новых рисках для развития и 
модификации демократических институтов.

Прогресс нельзя остановить, однако его 
плоды могут быть использованы как во благо 
(возрастание цифровой свободы), так и во зло 
(построение «цифрового авторитаризма», зачат-
ки которого сегодня можно видеть, например, в 
Китае)13. В условиях информатизации и виртуа-
лизации общественных отношений возможно 
или движение к диалогической модели власти, 
к прямой демократии в ее электронной форме, 
или же возникновение новых иерархических 
властных структур. Социально-коммуникатив-
ное пространство предоставляет возможности 
формирования новых, сетевых локальных участ-
ков концентрации силы и капитала; при этом 
усложняется механизм контроля и подчинения, 

вплоть до установления виртуальной медиа-
кратии или автократии14.

Но в целом новые возможности, которые 
предоставляются посредством виртуализации 
политической коммуникации, оцениваются 
позитивно для демократии. Благодаря интер-
нет-технологиям снимаются многие проблемы 
межличностного взаимодействия, демократи-
ческие практики выходят на новый уровень, 
повышается включенность граждан в полити-
ческие процессы и на национальном, и на над-
национальном уровне15. Переход от обычных к 
сетевым технологиям сопровождается предпо-
ложением, иногда неявным, что электронное 
правительство обладает потенциалом для уси-
ления демократии, оживления гражданского 
участия, укрепления легитимности государства, 
а также возможностями для большей скоорди-
нированности и эффективности деятельности 
государственных органов16.

Демократическая форма политики, возник-
шая в индустриальную эпоху, всё еще остается 
наиболее жизнеспособной и перспективной. 
Так, по мнению К. Поппера и многих иных авто-
ритетных ученых XX в., у демократии есть бле-
стящие перспективы в информационном обще-
стве. Этот вывод они делают на том основании, 
что, благодаря социальной виртуальности, де-
мократические процессы хотя и изменяют свой 
облик и содержание, но становятся более от-
крытыми, прозрачными, в них вовлекается всё 

12 См., например: Анохин Ю. В., Баранов М. П. Доктринальная характеристика идеологической функции 
государства в виртуальном пространстве // Журнал российского права. 2019. № 8. С. 14–24 ; Кутовой Д. А., 
Андреева О. А. Формирование технократической функции государства в процессе программирования 
общественных отношений в виртуальном пространстве: теоретико-правовой аспект // Академическая 
мысль. 2019. № 2 (7). С. 11–16 ; Чалдаева Л. А., Килячков А. А., Якорев А. А. К вопросу о формировании 
социальных функций государства в виртуальном пространстве России // Власть. 2021. Т. 29. № 2. С. 29–39 ; 
Телешина Н. Н. Виртуальное пространство как объект контрольной деятельности государства : дис. … 
канд. юрид. наук. Владимир, 2011.

13 Мамедов В. Р. Влияние технологического прогресса на трансформацию сущности государственного 
суверенитета // Инновации и инвестиции. 2021. № 8. С. 24.

14 Леушкин Р. В. Виртуализация форм власти в системе социально-коммуникативного пространства // Вест-
ник Ульяновского государственного технического университета. 2018. № 4 (84). С. 25–26.

15 Ковальчук С. К. Виртуальная коммуникация в политическом пространстве современных государств // 
Вестник Московского университета. Серия 27, Глобалистика и геополитика. 2019. № 2. С. 58–68.

16 Макнат К. Виртуальное государство Канады // Политическая наука. 2007. № 4. С. 79.
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больше граждан17. Развитие Интернета вселяет 
уверенность в жизнеспособности демократии; 
Интернет становится «великим уравнителем», 
ликвидирует посредников между гражданами 
и властью и во многом облегчает многосторон-
нюю коммуникацию. Интернет-технологии при-
дают новое качество демократическому поли-
тическому процессу и оказывают существенное 
влияние на традиционные формы политической 
конкуренции18.

Безусловно, использование информационно-
компьютерных технологий рождает и немало 
проблем. Отмечают, что движение России к 
электронному государству как к новой форме 
реализации государственной власти в усло-
виях глобального постиндустриального обще-
ства начала XXI в. — это не простой путь, есть 
ряд системных противоречий, которые следует 
иметь в виду и так или иначе разрешать. К та-
ковым относятся недостаточная адаптивность 
российского общества к использованию интер-
нет-технологий, сложная геополитическая обста-
новка и др. В то же время альтернатив развитию 
электронного государства нет19.

Следует иметь в виду и классическое для 
политической науки XX в. противостояние демо-
кратических и элитарных теорий, свое продол-
жение это противостояние находит и в условиях 
цифрового общества.

Власть в информационном обществе осу-
ществляет политическая элита, которая также 
трансформируется, обретая при этом новое 
содержание и новые функции. Новая полити-
ческая элита информационного общества — это 
сложная разветвленная сеть различных инсти-
тутов, учреждений, организаций, ассоциаций 
и т.д., выполняющих главным образом функ-
цию интерпретации для обычных граждан всего 
проистекающего в современном социуме и не 

способных справляться с бурными информа-
ционными потоками, которые обрушиваются 
на них в повседневной жизни20. К сказанному 
добавляются психологические особенности из-
быточной информации. Она очень часто меняет 
политическое поведение значительной части 
обычных граждан, которые в состоянии «инфор-
мационного стресса» дистанцируются от власти 
и вступают в отношения с ней по крайней необ-
ходимости21.

Государство должно быть готово и к тому, что 
цифровая свобода отрицательно сказывается 
на доверии к властным институтам, поскольку 
в свободном и открытом обществе невозможно 
избежать критики. Следовательно, подлинные 
демократии станут фактически слабее22.

Следующая принципиальная проблема, ана-
литика которой противопоставляется традици-
онным политическим теориям, — виртуализа-
ция социальной и политической коммуникации, 
об этом говорят в плане перевода реальных 
политических идей и институтов на образно-
символический язык.

Реальные политические явления и процессы 
в рамках виртуального пространства сети Интер-
нет, замещаясь социальной виртуальностью — 
артефактами имиджей и брендов, фактически 
олицетворяют некоторый набор ценностей и 
очень часто не выражают истинных интересов, 
а лишь симулируют и имитируют эту функцию. 
Заложником имиджа становятся и государство, 
и организации; власть превращается в функцию 
образа политического имиджа. Более того, не-
редко дефицит реальных ресурсов и действий 
современная власть компенсирует артефактами 
(симуляциями и фикциями), замещающими в 
глобальном медиа-пространстве с помощью 
симуляционных механизмов реальные поли-
тические проблемы и события. Таким образом, 

17 Саяпин В. О. Указ. соч. С. 159.
18 Саяпин В. О. Указ. соч. С. 161.
19 Карнаушенко Л. В. Электронное государство в России: проблемы и перспективы // Юристъ-Правоведъ. 

2018. № 1 (84). С. 20–21.
20 Саяпин В. О. Указ. соч. С. 161.
21 Саяпин В. О. Указ. соч. С. 161.
22 Мамедов В. Р. Влияние технологического прогресса на трансформацию сущности государственного 

суверенитета // Инновации и инвестиции. 2021. № 8. С. 23.
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постепенно приоритетным становятся не инфор-
мационные, а именно симуляционные и имита-
ционные технологии. Масштабная симулятивная 
деятельность приводит к утрате критериев рас-
познавания реального и вымышленного, цен-
ности и суррогата, истины и лжи. Политическая 
реальность не просто отдаляется, но как бы про-
падает, замещаясь виртуальными политически-
ми картинами мира23. Политическая власть под 
влиянием информационно-коммуникативных 
технологий становится «технологическим гибри-
дом», который проявляет себя в «фатальном 
соединении власти и знака». Знак всё больше 
предстает в качестве симулякра, фиксируя тем 
самым не сходство, а, наоборот, полную утра-
ту всякой связи с референтной политической 
реальностью. Такая трансформация (замеще-
ние или полная подмена) властных отношений 
порождает к жизни новые формы политической 
конкуренции — фикции и симуляции. Новая со-
циальная виртуальность в политике фактически 
становится более реальной, чем сама политиче-
ская реальность24.

Возникают новые возможности для поли-
тического манипулирования, для навязывания 
намерений, не совпадающих с актуальными 
политическими интересами людей.

Таким образом, новая социальная виртуаль-
ность, благотворно влияющая на справедливую 
политическую конкуренцию, содержит и нега-
тивные тенденции, связанные с унификацией 
личности, с деформированием сознания путем 
информационных манипуляций, с угрозой пси-
хическому здоровью человека. Кроме того, от-
чуждение сознания в современном виртуаль-
ном пространстве усиливается навязыванием 
потребительского мировоззрения, идеологи-
ческой экспансией вестернизированных цен-

ностей, ориентацией на примитивные образцы 
западной политической культуры. Вследствие 
этого возможна потеря национальной иден-
тичности, утрата традиционных ценностей, 
обеднение духовного разнообразия в культуре 
человечества25.

Виртуализация политики в плане ее перево-
да на образно-символический, знаковый язык, 
имиджевые аспекты, возможности симуляции 
и манипулирования также вполне сочетаемы 
с классическими политико-правовыми идея-
ми. Более того, всё это существовало и ранее, 
можно вспомнить отечественную историю, 
образы и символы, используемые при характе-
ристике властеотношений в «Слове о законе и 
благодати» Илариона, в «Поучении» Владимира 
Мономаха, в «Молении» Даниила Заточника, в 
концепции Филофея «Москва — третий Рим»; 
немало символического, знакового, образ-
ного и имиджевого и в теории общественного 
договора, да и практически в каждом учении. 
Современные технологии предоставляют ме-
гавозможности для ретрансляции символов и 
образов, для создания имиджей и брендов, с 
этим, по всей видимости, связана актуализация 
вопроса.

С учетом важности виртуальных, символи-
ческих, образных характеристик политической 
власти данная проблема правомерно пере-
водится в практическую плоскость26, речь идет 
о формировании образа российского государ-
ства и его органов27, об идеологической функ-
ции государства в виртуальном пространстве28. 
Отмечается необходимость формирования «мо-
дели политического дизайна Российской Феде-
рации», разработки специфической концепции 
государственного суверенитета, основанного на 
российской идентичности — культурной, фило-

23 Исаев И. А. Симулякры: виртуальная реальность закона // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 2021. № 5. С. 31–40 ; Саяпин В. О. Указ. соч. С. 162, 165.

24 Саяпин В. О. Указ. соч. С. 162.
25 Саяпин В. О. Указ. соч. С. 164.
26 Лазарев В. В. Государство в свете мемологии // Журнал российского права. 2020. № 3. С. 5–18.
27 Гигаури Д. И., Каминский С. И. Виртуальная идентичность как инструмент конструирования образа рос-

сийского государства в условиях цифрового общества // Русская политология. 2020. № 1 (14). С. 153–160.
28 Анохин Ю. В., Баранов М. П. Доктринальная характеристика идеологической функции государства в 

виртуальном пространстве // Журнал российского права. 2019. № 8. С. 14–24.
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софской, правовой, опирающейся на опыт тра-
диционного нравственно-правового уклада Рос-
сии, позволившего ей сохранить державность в 
течение столетий29.

Можно говорить также о том, что теории се-
тевизации и виртуализации властеотношений, 
популярные в эпоху четвертой промышленной 
революции, вполне сочетаемы с современ-
ными конституционными ценностями. Госу-
дарственность и суверенитет, обязательность 
предписаний и возможность принуждения не 

исчезают, в обозримом будущем они остаются 
в качестве конституционных и доктринальных 
оснований политико-правового устройства 
общества. Новые теории вполне могут быть 
вписаны в классику; в свою очередь, традици-
онные конституционные идеи государствен-
ного суверенитета, демократии, разделения 
властей, правовой государственности, прав 
человека должны модифицироваться с уче-
том процессов сетевизации и виртуализации 
властеотношений.
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Особое место в каждом государстве зани-
мают механизмы защиты прав и свобод 
человека, к которым относится институт 

омбудсмена. Данный институт существует во 
многих зарубежных странах и по действующей 
международной градации его можно отнести к 
национальным системам особых учреждений, 
связанных с защитой прав и свобод. В 1993 г. 
Генеральная Ассамблея ООН приняла специ-
альный документ, в котором закреплялись 
принципы, касающиеся правового положения 
национальных учреждений в области защиты 
прав и свобод человека. В России в развитие 
данных принципов был принят Федеральный 
конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации» 1, в котором закрепля-
лась его компетенция как специального инсти-
тута обеспечения гарантий государственной 
защиты прав и свобод граждан, их соблюдения 
и уважения государственными органами, орга-
нами местного самоуправления и должност-
ными лицами.

Проблема правового статуса уполномочен-
ного по правам человека является достаточно 
актуальной в свете науки и практики примене-
ния конституционного и административного 
права. Ученые-конституционалисты считают, что 
этот институт ближе к конституционному праву 
и имеет ярко выраженный конституционный 
характер, поскольку этот государственный орган 
прямо закреплен Конституцией РФ.

1 СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1011.
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Однако ученые-административисты 
А. Б. Зеленцов, Н. Ю. Хаманева, Ю. И. Мигачев, 
Л. Л. Попов придерживаются другой позиции и 
считают уполномоченного по правам человека 
относящимся к административно-правовому 
институту, так как проводимые им процедуры 
контрольной деятельности имеют администра-
тивно-правовой характер, как и в зарубежных 
странах. Это в первую очередь касается порядка 
рассмотрения жалоб, взаимодействия с орга-
нами исполнительной власти и другими кон-
трольными органами2.

Данная позиция сформировалась достаточно 
давно. Так, Н. Ю. Хаманева, исследуя конститу-
ционно-правовую природу уполномоченного по 
правам человека (омбудсмена), особое место 
уделяла его полномочиям в сфере контроля. 
Институт омбудсмена не относится ни к одной 
из ветвей власти, и его главная особенность 
должна выражаться в независимости от орга-
нов власти. В большинстве зарубежных стран он 
избирается парламентом на срок его деятель-
ности и предоставляет отчеты о своей деятель-
ности в виде ежегодных докладов3.

А. Б. Зеленцов в своих работах исходит из 
административного характера деятельности 
омбудсмена как инструмента контроля за дея-
тельностью публичной администрации, делая 
акцент на том, что деятельность омбудсмена 
распространяется на действия публичной адми-
нистрации, а сам институт является субсидиар-
ным механизмом рассмотрения и разрешения 
административно-правовых споров, где омбудс-
мен выступает как публичный посредник4.

По мнению А. Б. Зеленцова, омбудсмен — 
«это специально назначаемое или избирае-
мое независимое должностное лицо, которое 
выступает как публичный институт в админи-
стративных спорах, контролирует соблюдение 

прав человека административными органами 
и уполномочено в этих целях проводить, рас-
следования и представлять доклады»5.

Далее он дает классификацию омбудсменов 
в зависимости от их компетенций, подразделяя 
их на омбудсменов, имеющих право контроли-
ровать публичные органы власти, омбудсменов, 
контролирующих только органы исполнитель-
ной власти, и омбудсменов, контролирующих 
иные непубличные организации. Соглашаясь с 
позицией А. Б. Зеленцова, авторы отмечают, что 
российский омбудсмен имеет определенные от-
личия и наделяется достаточно существенными 
полномочиями в области защиты прав человека.

Административно-правовой статус уполно-
моченного по правам человека имеет дуали-
стическую (двойственную) структуру. Во-пер-
вых, это институт непосредственно закреплен 
Конституцией РФ в ст. 103. В настоящее время 
Государственная дума РФ решает вопрос о на-
значении и об освобождении от деятельности 
омбудсмена. Кроме того, в соответствии с новы-
ми поправками омбудсмен должен постоянно 
проживать на территории Российской Федера-
ции, не иметь иностранного гражданства или 
вида на жительство другого государства. Упол-
номоченный по правам человека не должен 
иметь счета, вклады, недвижимость за рубе-
жом. Все запрещения, наложенные на уполно-
моченного по правам человека, повторяются в 
последующих статьях, регламентирующих пра-
вовое положение высшего должностного лица 
субъекта РФ или руководителя федерального 
государственного органа.

Институт уполномоченного по правам че-
ловека создан для охраны прав граждан, для 
содействия реализации и восстановлению нару-
шенных прав человека с целью обеспечения 
надлежащего государственного управления со 

2 См.: Зеленцов А. Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных странах. Изд-во 
РУДН, 2002. С. 54–55.

3 См.: Хаманева Н. Ю. Конституционно-правовой статус уполномоченного по правам человека в РФ // 
Хаманева Н. Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти. М. : ИГП РАН, 1997. С. 207–208.

4 Зеленцов А. Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных странах. М. : Изд-во 
РУДН, 2002. С. 54–55.

5 См.: Тенденции развития контроля за деятельностью публичной администрации в зарубежных государ-
ствах : монография. М. : Инфра-М, 2015. С. 257.
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стороны публичной администрации, а также 
для привлечения к уголовной дисциплинарной 
и административной ответственности чинов-
ников за совершенные ими противоправные 
действия.

Надо отметить, что согласно Указу Прези-
дента РФ от 11.01.1995 № 32 «О государствен-
ных должностях Российской Федерации»6 упол-
номоченный по правам человека относится к 
лицам, замещающим государственную долж-
ность. В этой связи И. В. Зернов относит его к 
публично-правовым образованиям. Он считает, 
что правоспособность публично-правовых обра-
зований связана с представительством, когда 
государство в лице каких-либо органов реали-
зует механизм защиты прав человека7.

В современный период появилось боль-
шое количество публикаций об администра-
тивно-правовом статусе уполномоченного по 
правам человека, его составляющей и деятель-
ности в аппарате государственного механизма. 
И. Ю. Плуталов в своей статье рассматривает 
правовую основу статуса уполномоченного, 
раскрывает «мягкие распорядительные пол-
номочия» в отношениях с государственными 
органами и говорит о специальной админи-
стративной процедуре рассмотрения жалоб8. 
И это действительно так, поскольку должность 
омбудсмена имеет цель обеспечения и реали-
зации охраны от имени государства прав граж-
дан и соблюдения всеми органами публичной 
государственной власти при выполнении своих 
функций принципов, связанных с защитой прав 
и свобод человека.

Попытку разграничить полномочия омбудс-
мена и выделить его административно-право-
вую составляющую предприняла Т. В. Колобова, 
которая считает, что конституционная состав-
ляющая правового статуса уполномоченного 
по правам человека регулирует общие цели и 

задачи, его организационно-правовую струк-
туру, а также полномочия по его назначению, 
вопросы освобождения от должности и огра-
ничения. Кроме вышеназванного, она относит 
к конституционным те полномочия, которые 
не касаются его контрольных функций. К ним 
относятся взаимодействие уполномоченного по 
правам человека с институтами гражданского 
общества, общественными палатами и обще-
ственными организациями, вопросы просве-
щения и правового образования в сфере прав 
и свобод человека и гражданина и реализации 
международного сотрудничества в данной обла-
сти9. С этой позицией можно согласиться, хотя 
большинство полномочий носит администра-
тивный характер, поскольку для рассмотрения 
жалоб необходимо совершить ряд администра-
тивных действий, вследствие чего назвать отно-
шения между гражданином и уполномоченным 
по правам человека равноправными достаточно 
сложно, что присуще взаимоотношениям органа 
исполнительной власти и индивида.

Контрольные полномочия омбудсмена в 
административно-правовой сфере достаточно 
широки. Он может осуществлять их самостоя-
тельно, то есть по личной инициативе, либо по 
жалобам граждан, иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Поступают жалобы на публич-
ные органы власти, в том числе на организации, 
наделенные государственными и иными пуб-
личными полномочиями, если они ранее обжа-
ловались в судебном или административном 
порядке, но заявитель не согласился с принятым 
решением. Надо отметить, что могут обжало-
ваться действия и бездействие публичных орга-
нов власти и организаций, наделенных государ-
ственными полномочиями. При разрешении 
жалоб применяется порядок рассмотрения, 
который закреплен Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

6 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15861/.
7 См.: Зернов И. В. Полномочия органов публично-правовых образований по защите прав человека // 

Пролог: Журнал о праве. 2020. № 3 С. 4–5.
8 Плуталов И. Ю. Административно-правовая основа статуса уполномоченного по правам человека в РФ // 

Административное право и процесс. 2019. № 10. С. 74.
9 Колобова Т. В. Разграничение административно-правового и конституционного статусов уполномоченного 

по правам человека в субъекте РФ // Вестник ВГУ. Серия «Право». 2020. С. 29.
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обращений граждан Российской Федерации»10, 
с учетом особенностей, установленных Феде-
ральным конституционным законом об уполно-
моченном по правам человека РФ и Федераль-
ным законом об уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации.

Российский уполномоченный по правам чело-
века обладает достаточно важными правами при 
рассмотрении жалоб, которые в своей основе 
носят административный характер. Во-первых, 
у него должен быть прямой контакт с теми, кто 
подал жалобу, в том числе по почте России, по 
электронной почте или, например, через депу-
татов законодательных органов. По полученной 
жалобе он может проводить проверки, в резуль-
тате которых может посещать органы публичной 
государственной власти и местного самоуправ-
ления, получать на безвозмездной основе сведе-
ния и необходимые материалы от вышеуказан-
ных органов, касающиеся рассмотрения жалобы. 
Во-вторых, при проведении проверки он имеет 
право взять объяснения от должностного лица 
по проблеме, связанной с выяснением причин 
и данных действий по жалобе.

Надо отметить, что в ряде зарубежных стран, 
например в ФРГ, в каждой воинской части име-
ется телефон военного омбудсмена, которому 
может позвонить каждый военнослужащий при 
нарушении его прав. Военный омбудсмен имеет 
право пройти на территорию воинской части, 
где ему предоставляется специальное поме-
щение для проведения соответствующей про-
верки. При этом никто, включая военное коман-
дование, не имеет права оказывать воздействие 
или мешать проведению проверки. Российский 
уполномоченный по правам человека также 
может посещать любые органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, 
учреждения, общественные и частные органи-
зации, а также может быть ознакомленным с 
уголовными, гражданскими и административ-
ными делами, решения по которым состоялись 
и вступили в законную силу.

Уполномоченный по правам человека, как 
правило, проводит проверку самостоятельно, 

имеет право поручить производство экспертиз 
и дачу заключений соответствующим органам. 
Кроме этого, он должен выслушать объясне-
ния обеих сторон для правильного принятия 
решения.

В соответствии с законом уполномоченный 
по правам человека имеет право обращаться 
в судебные органы с административным заяв-
лением о защите нарушенных прав, самостоя-
тельно или с помощью представителя ходатай-
ствовать о возбуждении дисциплинарного или 
административного производства, вплоть до 
уголовного дела, в отношении должностного 
лица, нарушившего права человека. Он также 
имеет право направлять обращения в проку-
ратуру и судебные органы с целью проверки 
вступивших в законную силу решений, может 
обращаться в прокуратуру для подачи протеста, 
участвует в судебных заседаниях.

Формой реагирования уполномоченного яв-
ляется заключение, которое может быть опубли-
ковано, а также он готовит специальный доклад 
парламенту о нарушениях прав человека за год.

Рассматривая административную составляю-
щую, необходимо отметить Федеральный закон 
от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченном по 
правам человека в субъектах РФ»11. Этот Закон 
существенно расширил права омбудсменов, 
касающиеся административно-правовой сферы 
деятельности. В первую очередь это касается 
полномочий, где кроме контрольных, аполити-
ческих закрепляются координирующие и пра-
вотворческие. Т. В. Колобова разграничивает 
полномочия уполномоченного по правам чело-
века на основе механизма административной 
процедуры рассмотрения жалоб и обращений 
граждан, административно-правовых способов 
защиты (обращение в суд с административным 
или исковым заявлением), форм принятых 
решений (заключения, рекомендации). Рас-
сматривая полномочия уполномоченного по 
правам человека РФ, имеющие административ-
ный характер, следует выделить рассмотрение 
жалоб и обращений граждан на действия пуб-
личных органов власти, проведение монито-

10 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 59999/.
11 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347911/.
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ринга состояния дел в области прав человека, 
вопросов взаимодействия и координации с 
исполнительными органами власти и местным 
самоуправлением, а также внесение предложе-
ний по совершенствованию законодательства в 
указанной сфере12.

Надо отметить, что в соответствии с Зако-
ном уполномоченный имеет право направ-
лять специальный доклад в Государственную 
Думу РФ, если имеются признаки нарушения 
прав и свобод.

Уполномоченный для решения стоящих пе-
ред ним вопросов имеет в своем распоряже-
нии рабочий аппарат, который также наделяется 
административными функциями. В его полно-
мочия входит организационное, научно-ана-
литическое и юридическое обеспечение. При 
уполномоченном по правам человека создается 
экспертный совет, который оказывает научно-
консультативную помощь в вопросах, связанных 
с защитой прав человека.

Следует отметить, что никто не может повли-
ять на деятельность уполномоченного или пре-
пятствовать ей, поскольку данное лицо будет при-
влечено к административной ответственности.

Кодекс РФ об административных правона-
рушениях13 содержит статью 17.2 о воспрепят-
ствовании деятельности уполномоченного по 
правам человека. Протоколы по таким адми-
нистративным делам составляются органами 
внутренних дел.

Вместе с тем более правильно было бы 
решить вопрос о наделении полномочиями 
по составлению протоколов самого уполномо-
ченного по правам человека и руководителей 
его аппарата, как это сделано в ряде субъектов 
Российской Федерации.

Уточняя вопрос специализации и созда-
ния уполномоченных органов по защите прав 
человека в субъектах Российской Федерации, 
необходимо отметить, что уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации 
должен не только взаимодействовать, но и, по 
нашему мнению, оказывать существенное влия-
ние на формирование института региональных 
уполномоченных по правам человека. В зако-
нодательном плане можно было бы разграни-
чить полномочия правозащитных органов на 
федеральном и местном уровне. Спорным, по 
нашему мнению, является рассмотрение жалоб 
в субъекте РФ на территории федеральных орга-
нов исполнительной власти, действующих на 
территории субъекта14.

Надо отметить, что выстраивание вертикали 
уполномоченных по правам человека никаким 
образом не скажется на их независимости, а 
будет, наоборот, способствовать эффективности 
их деятельности, особенно на региональном и 
местном уровне. Особенно весомым является 
взаимодействие, поскольку в настоящее время 
большое количество нарушений прав человека 
происходит в информационной и финансовых 
сферах.

В будущем необходимо совершенствовать 
структуру омбудсменов, создать ряд специализи-
рованных уполномоченных по примеру зарубеж-
ных стран. Они должны охватывать учреждения, 
связанные с системой правоохранительных орга-
нов. Институт омбудсмена существует в большин-
стве европейских стран. Как мы уже отмечали, 
как правило, он представляет рекомендации 
тем или иным органам до принятия изменений 
в том или ином правовом акте и, как правило, 
не выходит за рамки совещательных предписа-
ний заинтересованным органам, но благодаря 
деятельности средств массовой информации он 
оказывает значительное влияние в зарубежных 
странах на правозащитную деятельность (поли-
ция, медицина, страховые службы).

На европейском уровне действует омбудс-
мен Европейского Союза. Он рассматривает 
жалобы юридических и физических лиц, про-

12 См.: Колобова Т. В. Указ. соч. С. 188–189.
13 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/.
14 См.: Зражевская Т. Д., Белоножкин В. И., Колобова Т. В. Методические основы организационной эффек-

тивной деятельности региональных уполномоченных по правам человека в современных условиях. М. : 
Проспект, 2020. С. 29.
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живающих на территории государств Европей-
ского Союза, на действия публичной админи-
страции и судебных органов. После проведения 
расследования он информирует гражданина о 
результатах. Кроме того, он представляет еже-
годный доклад о нарушениях прав человека 
Европейскому парламенту. В настоящее время 
действует международный институт омбудс-
мена, который является важным фактором в 
укреплении демократических институтов и за-
щиты прав человека. Он способствует развитию 
и укреплению правозащитной системы путем 
научных исследований, публикаций, обмена 
информацией в области прав человека.

Значение Уполномоченного по правам чело-
века в РФ связано с концептуальными полно-
мочиями гражданско-публичной власти, где 
одной из функций государственного управле-
ния выступает контроль. Он осуществляется не 

только самими исполнительными органами вла-
сти, но и специализированными институтами, 
среди которых одно из первых мест занимает 
институт омбудсмена. Он, по сути, дополняет 
действующую систему административных га-
рантий и позволяет гражданам высказать свое 
отношение к административным актам и дей-
ствиям публичной администрации. Его поло-
жительными сторонами являются бесплатность 
подачи жалобы, прямая связь с омбудсменом, 
а также способность урегулирования споров 
между должностными лицами и гражданами. 
Он очень привлекателен для малообеспеченных 
и социально неблагополучных слоев общества. 
Поэтому омбудсмен, по сути, должен стать клю-
чевой фигурой во взаимоотношениях общества 
и государства, должен иметь возможность груп-
пировать и объединять не только общественные 
массы, но и общественные институты.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Зеленцов А. Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных странах. — М. : 
Изд-во РУДН, 2002. — 190 с.

2. Зернов И. В. Полномочия органов публично-правовых образований по защите прав человека // Про-
лог: Журнал о праве. — 2020. — № 3. — С. 3–9.

3. Зражевская Т. Д., Белоножкин В. И., Колобова Т. В. Методические основы организационной эффектив-
ной деятельности региональных уполномоченных по правам человека в современных условиях. — М. : 
Проспект, 2020. — 209 с.

4. Колобова Т. В. Разграничение административно-правового и конституционного статуса уполномо-
ченного по правам человека в субъектах РФ // Вестник ВГУ. Серия «Право». — 2020. — С. 184–191.

5. Плуталов И. Ю. Административно-правовая основа статуса уполномоченного по правам человека 
в РФ // Административное право и процесс. — 2019. — № 10. — С. 72–77.

6. Тенденции развития контроля за деятельностью публичной администрации в зарубежных государ-
ствах : монография. — М. : Инфра-М, 2015. — 430 с.

7. Хаманева Н. Ю. Конституционно-правовой статус уполномоченного по правам человека в РФ // Хама-
нева Н. Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти. — М. : ИГП РАН, 1997. — 214 с.

Материал поступил в редакцию 30 сентября 2021 г.

REFERENCES (TRANSLITERATION)

1. Zelencov A. B. Kontrol’ za deyatel’nost’yu ispolnitel’noj vlasti v zarubezhnyh stranah. — M. : Izd-vo RUDN, 
2002. — 190 s.

2. Zernov I. V. Polnomochiya organov publichno-pravovyh obrazovanij po zashchite prav cheloveka // Prolog: 
Zhurnal o prave. — 2020. — № 3. — S. 3–9.



48 Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17. № 1 (134) январь

ГоСударСтвенное уПравЛение и админиСтративный ПроцеСС

3. Zrazhevskaya T. D., Belonozhkin V. I., Kolobova T. V. Metodicheskie osnovy organizacionnoj effektivnoj 
deyatel’nosti regional’nyh upolnomochennyh po pravam cheloveka v sovremennyh usloviyah. — M. : 
Prospekt, 2020. — 209 s.

4. Kolobova T. V. Razgranichenie administrativno-pravovogo i konstitucionnogo statusa upolnomochennogo po 
pravam cheloveka v sub«ektah RF // Vestnik VGU. Seriya «Pravo». — 2020. — S. 184–191.

5. Plutalov I. Yu. Administrativno-pravovaya osnova statusa upolnomochennogo po pravam cheloveka v RF // 
Administrativnoe pravo i process. — 2019. — № 10. — S. 72–77.

6. Tendencii razvitiya kontrolya za deyatel’nost’yu publichnoj administracii v zarubezhnyh gosudarstvah : 
monografiya. — M. : Infra-M, 2015. — 430 s.

7. Hamaneva N. Yu. Konstitucionno-pravovoj status upolnomochennogo po pravam cheloveka v RF // 
Hamaneva N. Yu. Zashchita prav grazhdan v sfere ispolnitel’noj vlasti. — M. : IGP RAN, 1997. — 214 s.



49

Лещина Э. Л.
Конкуренция процессуальных форм рассмотрения судами служебных дисциплинарных споров

Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17. № 1 (134) январь

DOI: 10.17803/1994-1471.2022.134.1.049-059

Э. Л. Лещина*

Конкуренция процессуальных форм 
рассмотрения судами служебных 
дисциплинарных споров
Аннотация. Рассматриваются особенности правового регулирования рассмотрения в судах общей юрис-
дикции административных и их разновидности — служебных споров. Показано, что, несмотря на публич-
ную, управленческую природу государственно-служебных, дисциплинарных отношений, служебные споры 
государственных служащих с уполномоченным руководителем о законности наложения дисциплинар-
ных взысканий, так же как и работников с работодателем, рассматриваются судами по правилам ГПК РФ, 
поскольку законодательство не устанавливает специальных правил подсудности по искам, вытекающим из 
служебных споров. Обосновывается мнение, что для административных дел об оспаривании (обжаловании) 
в судах решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных государственных органов, 
их должностных лиц, исходя из природы, содержания правоотношений, лежащих в их основе, предпочти-
тельной процессуальной формой их рассмотрения является административное судопроизводство, которое в 
настоящее время не располагает правовыми возможностями рассмотрения спора, осложненного исковыми 
требованиями. На основе анализа существующих подходов к выбору процессуальных форм рассмотрения 
государственно-служебных споров высказывается предположение о возможности последовательного рас-
смотрения судом в одном административном деле сначала законности акта управления, а затем — исковых 
требований к органу государства, что потребует доработки концепции КАС РФ.
Ключевые слова: административный процесс; государственная служба; дисциплинарный проступок; 
дисциплинарное взыскание; индивидуальный трудовой спор; служебный спор; административное дело; 
гражданское судопроизводство; административное судопроизводство; административно-процессуальная 
форма; административная юстиция.
Для цитирования: Лещина Э. Л. Конкуренция процессуальных форм рассмотрения судами служебных 
дисциплинарных споров // Актуальные проблемы российского права. — 2022. — Т. 17. — № 1. — С. 49–59. — 
DOI: 10.17803/1994-1471.2022.134.1.049-059.

© Лещина Э. Л., 2022
* Лещина Эдуард Леонидович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры конституционного 

и административного права Южно-Уральского государственного университета (Национального иссле-
довательского университета)

 ул. Коммуны, д. 149, г. Челябинск, Россия, 454080
 leshina74@mail.ru



50 Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17. № 1 (134) январь

ГоСударСтвенное уПравЛение и админиСтративный ПроцеСС

Competition of Procedural Forms of Court Consideration  
of Public Service Disciplinary Disputes

Eduard L. Leshchina, Cand. Sci. (Law), Associate Professor, Department of Constitutional and 
Administrative Law, South Ural State University (National Research University)
ul. Kommuny, d. 149, Chelyabinsk, Russia, 454080
leshina74@mail.ru

Abstract. The paper examines the features of the legal regulation of consideration of administrative disputes 
and public service disputes as one of their types by the courts of general jurisdiction. It is shown that, despite 
the public and managerial nature of state-official, disciplinary relations, public service disputes between civil 
servants and an authorized manager about the legality of disciplinary sanctions, as well as disputes between 
employees and their employers, are dealt with by the courts under the rules of the Code of Civil Procedure of 
the Russian Federation, since the legislation does not establish special jurisdictional rules for claims arising from 
public service disputes. The author substantiates the opinion that for administrative cases challenging (appealing) 
the decisions, acts (or omissions to act) of state authorities and other state bodies and their officials on the 
ground of their nature and content of legal relations underlying them, administrative proceedings constitute 
the preferred procedural form for their consideration. Currently, administrative proceedings do not have any 
legitimate possibility to consider a dispute complicated by civil claims. Based on the analysis of existing approaches 
to the choice of procedural forms of consideration of public service disputes, it is suggested that the court can 
consistently consider within one administrative case, first, the legality of an administrative act, and then the 
claims against the state body, which will require the revision of the concept of the Code of Administrative Court 
Procedure in the RF.
Keywords: administrative procedure; public service; disciplinary offense; disciplinary action; individual employment 
dispute; public service dispute; administrative case; civil proceedings; administrative proceedings; administrative 
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Государственный служащий на основании 
ч. 2 ст. 46 Конституции РФ вправе обжало-
вать в суд решения и действия (или бездей-

ствие) органов государственной власти и долж-
ностных лиц. Право служащего на обращение в 
суд для рассмотрения служебного спора уста-
новлено также соответствующими федеральны-
ми законами о порядке прохождения государ-
ственной службы. Административно-правовой, 
служебный (по легальной терминологии) спор 
в системе государственной службы, примени-
тельно к дисциплинарным правоотношениям, 
может возникнуть по поводу законности и обос-
нованности наложения дисциплинарного взы-
скания, в том числе расторжения служебного 
контракта и увольнения со службы за наруше-

ние дисциплины. В рассматриваемых случаях 
предпосылкой возникновения служебного спо-
ра выступает правовой конфликт, столкновение 
несовместимых взглядов, позиций, интересов 
государственного служащего или гражданина, 
ранее проходившего государственную службу 
(далее — гражданина), с руководителем (на-
чальником), вызванные убеждением о нару-
шении субъективных прав и свобод служащего 
(гражданина) в ходе наложения дисциплинар-
ного взыскания и о его незаконности и необ-
основанности.

Поскольку законодательство не устанавлива-
ет специальных правил подсудности по искам, 
вытекающим из служебных споров, на них рас-
пространяются правила о подсудности исков, 
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вытекающих из трудовых споров1. Заинтересо-
ванному лицу для обжалования дисциплинар-
ного взыскания, решения руководителя или ко-
миссии государственного органа по служебным 
спорам следует обращаться в суд с заявлением 
в порядке, установленном ГПК РФ. Это напря-
мую следует из положений п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ 
и ч. 2 ст. 70 Федерального закона № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе РФ». В силу 
правовых установлений, сложившихся в течение 
многолетнего периода, основной процессуаль-
ной формой рассмотрения служебных (как и 
индивидуальных трудовых) споров в судах 
общей юрисдикции выступает основанное на 
равенстве и состязательности сторон граждан-
ское судопроизводство.

Вместе с тем с учетом публичной, управлен-
ческой, административной природы правоот-
ношений, лежащих в основе служебного спора, 
фактического неравенства сторон служебных 
правоотношений и в силу наличия приказа о 
наложении дисциплинарного взыскания — 
индивидуального правоприменительного 
акта, государственный служащий, гражданин 
для проверки законности решения, принятого 
субъектом дисциплинарной власти, вправе 
обратиться в суд на основании ст. 4 КАС РФ, и 
в этом случае рассмотрение дела может осу-
ществляться в процессуальной форме админи-
стративного судопроизводства, т.е. одного из 
видов административного процесса. Известный 
русский государствовед С. А. Корф еще в 1910 г., 
рассматривая сходство и различие граждан-
ского процесса и процесса административного 
(административной юстиции), охарактеризовал 
положение сторон процесса следующим обра-
зом: «В административном процессе одну из 
сторон всегда представляет интерес публичный, 
право — публичное, другой — также всегда яв-

ляются права и интересы частные»2; основным 
положением для нас является участие в админи-
стративном процессе с одной стороны, частного 
лица, физического или юридического; с другой 
же — публичного или административного орга-
на, представителя государственной публичной 
власти3. Таким образом, С. А. Корф выделил два 
основных критерия выбора административно-
процессуальной (административно-юстицион-
ной) формы защиты прав — содержательный и 
субъектный, а его концепция спустя более чем 
100 лет не утратила своей значимости и акту-
альности.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 1 КАС РФ, в порядке, 
предусмотренном данным Кодексом, суды рас-
сматривают и разрешают подведомственные 
им административные дела об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органов го-
сударственной власти, иных государственных 
органов4. Специальные правила рассмотрения 
правовых споров, возникающих из публично-
правовых отношений, установлены главами 21, 
22 и 25 КАС РФ. Из абзаца 6 п. 1 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 
№ 36 (ред. от 17.12.2020) «О некоторых вопро-
сах применения судами Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Федера-
ции», следует, «что не подлежат рассмотрению 
по правилам КАС РФ служебные споры, в том 
числе дела, связанные с доступом и прохожде-
нием различных видов государственной служ-
бы, муниципальной службы». Очевидно, что 
такая трактовка положений КАС РФ Верховным 
Судом РФ обусловлена наличием соответствую-
щих правил в п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ.

Таким образом, в рамках настоящего иссле-
дования встает обоснованный вопрос о порядке 
выбора вида судопроизводства (гражданского 
или административного) для рассмотрения слу-

1 Верховный Суд рассказал, в каком суде госслужащий может обжаловать «дисциплинарку» // URL: https://
pravo.ru/news/227789/ (дата обращения: 07.03.2021).

2 Корф С. А. Административная юстиция в России. Т. 2. Кн. 3 : Очерк теории административной юстиции. 
СПб. : Тип. Тренке и Фюсно, 1910. С. 467.

3 Корф С. А. Указ. соч. С. 469–470.
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 (ред. от 17.12.2020) «О некоторых 

вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 11.
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жебного спора о законности наложения дис-
циплинарного взыскания на государственного 
служащего. Процессуальным законодатель-
ством предусмотрены различия в порядке рас-
смотрения дел, возникающих из публичных и 
иных правоотношений, в связи с чем особое 
значение приобретает правильное установле-
ние характера правоотношений сторон5.

Из анализа позиций Верховного Суда РФ 
можно прийти к двум выводам:
1)  индивидуальные служебные споры по во-

просам прохождения государственной служ-
бы, в том числе административные дела, 
обремененные имущественными требова-
ниями, должны рассматриваться судами по 
правилам ГПК РФ. Как видится, в таком по-
рядке могут быть оспорены акты (приказы) 
субъектов дисциплинарной власти, которые 
приводят к возникновению, изменению или 
прекращению гражданских прав и обязан-
ностей служащих (например, по вопросам 
выплаты денежного содержания, взыска-
ния утраченного заработка, компенсации 
морального вреда, судебных расходов). 
При этом не имеют гражданско-правовой 
природы дела об оспаривании актов (при-
казов) субъектов дисциплинарной власти 
о наложении дисциплинарных взысканий, 
об увольнении со службы за совершение 
проступка. В случае привлечения к дисци-
плинарной ответственности возникновение, 
изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей госслужащего высту-
пают сопутствующими неблагоприятными 

последствиями т.н. «дисциплинарной нака-
занности»;

2)  в случае обжалования законности действий, 
решений, актов государственных органов и 
должностных лиц, т.е. по делам, в основе 
которых лежит только публичный интерес, 
служебный спор о законности дисциплинар-
ного взыскания должен рассматриваться по 
правилам КАС РФ.
Из права каждого на судебную защиту его 

прав и свобод не вытекает возможность выбора 
гражданами по своему усмотрению способов и 
процедур судебной защиты, особенности кото-
рых применительно к отдельным видам судо-
производства и категориям дел определяются, 
исходя из Конституции РФ, федеральными зако-
нами6. Правильное определение вида судопро-
изводства, в котором подлежат защите права и 
свободы гражданина или организации, зави-
сит от характера правоотношений, из которых 
вытекает требование лица, обратившегося за 
судебной защитой, а не от избранной им формы 
обращения в суд (подача заявления в порядке 
административного судопроизводства или иско-
вого заявления)7. Таким образом, Верховный 
Суд РФ фактически соглашается с тем, что содер-
жание и правовая природа правоотношений в 
первую очередь определяют выбор процессу-
альных форм, их опосредующих.

В силу возникающих в практический деятель-
ности коллизий о подсудности судам заявле-
ний, содержащих требования различной пра-
вовой природы, необходимости формирова-
ния единой правоприменительной практики 

5 Пункт 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 8 «О практике применения судами 
законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» // URL: https://
rg.ru/2014/06/04/praktika-dok.html (дата обращения: 07.03.2021).

6 Постановление Конституционного Суда РФ от 11.11.2014 № 28-П «По делу о проверке конституционности 
положений части 1 статьи 1 Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» и части третьей 
статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
В. В. Курочкина, А. Б. Михайлова и А. С. Русинова» // СЗ РФ. 2014. № 47. Ст. 6632.

7 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 26.11.2018 № 81-КГ17-27 (доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс») ; кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного 
Суда РФ от 19.02.2020 № 46-КА19-16 (доступ из СПС «КонсультантПлюс») ; Кассационное определение 
Кассационного военного суда от 08.12.2020 № 88а-2516/2020 (доступ из СПС «КонсультантПлюс»).
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Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ 
КАС РФ был дополнен статьей 16.1 «Переход к 
рассмотрению дел по правилам гражданского 
судопроизводства». Данная норма обязала суд 
самостоятельно решать вопрос подсудности 
дел, содержащих несколько взаимосвязанных 
между собой требований, часть из которых под-
лежит рассмотрению в порядке гражданского 
судопроизводства, а часть — административ-
ного. Несмотря на некоторую неясность крите-
риев, которыми руководствовался законодатель 
в этом вопросе, и на то, что ряд проблем не 
были сняты, в целом такой шаг следует привет-
ствовать, т.к. он, по крайней мере, исключил 
возможность оставления административного 
искового заявления, поданного в суд, без рас-
смотрения, т.е. возможность утраты доступа к 
правосудию.

Для правильного выбора судопроизвод-
ства (гражданского или административного) 
следует также охарактеризовать правовую 
природу служебных споров о законности на-
ложения дисциплинарных взысканий на госу-
дарственных служащих. Вполне очевидно, что 
не каждый служебный спор (административ-
ное дело) может быть рассмотрен в форме 
административного судопроизводства. Спор 
о законности действий и решений субъектов 
дисциплинарной власти при наложении дис-
циплинарного взыскания имеет управленче-
скую, публично-правовую природу, т.к. в его 
основе лежат неурегулированные разногласия 
между государственным служащим и субъектом 
дисциплинарной власти, а фактически — с госу-
дарством в лице представителя нанимателя, 
по поводу применения норм государственно-
служебного законодательства в целях поддер-
жания правопорядка и дисциплины. Участники 
дисциплинарных правоотношений наделены 
разным объемом прав и обязанностей: государ-
ственный служащий в производстве по дисци-
плинарному делу выступает «слабой» стороной, 
обязанной выполнять все законные требования 
должностных лиц. При этом уполномоченный 
руководитель (начальник), наделенный адми-
нистративными властными полномочиями, 
разрешая дисциплинарное дело, налагая дис-
циплинарное взыскание или рассматривая слу-

жебный спор в административном порядке (по 
подчиненности), выступает властной, управляю-
щей стороной, правомочной применять законы 
и нормативные правовые акты, издавать юри-
дические акты, обязательные для исполнения, в 
том числе и в принудительном порядке. Данные 
правоотношения носят административно-пра-
вовой характер, имеют процессуальную форму 
производства по дисциплинарным делам госу-
дарственных служащих или производства по 
административно-правовым жалобам и спорам, 
т.е. являются видами административного про-
цесса. При перенесении служебного спора в 
суд отношения между участниками спора также 
будут публичными, административными и ни в 
коем случае не гражданско-правовыми, несмо-
тря на то, что на практике сложилось правило 
о превалировании гражданско-процессуаль-
ной формы судопроизводства рассмотрения 
служебного спора. Рассуждая таким образом, 
можно прийти к ошибочному выводу, что 
административный управленческий процесс 
трансформировался в процесс гражданский по 
одному и тому же основанию (делу) с тем же 
составом участников. При этом наиболее слож-
ный характер носят служебные споры (админи-
стративные дела), в которых оценивается закон-
ность осуществления государственно-властных 
полномочий, принятых решений, обременен-
ных имущественными требованиями к государ-
ству в лице его органов.

Таким образом, в силу существующих пра-
вовых установлений:

1. Рассмотрение служебного спора о закон-
ности наложения дисциплинарного взыскания 
на государственного служащего, не соединен-
ное с требованиями искового характера, долж-
но производиться по правилам КАС РФ.

2. Если в суд заявлено несколько требований, 
а их раздельное рассмотрение возможно, суд 
решает вопрос о возможности принятия требо-
ваний, подлежащих рассмотрению в порядке 
административного судопроизводства, и о раз-
дельном рассмотрении в порядке гражданско-
го судопроизводства иных требований истца. 
В данном случае имеет место отказ от подхода, 
означающего невозможность рассмотрения вто-
рого требования без удовлетворения первого.
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3. Если разделение взаимосвязанных требо-
ваний невозможно (например, одновременно 
заявлено: признать незаконным приказ о рас-
торжении контракта и об увольнении со службы, 
о восстановлении на службе, заключении кон-
тракта, взыскании утерянного дохода, компен-
сации морального вреда), то дело рассматрива-
ется в порядке гражданского судопроизводства.

4. При оспаривании законности актов, при-
водящих к возникновению, изменению или пре-
кращению гражданских прав и обязанностей 
госслужащих (например, о взыскании денежно-
го содержания, денежной компенсации мораль-
ного вреда за нарушение трудовых (служебных) 
прав), это дело рассматривается в порядке граж-
данского судопроизводства.

Обращаясь к КАС РФ, следует указать, что он 
«регулирует рассмотрение административных 
дел в широком смысле — дел публично-право-
вого характера, в которых участвует государство 
(в лице органов, должностных лиц, публичных 
субъектов), с одной стороны, и частный субъект 
(физическое или юридическое лицо, иное объ-
единение граждан) — с другой»8.

В КАС РФ, в отличие от ГПК РФ, более подроб-
но изложены нормы о распределении бремени 
доказывания. Согласно ч. 1 ст. 62 КАС РФ, лица, 
участвующие в деле, обязаны доказывать об-
стоятельства, на которые они ссылаются как на 
основания своих требований или возражений, 
если иной порядок распределения обязанно-
стей доказывания по административным делам 
не предусмотрен указанным Кодексом.

Согласно ч. 11 ст. 226 КАС РФ, обязанность 
доказывания факта нарушения прав, свобод и 
законных интересов административного ист-
ца или лиц, в защиту прав, свобод и законных 
интересов которых подано соответствующее 
административное исковое заявление, факта 
соблюдения сроков обращения в суд возложена 
на лицо, обратившееся в суд, а факта законно-

сти принятых решений, совершенного действия 
(бездействия) — на представителей публичной 
власти (п. 3–4 ч. 9, ч. 10 ст. 226 КАС РФ).

Акты государственных органов, иных лиц, на-
деленных публично-властными полномочиями, 
являются юридическими фактами, влекущими 
юридические последствия в рамках не только 
процессуальных, но и материально-правовых 
отношений9. Рассмотрение судом дела по их 
оспариванию, согласно ч. 9 ст. 226 КАС РФ, пред-
полагает установление: 1) факта нарушения 
прав, свобод и законных интересов админи-
стративного истца; 2) проверку компетенции 
лица, издавшего акт; 3) соблюдение порядка 
принятия оспариваемого решения; 4) соответ-
ствие принятого решения нормам права.

Исходя из властной природы государственно-
служебных отношений, фактов издания субъек-
тами дисциплинарной власти актов управления, 
изменяющих правовое положение госслужа-
щего, в том числе при наложении дисциплинар-
ных взысканий, более логичным представляется 
к служебным спорам применять положения 
КАС РФ. Тем более что в служебном законо-
дательстве установлены специальные сроки 
обращения в суд, что, в частности, «исключает 
возможность применения к отдельным право-
отношениям, связанным со службой в органах 
внутренних дел, в том числе для граждан, ранее 
состоявших на службе в органах внутренних дел, 
норм трудового законодательства, в данном 
случае ч. 2 ст. 392 Трудового кодекса РФ»10.

Относительно особенностей проверки судом 
в гражданском процессе требований о проверке 
законности наложения дисциплинарного взы-
скания можно отметить следующее. Суды, рас-
сматривая дела о привлечении работника к дис-
циплинарной ответственности, руководствуются 
правилом: «Привлечение работника к дисци-
плинарной ответственности допускается в слу-
чаях, когда работодатель установил конкретную 

8 Филатова М. А. О некоторых вопросах подведомственности и процессуальной формы рассмотрения 
дел административной природы // Журнал административного судопроизводства. 2016. № 1. С. 52.

9 Немцева В. Б. Некоторые проблемы соотношения гражданского и административного судопроизводства 
в судах общей юрисдикции // Журнал российского права. 2015. № 5.

10 Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 03.03.2020 № 88-4205/2020 (доступ 
из СПС «КонсультантПлюс»).



55

Лещина Э. Л.
Конкуренция процессуальных форм рассмотрения судами служебных дисциплинарных споров

Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17. № 1 (134) январь

вину работника и доказал ее в установленном 
порядке (принцип презумпции невиновности 
и виновной ответственности, т.е. наличия вины 
как необходимого элемента состава правона-
рушения)»11. Суды при рассмотрении дел об 
оспаривании дисциплинарного взыскания или 
о восстановлении на работе проверяют также, 
что работодатель соблюдает общие принципы 
юридической, а следовательно, и дисциплинар-
ной ответственности, такие как справедливость, 
равенство, соразмерность, законность, вина, 
гуманизм; что при наложении взыскания учи-
тывались тяжесть совершенного проступка и 
обстоятельства, при которых он был совершен, 
а также предшествующее поведение работника, 
его отношение к труду12. Если при рассмотрении 
дела о восстановлении на работе суд придет 
к выводу, что проступок действительно имел 
место, но увольнение произведено без учета 
вышеуказанных обстоятельств, иск может быть 
удовлетворен13. Что касается споров о закон-
ности наложения дисциплинарного взыскания 
на госслужащего, суды также проверяют нали-
чие оснований для проведения служебной про-
верки, соблюдение порядка ее проведения14.

Видами судебных решений по рассмотрению 
исковых требований государственного служащего 
(гражданина) могут быть выводы суда об удовле-
творении иска либо об отказе в удовлетворении 
иска полностью или в части, указание на рас-
пределение судебных расходов, срок и порядок 
обжалования решения суда (ч. 5 ст. 198 ГПК РФ).

По результатам рассмотрения администра-
тивного дела об оспаривании решения, дей-

ствия (бездействия) органа, организации, лица, 
наделенных государственными или иными пуб-
личными полномочиями, судом принимается 
одно из следующих решений:
1)  об удовлетворении полностью или в части 

заявленных требований о признании оспа-
риваемых решения, действия (бездействия) 
незаконными и об обязанности администра-
тивного ответчика устранить нарушения 
прав, свобод и законных интересов адми-
нистративного истца или препятствия к их 
осуществлению (п. 1 ч. 2 ст. 227 КАС РФ);

2)  об отказе в удовлетворении заявленных тре-
бований о признании оспариваемых реше-
ния, действия (бездействия) незаконными 
(п. 1 ч. 2 ст. 227 КАС РФ).
В заключение, рассуждая над тем, какая про-

цессуальная форма защиты законных прав и ин-
тересов государственного служащего больше со-
ответствует управленческой, административной 
природе служебных правоотношений, сошлем-
ся на А. А. Демина: «Служащий представляет не 
самого себя, а орган государственной власти, 
поэтому не может просто так спорить за «свои» 
права, так как эти права не его, а государствен-
ной должности как частицы государственной 
власти. Значит, и разрешение конфликтов в этой 
сфере может иметь совершенно иной вид, чем 
разрешение конфликтов физических лиц, управ-
ляемых субъектов права, граждан»15. Следует 
также поддержать и М. Б. Добробабу в том, что 
«подход, при котором служебные споры в су-
дах рассматриваются по аналогии с трудовыми 
спорами, нельзя признать обоснованным»16. 

11 Апелляционное определение СК по гражданским делам Забайкальского краевого суда от 16.11.2016 по 
делу № 33-5184/2016 (доступ из СПС «КонсультантПлюс»).

12 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 17.08.2020 № 57-КГ20-9-К1 (доступ из 
СПС «КонсультантПлюс») ; определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 12.08.2019 
№ 5-КГ19-108 (доступ из СПС «КонсультантПлюс»).

13 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 12.08.2019 № 5-КГ19-108 (доступ из СПС 
«КонсультантПлюс»).

14 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 02.10.2017 № 56-КГ17-18 (доступ из СПС 
«КонсультантПлюс»).

15 Дёмин А. А. Государственная служба в Российской Федерации : учебник для вузов. 10-е изд., перераб. и 
доп. М. : Юрайт, 2020. С. 318.

16 Добробаба М. Б. Дисциплинарная ответственность в системе государственно-служебных правоотноше-
ний : дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2018. С. 300.



56 Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17. № 1 (134) январь

ГоСударСтвенное уПравЛение и админиСтративный ПроцеСС

Процессуальные особенности рассмотрения 
административных дел подтверждают нецеле-
сообразность растворения их в исковой про-
цедуре гражданского процесса17.

Административно-правовой характер правоот-
ношений обуславливает «необходимость специ-
ального урегулирования порядка рассмотрения 
административных дел в суде»18. Основным кри-
терием отграничения административных споров 
от других категорий дел в первую очередь должен 
выступать их управленческий, административно-
правовой характер. Ни у кого из представителей 
административно-правовой науки не возникает 
сомнений, что именно в порядке административ-
ного судопроизводства должны рассматриваться 
государственно-служебные споры19.

Видится, что нормы КАС РФ более приспо-
соблены для решения служебных (администра-
тивно-правовых) споров на государственной 
службе, обусловленных законностью издания 
правоприменительных актов соответствую-
щими руководителями и государственными 
органами применительно к служебным право-
отношениям, не основанным на равенстве, ав-
тономии участников. Это наглядно выражается 
в первичности требования стороны служебного 
спора — признать незаконным акт управления 
(или отдельные его положения), изданный 
властной стороной, наделенной публичными 
полномочиями. Удовлетворение исковых (иму-
щественных) требований как следствия наложе-

ния дисциплинарного взыскания, как правило, 
возможно только после решения вопроса о не-
законности соответствующего акта управления 
(приказа). Вместе с тем для удовлетворения ис-
ковых требований по ГПК РФ необходимо уста-
новить наличие состава правонарушения, до-
казать факт причинения вреда и вину субъекта 
публичной власти, противоправное поведение 
причинителя, т.е. решить гражданско-правовые 
вопросы, что «предусматривает обязательное 
рассмотрение и разрешение данного требова-
ния как самостоятельного требования в форме 
административного судопроизводства»20.

Рациональным видится подход, высказан-
ный Т. В. Пешковой, которая предлагает дета-
лизировать перечень административных дел, 
рассматриваемых по КАС РФ, к числу которых 
следует отнести индивидуальные служебные 
споры21. Сто́ит также прислушаться в этом во-
просе к мнению А. А. Гришковца о том, что, учи-
тывая административно-правовую природу слу-
жебного спора, рассматривать его необходимо 
не по нормам Гражданского процессуального 
кодекса РФ, т.е. фактически как трудовой спор, 
как это происходит в настоящее время, а по нор-
мам Кодекса об административном судопроиз-
водстве РФ, в разд. IV «Особенности производ-
ства по отдельным категориям административ-
ных дел» которого необходимо включить новую 
главу «Производство по административным 
делам о служебных спорах»22. Однако совре-

17 Хаманева Н. Ю. Настоящее и будущее административного судопроизводства в России // Административ-
ное право и административный процесс: актуальные проблемы / отв. ред. Л. Л. Попов, М. С. Студеникина. 
М. : Юрист, 2004. С. 237.

18 Чечот Д. М. Административная юстиция (Теоретические проблемы) : монография. Л. : Изд-во Ленинград. 
ун-та, 1973. С. 86.

19 Панкова О. В. Критерии определения границ административного судопроизводства в свете положений 
Кодекса об административном судопроизводстве Российской Федерации // Административное право 
и процесс. 2017. № 6.

20 Величко М. Б. Соединение исковых требований в административном судопроизводстве // Пробелы в 
российском законодательстве. 2018. № 1. С. 141.

21 Пешкова Т. В. Административное судопроизводство в судах общей юрисдикции в Российской Федерации : 
дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 20014. С. 12.

22 Гришковец А. А. Проблемы совершенствования государственной службы в системе МВД России // Адми-
нистративно-правовое регулирование правоохранительной деятельности: теория и практика : материалы 
V Всерос. науч.-практ. конф., 3 июня 2016 г. / редкол.: В. В. Грицай, А. С. Шиенкова, О. В. Шкеля [и др.]. 
Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2016. С. 115.
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менная конструкция КАС РФ не позволяет одно-
временно рассматривать в одном деле (судеб-
ном процессе) служебные споры, предметом 
которых одновременно выступают законность 
актов (действий) органов управления (импера-
тивный метод регулирования) и иные исковые 
требования гражданско-правового характера к 
государственному органу, основанные на дис-
позитивных началах.

Таким образом, на сегодняшний день рас-
смотрению служебных споров, вытекающих из 
государственно-служебных отношений, с уче-
том их публично-правовой природы, содержа-
ния и первичности требований о незаконности 
актов субъектов публичного управления более 
соответствует КАС РФ, а обязанность суда про-
верить все обстоятельства (а не только закон-
ность) наложения дисциплинарного взыскания 
установлена для трудовых споров о законности 
увольнения работника, рассматриваемых на ос-
новании ГПК РФ. В настоящее время решение 
судами «сложных» служебных споров, ослож-
ненных требованиями материального (граждан-
ско-правового) характера, возможно только по 
правилам ГПК РФ.

Для совершенствования процессуального 
механизма рассмотрения судами общей юрис-
дикции споров о законности наложения дис-
циплинарных взысканий на государственных 
служащих можно обратиться к уголовно-процес-
суальному законодательству, которое содержит 
инструментарий, позволяющий одновременно 
сочетать в уголовном деле уголовное судопро-
изводство и элементы рассмотрения граждан-
ского иска (ст. 44 УПК РФ). Суд при постановле-
нии приговора по уголовному делу, в соответ-
ствии с п. 10 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, решает вопрос 
о возможности удовлетворения гражданского 
иска, в чью пользу и в каком размере. Статья 160 
АПК РФ допускает возможность рассмотрения 
дела в отдельных заседаниях арбитражного 
суда, когда сначала проверяется законность 
акта, а затем рассматриваются вопросы о воз-
мещении вреда. Как уже ранее было отме-
чено, в административном судопроизводстве 
суд вправе выделить одно административное 

исковое требование или несколько соединен-
ных требований в отдельное производство, если 
признает целесообразным раздельное рассмо-
трение заявленных требований (ч. 2 С. 16.1, ч. 2 
ст. 136 КАС РФ). Поэтому не видится никаких 
препятствий для формирования в КАС РФ поряд-
ка последовательного рассмотрения сложных 
публичных споров, обусловленных проверкой 
законности правоприменительных актов субъ-
ектов публичного управления и их должност-
ных лиц; по таким делам суд сначала оценивает 
законность акта управления, а затем отдельно 
решает вопросы об удовлетворении иных тре-
бований искового характера.

Такая постановка вопроса не является новой 
для государств, в которых получила серьезное 
развитие административная юстиция, где пра-
восудие по административным делам осуще-
ствляют административные суды. К примеру, 
административные суды ФРГ рассматривают все 
публично-правовые споры неконституционного 
характера (§ 40 Закона об административных 
судах Германии — Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO)23). Все служебные споры, связанные с 
прохождением государственной службы, под-
судны окружным административным судам 
(аbs. 2 § 52 VwGO). В одном иске к одному ответ-
чику истцом могут быть соединены несколько 
требований (§ 44 VwGO). В резолютивной части 
судебного решения (§ 113 VwGO) отменяется 
административный акт, а в случае, если уже акт 
исполнен, — он признается недействительным 
(аbs. 1); решаются вопросы денежного возмеще-
ния (аbs. 2). Если одновременно с отменой ад-
министративного акта может быть потребовано 
исполнение обязательства, то в этом же про-
изводстве допускается присуждение к испол-
нению указанного обязательства (аbs. 4 § 113 
VwGO). Исходя из изложенного, администра-
тивные суды ФРГ по служебному спору сначала 
проверяют законность административного акта 
и нарушение прав истца, затем решают иные 
связанные с этим спором требования.

И вряд ли пока сто́ит ломать существующий 
порядок правового регулирования рассмотре-
ния служебных споров, менять складывающую-

23 URL: https://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/ (дата обращения: 07.03.2021).
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ся правоприменительную практику и общую 
концепцию КАС РФ, основательно не проработав 
этот вопрос, т.к. не всегда новое лучше работаю-
щего старого («лучшее — враг хорошего»). Как 
видится, точку в этих вопросах может поставить 
российский законодатель с учетом мнения науч-

ной общественности и судебных работников — 
посредством создания системы администра-
тивных судов и формирования полноценной 
административной юстиции либо существен-
ной модернизации КАС РФ. Второй путь видится 
более перспективным и менее затратным.
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Современная модель надзора 
за некредитными финансовыми организациями
Аннотация. Статья посвящена исследованию основополагающих начал современной модели надзора 
за некредитными финансовыми организациями. По результатам проведенного исследования автор при-
ходит к выводу, что надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в настоящее время 
представляет собой сложное, многоаспектное явление, основными характеристиками которого выступают 
риск-ориентированность, макропруденциальная направленность, применение мотивированного (профес-
сионального) суждения, пропорциональное регулирование, осуществление надзора за соблюдением прав и 
законных интересов потребителей финансовых услуг, а также сочетание различных форм контрольно-надзор-
ной деятельности. Подобная модель надзора за некредитными финансовыми организациями, основанная 
на лучшей мировой практике, позволяет обеспечить эффективное управление рисками, возникающими на 
финансовых рынках, полноту и своевременность выполнения некредитными финансовыми организациями 
возложенных на них обязательств, защиту прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.
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Abstract. The paper is devoted to the study of fundamental principles of a modern model of supervision over 
non-credit financial institutions. Based on the results of the study, the author comes to the conclusion that the 
supervision over the activities of non-credit financial institutions is currently a complex, multifaceted phenomenon, 
the main characteristics of which include risk-orientation, macroprudential orientation, the use of motivated 
(professional) judgment, proportional regulation, supervision over observance of the rights and legitimate interests 
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of financial services’ consumers and a combination of various forms of control and supervision activities. Such a 
model of supervision over non-credit financial institutions, based on the best world practices, makes it possible 
to ensure effective management of risks arising in financial markets, completeness and timeliness of performance 
by non-credit financial institutions of their obligations, protection of the rights and legitimate interests of financial 
services’ consumers.
Keywords: supervision; non-credit financial institutions; Bank of Russia; risk-based approach; macroprudential 
supervision; systemic risk; motivated judgment; professional judgment; proportional regulation; selective regulation.
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Правовое регулирование на финансовом 
рынке в Российской Федерации основыва-
ется на лучшей мировой практике, лежа-

щей в основе рекомендаций ведущих междуна-
родных организаций и объединений — Совета 
по финансовой стабильности (FSB), ОЭСР (OECD), 
ФАТФ (FATF), Банка международных расчетов 
(BIS), Международной организации комиссий 
по ценным бумагам (IOSCO), Международной 
ассоциации органов страхового надзора (IAIS) 
и т.д. Следует отметить, что подходы к регули-
рованию финансового рынка в целом и надзора 
за некредитными финансовыми организация-
ми в частности за последние два десятилетия 
претерпели существенные изменения. Так, в 
зарубежной юридической научной литературе 
выделяют три концептуальные модели регули-
рования общественных отношений на финансо-
вом рынке — «регулирование, основанное на 
принципах» (principle-based regulation), «регули-
рование, основанное на правилах» (rules-based 
regulation) и «регулирование, основанное на 
суждении» (judgement-based regulation). К сожа-
лению, ни в отечественной науке теории госу-
дарства и права, ни в российском публичном 
финансовом праве соответствующая тема не 
нашла должного освещения. Между тем пони-
мание сути и различий указанных концепций 
носит принципиальный характер для настояще-
го исследования, поскольку позволяет, во-пер-
вых, проследить эволюцию модели правового 

регулирования надзора за некредитными фи-
нансовыми организациями, а во-вторых, спро-
гнозировать дальнейшее развитие финансового 
законодательства Российской Федерации.

С конца 1990-х гг. за рубежом стало широко 
обсуждаться регулирование, основанное на 
принципах» (или подход, основанный на прин-
ципах), которое, в противовес традиционному 
регулированию, основанному на правилах (или 
подходу, основанному на правилах), предпо-
лагает бо́льшую дискрецию и свободу субъектов 
правоотношений в процессе правоприменения. 
Подход, основанный на правилах, предполагает 
установление подробных строгих правил пове-
дения. В свою очередь, в рамках подхода, осно-
ванного на принципах, нормы сформулированы 
в виде руководящих указаний, точная реализа-
ция которых оставлена на усмотрение субъектов 
правоотношений. Для наглядной демонстрации 
разницы в указанных подходах в англоязычной 
литературе приводится следующий пример: 
если в рамках подхода, основанного на прави-
лах, нормы устанавливают строгое ограничение 
скорости (например, 100 км/ч на автостраде), то 
подход, основанный на принципах, предпола-
гает, что водитель должен управлять автотранс-
портным средством ответственно и наиболее 
безопасным образом, отвечающим состоянию 
дорожного движения и погодным условиям1.

Разграничивая описанные выше подходы, 
профессор Вашингтонского университета 

1 ACCA P1 — Professional Accountant — Study Text 2013. P. 51 // URL: https://books.google.ru/books?id=Y5VA
DwAAQBAJ&pg=PA51&lpg=PA51&dq=principles+based+Drive+responsibly+when+it+is+snowing&source=bl&o
ts=QD4oKHfxhs&sig=ACfU3U2mDsvFbGEPqi08k0o8ehKMeHWBag&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwikuYW4gsfyAh
WSRPEDHbBjDAsQ6AF6BAggEAM#v=onepage&q=principles%20based%20Drive%20responsibly%20when%20
it%20is%20snowing&f=false (дата обращения: 01.09.2021).
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ФинанСовое Право

Л. А. Канненгем выделил три «измерения», 
описывающие разницу между регулированием, 
основанным на принципах, и регулированием, 
основанным на правилах:
1)  временнóе измерение, т.е. когда определя-

ется содержание регулирования: правила 
определяют границы регулирования ex ante, 
то есть до принятия и реализации, а принци-
пы — ex post, т.е. когда происходит проверка 
соответствия. Таким образом, первый подход 
требует бо́льших усилий от регулирующего 
органа, который должен определить все де-
тали, связанные с регулированием тех или 
иных общественных отношений, заранее, а 
подход, основанный на принципах, предпо-
лагает больше усилий со стороны субъекта, 
применяющего нормы, поскольку подкон-
трольное лицо должно оценивать свое пове-
дение на предмет соответствия принципам;

2)  концептуальное измерение, определяющее 
характер норм: принципы носят общий, аб-
страктный, универсальный характер, пра-
вила — частный, конкретный, строго опре-
деленный характер;

3)  функциональное измерение, в рамках ко-
торого оценивается дискреция участников 
регулирующего процесса: правила опреде-
ляются регулятором, принципы оставляют 
больше места для интерпретации как под-
контрольным лицом, так и контролирующим 
органом2.
Впервые подход, основанный на принципах, 

стал применяться для регулирования финансо-

вых рынков в Великобритании. В 1990 г. Управ-
ление по финансовому регулированию и над-
зору (Financial Services Authority) представило 
Принципы регулирования финансовых услуг: в 
рамках надзорной практики указанного органа 
это означало отход от детально прописанных 
надзорных мер, бо́льшую свободу финансо-
вых организаций в достижении своих бизнес-
целей, а также введение надзора, основанного 
на оценке рисков, т.е. риск-ориентированного 
надзора, предполагающего сосредоточение 
надзорных ресурсов на мониторинге и контроле 
наиболее существенных рисков: «Чем больше 
предполагаемый риск, тем интенсивнее над-
зор и тем больше ограничений, налагаемых на 
фирму»3.

Прогрессивность подхода, основанного на 
принципах, обусловила его повсеместное вне-
дрение ведущими регуляторами национальных 
финансовых рынков, и, как констатирует Ф. де 
Врие, основным трендом законодательства в 
сфере финансового надзора в последние два 
десятилетия стала замена детализированных 
правил более открытыми принципами4. Вместе 
с тем мировой финансовый кризис продемон-
стрировал несовершенство подхода, основан-
ного на принципах, в связи с чем он стал пред-
метом научной оценки и критики5. Более того, 
регулирование, основанное на принципах, стало 
рассматриваться как часть проблемы, одна из 
причин глобального финансового кризиса6.

Начиная с 2010-х гг. происходит постепенное, 
но коренное изменение парадигмы надзора на 

2 Cunningham L. A. A prescription to retire the rhetoric of principles-based systems in corporate law, 
securities regulation and accounting. Technical Report 127, Boston College Law School, 2007 // URL: https://
lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1196&context=lsfp (дата 
обращения: 01.09.2021).

3 Regulation moves from ‘principles’ to ‘judgement’ and ‘forward-looking’ // URL: https://www.open.edu/
openlearn/ocw/mod/oucontent/view.php?id=48197&section=1.2.

4 Vries F. de How Can Principles-Based Regulation Contribute to Good Supervision? // Kellermann A., de Haan J., 
de Vries F. (eds) Financial Supervision in the 21st Century. Springer, Berlin, Heidelberg, 2013. P. 165. URL: https://
link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-36733-5_11 (дата обращения: 01.09.2021).

5 Ford C. Principles-Based Securities Regulation in the Wake of the Global Financial Crisis // 2010 55:2 McGill LJ 
257. URL: https://commons.allard.ubc.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1127&context=fac_pubs (дата обра-
щения: 01.09.2021) ; Strazisar B. Is Principle Based Legislation Smart Choice for Capital Market’s Regulation? 
(November 10, 2011) // URL: https://ssrn.com/abstract=1999798; http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1999798.

6 См. подробнее: Vries F. de. Op. cit. P. 165–183.
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финансовых рынках. Современный надзор за 
некредитными финансовыми организациями 
характеризуется применением:
— риск-ориентированного подхода;
— макропруденциального надзора;
— модели регулирования, основанного на суж-

дениях;
— пропорционального регулирования;
— поведенческого надзора;
— сочетания различных форм контрольно-над-

зорной деятельности.
Каждый из перечисленных элементов требу-

ет более полного раскрытия и анализа в рамках 
проводимого нами исследования.

1. Риск-ориентированный надзор за некре-
дитными финансовыми организациями. Как 
уже отмечалось, риск-ориентированный под-
ход к осуществлению надзора на финансовых 
рынках в целом и надзора за НФО в частности 
является продуктом модели регулирования, 
основанного на принципах. Основными харак-
терными чертами риска являются:
— вероятность — возможность наступления 

неблагоприятных последствий в будущем;
— реальность — последствия действительно 

могут произойти;
— оценочность — риск может быть оценен и 

измерен.
В силу вероятностного характера риск может 

быть оценен по-разному. В связи с этим при 
оценке риска важно исходить из единой методо-
логии, позволяющей унифицировать подходы 
и ожидания как надзорного органа, так и под-
надзорных лиц.

Вследствие международного финансового 
кризиса 2008 г. международными органами и 
организациями в сфере финансового рынка, а 
также национальными регуляторами была осо-
знана ограниченность применявшегося риск-

ориентированного подхода, основывавшегося 
преимущественно на анализе количествен-
ных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности субъектов финансового рынка. 
В связи с этим одной из основных тенденций 
развития риск-ориентированного надзора 
стало внедрение качественных показателей, 
направленных на оценку применяемых финан-
совыми организациями политики и внутренних 
процедур, в том числе связанных с управлени-
ем рисками.

Отметим, что на сегодняшний день отсут-
ствует единый документ, устанавливающий 
перечень рисков для некредитных финансовых 
организаций. К основным (значимым) рискам 
НФО можно отнести:
— кредитный риск — риск неисполнения, не-

своевременного либо неполного исполнения 
контрагентом НФО своих обязательств;

— рыночный риск — риск возникновения убыт-
ков вследствие изменения рыночной цены 
финансовых инструментов, курсов иностран-
ных валют и (или) учетных цен на драгоцен-
ные металлы;

— операционный риск — риск наступления 
неблагоприятных последствий, вызванных 
сбоем во внутренних процедурах и (или) си-
стемах контроля некредитной финансовой 
организации вследствие как факторов вну-
треннего характера (несоответствие инфор-
мационных систем масштабам и профилю 
деятельности организации, умышленные или 
непреднамеренные действия сотрудников 
НФО и т.д.), так и внешних событий (хакер-
ские атаки на информационные системы, 
иные противозаконные действия в отноше-
нии НФО и т.д.). С развитием информацион-
ных цифровых технологий значение опера-
ционного риска существенно возрастает7;

7 В связи с этим одним из наиболее приоритетных направлений деятельности Банка России является 
совершенствование надзорной практики в части информационной безопасности. Так, согласно Годовому 
отчету Банка России за 2020 г. Центральный банк РФ совершенствует подход к надзору в отношении 
субъектов кредитно-финансовой сферы по вопросам выполнения требований к обеспечению защиты 
информации и применению информационных технологий. Основная цель данного подхода — переход 
к риск-ориентированному надзору в рамках дистанционного надзора и контактных проверок. Данные 
направления деятельности, в частности, связаны с внедрением консультативного надзора за деятель-
ностью организаций кредитно-финансовой сферы и проведением киберучений (Годовой отчет Банка 
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— риск ликвидности — риск, связанный с 
неспособностью НФО финансировать свою 
деятельность и обеспечить погашение обя-
зательств в полном объеме в установленный 
срок;

— репутационный риск (риск потери деловой 
репутации) — риск возникновения убытков 
вследствие негативного восприятия некре-
дитной финансовой организации со сторо-
ны клиентов, иных субъектов финансового 
рынка и других контрагентов, надзорного 
органа. Потеря доверия к НФО может нега-
тивно сказаться на ее финансовой устойчиво-
сти вследствие массового исхода клиентов, 
невозможности установления новых дело-
вых отношений, потери внешних источников 
финансирования8.
Подчеркнем, что приведенное описание 

рисков отражает их общий смысл и может раз-
личаться в разных правовых документах.

Необходимо также отметить тот факт, что 
специфика деятельности в рамках отдельных 
секторов финансового рынка оказывает влия-
ние на риски некредитных финансовых органи-
заций. Так, например, для страховщиков риск 
ликвидности никогда не стоял на первом месте 
вследствие наличия института перестрахования, 
который способствует перераспределению рис-
ков. В то же время это обуславливает наличие 

на страховом рынке риска неисполнения обя-
зательств перестраховщиками. Кроме того, 
в документе Международной ассоциации орга-
нов страхового надзора «Основные принципы 
страхования, стандарты, инструкции и методо-
логия оценок» в качестве одного из основных 
рисков страховщиков называется риск андер-
райтинга — возможность получения убытка 
вследствие недостатков в процедуре анализа 
страховых рисков и принятия решения о страхо-
вании того или иного страхового риска, условий 
его страхования9.

Нормативными актами Банка России приме-
нительно к отдельным некредитным финансо-
вым организациям могут быть предусмотрены и 
иные виды рисков: например, в отношении про-
фессиональных участников рынка ценных бумаг 
также называются кастодиальный и коммерче-
ский риски10; в отношении негосударственных 
пенсионных фондов — риск концентрации, риск 
увеличения периодов выплат накопительных 
пенсий или негосударственных пенсий застрахо-
ванным лицам или участникам, риск, связанный 
со смертностью и половозрастной структурой 
застрахованных лиц и участников11; в отноше-
нии микрофинансовых организаций — про-
центный и стратегический риски12 и т.д. В то же 
время относительно репозитариев в указании 
Банка России от 29.09.2016 № 4144-У упоми-

России за 2020 год // URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/32268/ar_2020.pdf (дата обраще-
ния: 01.09.2021)).

8 Видом риска потери деловой репутации является правовой риск — риск потерь, вызванных несовершен-
ством правовой системы (в том числе из-за неясности правовых норм, из-за коллизий и (или) пробелов в 
законодательстве), правовыми ошибками самой НФО, нарушением ею или ее контрагентом нормативных 
правовых актов или договоров.

9 Основные принципы страхования, стандарты, инструкции и методология оценок // URL: http://www.
eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/Documents/Основные принципы страхования стан-
дарты и методология оценок МАСН.pdf (дата обращения: 01.09.2021).

10 П. 2.2.1 указания Банка России от 21.08.2017 № 4501-У «О требованиях к организации профессиональ-
ным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным 
имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций» // Вестник Банка 
России. 2017. № 119–120.

11 П. 2.1. указания Банка России от 04.07.2016 № 4060-У «О требованиях к организации системы управления 
рисками негосударственного пенсионного фонда» // Вестник Банка России. 2016. № 74.

12 Приложение № 1 к Базовому стандарту по управлению рисками микрофинансовых организаций, утв. 
Банком России, протокол от 27.07.2017 № КФНП-26.
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наются лишь операционный, коммерческий, 
правовой и регуляторный риски13.

Помимо рисков отдельных некредитных 
финансовых организаций, Банк России при-
водит оценку рисков объединений НФО. Так, 
Стандарт надзорной деятельности в отношении 
НФО выделяет четыре группы основных (значи-
мых) рисков, присущих деятельности финансо-
вого объединения: кредитный риск, рыночный 
риск, риск ликвидности, риск концентрации и 
иные риски.

Особое место в надзорной деятельности Бан-
ка России занимает оценка системного риска, 
которая проводится в рамках макропруденци-
ального надзора.

2. Макропруденциальный надзор. Одним 
из последствий мирового финансового кри-
зиса стало разграничение надзора на финан-
совых рынках, в том числе надзора за НФО, на 
микро- и макропруденциальный. В отличие от 
традиционного микропруденциального над-
зора, сосредотачивающего фокус внимания на 
конкретных финансовых организациях и имею-
щего своей целью обеспечение безопасности 
и устойчивости отдельных субъектов финан-
сового рынка, макропруденциальный надзор 
направлен на обеспечение безопасности и 
устойчивости финансового рынка в целом. Как 
отметил бывший председатель правления Евро-
пейского центрального банка Ж.-К. Трише, цель 
макропруденциального надзора заключается в 
выявлении источников системного риска и фор-
мулировании рекомендаций по применению 
корректирующих действий14. Таким образом, 
макропруденциальный надзор направлен на 
анализ тенденций развития финансового рынка, 
изучение источников системного риска, про-
гнозирование сценариев развития ситуации на 
финансовом рынке.

Системный риск применительно к пред-
мету настоящего исследования может быть 
определен как потенциальная возможность 
краха финансовой системы и (или) финансо-
вого рынка вследствие неспособности одной 
финансовой организации исполнить принятые 
на себя обязательства, результатом чего 
станет неспособность всех или большинства 
финансовых организаций исполнить свои обя-
зательства. Таким образом, системный риск 
основан на эффекте домино, при котором не-
устойчивость одного элемента ведет к краху 
всей системы.

Следует отметить, что в большинстве эконо-
мически развитых стран именно центральные 
банки рассматриваются в качестве ключевых 
субъектов макропруденциального надзора. 
Упомянутый выше Ж.-К. Трише связывает это с 
наличием у центральных банков трех основных 
характеристик, позволяющих им выполнять ука-
занную функцию: по своей природе централь-
ные банки являются якорями стабильности; они 
ориентированы на среднесрочную перспек-
тиву; они являются независимыми органами. 
Центральные банки традиционно занимаются 
анализом финансовой стабильности, от кото-
рой всего один шаг к макропруденциальному 
надзору. При этом если анализ финансовой 
стабильности описывает устойчивость системы 
в общем, то макропруденциальный надзор со-
средоточен в первую очередь на конкретных 
источниках нестабильности финансового рын-
ка в целом или конкретных групп финансовых 
учреждений15.

Институциональная организация макропру-
денциального надзора в разных странах раз-
личается — данная функция может быть воз-
ложена либо на центральный банк, либо на 
коллегиальный орган, в состав которого входят 

13 См.: указание Банка России от 29.09.2016 № 4144-У «О требованиях к системе управления рисками, 
связанными с осуществлением репозитарной деятельности, и правилам управления рисками репози-
тария» // Вестник Банка России. 2016. № 101.

14 Macro-prudential supervision in Europe. Speech by Jean-Claude Trichet, President of the ECBThe Economist’s 
2nd City LectureLondon, 11 December 2009 // URL: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2009/html/
sp091211_2.en.html (дата обращения: 01.09.2021).

15 Macro-prudential supervision in Europe. Speech by Jean-Claude Trichet…
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представители центрального банка. Так, для 
целей макропруденциального надзора в США 
образован Совет по надзору за финансовой ста-
бильностью, в состав которого входит, в част-
ности, председатель Совета управляющих Феде-
ральной резервной системы16. В Европейском 
Союзе за осуществление макропруденциаль-
ного надзора отвечает образованный в 2010 г. 
Европейский совет по системным рискам, пред-
седателем которого выступает президент Евро-
пейского центрального банка. Указанный орган 
разделяет функции макропруденциального над-
зора с национальными органами стран — участ-
ниц Европейского Союза17. В Великобритании 
макропруденциальный надзор осуществляет 
Комитет по финансовой политике (Financial 
Policy Committee) Банка Англии. В России соот-
ветствующие функции возложены на Централь-
ный банк Российской Федерации.

Эффективность макропруденциального над-
зора зависит от множества факторов, в частно-
сти от объема и качества получаемой инфор-
мации, количества и добросовестности источ-
ников (поставщиков) информации, включая 
участников финансового рынка, государствен-
ные органы и иные заинтересованные лица, от 
профессиональной компетентности лиц, ана-
лизирующих макрофинансовую информацию, 
и т.д. Получаемые данные подлежат оценке не 
только с точки зрения количественных показа-
телей деятельности некредитных финансовых 
организаций, но и с позиции качества такой дея-
тельности, что представляется достаточно слож-
ной интеллектуальной задачей. Кроме того, 
следует понимать, что экономическая ситуация 
является весьма подвижной, и для целей макро-
пруденциального надзора требуется примене-
ние различных макрофинансовых переменных. 
Затруднения вызывает установление связей в 
сложных системах, прогнозирование сценариев 
распространения рисков в таких системах. При 
осуществлении макропруденциального надзора 

следует также корректировать выводы с учетом 
предположения о недостаточности сведений по 
тем или иным вопросам, а также возможного 
искажения информации.

3. Профессиональное (мотивированное) 
суждение. В целях компенсации слабых сторон 
действовавшей ранее модели регулирования и 
надзора на финансовом рынке регуляторы наи-
более экономически развитых стран с начала 
2010-х гг. стали внедрять модель регулирова-
ния, основанного на суждениях. При этом сле-
дует особо подчеркнуть, что несмотря на то, что 
модели регулирования и надзора, основанные 
на правилах, принципах и суждениях, предпо-
лагают порой диаметрально противоположные 
подходы, на практике они не противопоставля-
ются, а применяются одновременно, дополняя 
друг друга, обеспечивая наиболее эффектив-
ный надзор за деятельностью НФО. Как было 
справедливо указано в зарубежной литературе, 
«законодательство о финансовом надзоре в его 
нынешнем виде остается смесью подробных 
правил и открытых стандартов»18. Очевидно, что 
регуляторы не могут отказаться от четких пра-
вил, заменив их исключительно принципами, — 
это приведет к неясности финансового законо-
дательства, размыванию границ регуляторного 
воздействия, лабильности надзорной практики 
и, как следствие, отсутствию четкого понимания 
надзорных требований со стороны некредитных 
финансовых организаций. Стабильность над-
зорной практики — одно из основных условий 
обеспечения стабильности финансового рынка. 
Определенность надзорных требований, соот-
ветствие поведения участников надзорного про-
цесса ожиданиям поднадзорных лиц является 
залогом формирования среды доверия на фи-
нансовом рынке. В свою очередь, краеугольным 
камнем регулирования, основанного на сужде-
ниях, является риск-ориентированный надзор, 
модель которого была выработана в рамках 
регулирования, основанного на принципах.

16 About FSOC // URL: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-markets-financial-institutions-and-fiscal-
service/fsoc/about-fsoc (дата обращения: 01.09.2021).

17 Mission & Establishment (The European Systemic Risk Board (ESRB)) // URL: https://www.esrb.europa.eu/
about/background/html/index.en.html (дата обращения: 01.09.2021).

18 Vries F. de. Op. cit. P. 165.
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Суть подхода, основанного на суждении, за-
ключается в том, что надзорные мероприятия, 
периодичность их проведения, интенсивность 
и концентрация внимания участников надзор-
ного процесса определяются рисками деятель-
ности каждого конкретного НФО, при этом 
указанные участники надзорного процесса 
должны быть готовы осуществить надзорные 
мероприятия в порядке превентивного реаги-
рования в целях предотвращения или снижения 
нежелательных последствий деятельности 
НФО как для самой организации, так и для 
финансового рынка. Надзорный орган должен 
быть готов применить меры надзорного реаги-
рования в том числе при отсутствии фактических 
нарушений, но при наличии повышенных рисков 
потенциальных нарушений, где это применимо и 
целесообразно. Таким образом, принципиально 
меняется подход к контрольно-надзорной дея-
тельности — от реактивного реагирования, 
происходящего постфактум, т.е. после нару-
шения действующих требований со стороны 
некредитных финансовых организаций, надзор-
ный орган переходит к опережающему реаги-
рованию и проактивному поведению19.

4. Пропорциональное (соразмерное, селек-
тивное) регулирование и надзор. Изначально 
«пропорциональность» — математическая 
категория, означающая, согласно Словарю рус-
ского языка, зависимость между величинами, 
при которой увеличение одной из них влечет 
за собой изменение другой во столько же раз20. 
В противовес однородному, или гомогенному, 
регулированию и надзору пропорциональный 
подход ставит набор и интенсивность приме-
няемых регулятором в отношении некредитных 
финансовых организаций мер в зависимость от 
совокупности различных факторов, в том числе 
размера, уровня рисков, характера и вида дея-
тельности поднадзорного лица. Данный подход 

также называют соразмерным, т.е. соответству-
ющим размеру и значимости НФО, или селек-
тивным — основанным на выборе применяе-
мых мер в отношении конкретной организации. 
Каждое наименование отражает одну из суще-
ственных граней рассматриваемого явления и 
в дальнейшем пропорциональное, селективное 
и соразмерное регулирование и надзор будут 
употребляться в качестве синонимов.

Как было отмечено в Концепции пропорцио-
нального регулирования и риск-ориентирован-
ного надзора за НФО, опубликованной в 2018 г., 
переход к соразмерному регулированию был 
обусловлен:
— ростом числа поднадзорных лиц;
— усложнением видов поднадзорной деятель-

ности;
— ограниченностью ресурсов регулирующих 

и надзорных органов (в том числе финансо-
вых, кадровых и временны́х);

— ослаблением конкурентной среды в силу 
дороговизны единых требований для субъ-
ектов малого и среднего бизнеса21.
Пропорциональный подход находит свою 

реализацию применительно к регулированию 
деятельности некредитных организаций, он 
связан с установлением дифференцированных 
требований в отношении собственных средств 
(капитала) организаций, требований к долж-
ностным лицам НФО, нормативов, требований 
к корпоративному управлению, управлению 
рисками, внутреннему контролю, внутреннему 
аудиту и т.д.22 Примером селективного регули-
рования в отношении страховых организаций 
является установление требований к минималь-
ному размеру уставного капитала в зависимости 
от осуществляемого ими вида страховой дея-
тельности23.

В надзорной практике селективный подход 
применяется в рамках риск-ориентированного 

19 «Проактивность» обозначает поведение, основанное на готовности самостоятельно и инициативно пред-
принимать меры, направленные на достижение заданных целей, умении планировать и корректировать 
свои действия, исходя из текущей обстановки и меняющихся обстоятельств.

20 Ожегов С. И. Словарь русского языка : около 57 000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1986. С. 536.
21 Концепция пропорционального регулирования и риск-ориентированного надзора за НФО. С. 3.
22 Концепция пропорционального регулирования и риск-ориентированного надзора за НФО. С. 13.
23 П. 3 ст. 25 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
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надзора. Пропорциональный надзор предпо-
лагает проведение надзорных мероприятий с 
различной периодичностью и интенсивностью 
в отношении разных НФО, что способствует 
концентрации ресурсов участников надзор-
ного процесса на организациях с наибольшим 
объемом рисков. В этих целях надзорный орган 
формирует риск-профили поднадзорных НФО и 
в зависимости от него, а также категории «раз-
мер и значимость» данного НФО устанавливает 
соответствующий им режим надзора.

5. Поведенческий надзор. В рамках поведен-
ческого надзора Банк России осуществляет кон-
троль взаимодействия финансовых организаций 
с потребителями финансовых услуг. В отличие 
от более традиционного пруденциального 
надзора, сосредотачивающегося на проблемах 
обеспечения стабильности финансового рынка, 
поведенческий надзор имеет своей целью обес-
печение защиты и восстановление нарушен-
ных прав и законных интересов потребителей 
финансовых услуг, устранение причин недобро-
совестных практик.

В зарубежных странах, применяющих мо-
дель Twin Peaks, функции пруденциального и 
поведенческого надзора разделяются между 
регуляторами24. Поведенческий надзор в опре-
деленной степени противопоставляется надзору 
пруденциальному, уравновешивая тем самым 
систему контроля на финансовом рынке. В то 
же время следует признать, что поведенческий 
надзор во многом служит дополнением к над-
зору за финансовой устойчивостью, поскольку 
пруденциальные проблемы имеют бо́льшее 
влияние на сферу защиты прав потребителей 
финансовых услуг, нежели наоборот. Как было 

признано председателем Экспертного совета 
по защите прав потребителей финансовых услуг 
при Управлении финансового регулирования 
Великобритании, «когда ситуация становится 
критичной, пруденциальный надзор всегда 
берет верх»25.

Тем не менее нельзя не признать важность 
поведенческого надзора в современных усло-
виях развития финансового рынка, когда финан-
совые услуги становятся всё более доступными 
(в том числе в дистанционной форме), в том 
числе для граждан, не обладающих необходи-
мым уровнем финансовой грамотности.

В Российской Федерации система защиты 
прав и законных интересов потребителей фи-
нансовых услуг включает в себя целый ряд орга-
нов. Указанная деятельность осуществляется 
органами прокуратуры Российской Федерации, 
Роспотребнадзора, Центральным банком РФ 
и созданным при непосредственном участии 
Банка России институтом уполномоченного по 
правам потребителей финансовых услуг26.

Особенность Банка России «как органа по за-
щите прав потребителя финансовых услуг состо-
ит в том, что это направление деятельности им 
осуществляется одновременно с иным, более 
традиционным направлением финансового ре-
гулирования и надзора»27. К указанным направ-
лениям также относятся обеспечение устойчи-
вости финансовых организаций и доступности 
финансовых услуг. В своей практической дея-
тельности Банк России должен осуществлять 
эффективное планирование и распределение 
ресурсов в рамках указанных видов деятель-
ности, которые «образуют интегральное, хотя 
и достаточно напряженное единство»28.

24 Данная модель, например, реализована в Австралии, где соответствующие функции осуществляют 
Австралийское управление пруденциального регулирования (Australian Prudential Regulation Authority 
(APRA)) и Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (Australian Securities & Investments 
Commission (ASIC)).

25 Британский опыт: пруденциальный надзор всегда берет верх над поведенческим // URL: https://bosfera.
ru/bo/britanskiy-opyt-prudencialnyy-nadzor-vsegda-beret-verh-nad-povedencheskim (дата обращения: 
01.09.2021).

26 Федеральный закон от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».
27 Гузнов А. Г. Финансово-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации : дис. … 

д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 320.
28 Гузнов А. Г. Указ. соч. С. 320.
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Отметим также, что Основные направле-
ния развития финансового рынка Российской 
Федерации на период 2019–2021 годов выде-
ляют тетраду соответствующих направлений: 
формирование доверительной среды; развитие 
конкуренции на финансовом рынке; поддер-
жание финансовой стабильности; обеспечение 
доступности финансовых услуг и капитала29. При 
этом признается, что мероприятия по защите 
прав потребителей в первую очередь влияют 
на укрепление доверия на финансовом рынке 
и обеспечение доступности финансовых услуг.

В целях осуществления рассматриваемого 
направления деятельности Банка России в его 
структуре образовано специализированное под-
разделение — Служба по защите прав потреби-
телей и обеспечению доступности финансовых 
услуг30. В то же время в проведении поведен-
ческого надзора участвуют и иные профильные 
надзорные подразделения Банка России.

Видами рассматриваемого надзора явля-
ются:
— реактивный поведенческий надзор — про-

водится на основании жалоб потребителей 
финансовых услуг;

— проактивный — осуществляется на основа-
нии мотивированного суждения участника 
надзорного процесса в целях превентивного 
реагирования для предотвращения или сни-
жения нежелательных последствий деятель-
ности НФО как для самой НФО, так и для по-
требителей финансовых услуг и финансового 
рынка в целом.
Поведенческий надзор на основе прямых 

и обратных связей влияет на практику НФО по 
предоставлению финансовых услуг, а также на 
действующее законодательство и подзаконные 
нормативные правовые акты. Так, в случае выяв-
ления недобросовестных практик, вызванных 

пробелами в правовом регулировании, обходом 
действующих правил со стороны финансовых 
организаций или злоупотреблением ими сво-
ими правами, Банк России вправе издать реко-
мендации, направленные на предупреждение 
недобросовестного поведения, или же, в случае 
недостаточности таких мер, инициировать внесе-
ние изменений в нормативные правовые акты.

Поведенческий надзор противодействует 
мисселингу31, навязыванию финансовых услуг, 
продаже высокорисковых продуктов, искаже-
нию информации и (или) предоставлению не-
полной информации, а также ряду иных недоб-
росовестных практик со стороны финансовых 
организаций. Банк России анализирует и систе-
матизирует практические кейсы, публикуя их на 
своем официальном сайте в открытом доступе, 
а также вырабатывает рекомендации для НФО в 
целях профилактики и недопущения нарушения 
прав потребителей финансовых услуг32.

6. Сочетание форм надзора. Современная 
модель надзора за некредитными финансовы-
ми организациями основывается на взвешен-
ном сочетании различных форм контрольно-
надзорной деятельности Банка России. Так, 
формы надзора за деятельностью НФО могут 
быть разграничены в зависимости от применяе-
мых методов и включают в себя:
1)  дистанционный надзор — осуществляется 

без выезда в НФО на основе представленных 
ею документов и иной информации, вклю-
чает наблюдение (мониторинг и оценку) за 
деятельностью НФО, проверку соблюдения 
установленных нормативов, а также соблю-
дения иных требований законодательства 
Российской Федерации и подзаконных нор-
мативных правовых актов Банка России;

2)  контактный надзор — предполагает ис-
пользование методов не только докумен-

29 Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 го-
дов. С. 4 // URL: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/71220/main_directions.pdf (дата обращения: 
01.09.2021).

30 Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг // URL: https://www.
cbr.ru/about_br/bankstructute/szpp/ (дата обращения: 01.09.2021).

31 Продажа одних финансовых услуг под видом других посредством введения потребителя в заблуждение.
32 Поведенческий надзор // URL: https://www.cbr.ru/protection_rights/behavioral_surveillance/ (дата обра-

щения: 01.09.2021).
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тального, но и фактического контроля с 
выездом сотрудников Банка России в орга-
низацию и непосредственным ознакомле-
нием с деятельностью НФО по месту ее осу-
ществления. В рамках контактного надзора 
служащие Банка России наделяются бо́ль-
шим объемом прав в отношении поднад-
зорной организации: в частности, они могут 
применять методы фактического контроля, 
включая опечатывание (опломбирование) 
помещений для совершения операций с 
ценностями, визуальное наблюдение за дей-
ствиями работников поднадзорного лица в 
зоне обслуживания третьих лиц и т.д.33;

3)  встречи с менеджерами и иными сотруд-
никами некредитной финансовой организа-
ции — проводятся участниками надзорного 
процесса (например, кураторами НФО) в 
целях уточнения отдельных вопросов, воз-
никших в процессе надзора (в частности, 
экономического содержания тех или иных 
операций и обстоятельств их совершения), 
оценки рисков НФО, поиска способов устра-
нения и недопущения в будущем нарушений 
законодательства, устранения недостатков в 

деятельности НФО по результатам проведен-
ных надзорных мероприятий.
Таким образом, подводя итог всему выше-

сказанному, еще раз отметим, что надзор за 
деятельностью некредитных финансовых орга-
низаций в настоящее время представляет собой 
сложное многоаспектное явление, основными 
характеристиками которого выступают риск-
ориентированность, макропруденциальная 
направленность, применение мотивированного 
(профессионального) суждения, пропорцио-
нальное регулирование, осуществление над-
зора за соблюдением прав и законных интере-
сов потребителей финансовых услуг, а также 
сочетание различных форм контрольно-надзор-
ной деятельности. Подобная модель надзора за 
некредитными финансовыми организациями, 
основанная на лучшей мировой практике, по-
зволяет обеспечить эффективное управление 
рисками, возникающими на финансовых рын-
ках, полноту и своевременность выполнения 
некредитными финансовыми организациями 
возложенных на них обязательств, защиту прав 
и законных интересов потребителей финансо-
вых услуг.
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for more than 10 years, scientists have equated penalties in customs legal relations with a variety of sanctions. 
Law enforcement practice, in turn, does not consider penalties as a measure of responsibility, emphasizing their 
exclusively right restorative (remedial) function. The paper highlights modern regulatory provisions confirming the 
conclusion that the legislator acknowledges and consolidates the punitive function of penalties for late payment 
of customs payments. At the same time, the emphasis is made on the approach that is not always consistent 
in regulating grounds and procedure for penalties payment. Such ambiguity failes to contribute to a uniform 
interpretation and application of legal rules governing calculation of penalties. The paper attempts to substantiate 
the need for a legislative definition of the place of penalties for late payment of customs payments in the system 
of measures of state coercion.
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Приоритетной целью таможенной политики 
и деятельности Федеральной таможенной 
службы в государстве является совершен-

ствование механизма уплаты таможенных пла-
тежей1. Государство ищет оптимальные способы 
обеспечения своевременного и полного взи-
мания таможенных платежей, совершенствуя 
различные фискальные институты. Изменения, 
коснувшиеся таможенного регулирования в 
последние годы, затронули и вопрос исчисле-
ния пеней за просрочку уплаты таможенных 
платежей, что свидетельствует о заинтересо-
ванности государства в совершенствовании 
данного механизма финансово-правового при-
нуждения. Понимание сущности пеней за про-
срочку уплаты таможенных платежей является 
ключевым моментом для определения направ-
лений развития таможенного регулирования 
правоотношений по использованию указанного 
механизма. В настоящее время наблюдается 
некоторая неопределенность в определении 

роли, которую выполняют пени в таможенных 
правоотношениях.

Доктринальное толкование природы пеней 
в таможенном деле основано на признании их 
мерой ответственности с выделением присущих 
им признаков и функций2. Известный специа-
лист в области таможенного права О. Ю. Бакаева 
определяет четыре функции пеней: превентив-
ную, правовосстановительную, карательную и 
фискальную. В качестве основных признаков ав-
тор выделяет прежде всего денежный, фискаль-
ный и восстановительный характер пеней, а так-
же определяет основание взыскания — наличие 
недоимки. О. Ю. Бакаева, кроме того, указывает, 
что пени являются прогрессивно растущей санк-
цией и безальтернативной мерой ответственно-
сти, а также отмечает особый порядок их приме-
нения (отличия в порядке начисления разным 
субъектам таможенных правоотношений)3.

Судебное толкование, в свою очередь, стро-
ится на том, что пени выполняют только право-

1 Комплексная программа развития ФТС России на период до 2020 года // URL: https://customs.gov.ru/
activity/programmy-razvitiya/razvitie-2020 (дата обращения: 30.11.2020).

2 См.: Бакаева О. Ю. Правовое регулирование финансовой деятельности таможенных органов Российской 
Федерации : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2005. С. 14 ; Шамионов А. Р. Правовая природа 
пени в налоговом и таможенном праве // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия 
«Экономика. Управление. Право». 2017. Вып. 1. С. 121.

3 Бакаева О. Ю. Финансово-правовая ответственность за нарушения таможенных правил // Вестник Сара-
товского государственного социально-экономического университета. 2004. № 9. С. 134–135.
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восстановительную функцию и не преследуют 
целей наказания. Так, в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 49 «О неко-
торых вопросах, возникающих в судебной прак-
тике в связи с вступлением в силу Таможенного 
кодекса Евразийского экономического союза»4 
в п. 29 прямо указано, что пени не являются 
мерой ответственности, следовательно суд не 
может уменьшить размер начисленных пеней в 
сравнении с размером, определенным согласно 
положениям таможенного законодательства.

Аналогичный подход содержится и в разъ-
яснениях Верховного Суда РФ, данных в рамках 
рассмотрения дела по заявлению акционер-
ного общества к Центральной энергетической 
таможне5. Общество оспаривало решение тамо-
женного органа о взыскании пеней по доначис-
ленным таможенным платежам, ссылаясь на 
то, что на дату возникновения обязанности по 
уплате таможенных пошлин у общества имелась 
переплата (авансовые платежи), превышающая 
размер долга. В своем определении Верховный 
Суд РФ поддержал позицию суда апелляцион-
ной инстанции, который при удовлетворении 
требований заявителя исходил из того, что при 
наличии внесенного плательщиком авансового 
платежа, соответствующего размеру требуемых 
платежей и налогов, таможенный орган имеет 
возможность самостоятельно зачесть их в счет 
погашения недоимки, при этом какие-либо 
потери в бюджетной системе отсутствуют, что 
исключает возможность начисления пеней. Выс-
шая судебная инстанция приравнивает пени к 
правовосстановительным мерам, применяемым 
в целях компенсации потерь бюджета в резуль-
тате недополучения налоговых сумм в срок в 
случае задержки уплаты налога, и не относит 
ее к мерам юридической ответственности за 
виновное поведение. Суд также делает вывод 

о том, что обязанность по уплате пеней явля-
ется дополнительной (производной) по отно-
шению к обязанности по уплате соответствую-
щих таможенных платежей и возникает не по 
факту совершения того или иного нарушения 
таможенного законодательства, а в случаях, 
когда неуплата таможенных платежей привела 
к возникновению потерь в доходах бюджета, 
требующих компенсации.

Противоречие судебного и доктринального 
толкования правовой природы пеней в тамо-
женном деле основано на том, что сам законо-
датель достаточно противоречиво подходит к 
регулированию правоотношений по исчисле-
нию пеней за просрочку уплаты таможенных 
платежей. Попробуем разобраться, какие имен-
но нормы указывают на правовосстановитель-
ный характер рассматриваемой меры, а какие 
позволяют причислить ее к мерам ответствен-
ности.

Для понимания современной правовой при-
роды пеней в таможенных правоотношениях 
необходимо обратиться к истории их норматив-
ного регулирования. Следует отметить, что зако-
нодатель периодически менял подходы к опре-
делению пеней: в одних нормативных актах они 
носили штрафной характер, в других выполняли 
только правовосстановительную функцию. Так, 
в Таможенном кодексе Российской Федерации 
1993 г.6 пени имели ярко выраженный каратель-
ный характер. Во-первых, их размер зависел от 
суммы долга и составлял 0,3 % суммы недоимки 
за каждый день просрочки, что сближало пени 
со штрафом. Во-вторых, в разделе об ответ-
ственности за нарушение таможенных правил 
пени были установлены как дополнительное 
наказание за непредставление в установленный 
срок товаров, документов, иных предметов и 
сведений, необходимых для производства по 

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 49 «О некоторых вопросах, возникающих 
в судебной практике в связи с вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического 
союза» // URL: https://www.vsrf.ru/documents/own/28484/ (дата обращения: 01.12.2020).

5 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 25.07.2019 по делу 
№ А40-188022/2017 // URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/11a2ad29-8cf1-41f9-adbe-b62a50ffdcc1/
a165e141-289f-477b-ae85-95987ee2fbc2/A40-188022-2017_20190725_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True 
(дата обращения: 04.12.2020).

6 Таможенный кодекс Российской Федерации от 18.06.1993 № 5221-I // Российская газета. 21.07.1993.
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делу (ст. 440 ТК РФ). С введением в действие 
Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях статья 440 ТК РФ утратила силу.

В дальнейшем около 15 лет правила начис-
ления пеней за нарушение сроков уплаты тамо-
женных платежей оставались стабильными. Ча-
стью 2 ст. 349 Таможенного кодекса РФ 2003 г.7 
и впоследствии частью 2 ст. 151 Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации»8 
размер пеней приравнивался к 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ и 
взимался за каждый день просрочки платежа до 
дня фактической оплаты задолженности. Необ-
ходимо отметить, что, несмотря на снижение 
ставки пеней по сравнению с ранее действо-
вавшей, ее размер был тем не менее больше, 
чем, например, ставка процентов за пользова-
ние предоставленной отсрочкой или рассрочкой 
уплаты таможенных платежей. Согласно ст. 120 
Федерального закона № 311-ФЗ «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации» 
проценты за предоставление отсрочки или рас-
срочки уплаты таможенных платежей уплачива-
лись исходя из ставки рефинансирования Банка 
России, а значит, при расчетах использовалась 
1/365 (1/366 в високосный год) ставки рефинан-
сирования Банка России. Следовательно, было 
бы преждевременным признавать правовосста-
новительный характер пеней в действовавших 
с 2003 по 2018 г. нормативных актах.

Существенное изменение правил начисле-
ния пеней произошло в современном таможен-
ном законодательстве. В частях 10 и 11 ст. 72 
Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации»9 (далее — Закон № 289-ФЗ) установ-
лен дифференцированный размер пеней за 
просрочку уплаты таможенных платежей. Так, 
с момента начала течения срока просрочки 

уплаты таможенных платежей и до момента 
фактической добровольной уплаты либо до дня 
формирования уведомления о не уплаченных в 
установленный срок суммах таможенных плате-
жей взимаются пени в размере 1/360 ключевой 
ставки Банка России. Отметим, что указанная 
ставка пеней соответствует размеру процентов, 
которые начисляются, например, при исполь-
зовании отсрочки или рассрочки уплаты тамо-
женных платежей (ст. 34 Закона № 289-ФЗ). При 
таких условиях проценты и пени не отличаются 
по размеру и порядку исчисления и носят ком-
пенсационный характер, то есть призваны ком-
пенсировать потери казны от недополучения в 
срок суммы обязательных платежей.

Если же плательщик добровольно не выпол-
няет обязанность по погашению задолженности 
в установленный в уведомлении таможенного 
органа срок, то со дня формирования уведом-
ления ставка пеней меняется. На этом этапе она 
составляет 1/100 ключевой ставки ЦБ РФ. Необ-
ходимо учитывать, что, получив уведомление 
об уплате таможенных платежей и исполнив 
его в установленный законодательством срок, 
плательщик уплатит только те пени, которые 
начислены таможенным органом в уведомле-
нии на дату составления последнего. А уже в 
случае игнорирования уведомления размер 
пеней увеличится в три раза. Законодатель 
устанавливает своего рода отягчающие вину 
обстоятельства, устанавливая повышенный раз-
мер пеней в случае «злостного уклонения» от 
уплаты таможенных платежей. Похожий прин-
цип относительно начисления пеней закреп-
лен и в налоговом законодательстве. В связи с 
этим некоторые ученые справедливо заметили: 
если пени — способ обеспечения уплаты обя-
зательных платежей, то они должны выполнять 
только компенсационную функцию, не преду-
сматривать учет «отягчающих» обстоятельств 
в виде увеличения срока просрочки уплаты10. 
В противном случае пени превращаются в меру 

7 Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2066.
8 СЗ РФ. 2010. № 48. Ст. 6252.
9 СЗ РФ. 2018. № 32. Ст. 5082.
10 См.: Лютова О. И. Пеня в налоговом праве: актуальные вопросы правовой природы // Вестник Ниже-

городского университета имени Н. И. Лобачевского. 2017. № 2. С. 140.
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ответственности. Следует согласиться с данным 
выводом. Действительно, в подобных ситуациях 
с дифференциацией ставок пеней очевидна их 
штрафная (карательная) функция.

Для того чтобы разобраться в спорном во-
просе о правовой природе пеней в таможен-
ном деле, следует обратиться к теории госу-
дарства и права. Наверняка не вызовет споров 
тезис о том, что пени являются одной из мер 
государственного принуждения, поскольку 
представляют собой предусмотренный законом 
способ воздействия таможенных органов на 
поведение участников внешнеэкономической 
деятельности, который применяется в целях 
обеспечения правопорядка и защиты нару-
шенных государственных интересов. Данное 
определение вполне укладывается в общую 
концепцию государственного принуждения, 
существующую в теории права11. Общепри-
нятой классификацией мер государственного 
принуждения является их деление на преду-
предительные (превентивные), пресекатель-
ные, меры защиты (правовосстановительные) и 
меры ответственности. При этом в науке суще-
ствуют различные точки зрения относительно 
места и содержания правовосстановительных 
мер в системе государственного принуждения. 
Так, отдельные авторы считают правовосста-
новительные меры разновидностью юриди-
ческой ответственности12. Существует также 
мнение, что эти категории коренным образом 
друг от друга не отличаются, по крайней мере 
не так далеки между собой13. Тем не менее 
многие авторы признают за мерами защиты 
самостоятельную роль и функции, отличные 
от тех, которые выполняют меры ответствен-
ности. Несомненным представляется то, что 

правовые средства, используемые при реали-
зации указанных мер, в целом сходны, однако 
их целевая направленность и, как следствие, 
функции и принципы применения различаются. 
Правовосстановительные меры направлены 
прежде всего на защиту (восстановление) инте-
ресов кредитора, а меры ответственности сфо-
кусированы на нарушителе, выполняя, помимо 
прочего, карательную функцию.

Наиболее важным признаком, показываю-
щим, что данная мера является именно мерой 
юридической ответственности, а не мерой 
защиты, является их многофункциональность. 
Меры ответственности выполняют как кара-
тельную, так и восстановительную функции, а 
отсутствие у меры государственного принужде-
ния карательной функции означает, что она не 
является мерой юридической ответственности14.

Анализ положений закона приводит к выво-
ду о том, что пени выполняют двойную функ-
цию — и правовосстановительную, и каратель-
ную. Как указал в своей работе Н. В. Витрук, 
«нет никакого противоречия в… том, что в 
отраслях публичного права (конституционном, 
административном, финансовом, налоговом, 
уголовном, процессуальном и др.), наряду с 
карательной юридической ответственностью, 
применяется восстановительная юридическая 
ответственность, равно как в отраслях частного 
права наряду с восстановительной юридиче-
ской ответственностью применяются меры 
карательной ответственности»15. Учитывая, 
что пени подлежат уплате в рамках финансо-
вых отношений, возникающих, как правило, 
между таможенными органами и участниками 
внешнеэкономической деятельности, пере-
мещающими товары через таможенную гра-

11 См.: Кожевников С. Н. Государственное принуждение: сущностные аспекты // Социально-политические 
науки. 2017. № 3. С. 71.

12 См.: Корнилов А. Р. Правовые процедуры института юридической ответственности : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Н. Новгород, 2000. С. 7.

13 См.: Пустомолотов И. И. Меры ответственности и способы обеспечения обязательств в гражданском 
праве // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. 
№ 5-2. С. 115.

14 См.: Липинский Д. А., Шишкин А. Г. Понятие меры юридической ответственности // Журнал российского 
права. 2013. № 6 (198). С. 44.

15 Витрук Н. В. Общая теория юридической ответственности. 2-е изд., испр. и доп. М. : Норма, 2009. С. 99.
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ницу, очевидна цель государства обеспечить 
компенсацию расходов, которые возникают в 
случае несвоевременной уплаты таможенных 
платежей участниками внешнеэкономической 
деятельности. С другой стороны, законодатель 
моделирует и закрепляет в законе условия, 
при которых размер компенсации будет пре-
вышать размер убытков от просрочки уплаты 
обязательных платежей. Тем самым достигают-
ся одновременно две цели: восстановительная, 
направленная на восстановление нарушенного 
правового состояния субъекта права, возмеще-
ние нанесенного правонарушением ущерба, и 
собственно карательная, выражающаяся в воз-
ложении дополнительной финансовой нагрузки 
на нарушителя. Наличие именно этой — кара-
тельной — функции пеней позволяет прирав-
нять их к мерам ответственности.

Непоследовательность законодателя в регу-
лировании правоотношений по исчислению и 
взиманию пеней за просрочку уплаты таможен-
ных платежей, возможно, связана с тем, что из-
начально нормативно не определена правовая 
природа данного механизма. Как раз для таких 
ситуаций необходимо законодательно четко 
определить, являются ли пени обеспечитель-
ным платежом или же мерой ответственности 
за неправомерное деяние. Возможно, назрела 
необходимость законодательно признать пени 
в таможенных отношениях мерой ответственно-
сти, которая выполняет одновременно несколь-
ко функций, то есть не только компенсацион-
ную и стимулирующую, но и карательную. Что 
изменит такой подход? Во-первых, позволит 
распространить основные принципы привлече-
ния к ответственности к механизму начисления 
и взыскания пеней. Речь идет прежде всего о 
принципе соразмерности наказания, который 
учтен, например, в гражданско-правовых отно-
шениях при начислении неустойки. Во-вторых, 
при определении размера пеней потребует чет-
кой формулировки состава правонарушения с 
учетом субъективной его стороны — учета вины 
лица, допустившего просрочку уплаты обяза-
тельных платежей.

Нужно отметить, что уже сейчас в нормах 
Закона № 289-ФЗ можно встретить положения, 
когда законодатель при начислении пеней учи-
тывает вину плательщика в образовании недо-
имки.

Например, в 2013 г. Верховный Суд РФ дал 
разъяснения по вопросу квалификации право-
нарушений, предусмотренных частью 2 ст. 16.2 
КоАП РФ (недостоверное декларирование)16, где 
указал, что если в декларации на товар участник 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) за-
явил полные и достоверные сведения о товаре, 
но неверно определил код товара по Товарной 
номенклатуре внешнеэкономической деятель-
ности (ТН ВЭД), привлекать его к ответствен-
ности по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ неправомерно. 
Правоприменитель, по всей вероятности, исхо-
дил из отсутствия вины в деянии участника ВЭД 
и наличия возможности у таможенных органов, 
проверяющих декларацию, своевременно от-
реагировать на допущенное нарушение. Закон 
№ 289-ФЗ распространил это правило и на взы-
скание пеней: согласно п. 11 ч. 19 ст. 72 Закона 
№ 289-ФЗ пени не подлежат начислению в том 
случае, когда таможенный орган по результатам 
контроля после выпуска товаров доначисляет 
таможенные платежи в связи с выявлением не-
верного указания декларантом кода товара по 
ТН ВЭД (при отсутствии в деянии лица состава 
правонарушения, предусмотренного ст. 16.2 
КоАП РФ). Иными словами, даже если в бюд-
жет несвоевременно поступили таможенные 
платежи и казна несет убытки, которые можно 
было бы возместить за счет начисления пеней, 
выполняющих правовосстановительную функ-
цию, в законе тем не менее не используется этот 
механизм. В данной ситуации по логике законо-
дателя применение пеней зависит от привле-
чения лица к административной ответственно-
сти. Как расценивать подобную позицию: как 
исключение из общего правила применения 
пеней или как подтверждение карательной их 
функции, которая не может применяться при 
отсутствии вины плательщика в возникновении 
просрочки уплаты таможенных платежей?

16 Постановление Пленума ВС РФ от 08.11.2013 № 79 «О некоторых вопросах применения таможенного 
законодательства» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2014. № 1.
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С другой стороны, как рассматривать ситуа-
цию, когда участник ВЭД, самостоятельно вы-
явивший неверное указание кода по ТН ВЭД уже 
после выпуска товара, решил исправить ошибку, 
подать корректировку декларации на товары и 
доплатить таможенные платежи? В примеча-
нии к ст. 16.2 КоАП РФ указано, что в этом слу-
чае лицо освобождается от административной 
ответственности. Тем не менее в корректировке 
декларации участник ВЭД обязан начислить 
пени за доплачиваемые платежи, иначе это 
сделает таможенный орган.

В таможенном законодательстве, как отме-
чалось выше, существует еще один механизм 
компенсации государству не полученных свое-
временно денежных средств — начисление 
процентов за отсрочку или рассрочку уплаты 
ввозных таможенных пошлин, налогов (ст. 60 
ТК ЕАЭС17, ст. 34, 53 Закона № 289-ФЗ). Сто́ит 
отметить, что во многих случаях, где, казалось 
бы, подлежат уплате пени за просрочку уплаты 
таможенных платежей, законодатель преду-
сматривает начисление процентов за отсрочку 
уплаты таможенных платежей, которые носят 
исключительно правовосстановительный харак-
тер. Так, в случае нарушения сроков заверше-
ния таможенной процедуры переработки на 
таможенной территории на участника ВЭД воз-
лагается обязанность уплатить таможенные пла-
тежи, которые подлежали бы уплате, как если 
бы товар изначально помещался под процедуру 
выпуска для внутреннего потребления. При этом 
за весь период: с момента регистрации деклара-
ции, по которой товар прибыл в страну и поме-
щался под процедуру переработки, до момента 
истечения срока действия этой процедуры — на 
сумму указанных таможенных платежей начис-
ляются именно проценты, как если бы в отно-
шении указанных сумм была предоставлена 
отсрочка их уплаты (ст. 174 ТК ЕАЭС). Вызывает 
вопросы то обстоятельство, что в этой ситуации 
начисляются проценты, а не пени. Ведь платель-
щик допустил нарушение: в срок, установлен-
ный законодательством, не завершил льготную 

процедуру, предусматривавшую освобожде-
ние от уплаты таможенных платежей. Следует 
заметить, что ответственность за незавершение 
в установленные сроки таможенной процедуры 
уже предусмотрена частью 3 ст. 16.19 КоАП РФ, 
видимо, поэтому законодатель во избежание 
двойного наказания предусматривает начисле-
ние процентов на несвоевременно уплаченные 
таможенные платежи, т.е. использует исключи-
тельно правовосстановительный механизм, не 
прибегая к карательной функции пеней.

В этой связи обоснованным представляется 
пересмотреть соотношение и порядок исполь-
зования процентов и пеней в таможенном деле. 
И проценты за отсрочку уплаты, и пени за про-
срочку уплаты таможенных платежей подле-
жат начислению в связи с несвоевременным 
поступлением таможенных платежей в бюджет. 
При этом проценты, исчисляемые в размере 
1/360 ключевой ставки Банка России, выпол-
няют исключительно правовосстановительную 
функцию и роль платы за пользование отсроч-
кой, даже когда эта отсрочка предварительно 
не согласовывалась с таможенными органами. 
Если же обязанным лицом допускается винов-
ное уклонение от погашения задолженности, 
то оправданным представляется начисление 
пеней, которые, помимо правовосстановитель-
ной, выполняют еще и штрафную (карательную) 
функцию.

Определение пеней, сформулированное в 
ст. 72 Закона № 289-ФЗ, должно содержать ука-
зание на то, что это мера ответственности, кото-
рая подлежит взысканию в случае виновного 
уклонения плательщика либо лица, несущего 
солидарную обязанность, от уплаты таможен-
ных платежей в случаях, установленных настоя-
щей статьей. При этом размер пеней должен 
составлять 1/100 ключевой ставки ЦБ РФ, дей-
ствующей на день их применения.

Денежные суммы, которые таможенный 
орган начисляет из расчета одной 1/360 клю-
чевой ставки Банка России за каждый день 
просрочки и предлагает плательщику добро-

17 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможен-
ном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017) // URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001201801090004 (дата обращения: 01.12.2020).
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вольно уплатить одновременно с погашением 
образовавшейся задолженности по таможен-
ным платежам, направляя соответствующее 
уведомление, следует признать процентами за 
использованную отсрочку. Если же плательщик 
либо лицо, несущее солидарную обязанность, 
добровольно не выполняет предписание по по-
гашению задолженности и уплате процентов, 
то на сумму недоимки подлежат уплате пени в 
размере 1/100 ключевой ставки Банка России 
за каждый день просрочки начиная со дня, сле-
дующего за днем формирования уведомления о 
не уплаченных в установленный срок суммах та-
моженных платежей. Этот механизм направлен 
на стимулирование плательщика своевременно 
погашать образовавшуюся задолженность. Кро-
ме того, нельзя обойти вниманием и тот факт, 
что уклонение от исполнения законного пред-
писания таможенного органа само по себе обра-
зует состав правонарушения, поэтому субъект 
не может обойтись лишь уплатой процентов, 
но должен понести наказание, в том числе в 
целях предупреждения совершения подобных 
нарушений в будущем. Если субъект докажет, 
что неисполнение уведомления таможенного 
органа о не уплаченных в установленный срок 
суммах таможенных платежей произошло не 
по его вине (например, произошла техническая 
ошибка банка при перечислении средств), то он 
освобождается от ответственности. При таком 
подходе к правовому регулированию механиз-
ма исчисления и взимания пеней можно пред-
усмотреть и возможность снижения их размера 
при наличии смягчающих вину обстоятельств. 
При этом минимальное значение начислен-
ных пеней не должно быть меньше денежной 
суммы, рассчитанной исходя из 1/360 ключевой 
ставки Банка России за каждый день просрочки.

Следует сохранить правило, закрепленное 
в ст. 72 Закона № 289-ФЗ, которое позволяет 
плательщику погасить недоимку и избежать 
привлечения к ответственности. Так, при само-
стоятельном обнаружении допущенной про-
срочки уплаты таможенных платежей участник 

ВЭД вправе рассчитать и уплатить проценты за 
просрочку уплаты в порядке, установленном 
ст. 53 Закона № 289-ФЗ, т.е. из расчета 1/360 
ключевой ставки Банка России за каждый день 
просрочки. Данное правило также стимулирует 
своевременное погашение задолженности и 
возмещение убытков государству. Одновре-
менно оно сохранит участнику ВЭД репутацию 
добросовестного плательщика, освободив его 
от ответственности.

Наконец, затрагивая вопрос о соотношении 
таможенного и налогового законодательства в 
части уплаты процентов и пеней за отсрочку/
просрочку уплаты налогов, взимаемых при 
ввозе товаров, сошлемся на положение ч. 2 
ст. 2 Налогового кодекса РФ, которое устанав-
ливает, что к отношениям по установлению, 
введению и взиманию таможенных платежей, 
привлечению к ответственности виновных лиц 
законодательство о налогах и сборах не приме-
няется, если иное не предусмотрено настоя-
щим кодексом. Более того, по смыслу ст. 34 и 
53 Закона № 289-ФЗ проценты за несвоевре-
менную уплату налогов, взимаемых при ввозе 
товаров, исчисляются в размерах и порядке, 
которые установлены таможенным законо-
дательством. Следовательно, нет оснований 
опасаться возникновения коллизии налогового 
и таможенного законодательства при исчис-
лении и применении процентов и пеней за 
несвоевременную уплату налогов, взимаемых 
при ввозе товаров.

Правовое регулирование, несомненно, не 
в силах учесть всех практических ситуаций, ко-
торые могут возникнуть в той или иной сфере 
взаимодействия субъектов правоотношений, 
в том числе при просрочке уплаты таможен-
ных платежей. Тем не менее законодательное 
разграничение правовосстановительных мер 
и мер юридической ответственности за нару-
шение сроков уплаты таможенных платежей 
поспособствует обеспечению единообразного 
толкования и реализации указанных правовых 
механизмов.
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that at present the RF Budget Code does not contain any legal consolidation of the methods of preliminary control. 
In conclusion, two ways of solving this problem are proposed. Given that authorization has retained the distinctive 
features of control activities, the return of the norms defining authorization as a method of control to the RF BC 
is considered as a priority option.
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Важную роль в обеспечении осуществле-
ния эффективной государственной поли-
тики во всех сферах общественной жизни 

играет контроль, вопросам совершенствования 
которого уделено особое внимание на высшем 
государственном уровне, что нашло отражение 
в следующих актах.

Во-первых, в Стратегии экономической без-
опасности РФ на период до 2030 года1 среди 
направлений развития системы государствен-
ного управления в сфере экономики названо 
совершенствование деятельности контрольно-
надзорных органов.

Во-вторых, в ежегодных посланиях Прези-
дента РФ Федеральному Собранию2 неодно-
кратно указывалось на необходимость обнов-
ления нормативной базы контрольной деятель-
ности.

В целях исполнения данных поручений упол-
номоченные органы утверждают различные 
нормативные правовые акты. В частности, ос-
новные направления реформирования контроля 
в бюджетной сфере обозначены в принятом в 

июле 2019 г. Федеральном законе № 199-ФЗ3 
(далее — Закон № 199-ФЗ), анализируя кото-
рый следует обратить внимание на то, что, по 
аналогии с Бюджетным кодексом РФ4, в назва-
нии и тексте указанного акта не употребляется 
категория «бюджетный контроль», вместо нее 
используется понятие «государственный (муни-
ципальный) финансовый контроль». Несмотря 
на общепринятое широкое понимание второй 
категории, ученые сходятся в том, что в бюджет-
ном законодательстве государственный (муни-
ципальный) финансовый контроль выступает 
синонимом бюджетного контроля5.

Продолжая исследование Закона № 199-ФЗ, 
следует подчеркнуть, что в нем отражены по-
ложения, закрепленные в настоящее время в 
БК РФ, а именно:
— определен порядок проведения внутреннего 

финансового аудита и мониторинга качества 
финансового менеджмента;

— конкретизировано содержание федеральных 
стандартов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, 

1 Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Феде-
рации на период до 2030 года» // СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2902.

2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016 // Парламентская газета. 2016. № 45 ; 
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 // РГ. 2018. № 46 ; Послание Прези-
дента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 // РГ. 2019. № 38.

3 Федеральный закон от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» // СЗ РФ. 2019. № 30. Ст. 4101.

4 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.
5 См., например: Болтинова О. В. Бюджетное право : учебное пособие для магистратуры. М., 2018. 

С. 109 ; Бубнова О. Ю. Финансово-правовые основы бюджетного контроля в Российской Федерации : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 9 ; Лагутин И. Б. Системность бюджетного контроля и 
бюджетного аудита в Российской Федерации : финансово-правовое регулирование : дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 2014. С. 36.
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полномочие по утверждению стандартов 
передано Правительству РФ;

— детализированы требования к направлению 
и исполнению представлений и предписаний;

— из числа методов контроля исключено санк-
ционирование операций.
Несомненно, перечисленные законодатель-

ные поправки представляют особый интерес 
для изучения в науке финансового права, од-
нако данное исследование нацелено исключи-
тельно на рассмотрение вопросов реформиро-
вания правового регулирования санкциониро-
вания операций.

Подробный анализ внесенных изменений 
представляется возможным предварить опи-
санием характерных особенностей, присущих 
названной процедуре до принятия Закона 
№ 199-ФЗ. В связи с этим сто́ит обратить вни-
мание на две статьи БК РФ. Так, в п. 2, 3 ст. 265 
определены органы бюджетного контроля, а 
в п. 1 ст. 267.1 — методы контроля, среди ко-
торых было названо санкционирование опе-
раций. Примечательно, что указанные нормы 
непосредственно не соотносились друг с дру-
гом, что выражалось в том, что методы не были 
закреплены за конкретными контрольными 
органами. Несмотря на это, санкционирование 
считалось исключительным полномочием Феде-
рального казначейства и финансовых органов 
субъектов РФ и муниципальных образований. 
Согласно ст. 6 БК РФ компетенция финансовых 
органов ограничена организацией исполнения 
бюджета: с одной стороны, данная норма не 
устанавливала полномочие финансовых орга-
нов на проведение контрольных процедур, с 
другой стороны, не запрещала осуществление 
санкционирования.

При исследовании методов бюджетного кон-
троля представляется необходимым раскрыть 

также содержание понятия «участники бюджет-
ного процесса». Обширный перечень субъектов, 
относящихся к данной категории, представлен в 
п. 1 ст. 152 БК РФ. Помимо этого, в бюджетном 
законодательстве упоминаются другие субъ-
екты, в частности бюджетные и автономные 
учреждения, иные юридические и физические 
лица, которые не включены в число участников 
бюджетного процесса и не отнесены к другим 
законодательно установленным категориям. 
В силу этого обстоятельства в науке финансо-
вого права для определения перечисленных 
лиц принято использовать термин «неучастники 
бюджетного процесса»6. Кроме доктринальных 
источников, данная категория используется на 
Едином портале бюджетной системы РФ7.

Продолжая анализировать правовое регули-
рование санкционирования до этапа внесения 
соответствующих изменений, сто́ит обратить 
внимание на тот факт, что законодатель в нормах 
БК РФ установил два вида указанной процедуры.

Первый — санкционирование оплаты денеж-
ных обязательств, выступавшее одним из этапов 
в процессе исполнения бюджета по расходам. 
При этом сами денежные обязательства опре-
делялись как обязанность получателя бюджет-
ных средств, из чего следует, что данный вид 
санкционирования нацелен на контроль лишь 
одного из участников бюджетного процесса — 
получателя средств.

В свою очередь, другой вид — санкциониро-
вание операций — считался методом бюджет-
ного контроля, объекты которого перечислены 
в ст. 266.1 БК РФ, а именно к ним относились 
как участники, так и неучастники бюджетного 
процесса, в том числе юридические и физиче-
ские лица.

Тем не менее подробный разбор специаль-
ной нормы, закрепленной в ст. 269.1 БК РФ 

6 См., например: Болтинова О. В. Принципы бюджетной системы и бюджетного процесса в условиях 
совершенствования бюджетного законодательства Российской Федерации // Вестник Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 9. С. 51 ; Пауль А. Г. Проблемные вопросы предмета и субъектов 
бюджетного права применительно к отношениям по осуществлению бюджетного контроля // Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия «Право». 2016. № 3. С. 238.

7 Реестр участников и неучастников бюджетного процесса // URL: http://epbs2020.budget.gov.ru/Бюджет/
Расходы/Реестр-участников-и-неучастников-бюджетного-процесса?regionId=45000000 (дата обращения: 
06.09.2021).
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(в настоящее время утратившей силу), позволяет 
утверждать, что, будучи контрольным методом, 
санкционирование было ориентировано исклю-
чительно на контроль деятельности получателей 
бюджетных средств, что свидетельствует о еди-
ном объекте при осуществлении обоих видов 
санкционирования. Помимо этого, в процессе 
изучения норм предыдущей редакции БК РФ 
выявлена идентичность дефиниций и порядка 
проведения названных процедур.

С учетом изложенного можно говорить о том, 
что указанные термины рассматривались как 
синонимичные и одновременно обозначали 
метод контроля и этап исполнения бюджета по 
расходам.

Несмотря на установленную тождествен-
ность видов санкционирования, данная кате-
гория характеризовалась двойственной сущ-
ностью. Санкционирование определялось как 
акцепт — совершение разрешительной надписи 
после проверки предусмотренных документов. 
Анализируя предложенную дефиницию, необ-
ходимо отметить гражданско-правовую природу 
акцепта, который традиционно считается одним 
из этапов заключения договора. В то же время 
санкционирование, наряду с другими метода-
ми контроля, относилось к методам прямого 
управляющего воздействия, которые отлича-
ются императивностью8. Таким образом, двой-
ственная природа санкционирования выража-
лась в адаптации гражданско-правового метода 
к преимущественно императивной финансовой 
деятельности.

Далее представляется возможным перейти 
к рассмотрению проблемы установления соот-
ношения между видами бюджетного контроля 
и санкционированием как методом контроля. 
Большинство авторов относили санкционирова-
ние к методам предварительного контроля9, что 
объяснялось его ориентированностью на пред-
отвращение правонарушений; другие утверж-
дали, что санкционирование — метод текущего 
контроля10, обосновывая свою позицию тем, что 
названная процедура реализовывалась в ходе 
исполнения бюджета.

В целях подтверждения одной из указанных 
научных позиций следует обратиться к право-
вым источникам. Например, в ст. 265 БК РФ 
представлены две классификации видов бюд-
жетного контроля, в одной из которых крите-
рием служит время проведения, в связи с чем 
выделены два вида — предварительный и 
последующий. Каждый из видов контроля дол-
жен обеспечиваться определенными способами 
его реализации, однако в бюджетном законо-
дательстве такое соотношение не установле-
но. В ранее действовавшей редакции ст. 267.1 
БК РФ были перечислены следующие методы 
контрольной деятельности: проверка, ревизия, 
обследование и санкционирование операций.

Учитывая вышеназванные легальные и док-
тринальные источники, а также изучив право-
применительную практику по указанной про-
блематике11, можно утверждать, что предвари-
тельный контроль осуществлялся посредством 
санкционирования операций.

8 См.: Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации : проблемы и перспективы : 
монография / отв. ред. Е. Ю. Грачева. М., 2013. С. 72.

9 См., например: Комягин Д. Л. Бюджетное право России : учебное пособие / общ. ред. А. Н. Козырина. 
М., 2011. С. 231 ; Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. М., 2012. С. 134–135.

10 См., например: Бюджетный кодекс Российской Федерации. Поглавный научно-практический коммента-
рий коллектива ученых под руководством доктора юридических наук, профессора А. А. Ялбулганова / 
под ред. А. Н. Козырина. М., 2012. С. 714 ; Шохин С. О. Сочетание публично-правовых и гражданско-
правовых инструментов в бюджетном финансировании // Актуальные проблемы российского права. 
2018. № 3. С. 12.

11 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2017 № 14АП-1214/2017 по 
делу № А05-9898/2016 // СПС «КонсультантПлюс» ; постановление Четырнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 20.04.2017 № 14АП-2187/2017 по делу № А05-10023/2016 // СПС «КонсультантПлюс» ; 
постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2020 № 14АП-4623/2020 
по делу № А05-2385/2020 // СПС «КонсультантПлюс».
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Итак, проведенный комплексный анализ 
правового регулирования санкционирования в 
предшествующий период позволяет приступить 
к исследованию изменений, внесенных Законом 
№ 199-ФЗ.

Первоначальная концепция реформирова-
ния бюджетного контроля, направленная на 
конкретизацию контрольного аспекта санк-
ционирования, представлена в законопроек-
те № 493988-712. Согласно редакции проекта, 
подготовленной Министерством финансов РФ 
и внесенной Правительством РФ в Государствен-
ную Думу, в тексте Кодекса предлагалось закре-
пить норму, в соответствии с которой предва-
рительный бюджетный контроль реализуется 
посредством санкционирования операций. 
В случае принятия закона в названной редак-
ции планировалось издание приказа Минфина 
России, уточняющего порядок осуществления 
Казначейством России контрольных полномо-
чий при санкционировании. Однако в процессе 
подготовки ко второму чтению законопроект 
претерпел кардинальные изменения и впослед-
ствии был утвержден в редакции, противоре-
чащей первоначальному замыслу его авторов. 
Так, поправки, внесенные Законом № 199-ФЗ, 
сводились к исключению:
— санкционирования операций из представ-

ленного в ст. 267.1 БК РФ перечня методов 
бюджетного контроля;

— дефиниции санкционирования как соверше-
ния акцепта после проверки предусмотрен-
ных документов из ст. 219 и 267.1 БК РФ;

— статьи 269.1 БК РФ, устанавливавшей полно-
мочия Казначейства и финансовых органов 
по осуществлению контроля при санкциони-
ровании операций.
Принимая во внимание данные изменения, 

можно констатировать, что в настоящее время 
в бюджетном законодательстве санкциониро-
вание не считается методом контроля, а опре-
деляется исключительно как этап в процессе 
исполнения бюджета. В связи с этим следует 
вернуться к ранее обозначенному вопросу о 
соотношении видов и методов бюджетного кон-
троля, в процессе исследования которого было 
установлено, что санкционирование обеспечи-
вало проведение предварительного контроля. 
В новой редакции ст. 267.1 БК РФ представлены 
три метода бюджетного контроля: проверка, 
ревизия и обследование. Анализ федеральных 
стандартов внутреннего государственного (му-
ниципального) финансового контроля13 позволя-
ет заключить, что данные способы ориентирова-
ны на проверку предшествующей деятельности, 
в силу чего обосновано утверждение, что они 
являются методами последующего контроля. 
Таким образом, поскольку в Кодексе отсутствует 
легальное закрепление методов предваритель-
ного бюджетного контроля, а осуществление 
контрольной деятельности невозможно без реа-
лизации ее методов, в настоящее время пред-
варительный контроль в бюджетной сфере не 
проводится.

Названную проблему можно решить по-
средством исключения норм, регулирующих 

12 Проект федерального закона № 493988-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» // СПС «КонсультантПлюс».

13 Постановление Правительства РФ от 27.02.2020 № 208 «Об утверждении федерального стандарта вну-
треннего государственного (муниципального) финансового контроля “Планирование проверок, ревизий 
и обследований”» // СЗ РФ. 2020. № 9. Ст. 1206 ; постановление Правительства РФ от 17.08.2020 № 1235 
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансо-
вого контроля “Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов”» // СЗ РФ. 
2020. № 34. Ст. 5462.

14 Приказ Минфина России от 30.10.2020 № 257н «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита 
федерального бюджета» // URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 06.09.2021).
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предварительный контроль, из текста БК РФ. 
Однако такому законодательному изменению 
препятствует следующее обстоятельство: пред-
варительный контроль вместе с последующим 
представляют собой классификацию видов бюд-
жетного контроля по критерию времени про-
ведения. Исходя из того, что классификация не 
может быть выражена одним-единственным 
видом, напрашивается вывод о невозможности 
признания норм о предварительном контроле 
утратившими силу. В связи с этим можно пред-
ложить другое решение обозначенной пробле-
мы — возвращение норм о санкционировании 
операций в разд. IX БК РФ.

Применение указанного способа совершен-
ствования бюджетного законодательства об-
условлено ранее обозначенной необходимостью 
сохранения легальной классификации видов бюд-
жетного контроля. В таком случае возвращение 
правовых норм будет способствовать восстанов-
лению целостности нормативно-правового регу-
лирования, нарушение которой выразилось в том, 
что после вступления в силу Закона № 199-ФЗ 
санкционирование, не являясь методом контро-
ля, сохранило в себе характерные особенности 
контрольной деятельности, что подтверждается 
следующими нормативными актами.

Во-первых, в п. 5 ст. 219 БК РФ определен 
предмет контроля в ходе санкционирования 
оплаты денежных обязательств. Названная 
норма идентична положению, закрепленному 
в ст. 269.1 БК РФ (утратила силу), которая уста-
навливала контрольные полномочия государ-
ственных органов при санкционировании.

Во-вторых, согласно приказу Минфина Рос-
сии от 30.10.2020 № 257н14 в процессе санк-
ционирования осуществляется контрольная 

процедура — проверка распоряжения о совер-
шении казначейского платежа и других преду-
смотренных документов.

В-третьих, контрольный характер санкциони-
рования нашел отражение и в актах Казначей-
ства России, в частности в приказе от 10.10.2008 
№ 8н15.

Следует также обратить внимание на вы-
сказанные в доктрине позиции по рассматри-
ваемой проблеме. В науке финансового права 
одним из признаков контроля считается возло-
жение на подконтрольных субъектов обязан-
ности создавать необходимые для контрольной 
деятельности условия, в частности представлять 
документы16. Аналогичное требование харак-
терно и для санкционирования. Помимо этого, 
санкционирование выступало единственным 
методом контроля, позволяющим проверить 
всю совокупность операций, проводимых полу-
чателями бюджетных средств17.

Таким образом, проанализировав законо-
дательные источники и доктринальные пози-
ции, можно констатировать, что, несмотря на 
изменения, внесенные Законом № 199-ФЗ, санк-
ционирование продолжает выступать методом 
предварительного бюджетного контроля.

Подводя итог проведенному исследованию, 
представляется возможным предложить неко-
торые выводы.

Во-первых, будучи примером применения 
гражданско-правовой конструкции при осуще-
ствлении государственной финансовой деятель-
ности, санкционирование выполняло две функ-
ции — метода бюджетного контроля и этапа 
исполнения бюджета по расходам.

Во-вторых, в связи с принятием Закона 
№ 199-ФЗ, внесшего изменения в БК РФ, санк-

15 Приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осу-
ществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих 
бюджетов» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 51.

16 См., например: Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации : проблемы 
и перспективы. С. 162–164 ; Финансовое право : учебник для академического бакалавриата / под общ. 
ред. С. В. Запольского. М., 2018. С. 93.

17 См.: Прокофьев С. Е. Новации в сфере государственного финансового контроля, осуществляемого Каз-
начейством России // Финансы и кредит. 2015. № 10. С. 4.



88 Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17. № 1 (134) январь

ФинанСовое Право

ционирование исключено из числа контрольных 
методов, что привело к формальной невозмож-
ности проведения предварительного контроля 
в бюджетной сфере.

В-третьих, в целях сохранения в бюджет-
ном законодательстве легальной классифи-

кации видов контроля по критерию времени 
проведения и восстановления возможности 
осуществления предварительного контроля 
предложено вернуть в разд. IX БК РФ нормы, 
определяющие санкционирование как метод 
бюджетного контроля.
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Правовое реГуЛирование в инФормационной СФере

Появление сети «Интернет» изменило 
жизнь человечества. Началась новая для 
общества информационная реальность1, 

где определяющее значение приобрела инфор-
мация, которая в силу своих феноменологиче-
ских свойств стала одной из фундаментальных 
характеристик мироздания2.

Интернет привнес в объективную действи-
тельность социума массу новых возможностей. 
Он стал «воплощением культуры свободы и лич-
ного творчества»3, эволюционным новшеством, 
открывшим ранее невиданные возможности в 
сфере интеллектуального, культурного и нрав-
ственного развития. Однако данное антропо-
генное явление, как и любое другое, имеет мно-
жество граней, в число которых входят также и 
негативные моменты. Новые информационные 
реалии создали невиданные ранее угрозы для 
личности и общества, среди которых наиболее 
значимыми являются цифровое неравенство4, 
распространение продукции худших форм про-
явления культуры5, расширение возможностей 
манипулирования массовым сознанием различ-
ными недобросовестными субъектами.

«Происходящие в общественных отношениях 
изменения, — пишет П. У. Кузнецов, — связан-
ные с разработкой и производством высоких 
технологий и массовой информатизацией, дают 
исследователям в этой области повод делать 
вывод о реальной возможности преобразова-
ния человеческого сознания — как индивиду-
ального, так и общественного»6.

Если ранее воздействие на массовое со-
знание велось в основном государственными 
средствами массовой информации, то сейчас к 
массовым манипуляциям через высокотехно-

логичные информационные системы прибегают 
не только государства — всё чаще они исполь-
зуются различными недобросовестными субъ-
ектами для достижения определенных целей. 
При этом с появлением высокотехнологичных 
средств массовой коммуникации возможности 
различных манипуляций значительно возросли.

Только добившись полного понимания сущ-
ностных аспектов теории и практики манипу-
лятивного воздействия на массовое сознание 
через высокотехнологичные информационно-
телекоммуникационные системы, нам пред-
ставится возможность обеспечить должное 
правовое обеспечение информационной без-
опасности личности, общества и государства, 
правильно выстроить политику государственной 
власти в данной области.

Манипуляция массовым сознанием в сети 
«Интернет» — явление комплексное и много-
гранное. Понимание механизмов реализации 
такого воздействия требует знаний гуманитар-
ных (психология, социология, политология, 
философия, юриспруденция), естественных 
(психофизиология) и технических (информати-
ка) наук. Это привело к образованию киберне-
тики — учения об управляющих устройствах, о 
передаче и переработке в них информации7. Это 
учение применимо не только к искусственным 
системам, созданным человеком, но и непо-
средственно к деятельности самого человека и 
социальных групп, которые он образует. Клю-
чевой категорией данной науки, а поэтому и 
нашего исследования является информация.

Она пронизывает всё материальное и не-
материальное бытие: любые факты, события, 
явления и предметы несут в себе информа-

1 Кузнецов П. У. Информационные основания права : монография. Екатеринбург : Уральская государствен-
ная юридическая академия, 2005. С. 12.

2 Кузнецов П. У. Информационные основания права. С. 22.
3 Кастельс М. Галактика Интернет : Размышления об Интернете, о бизнесе и об обществе / пер. с англ. 

В. Харитонова. Екатеринбург, 2004. С. 6.
4 Кузнецов П. У. Информационные основания права. С. 16.
5 Кузнецов П. У. Правовая методология информационных процессов информационной безопасности 

(вербальный подход) : монография. Екатеринбург : Изд-во УрГЮА, 2001. С. 19.
6 Кузнецов П. У. Информационные основания права. С. 70.
7 Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958. С. 5.
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цию8 — физическую, генетическую, социаль-
ную и любую другую. Информация приобретает 
глобальное значение для любого индивида и 
его деятельности и выступает основой его суще-
ствования как образ существующей действи-
тельности, отраженный в сознании человека с 
целью ориентации и адаптации его в жизни9.

Приобретая вид определенной субъективной 
реальности10, поступающая информация фор-
мирует у конкретного индивида своеобразную 
картину мира11. Как считал Н. Винер, «получае-
мая… информация координируется мозгом и 
нервной системой; после процесса накоплений, 
сличения и отбора она присоединяется к уже 
накопленному запасу информации, оказывая 
влияние на будущие наши действия»12.

Человек всегда поступает на основе сведе-
ний, имеющихся в его распоряжении, и, если 
эти сведения не будут отвечать действительно-
сти, его поступки окажутся в корне неразумны, 
так как не будут соответствовать требованию 
объективного бытия. Это может нанести вред 
не только ему самому, но и всему обществу. 
Обладание реальной информацией, истинной 
картиной мира — основа эффективного челове-
ческого существования и развития. Как по этому 
поводу писал Н. Винер, «действенно жить — это 
значит жить, располагая правильной информа-
цией»13. К сожалению, человек, используя сеть 
«Интернет», естественным и искусственным 
образом нередко создает целую систему опре-
деленного рода «кривых зеркал» (различных 
фактов, искаженных субъективным мнением, 

ложных знаний о событиях и пр.) или навязы-
вает другим якобы реальную информационную 
картину современного мира14, манипулируя 
массовым сознанием.

Современное общество уже не может суще-
ствовать вне информационного поля, создан-
ного процессами массовой информатизации. 
Люди становятся всё более зависимыми от 
информации и ее постоянного обновления15, 
причем информации именно в ее электронном, 
компьютерном виде16. Таким образом, на дан-
ный момент электронная форма существования 
информации представляется наиболее значи-
мой, благодаря чему она в большинстве случаев 
и используется для манипуляций.

Электронная информация — это образ су-
ществующей действительности, отраженный в 
памяти электронно-вычислительной машины17. 
Отличается она от обычной информации только 
тем, что представлена в электронной форме на 
электронно-вычислительной машине. Однако 
различие это, на первый взгляд не такое прин-
ципиальное для содержания информации, со-
здает особые условия ее онтологии и распро-
странения в сети «Интернет».

Сеть «Интернет» представляет собой гло-
бальную информационно-телекоммуникаци-
онную технологическую систему, состоящую 
из предназначенной для передачи по линиям 
связи и представленной на портале (сайте) 
совокупности (массива) информации, доступ к 
которой осуществляется с использованием орга-
низационных, программных и вычислительных 

8 Малинова И. П. Синергетика: кодовая теория самоорганизации сложных систем // Российский юриди-
ческий журнал. 2016. № 5. С. 16–29.

9 Информационные технологии в юридической деятельности : учебник для академического бакалавриата / 
под ред. П. У. Кузнецова. 3-е изд. М. : Юрайт, 2013. С. 37.

10 Грачев Г., Мельник И. Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информаци-
онно-психологического воздействия // URL: http://www.gebesh.ru/Knigi/grachev.pdf (дата обращения: 
18.02.2021).

11 Информационные технологии в юридической деятельности. С. 49.
12 Винер Н. Указ. соч. С. 36.
13 Винер Н. Указ. соч. С. 31.
14 Информационные технологии в юридической деятельности. С. 52.
15 Кузнецов П. У. Правовая методология информационных процессов. С. 4.
16 Информационные технологии в юридической деятельности. С. 13.
17 Кузнецов П. У. Основы информационного права : учебник для бакалавров. М. : Проспект, 2014. С. 39.
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средств, а также иных элементов сетевой инфра-
структуры18.

Интернет как сложное антропогенное явле-
ние следует рассматривать с двух точек зрения: 
с технологический и общественной (социо-
культурной)19. Приведенное выше определе-
ние содержит в основном признаки Интернета 
как технологической системы, однако для темы 
работы гораздо важнее его социокультурное 
значение. Но сразу следует заметить, что свое 
положение в обществе Интернет занял благо-
даря своим технологическим свойствам.

Интернет выступает хранилищем огромного 
массива различного рода информации. На дан-
ный момент он содержит переведенную в элек-
тронную форму совокупность всех имеющихся 
у человечества знаний. Как указывает П. У. Куз-
нецов, природа сети «Интернет» вытекает из 
познавательной и коммуникативной функции 
человеческой деятельности20, что указывает на 
его огромную роль в процессе обмена знания-
ми (информацией). Упомянутые выше массивы 
культурных сведений в Интернете и процесс их 
ретрансляции в общество являются главными 
составляющими его социокультурного значения. 
Это основное предназначение рассматривае-
мой информационно-телекоммуникационной 
сети — информационный обмен (поиск, пере-
работка, передача, хранение информации).

Важно также рассмотреть непосредствен-
но коммуникативный аспект сети «Интернет», 
который получает всё большее значение. Об-
щение через социальные сети, мессенджеры, 
электронную почту, программы для видеосвязи 
является уже неотъемлемой частью социаль-
ной коммуникации, а иногда (особенно в среде 
молодежи) превалирует над традиционными 
видами общения.

Таким образом, переход совокупности обще-
человеческих знаний в электронную среду и 
переход общества к электронной форме комму-
никации сделали Интернет главной информаци-
онно-коммуникативной конструкцией современ-

ного общества. Такое положение указанной сети 
определяется ее свойствами: массовостью (уже 
практически каждый индивид подключен к рас-
сматриваемой сети), доступностью (для выхода 
в Интернет не требуется больших материальных 
затрат), универсальностью (возможность много-
целевого использования), повышенной ресурсо-
емкостью (содержит огромные массивы данных 
различного рода), открытостью информации 
(свобода распространения информации явля-
ется общим принципом функционирования сети), 
высокой скоростью передачи информации (прак-
тически мгновенная передача информации в лю-
бую точку мира), дистанционностью (расстояние 
не имеет значение для передачи), возможностью 
информационного взаимодействия в коммер-
ческих целях (появление интернет-магазинов, 
электронных способов оплаты через Интернет)21.

Однако именно совокупность указанных ка-
честв делает Интернет наиболее мощным ору-
дием информационно-психологического воздей-
ствия на массовое сознание. Информационная 
и познавательная, коммуникативная природа 
Интернета, невозможность контроля распро-
странения информации, массовость влияния, 
высокая скорость передачи и дистанционность 
создают благоприятные условия для изменения 
общественного сознания в необходимом ключе.

Как отмечалось, информация формирует в 
сознании человека определенную субъектив-
ную реальность. Сам по себе Интернет содер-
жит виртуальные модели предметов и явле-
ний объективного мира, причем зачастую эти 
модели существуют в искаженном виде, благо-
даря чему представления о реальности тоже 
становятся искаженными22. Искажения могут 
формироваться как естественно (например, 
из-за неточностей отображения), так и искус-
ственно (с целью манипулятивного изменения 
представлений о реальности).

Все указанные явления, непременно имею-
щие место при функционировании сети «Ин-
тернет», создают благоприятный фон для раз-

18 Информационные технологии в юридической деятельности. С. 121.
19 Информационные технологии в юридической деятельности. С. 114.
20 Информационные технологии в юридической деятельности. С. 113.
21 Информационные технологии в юридической деятельности. С. 114–115.
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личного рода манипуляций, причем не только 
в краткосрочной перспективе — для создания 
ложного мнения о конкретном событии, но и 
в стратегической — для изменения массового 
сознания нации, разрушения морально-нрав-
ственных и исторических традиций и дестаби-
лизации общественных отношений в целом.

Интернет — это не только хранилище элек-
тронной информации в текстовом формате. 
Основной массив, конечно, текстовый, однако 
сейчас происходит увеличение содержания 
аудио-, фото- и видеофайлов. Стремление к 
упрощению процесса получения информации 
ведет к преимущественному использованию 
медиаданных (содержащих, помимо текста, ви-
зуальную и звуковую информацию23). Помимо 
преимуществ, данный процесс создает и опре-
деленные риски — параллельное воздействие 
по различным каналам во время восприятия 
медиафайлов (слуховое, зрительное восприя-
тие) создает более сильный эффект при инфор-
мационно-психологическом воздействии.

Таким образом, вышеизложенное дает воз-
можность выделить основные постулаты, на кото-
рых происходит манипуляция в сети «Интернет».

Во-первых, массовость. Причем не только в 
смысле охвата большого количества аудитории, 
но и в смысле ощущения себя в общественной 
среде: просмотр обсуждений и мыслей других 
людей запускает в сознании индивида меха-
низмы активной включенности в социальную 
среду, он чувствует себя участником обществен-
ного отношения и взаимодействует с другими 
субъектами. Благодаря иллюзии входа человека 
в группу (толпу, массу людей) создается эффект 
снижения критического барьера его сознания и 
облегчается процесс манипулятивного инфор-
мационно-психологического воздействия.

Во-вторых, огромные масштабы и скорость 
распространения информации. При учете пре-
дыдущего пункта создают условия для практи-
чески мгновенного распространения различной 
информации, в том числе негативного манипу-
лятивного характера. Передача происходит не 

только через публичные источники, то есть пря-
мо, но и опосредованно — через «сарафанное 
радио», которое осуществляется посредством 
межличностного общения в реальной жизни или 
виртуальной среде сети «Интернет». Если запре-
щенная информация может быть через опре-
деленное время (иногда поиск такой информа-
ции затруднен многими факторами, поэтому 
может осуществляться продолжительное время) 
удалена по требованию соответствующих госу-
дарственных органов (хотя и эта мера не всегда 
является эффективной, так как информацию мо-
гут оперативно опубликовать заново на другом 
сайте), то из социальной среды изъять ее уже 
не представляется возможным. Следовательно, 
информация при таких скоростях и масштабах 
практически не поддается контролю со стороны 
государственно-правовой системы (при демо-
кратическом режиме ее существования).

В-третьих, упрощенная подача материала. 
Аудиовизуальные эффекты упрощают процесс 
усвоения информации, при этом некоторые 
средства, заставляя погрузиться в виртуальную 
реальность или воздействуя на эмоциональный 
фон человека, отключают критические (анали-
тические) способности психики, способствуя 
внедрению в сознание индивида необходимых 
моделей поведения или мышления.

В-четвертых, анонимизация (удаление или 
заведомое непредставление данных о источ-
нике публикации или личности, совершившей 
публикацию24), которая вытекает из принципа 
свободного информационного обмена в сети 
«Интернет». Зачастую возможность анонимно-
го распространения информации используют 
недобросовестные субъекты для реализации 
своих целей. Такими методами могут осущест-
вляться различные воздействия при помощи 
открытой дезинформации, распространения 
ложных сведений — субъекты в данном случае 
зачастую остаются неизвестными, а поэтому и 
безнаказанными.

Указанные нюансы функционирования рас-
сматриваемой информационно-телекоммуни-

22 Информационные технологии в юридической деятельности. С. 117–118.
23 Медиа // URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1030664 (дата обращения: 18.02.2021).
24 Анонимизация // URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/615651/ (дата обращения: 18.02.2021).
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кационной сети, осуществления в ней процесса 
информационного взаимодействия делают ее 
наиболее благоприятным институтом для ин-
формационно-психологического воздействия.

Главным элементом информационного взаи-
модействия выступает сознание человека, это его 
идеальная и сущностная часть. Благодаря отра-
жению в сознании действительности человек, 
как уже было сказано, строит свое поведение, от-
вечающее или не отвечающее действительности, 
если информация ложная. Сейчас многие субъ-
екты начали целенаправленно вмешиваться в 
указанный процесс отображения, начали вносить 
диссонанс в объективность указанного явления, 
делая его неадекватным25. Начали формировать-
ся определенные технологии целенаправленного 
информационно-психологического воздействия, 
положенные в основу манипуляции.

Оперирование информацией выступает глав-
ным инструментом преобразования массового 
сознания. С помощью представления (умалчива-
ния) определенных сведений можно создать не-
обходимый образ действительности в сознании 
человека и заставить его поступать так, как это 
необходимо. Это вытекает из природы инфор-
мации и сущности человеческого сознания во 
взаимодействии с ней.

С научной точки зрения манипуляция пред-
ставляет собой определенного рода психо-
логическое воздействие, искусное исполнение 
которого ведет к скрытому возбуждению у дру-
гого человека намерений, не совпадающих с 
его актуальными желаниями26. Представляется, 
что данную дефиницию необходимо допол-

нить, так как в ней не учтен один из ключевых 
элементов — информационная составляющая. 
Любое воздействие на сознание осуществляется 
в первую очередь при помощи определенного 
изменения информационного поля, в котором 
находится человек или группа людей. Основ-
ная цель манипуляции — вызвать у человека 
поведение, необходимое манипулятору. Пове-
дение же, как уже было рассмотрено ранее, 
индивид формирует на основе имеющейся у 
него информации о действительности. Таким 
образом, чтобы изменить поведение, нужно из-
менить поступающую к личности информацию, 
чтобы создать иной отпечаток внешнего мира. 
Следовательно, говорить необходимо не просто 
о психологическом воздействии, а об информа-
ционно-психологическом воздействии.

Как отмечает С. А. Зелинский, во время мани-
пуляции «воздействие происходит на подсозна-
ние, или, другими словами, на бессознательное 
психики»27. Суть в том, что любая информация, 
воспринимаемая индивидом, будь то сознатель-
ный или бессознательный уровень ее восприя-
тия, откладывается в психике28. Основы манипу-
ляции заключаются в воздействии на человека 
с целью скрытого формирования необходимых 
отражений в сознании, то есть используются 
приемы, позволяющие воздействовать на бессо-
знательную часть психики.

Как отмечал З. Фрейд, «бессознательная 
мысль стремится к переходу в сферу предсо-
знательного, чтобы затем проникнуть к созна-
нию»29, а «эффект сознания является лишь отда-
ленным психическим результатом бессознатель-

22 Информационные технологии в юридической деятельности. С. 117–118.
23 Медиа // URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1030664 (дата обращения: 18.02.2021).
24 Анонимизация // URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/615651/ (дата обращения: 18.02.2021).
25 Информационные технологии в юридической деятельности. С. 50.
26 Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита // URL: http://stavroskrest.ru/

sites/default/files/files/books/psihologia_manipulacii.pdf (дата обращения: 18.02.2021).
27 Зелинский С. А. Информационно-психологическое воздействие на массовое сознание. Средства мас-

совой коммуникации, информации и пропаганды как проводник манипулятивных методик воздей-
ствия на подсознание и моделирования поступков индивидов и масс // URL: http://www.mediagram.ru/
netcat_files/108/110/h_1eaef80e566efbfa041bafd712f9b13c (дата обращения: 18.02.2021).

28 Зелинский С. А. Указ. соч.
29 Фрейд З. Толкование сновидений // URL: http://e-libra.su/read/178345-tolkovanie-snovidenij.html (дата 

обращения: 18.02.2021).
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ного процесса»30, причем каждый психический 
акт начинается как бессознательный и может 
таким и остаться или же, развиваясь дальше, 
проникнуть в сознание, в зависимости от того, 
наталкивается он на сопротивление или нет31. 
Следовательно, информация, поступившая в 
подсознание, воздействует впоследствии на 
мысли и поведение человека. Так, в процессе 
манипуляции закладываются определенные 
паттерны, стереотипы поведения и мыслей, 
причем человек в данном случае думает, что 
это собственные мысли и поступки, создается 
иллюзия собственного выбора и мнения.

Манипуляция — явление чрезвычайно опас-
ное. Информационно-психологическим воздей-
ствием можно добиться серьезных нарушений 
психического и физического здоровья общества, 
размывания естественных и культурно заданных 
норм поведения, роста рискованных социаль-
ных и личностных ситуаций, искажений пред-
ставлений человека о мире и о самом себе32. 
С началом массовой информатизации и глоба-
лизации возможности манипуляций возросли 
многократно, так как появились более совер-
шенные инструменты для распространения ин-
формации. Если раньше указанная деятельность 
велась через различные инструменты — газеты, 
художественную литературу, радио- и телевеща-
ние, то Интернет позволил объединить, скон-
центрировать совокупность манипулятивных 
инструментов в одном месте.

Не секрет, что сеть «Интернет» используется 
для политических манипуляций. Однако наи-
более значимым и важным со стратегической 
точки зрения является воздействие на культур-
ную часть массового сознания. Суть мероприя-
тий в данном направлении заключается в после-

довательной подмене наиболее существенных 
культурных (исторической памяти, моральных 
постулатов, моделей социального взаимодей-
ствия) на те, которые способствуют морально-
нравственному разложению общества. Важным 
направлением в данной деятельности является 
подмена общечеловеческих ценностей — моне-
тизация человеческой жизни, снижение инте-
реса к традиционным ценностям, продвижение 
престижа криминальных групп и др.

Данные цели достигаются посредством рас-
пространения большого количества вредной 
для сознания индивидов информации (порно-
графического, экстремистского, ложно-исто-
рического, нигилистического, аморального ха-
рактера). При этом, как отмечается в Доктрине 
информационной безопасности Российской 
Федерации, «наращивается информационное 
взаимодействие на население России, в пер-
вую очередь на молодежь, в целях размывания 
традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей»33. Свойства Интернета способ-
ствуют распространению данной информации 
среди широкой аудитории (однако основная 
«мишень» воздействия — молодое поколе-
ние, обладающее еще не сформировавшейся 
психикой), причем не только искусственно, но 
и естественно — сама по себе информацион-
ность (состояние общества с начала процесса 
массовой информатизации) «стала катализато-
ром безобразия и уродства, быстрого распро-
странения продукции худших форм проявления 
культуры»34. Ясно, что целенаправленное и есте-
ственное распространение подобной информа-
ции угрожает массовому сознанию.

Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации35 и Доктрина информаци-

30 Фрейд З. Толкование сновидений.
31 Фрейд З. Несколько замечаний по поводу понятия «бессознательное» // URL: https://knigi.link/istoriya-

psihologii-uchebniki/neskolko-zamechaniy-povodu-ponyatiya-34516.html (дата обращения: 18.02.2021).
32 Лепский В. Е. Технологии управления в информационных войнах (от классики к постклассике). М. : 

Когнито-Центр, 2016. С. 64.
33 Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 50. Ст. 7074.
34 Кузнецов П. У. Правовая методология информационных процессов. С. 19.
35 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Феде-

рации» // СЗ РФ. 2016. №.1 (ч. II). Ст. 212.
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онной безопасности Российской Федерации, 
являющиеся основными нормативными пра-
вовыми актами в данной сфере, указывают 
информационные угрозы как превалирующие 
для национальной безопасности нашего госу-
дарства.

Если традиционные средства массовой ин-
формации еще могут эффективно контролиро-
ваться имеющимися правовыми средствами, 
то сфера Интернета ввиду вышеизложенного 
в работе механизма распространения инфор-
мации и ее воздействия на массы поддается 
контролю с большим трудом. В Российской Фе-
дерации в сфере противодействия информаци-
онным угрозам задействованы множественные 
правоохранительные и другие государственные 
органы. Осуществляется постоянный монито-
ринг информационной сферы и поиск сведений, 
способных оказать негативное воздействие на 
личность, общество и государство. Однако недо-
пустимо также и нарушение конституционных 
прав граждан в данной сфере. Нельзя ограни-
чивать свободу выражения мнений, право граж-
дан на свободный поиск, обработку и хранение 
не запрещенной законом информации, прочие 
права без должных на то оснований.

Таким образом, двумя крайностями в про-
цессе противодействия манипуляции в сети 
«Интернет» являются тотальное ограничение 
конституционных прав граждан при ликвида-
ции каналов воздействия или осуществление 
эффективной контрпропаганды без ограни-
чения конституционных прав граждан. В под-
пункте «в» п. 34 Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации одним из 
основных принципов обеспечения информа-
ционной безопасности названо «соблюдение 
баланса между потребностью граждан в свобод-
ном обмене информацией и ограничениями, 
связанными с необходимостью обеспечения 
национальной безопасности, в том числе в 
информационной сфере». Соответственно, в 
процессе противодействия манипуляции в сети 
«Интернет» следует избегать крайностей, осо-
бенно по части ограничения конституционных 

прав и свобод, по возможности делая упор на 
применение контрманипулятивных мер.

Контрманипулятивные меры включают 
деятельность, обратную негативному инфор-
мационно-психологическому воздействию: 
предоставление объективной информации о 
действительном мире; укрепление мораль-
но-нравственных устоев российских граждан; 
сохранение традиционных ценностей, истори-
ческой памяти; повышение уровня образова-
ния; развитие патриотизма и любви к Родине. 
Причем только в совокупности с моральным и 
интеллектуальным развитием населения России 
возможно эффективное противодействие угро-
зам информационно-психологической безопас-
ности.

Именно по этой причине были приняты по-
правки36 к Федеральному закону «Об образо-
вании в Российской Федерации», касающиеся 
воспитания. Так, понятие воспитания, данное в 
п. 2 ст. 2 указанного Закона, было существенно 
расширено. В данное понятие были включены 
новые признаки, в частности «формирование 
у обучающихся чувства патриотизма, граждан-
ственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, зако-
ну и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и тради-
циям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде».

Более того, с 1 сентября 2021 г. во всех учеб-
ных заведениях должны быть созданы рабочие 
программы воспитания и календарные планы 
воспитательной работы, на которых должны 
основываться образовательные организации 
в процессе осуществления воспитательной 
деятельности. Сто́ит обратить внимание, что 
поправки также указывают на возможность 
участия в разработке указанных программ сове-
тов обучающихся и советов родителей несовер-
шеннолетних обучающихся, что положительным 
образом может сказаться на их содержании.

Так отечественный законодатель начал 
формирование планомерной деятельности по 

36 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об обра-
зовании в Российской Федерации”» // СЗ РФ. 2020. № 31 (ч. I). Ст. 5063.
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созданию контрманипулятивных мер, направ-
ленных на разрушение отечественных духовно-
нравственных ценностей, посредством повсе-
местной воспитательной работы.

В рамках достижения сходных целей в 
процессе принятия находится законопроект 
№ 1057895-737, касающийся регулирования 
просветительской деятельности. В пояснитель-
ной записке к данному законопроекту указано, 
что принятие законопроекта позволит противо-
действовать распространению противоправной 
информации и антироссийской пропаганде в 
школьной и студенческой среде. В данном 
проекте закрепляется понятие просветитель-
ской деятельности, под которой понимается 
деятельность, направленная на «…распростра-
нение знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта и компетенции в целях интел-
лектуального, творческого и (или) профессио-
нального развития человека…». В соответствии 
с данным проектом запрещается использова-
ние недостоверных сведений об исторических, 
о национальных, религиозных и культурных 
традициях народов в рамках просветительской 
деятельности. Законопроект также содержит 
и другие положения, касающиеся регламента-
ции просветительской деятельности Правитель-
ством РФ.

С одной стороны, регламентация просвеще-
ния действительно может положительно ска-
заться на противодействии массовым манипу-
ляциям недобросовестных субъектов, но, с дру-
гой стороны, такой разрешительный порядок 
осуществления деятельности по просвещению 
подрывает саму суть просвещения — его мас-
совость, что может крайне негативным образом 
сказаться на эффективности указанной деятель-
ности. Более того, существуют и определенные 
опасности злоупотребления исполнительной 
властью своими полномочиями в рамках про-
цедуры разрешения и контроля за просвети-
тельской деятельностью. Важно в данном слу-

чае выявить все риски и должным образом их 
купировать. Более целесообразным является, 
например, создание общественного консульта-
тивного совета в качестве представителя граж-
данского общества, позволяющего осуществлять 
общественный контроль за действиями органов 
публичной власти в сфере просвещения.

Сто́ит отметить также недавно принятый Фе-
деральный закон «О внесении изменений в Фе-
деральный закон “Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации”»38, 
целью которого является пресечение оборота 
в сети «Интернет» вредоносной информации, 
в частности материалов, пропагандирующих 
культ насилия или содержащих нецензурную 
брань. Так, в соответствии с данным Законом в 
настоящее время должен осуществляться поиск 
и ограничение информации, оскорбляющей че-
ловеческое достоинство, общественную нрав-
ственность, выражающей явное неуважение к 
обществу и государству, а также информации, 
содержащей призывы к массовым беспорядкам.

В данном случае сто́ит говорить о суще-
ственной проблеме, которая возникнет при 
применении данных положений Закона. С од-
ной стороны, цель абсолютно благая — обес-
печить нравственную безопасность общества. 
С другой — возникает правовая неопределен-
ность относительно многих употребляемых в 
данном нормативном правовом акте категорий. 
Например, какие слова должны быть включены 
в перечень нецензурных, что считать культом 
насилия и жестокости и т.д. Так открывается 
возможность для субъективного усмотрения 
публичной власти в процессе контроля и над-
зора в данной сфере, что, в свою очередь, вле-
чет за собой использование подобного меха-
низма в целях необоснованного ограничения 
конституционных прав и свобод граждан. Так, 
если мыслить категориями рассматриваемого 
Федерального закона буквально, то бо́льшая 
часть художественной литературы, кинофиль-

37 Законопроект № 1057895-7 «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Россий-
ской Федерации”» (в части введения просветительской деятельности) // URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1057895-7 (дата обращения: 18.02.2021).

38 Федеральный закон от 02.12.2019 № 426-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации”» // СЗ РФ. 2019. № 49. Ст. 6985.
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мов и других творческих произведений может 
быть заблокирована, несмотря на то что уже 
имеет возрастные ограничения и должна быть 
недоступна для несовершеннолетних. Следова-
тельно, в целях устранения правовой неопре-
деленности должны быть разработаны четкие 
критерии, на основании которых информация в 
сети «Интернет» должна блокироваться.

Важной законодательной новеллой также 
является так называемый Закон о российском 
сегменте сети «Интернет»39, подразумевающий 
создание технической базы для безопасной и 
бесперебойной работы Интернета в России. Мо-
тивом принятия данного Закона послужил, как 
указано в пояснительной записке, агрессивный 
характер политики США в области информаци-
онной безопасности40. Возникла необходимость 
создать систему противодействия негативно-
му информационному влиянию извне. Более 
того, появилась угроза отключения Российской 
Федерации от корневых серверов (технических 
средств хранения информации о сетевых серве-
рах), что привело бы к невозможности исполь-
зования сети «Интернет». В указанном Законе 
было предложено следующее решение данных 
проблем.

Во-первых, предполагается создание тех-
нических средств, позволяющих фильтровать 
информацию, пересекающую территорию Рос-
сийской Федерации (как изнутри, так и извне). 
При этом «технические средства должны будут 
обладать возможностью ограничить доступ к ре-
сурсам с запрещенной информацией не только 
по сетевым адресам, но и путем запрета про-
пуска проходящего трафика», то есть посред-
ством блокировки конкретных интернет-сайтов.

Во-вторых, Федеральный закон «О связи» 
был дополнен статьей 65.1 «Управление сетями 
связи в случае возникновения угрозы устойчи-
вости, безопасности и целостности функциони-

рования на территории Российской Федерации 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и связи общего пользования», под-
разумевающей при возникновении угроз воз-
можность управления Интернетом централи-
зованно, посредством упомянутых выше техни-
ческих средств, непосредственно федеральным 
органом исполнительной власти — Роскомнад-
зором.

В-третьих, в Федеральный закон «Об ин-
формации, информационных технологиях и 
о защите информации» была введена ста-
тья 14.2 «Обеспечение устойчивого и безопас-
ного использования на территории Российской 
Федерации доменных имен». Указанная статья 
подразумевает создание на территории России 
собственных корневых серверов (технических 
средств хранения информации о сайтах) — 
национальной системы доменных имен. Так 
создается национальная система технических 
средств хранения информации, которая позво-
лит российскому сегменту сети «Интернет» про-
должать работу после возможного отключения 
России от корневых серверов на территории 
других государств.

Таким образом, цели, указанные в поясни-
тельной записке, достигнуты. Однако возмож-
ность централизованного контроля российского 
сегмента сети «Интернет» создает опасность 
злоупотреблений со стороны публичной власти 
посредством фактического введения цензуры. 
Для того чтобы этого не произошло, необходи-
мо разработать механизм участия гражданско-
го общества в централизованном управлении 
Интернетом. В частности, речь может идти об 
уже упомянутом нами выше общественном кон-
сультативном совете.

Особого внимания, по нашему мнению, 
заслуживает также произошедшее в конце 
2020 г. выделение в российском законодатель-

39 Федеральный закон от 01.05.2019 № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О связи” и 
Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”» // СЗ РФ. 
2019. № 18. Ст. 2214.

40 Законопроект № 608767-7 «О внесении изменений в Федеральный закон “О связи” и Федеральный 
закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” (в части обеспечения 
безопасного и устойчивого функционирования сети «Интернет» на территории Российской Федерации)» // 
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/608767-7 (дата обращения: 18.02.2021).
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стве (помимо уже существовавшей ранее осо-
бой категории некоммерческих организаций — 
некоммерческой организации, выполняющей 
функции иностранного агента41) еще и незаре-
гистрированных общественных объединений, 
выполняющих функции иностранного агента42, 
а также физических лиц, выполняющих функции 
иностранного агента43.

Получить статус иностранного агента не-
коммерческая организация и физическое лицо 
может в случае, если они осуществляют полити-
ческую деятельность на территории Российской 
Федерации и получают материальную поддерж-
ку (денежные средства и (или) иное имущество) 
от иностранных источников, причем без какой-
либо привязки к размеру и регулярности такой 
поддержки. Физическому же лицу достаточно 
получать даже нематериальную поддержку, к 
которой закон причисляет, например, органи-
зационно-методическую помощь.

В плане практической деятельности статус 
иностранного агента для всех упомянутых выше 
субъектов в первую очередь предполагает, что 
все материалы, производимые такой неком-
мерческой организацией, издаваемые таковым 
физическим лицом и (или) распространяемые 
ими, в том числе через средства массовой ин-
формации и (или) с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», должны сопровождаться указанием на то, 
что эти материалы (информация) произведены, 
распространены и (или) направлены некоммер-
ческой организацией или физическим лицом, 
выполняющим функции иностранного агента, 
либо касаются деятельности такой организации 
или лица.

Естественно, что у российского обывателя 
формулировка «иностранный агент» в абсо-

лютном большинстве случаев вызывает подсо-
знательную негативную ассоциацию, обуслов-
ленную менталитетом и историческим опытом 
российского народа, которая, например, в слу-
чае допущения банальной бюрократической 
ошибки может крайне негативно отразиться на 
деловой репутации некоммерческой органи-
зации, а также навсегда очернить доброе имя 
физического лица в глазах общества.

Именно поэтому в целях соблюдения ба-
ланса между необходимостью введения контр-
манипулятивных мер и защитой прав и свобод 
граждан от необоснованных ограничений сле-
дует применяемую на данный момент форму-
лировку «иностранный агент» заменить более 
мягкой — «некоммерческая организация, полу-
чающая финансирование из иностранных источ-
ников», что, к слову сказать, ранее предлагали 
сделать и другие авторы44.

Касательно же физических лиц наиболее це-
лесообразным видится полный отказ от подоб-
ной стигматизации, потому как деловую репута-
цию организации, без сомнения, восстановить 
гораздо проще, чем общественное мнение о 
человеке. Подобное допущение вполне согла-
суется с тем, что человек, его права и свободы, 
согласно положениям ст. 2 Конституции РФ, 
являются высшей ценностью.

Подводя итог настоящему исследованию, 
следует отметить, что манипуляция массовым 
сознанием в сети «Интернет» — одно из опас-
нейших явлений информационного общества, 
для минимизации негативных социально-поли-
тических проявлений которого в любом совре-
менном государстве должны быть предприняты 
серьезные политико-правовые меры.

Такими контрманипулятивными мерами в 
настоящее время и являются подробно рас-

41 См.: ч. 6 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в ред. от 30.12.2020) «О некоммерческих 
организациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145.

42 См.: ст. 29.1 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ (в ред. от 30.12.2020) «Об общественных объ-
единениях» // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930.

43 См.: ст. 2.1, 6 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ (в ред. от 30.12.2020) «О мерах воздействия 
на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7597.

44 Лысенко В. В. Финансирование НПО: российский, международный и региональный опыт // Конституци-
онное и муниципальное право. 2015. № 3. С. 63–71.
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смотренные нами законодательные новеллы, 
в частности создание российского сегмента сети 
«Интернет», запрет употребления нецензурной 
брани в сети «Интернет», запрет распростра-
нения информации, содержащей культ наси-
лия или жестокости, призывов к посещению 
несанкционированных массовых мероприятий, 
а также установление лицензирования просве-
тительской деятельности, создание широкой 
воспитательной системы в стране и, конечно, 
введение категорий общественных объедине-
ний и физических лиц, осуществляющих функ-
ции иностранных агентов.

Вся совокупность упомянутых контрманипу-
лятивных мер в своей стратегической перспек-
тиве способна принести существенную пользу 
и по возможности оградить общество от мани-
пулятивного воздействия. Однако, как ни пара-
доксально, именно в этом обнаруживается и 
существенная опасность перечисленных ново-
введений для общества.

Так или иначе, перечисленные меры пред-
полагают значительное усиление государствен-
ного вмешательства в информационную сферу 
жизни общества, что создает реальную возмож-
ность для формирования официального инсти-
тута цензуры. Сама по себе цензура не явля-
ется вредным явлением. Она несет опасность 
только в том случае, когда становится полем для 
злоупотреблений со стороны публичной вла-
сти. Однако, как показывает история, цензура 
практически всегда превращается в надежный 
инструмент борьбы с инакомыслием. Именно 
поэтому институт цензуры всегда причисляется 
к признакам авторитарного и тоталитарного 
политических режимов.

Для того чтобы не допустить подобного нега-
тивного сценария развития событий, по нашему 
мнению, необходимо, во-первых, разработать 
механизмы реального контроля за деятель-
ностью публичной администрации со стороны 
гражданского общества в сфере оборота инфор-
мации. В частности, предлагается разработать 
концепцию создания общественно-консульта-

тивного органа, состоящего из представителей 
гражданского общества. К функции данного 
органа целесообразно отнести общественный 
контроль за деятельностью государственных 
органов, осуществляющих контроль в сфере 
оборота информации. Данное предложение 
также согласуется по своему смыслу с пп. «б» 
п. 34 Доктрины информационной безопасности 
Российской Федерации, указывающим в каче-
стве принципа деятельности государственных 
органов в сфере обеспечения информацион-
ной безопасности «конструктивное взаимодей-
ствие государственных органов, организаций и 
граждан при решении задач по обеспечению 
информационной безопасности».

Во-вторых, необходимо повысить транс-
парентность деятельности публичной власти 
в данном направлении, например посред-
ством все той же сети «Интернет», позволяю-
щей применять различного рода инструменты 
привлечения общества к решению широкого 
круга вопросов государственной жизни45, что, в 
свою очередь, не только минимизирует злоупо-
требления со стороны ответственных должных 
лиц, но и повысит уровень доверия населения 
к государству. Нельзя не отметить, что послед-
нее является одной из самых эффективных мер 
противодействия внешним политическим мани-
пуляциям.

Указанные меры тесно взаимосвязаны, так 
как создание органа общественного контроля 
приблизит граждан к реальной информацион-
ной действительности, обеспечит их включен-
ность в процесс принятия или обжалования 
решений государственной власти.

В-третьих, немаловажным фактором противо-
действия манипуляциям является просвещение, 
так как повышение уровня образования и куль-
туры в обществе в большинстве случаев крайне 
положительно сказывается на его сопротивляе-
мости манипулятивному воздействию, обеспечи-
вая социальную стабильность и предпосылки для 
ускорения общественного развития. В связи с 
этим предлагается усилить данную контрманипу-

45 Более подробно об этом см., например: Кожевников О. А., Остапович И. Ю., Нечкин А. В. Современное 
состояние институтов прямой демократии в России: понятие, классификация и перспективы развития // 
Вестник Томского государственного университета. 2020. № 456. С. 225–233.



103

нечкин а. в., истомин м. а.
Теоретико-правовые основы борьбы с манипулированием массовым сознанием в сети «Интернет» на примере Российской Федерации

Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17. № 1 (134) январь

лятивную деятельность со стороны государства, 
расширив численность граждан, вовлеченных в 
просветительскую деятельность, с одновремен-
ной заменой сугубо административных методов 
контроля, к которым следует относить лицензи-
рование, на методы контроля общественного, 
например со стороны независимых объединений 
граждан, осуществляющих просветительскую 
деятельность в той или иной сфере.

Таким образом, деятельность по контролю 
за оборотом информации должна основываться 
на принципе соблюдения баланса интересов 
государства и общества, а также на принципе 
сотрудничества гражданского общества и госу-
дарства. Только так благие цели контрманипу-
лятивного воздействия могут быть достигнуты 
без ущерба для развития общества в демокра-
тическом и правовом государстве.
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Проблемы получения информированного 
согласия при проведении геномных 
и генетических исследований1

Аннотация. Статья посвящена исследованию процесса получения информированного согласия при про-
ведении геномных и генетических исследований. Рассматриваются аспекты получения согласия в условиях 
появления крупномасштабных популяционных исследований и геномных баз данных, которые поставили 
под сомнение традиционные концепции информированного согласия. Исследуется зарубежный опыт 
получения информированного согласия и концепция, которая рассматривает информированное согласие в 
качестве двух основных компонентов: диалог или процесс и форму. Информация, полученная в ходе науч-
ного исследования и проведения геномных и генетических исследований, сегодня в связи с расшифровкой 
генома и возможностями повторной идентификации информации может быть раскрыта. Поэтому ставится 
вопрос о необходимости правовой защиты такой информации и механизмах ее защиты. Сделан вывод, что 
информированное согласие перестает быть единым документом, привязанным к четко определенному ис-
следованию, становится динамичным процессом. Статья обобщает последние теоретические и практические 
аспекты получения информированного согласия при проведении геномных и генетических исследований.
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Abstract. The paper studies the process of obtaining informed consent in genomic and genetic research. The 
author considers some aspects of obtaining consent in the realm of the emergence of large-scale population 
studies and genomic databases that have challenged the traditional concepts of informed consent. The author 
examines foreign experience of obtaining informed consent as well as the concept considering informed consent 
as two main components, namely a dialogue or a process and form. Today due to the decoding of the genome 
and the possibility of re-identifying information, the information obtained in the course of scientific research and 
conducting genomic and genetic research can be disclosed. Therefore, the question is raised about the need for 
legal protection of such information and mechanisms for its protection. It is concluded that informed consent is 
no longer a single document tied to a particular study; it is becoming a dynamic process. The paper summarizes 
the latest theoretical and practical aspects of obtaining informed consent in genomic and genetic studies.
Keywords: informed consent; genomic research; human genome; human rights; biobank; confidentiality; database; 
personal data; genomic registration.
Cite as: Pestrikova AA. Problemy polucheniya informirovannogo soglasiya pri provedenii genomnykh i geneticheskikh 
issledovaniy [Obtaining Informed Consent in Genomic and Genetic Studies]. Аktuаl’nуе рrоblеmу rоssijskоgо рrаvа. 
2022;17(1):105-115. DOI: 10.17803/1994-1471.2022.134.1.105-115 (In Russ., abstract in Eng.).

В настоящее время процесс информирован-
ного согласия становится рутинной про-
цедурой, которая не вызывает интереса 

и расценивается как необходимое условие для 
доступа к тем или иным услугам. Но развитие 
генных технологий, доступ к информации ДНК, 
хранение этой информации и ее передача, в том 
числе трансграничная, постепенно превращает 
информированное согласие в необходимый 
элемент правового регулирования отношений 
с биологическим материалом человека.

Информированное согласие является крае-
угольным камнем этической составляющей все-
возможных исследований с участием людей. 
Правовое регулирование общественных отно-
шений с участием биологического материала 
человека немыслимо без этической составля-
ющей. «Современная жизнь богата крайними 
ситуациями, когда возникает множество про-

блем, где теснейшим образом переплетаются 
мораль, этика, закон, обычай, религиозные 
взгляды»3. В настоящее время складываются 
настолько сложные общественные отношения 
по поводу биологического материала человека, 
что необходимо задействовать все доступные 
и известные механизмы правового регулиро-
вания. Вовлечение в оборот биологического 
материала человека становится данностью со-
временного общества, в таких условиях важно 
сформировать правовую модель, которая будет 
всемерно защищать всех участников данных 
правоотношений. Этические принципы, которые 
получили широкое применение в формирова-
нии правовой концепции оборота биологиче-
ского материала человека, содержат основания 
для защиты любой конфиденциальной инфор-
мации, которая становится доступной в связи с 
расшифровкой генома человека.

2 The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14015.
3 Дубовик О. Л. Здоровье человека — важный объект правотворчества и правореализации // Современное 

медицинское право в России и за рубежом : сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч-информ. 
исслед. ; отд. правоведения ; ИГП. Центр эколого-правовых исслед. ; Центр адм.-правовых исслед. ; отв. 
ред.: О. Л. Дубовик, Ю. С. Пивоваров. М. : ИНИОН, 2003. С. 7.
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«Общая этическая теория подтверждает 
необходимость сочетать конфиденциальность 
с открытостью информации, часто не имея 
возможности предоставить специфические и 
конкретные рекомендации практикам. Следует 
понимать, что конфиденциальность — это не 
только этический постулат, она основывается на 
законе»4. Нюрнбергский кодекс5 указывает, что 
добровольное согласие человека абсолютно не-
обходимо, Хельсинская декларация Всемирной 
медицинской ассоциации 1964 г. определяет, 
что соображения, связанные с благополучием 
человека, должны иметь приоритет над инте-
ресами науки и общества.

Традиционные биоэтические принципы — 
автономии, благодеяния, справедливости, 
непричинения вреда — часто подвергаются 
критике за чрезмерную абсолютизацию лич-
ных прав и неспособность учитывать контек-
стуальные факторы и механизмы, заложенные 
в обществе6. В частности, протоколы информи-
рованного согласия часто воспринимаются как 
статичные и дискретные, в то время как они 
должны стать механизмом, раскрывающим 
риски и выгоды для принятия самостоятельного 
осознанного решения7. Особенно это прослежи-
вается, когда для исследований привлекаются 
представители различных культур, религий, со-
циальных слоев, для которых риски и выгоды 
могут иметь существенное различие в согласии 
или отказе от участия8.

Цель получения добровольного информи-
рованного согласия заключается в том, чтобы 
субъекты правоотношений с биологическим 
материалом человека были осведомлены о 
всех потенциальных рисках и выгодах от уча-
стия в любых исследованиях, в которых они 

предоставляют свой биологический материал. 
В последнее время многие страны стали про-
водить крупномасштабные популяционные 
исследования и собирать геном населения стра-
ны, составлять базы данных. Можно встретить 
примеры добровольного сбора данных через 
презумпцию согласия либо через получение 
общего согласия — когда субъект дает согласие 
один раз и оно распространяется на все даль-
нейшие исследования. Но важно понимать, 
что данная концепция не всегда оправдывает 
цель, участники должны быть осведомлены обо 
всех процессах проводимого исследования и о 
возможных вариантах других исследований, в 
которых будет раскрыта личная информация. 
Чтобы дать добровольное информированное 
согласие, необходимо учитывать множество 
факторов, особенно в многонациональных стра-
нах, где кардинально различаются религиозные, 
национальные, социальные и культурные тра-
диции. Поэтому рассматривать общее согласие 
несколько рискованно, процесс информирован-
ного согласия должен представлять собой дина-
мическое взаимодействие. Исследователи при 
получении согласия должны опираться на весь 
пласт информации, которую и они, и участники 
исследования считают необходимой и достаточ-
ной для принятия решения об участии или отка-
зе. Сложность такого динамического процесса 
заключается в том, что если геномное или гене-
тическое исследование связано с повышенным 
риском или долгосрочным хранением, а также 
возможной передачей данных, то получить со-
гласие в динамике — задача не из легких. Как 
выход из ситуации можно предложить привле-
кать в процесс получения информированного 
согласия генетических консультантов, которые 

4 Берг Дж. Говорить или не говорить: этика и закон о конфиденциальности медицинской информации // 
Современное медицинское право в России и за рубежом. С. 160.

5 Nuremberg Code. Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law 
No 10. Vol. 2. Washington, DC: US GPO; 1949. P. 181–182.

6 Quigley D. Applying Bioethical Principles to Place-Based Communities and Cultural Group Protections: The Case 
of Biomonitoring Results Communication // Journal of Law, Medicine & Ethics. 2012. P. 348–358.

7 Barata P. C., Gucciardi E., Ahmad F., Stewart D. E. Cross-cultural perspectives on research participation and 
informed consent // Social Science & Medicine, 2006. 62 (2). P. 479–490.

8 Marsh V. M., Kamuya D. K., Parker M. J., Molyneux C. S., Working with Concepts: The Role of Community in 
International Collaborative, Biomedical Research // Public Health Ethics, 2011. 4 (1). P. 26–39.
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разъяснят участникам геномных или генетиче-
ских исследований все потенциальные риски 
и выгоды, но это может быть непрактично или 
экономически невыгодно при проведении неко-
торых исследований. Но в любом случае необ-
ходимо обеспечить прозрачность информации 
при проведении исследований с биологическим 
материалом человека и сделать процедуру мак-
симально стандартной и защищающей права 
участников, поскольку возможность расшифро-
вать ДНК из любого образца биологического 
материала в современном мире становится 
всё менее трудоемкой. Участники исследова-
ний должны осознавать, что есть вероятность 
использования их биологического материала в 
других исследованиях, на которые они согласия 
не давали. Как видится, закон должен устано-
вить пределы использования биологического 
материала человека в любых исследованиях, 
исходя из цели — затрагивает ли исследование 
благо общества или направлено на удовлетво-
рение частного интереса.

Информированное согласие включает в себя 
два основных компонента: диалог или процесс 
и форму.

В процессе получения добровольного ин-
формированного согласия происходит тесное 
взаимодействие между исследователем, обла-
дающим специальными знаниями и навыками, 
и участником. В процессе этого взаимодействия 
исследователь должен представить исчерпыва-
ющую и достоверную информацию о проводи-
мом генетическом или геномном исследовании, 
предупредить о всех потенциальных рисках, 
включая раскрытие информации и передачу ее 
(или образец биологического материала) для 
дальнейших исследований, а также о выгодах 
участия в исследовании. Кроме того, если рас-
сматривать процесс получения информирован-
ного согласия как динамический, а не разовый, 
то возникает больше возможности узнать весь 
объем информации и построить доверитель-
ные отношения, в результате чего получение 
согласия на дальнейшие исследования будет 
менее проблематичным. Поэтому именно про-
цесс получения информированного согласия 
является основным элементом, а форма просто 
закрепляет результат взаимодействия и отра-

жает все риски и выгоды, цель проведения 
исследования, процедуру, а также права и обя-
занности участника генетического или геном-
ного исследования. При этом важно, чтобы 
использовался язык, который точно описывает 
понятия, он должен быть ясным и минимально 
техничным, все термины должны быть объ-
яснены или определены. Традиционные стан-
дарты информированного согласия требуют, за 
редким исключением, чтобы субъекты вступали 
в исследование добровольно и располагали 
достаточной информацией об исследователь-
ской деятельности для принятия осмысленного 
решения об участии. Тем не менее хранение и 
широкий обмен биологическим материалом 
человека и клеточными линиями и данными 
делают невозможным подробное описание и 
предвидение всех будущих исследований, для 
которых они могут быть использованы в момент 
их сбора. А в связи с бурным развитием генных 
технологий будущие риски вообще непредска-
зуемы. Использование биологического мате-
риала человека и данных о геноме в будущих 
исследованиях, которые неизвестны на момент 
получения согласия, неопределенное хранение, 
постоянный доступ к медицинской карте, круп-
номасштабный обмен данными (иногда меж-
государственный), разработка коммерческих 
продуктов, защита конфиденциальности, доступ 
к индивидуальным совокупным результатам 
исследования, а также возможность участников 
отозвать согласие — всё это риски при проведе-
нии исследований.

Таким образом, юридические и этические 
требования информированного согласия на все 
будущие виды использования не могут быть 
удовлетворены в момент сбора биологического 
материала человека и данных.

В ходе процесса информированного согласия 
потенциальным участникам может быть пред-
ставлена исчерпывающая информация о самом 
хранилище (то есть о коллекции хранимых мате-
риалов), включая подробную информацию о его 
назначении, процедурах, защите конфиденци-
альности, рисках и преимуществах.

На современном этапе проведения крупно-
масштабных исследований, генерирующих 
геномные данные человека, использование 
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образцов биологического материала человека и 
клеточных линий, с имеющимся информирован-
ным согласием, предполагает использование 
их в будущих исследованиях и широкий обмен. 
Генетические и геномные исследования требу-
ют доступа к ДНК человека из биологических 
образцов, которые могут храниться и исполь-
зоваться в многочисленных исследованиях. До-
ступ к хранящимся биологическим материалам 
человека для таких исследований имеет решаю-
щее значение, поскольку происходит изучение 
генетической изменчивости и ее связи с явле-
ниями и факторами в масштабах всего генома, 
что требует больших выборок для достижения 
точного и достоверного результата. Биологи-
ческий материал и данные генома наиболее 
полезны, если они связаны с клинической и дру-
гой фенотипической информацией об источнике 
образца. Это достигается на современном этапе 
путем создания национальных биобанков. В до-
полнение к распространению популяционных 
биобанков многие исследователи, фармацев-
тические компании и учреждения собирают и 
хранят биологический материал человека, кли-
нические данные и генетическую информацию 
в местных и региональных хранилищах. Часто 
клеточные линии создаются таким образом, 
чтобы образцы можно было изучать беско-
нечно долго, а полученные данные ДНК стано-
вятся широко доступными для вторичного ана-
лиза через общедоступные или ограниченные 
базы данных9. Традиционные модели согласия 
предполагают, что, поскольку вся информация 
о будущих исследованиях, которые могут про-
водиться, недоступна на момент первоначаль-
ного согласия, исследователи должны повторно 
связаться с участниками для получения кон-
кретного согласия на каждое дополнительное 
использование биологического материала или 
данных. Однако такой подход не рационален и 
вызывает опасения по поводу воздействия на 
участников исследований и на исследование как 
таковое. Ведь повторное использование может 
быть протяженным во времени (потенциально в 

течение десятилетий), и для получения повтор-
ного согласия запрос может рассматриваться 
как нежелательное вторжение. А кроме того, 
участники могут прийти к ошибочным выводам, 
почему именно их образцы отобраны для изуче-
ния конкретного гена или состояния10. Строгое 
соблюдение стандартов информированного 
согласия может поставить под угрозу осущест-
вление исследования, включая дополнительные 
затраты и задержки во времени, что повлияет 
на валидность из-за отсутствия ответа и утраты 
возможности последующего изучения образцов 
или данных.

Генетические и геномные исследования мо-
гут включать в себя сбор трех видов информа-
ции, которые должны быть описаны в процессе 
получения информированного согласия. Во-пер-
вых, это анкета с личной информацией (возраст, 
пол, раса / этническая принадлежность, личная 
и семейная история здоровья и пр.). Во-вторых, 
клиническая информация, полученная через 
доступ к медицинским картам участников (при 
этом сбор может быть разовым или постоян-
ным). В-третьих, биологический материал и 
данные исследований (генотипы, результаты 
биохимических анализов и пр.).

Физические риски, связанные с геномными 
или генетическими исследованиями, обычно 
минимальны. Потенциальный риск, связанный 
с использованием биологического материала 
человека, возникает в связи с использованием 
информации, что может привести к дискри-
минации в сфере занятости или страхования, 
стигматизации, психологическому давлению 
или ущербу, нарушению личной или семейной 
жизни. Говорить о конфиденциальности дан-
ных участников исследований с биологическим 
материалом человека можно только условно, 
ведь проследить по ДНК конкретного участника 
не представляет особой сложности. И если еще 
недавно можно было на общедоступных сайтах 
получить информацию об участии человека в 
исследовании, то сейчас всё больше внимания 
уделяется конфиденциальности такой инфор-

9 McGuire A. L., Beskow L. M. Informed consent in genomics and genetic research // URL: https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC3216676/.

10 McGuire A. L., Beskow L. M. Op. cit.
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мации. И хотя возможности идентификации 
индивида в совокупном наборе данных в на-
стоящее время ограничены, всегда существует 
перспектива непредвиденных рисков, связан-
ных с быстрым технологическим прогрессом. 
Конфиденциальность не может гарантировать-
ся, участники должны быть проинформированы 
о существовании рисков, которые невозможно 
предвидеть. В биобанках и национальных хра-
нилищах используется шифрование данных, 
кодирование, установление ограниченного до-
ступа или различных уровней доступа к данным. 
Описание этих мер является необходимым усло-
вием и элементом информированного согласия.

Важно учитывать, что информация, получен-
ная в ходе исследования, может быть раскрыта 
в силу закона. Сертификаты конфиденциально-
сти выдаются государственными органами для 
защиты конфиденциальной информации от при-
нудительного раскрытия. Данные сертификаты 
призваны помочь достижению целей иссле-
дований и способствовать участию в них. Они 
специально разработаны для исследований, 
связанных с конфиденциальной информацией, 
которая, если она будет раскрыта, может иметь 
неблагоприятные последствия для субъектов 
или нанести ущерб их финансовому положению, 
занятости, страхованию или репутации11. При-
мером является Закон США о недискриминации 
в области генетической информации12, запреща-
ющий дискриминацию в области медицинского 
страхования и занятости на основе генетической 
информации. Закон запрещает медицинским 
страховщикам использовать генетическую ин-
формацию человека при определении условий 

страхования и страховых премий; запрещает 
работодателям использовать генетическую ин-
формацию при принятии на работу, увольнении, 
продвижении по службе.

Предоставление субъектам исследований 
возможности контролировать аспекты исследо-
вания, которые могут быть сделаны с использо-
ванием их биологического материала или дан-
ных, уважает их автономию и позволяет прини-
мать решение в соответствии со их ценностями 
и убеждениями. Однако такой подход требует 
значительных административных и финансовых 
вложений, чтобы отслеживать и действовать 
в соответствии с индивидуальным решением 
каждого человека. В связи с распространением 
геномных и генетических исследований примат 
индивидуальной автономии следует согласо-
вывать с нормами справедливости, солидар-
ности, альтруизма и всеобщего блага. Поэтому 
всё чаще звучат призывы к участникам дать 
«полное согласие» на все будущие исследова-
ния и использование биологического материала 
человека и данных в момент сбора13. При этом, 
как показывают исследования, даже когда участ-
никам предоставляется несколько вариантов 
использования их образцов и данных, большин-
ство соглашается либо использовать их образцы 
во всех будущих исследованиях, либо вообще 
не использовать14. Однако есть мнение, что та-
кое согласие сомнительно «информированное», 
поскольку будущие исследования и использова-
ние не определены15.

Примером получения информированного 
согласия на уровне страны может стать Ислан-
дия при создании популяционного биобанка 

11 Bathe O. F., McGuire A. L. The ethical use of existing samples for genome research // Genet Med. 2009. 11. 
P. 712–715 ; Beskow L. M., Burke W., Merz J. F., Barr P. A., Terry S., et al. Informed consent for population-based 
research involving genetics // JAMA. 2001. 286. P. 15–21.

12 Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008, PL No 110–233, 122 Stat. 881.
13 Elger BS. Consent and anonymization in research involving biobanks: differing terms and norms present serious 

barriers to an international framework // Caplan ALEMBO Rep. 2006 Jul; 7(7). P. 661–666.
14 Chen D. T., Rosenstein D. L., Muthappan P., Hilsenbeck S. G., Miller F. G., Emanuel E. J., Wendler D. Research 

with stored biological samples: what do research participants want? // Arch Intern Med. 2005 Mar 28. 165 (6). 
P. 652–655.

15 Caulfield T., Upshur R. E., Daar A. DNA databanks and consent: a suggested policy option involving an 
authorization model // BMC Med Ethics. 2003 Jan 3. 4.E1 ; Caulfield T. Biobanks and blanket consent: the 
proper pace of the public good and public perception rationales // Kings Coll Law J. 2007. 18. P. 209–226 ; 
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Helathcare. В декабре 1998 г. правительство Ис-
ландии приняло Закон о базе данных сектора 
здравоохранения, который предоставил 12-лет-
нюю эксклюзивную лицензию на расшифровку 
генетики геномной компании в Исландии16. 
Было принято решение о создании централи-
зованной базы данных медицинских сведений 
всех исландских граждан, которые будут исполь-
зоваться для научных исследований и в ком-
мерческих целях. После широкого обсуждения 
закон был принят, и база данных была создана 
без требования информированного согласия 
ирландцев. Людям была предоставлена воз-
можность отказаться от участия в базе данных, 
подписав форму, которая была доступна во всех 
медицинских учреждениях. Социологический 
опрос в 2000 г. показал, что только 8,6 % исланд-
цев возражали против базы данных и только 7 % 
отказались от участия17. Некоторые эксперты 
возражают против подхода общего согласия, 
утверждая, что он не является юридически обос-
нованным и не удовлетворяет требованиям эти-
ческой исследовательской практики18. Однако 
Верховный суд Исландии определил, что отказ 
от согласия был оправдан, поскольку не суще-
ствует четкого прецедента согласия для банков 
данных ДНК, хотя суд и признал, что информа-
ция в базе данных может быть потенциально 
идентифицируемой19.

Еще одним примером амбициозных круп-
номасштабных проектов в области генома 
населения является китайская инициатива по 
прецизионной медицине. Программа All of us 
research program в США20 — проект, направлен-
ный на сбор большой кагорты из более одного 
миллиона человека, с целью развития науки и 
технологий в медицине.

Таким образом, сомнительно, что участники 
исследований могут осуществлять реальный 
контроль при участии в крупных проектах в 
области генома популяций. В настоящее время 
понимание последствий сбора данных очень 
сложно полностью осознать, поэтому информи-
рованное согласие не предоставляет достаточ-
ной защиты. Данные постоянно обновляются, 
используются и поддерживаются на неопреде-
ленный срок. Информированное согласие пере-
стает быть единым документом, привязанным 
к четко определенному исследованию, стано-
вится динамичным процессом.

В Российской Федерации начинается процесс 
активного вовлечения в геномные и генетиче-
ские исследования, поэтому самое время заду-
маться о перспективах и развитии данных отно-
шений, перенять успешный опыт других стран и 
сформировать собственное правовое поле для 
дальнейшего развития науки и медицины в об-
ласти генной инженерии и биомедицинских тех-
нологий. Сто́ит отметить, что институт информи-
рованного согласия не сформирован в должной 
мере, нет единства формирования и получения 
согласия, единых стандартов и практики. Это 
является недопустимым с точки зрения защиты 
субъектов правоотношений, возникающих по 
поводу биологического материала человека. 
Согласно Федеральному закону от 03.12.2008 
«О государственной геномной регистрации в 
Российской Федерации» государственная геном-
ная регистрация — деятельность, осуществляе-
мая государственными органами и учреждения-
ми по получению, учету, хранению, использова-
нию, передаче и уничтожению биологического 
материала и обработке геномной информации. 
Геномная информация — персональные дан-

Greely H. T. The uneasy ethical and legal underpinnings of large-scale genomic biobanks // Annu Rev Genomics 
Hum Genet. 2007. 8. P. 343–364.

16 Icelandic Parlem., the Alþingi. Act on a Health Sector Database. 139. 1998.
17 Gulcher J. R., Stefánsson K. N. The Icelandic Healthcare Database and informed consent // Engl J Med. 2000 

Jun 15. 342 (24). P. 27–30.
18 Annas G. J. Rules for research on human genetic variation-lessons from Iceland // N Engl J Med. 2000 Jun 15. 

342 (24). P. 30–33.
19 Gertz R. An analysis of the Icelandic Supreme Court judgment on the Health Sector Database Act. Scripted. 

2004;1. P. 241–258.
20 URL: https://allofus.nih.gov/.
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ные, включающие кодированную информацию 
об определенных фрагментах дезоксирибо-
нуклеиновой кислоты физического лица или 
неопознанного трупа, не характеризующих их 
физиологические особенности. Определяются 
принципы геномной регистрации: законность, 
гуманизм, конфиденциальность, сочетание доб-
ровольности и обязательности, с соблюдением 
общепризнанных прав и свобод человека и 
гражданина. Федеральный закон от 27.07.2006 
«О персональных данных» в ст. 9 определяет, 
что субъект персональных данных свободно, 
своей волей и в своем интересе принимает 
решение о предоставлении своих персональ-
ных данных и дает согласие на их обработку. 
Согласие на обработку персональных данных 
должно быть конкретным, информированным 
и сознательным. Согласие на обработку персо-
нальных данных может быть дано субъектом 
персональных данных или его представителем 
в любой позволяющей подтвердить факт его 
получения форме. А статья 11 подчеркивает, 
что сведения, которые характеризуют физио-
логические и биологические особенности чело-
века, на основании которых можно установить 
его личность (биометрические персональные 
данные) и которые используются оператором 
для установления личности субъекта персональ-
ных данных, могут обрабатываться только при 
наличии согласия в письменной форме. Однако 
сто́ит заметить, что данных правовых норм явно 
недостаточно для налаживания процесса про-
ведения масштабных генетических и геномных 
исследований и защиты прав субъектов — участ-
ников таких исследований. Государство должно 
обеспечить защиту прав участников геномных 
или генетических исследований, а также субъ-
ектов правоотношений, возникающих по поводу 
биологического материала человека. Исследо-

вания в области поведенческой психологии 
убедительно свидетельствуют, что расширение 
прав и возможностей участников исследова-
ния создает доверие и одобрение и приводит 
к более широкому участию общества в иссле-
дованиях21.

«Юридическая защита конфиденциально-
сти свидетельствует о том, какое значение наше 
общество придает неприкосновенности частной 
жизни, но она может быть нарушена под воз-
действием более важных обстоятельств, когда 
другие общественные ценности (общественное 
здоровье или безопасность) берут верх. Инте-
ресы неприкосновенности частной жизни и здо-
ровья могут быть превзойдены в тех случаях, 
когда раскрытие информации необходимо для 
сохранения иных ценностей»22.

Участник геномных или генетических иссле-
дований, связанных с получением, обработкой 
и хранением конфиденциальных персональ-
ных данных, должен дать добровольное, явное 
согласие, оно должно быть свободным, кон-
кретизированным к субъекту и объекту иссле-
дования и исключать любое двусмысленное 
толкование. Разрешается обработка конфиден-
циальных персональных данных для геномных 
или генетических исследований при условии, 
что это необходимо в общественных интересах, 
например в научных исследованиях, где есть 
вероятность получения результата, который 
может быть использован в системе здравоохра-
нения государства или в исторических иссле-
дованиях, для статистических данных и пр.23 
Всё чаще ставятся вопросы о защите подобной 
информации и возможности ее неправомер-
ного использования страховыми компаниями, 
работодателями и государственными структу-
рами24. Базы генетической информации вызы-
вают наибольшую обеспокоенность в связи с 

21 Malin B. A., Emam K. E., O’Keefe C. M. Biomedical data privacy: problems, perspectives, and recent advances // 
J Am Med Inform Assoc JAMIA. 20. 2013. P. 2–6.

22 Берг Дж. Указ. соч. С. 165.
23 Hallinan D. Broad consent under the GDPR: an optimistic perspective on a bright future // Life Sciences, Society 

and Policy. Vol. 16. Article number: 1 (2020) // URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s40504-019-
0096-3 (дата обращения: 02.02.2021).

24 Woodward B. Medical record confidentially and data collection current dilemmas // Journal of law, Medicine 
and Ethics. 1997. 25. P. 88–97.



113

Пестрикова а. а.
Проблемы получения информированного согласия при проведении геномных и генетических исследований

Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17. № 1 (134) январь

доступом к ней государственных и правоохра-
нительных органов. Информация, полученная 
в ходе научного исследования, долгое время 
не представляла угрозы раскрытия, поскольку 
чаще всего была обезличена. Но сегодня в связи 
с расшифровкой генома и возможностями по-
вторной идентификации информации ставится 
вопрос о необходимости правовой защиты и 
такой информации.

Таким образом, информированное согласие 
должно быть составлено на языке и с исполь-
зованием только тех терминов, которые лицо 
может полностью понять. Должны быть изло-

жены цели, методы, последствия исследований, 
характер его проведения; риски и выгоды, кото-
рые могут возникнуть; указание на право лица 
в любой момент и на любом этапе на отказ от 
дальнейших исследований, отказ от дальней-
шего участия без указания причин и любых по-
следствий; порядок сбора, хранения и защиты 
данных, полученных во время исследования; 
судьба биологического материала (его уничто-
жение или последующее использование); пере-
чень процедур и дальнейших действий, которые 
будут реализованы в случае непредвиденных 
обстоятельств.
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Federation, excluding the possibility of reducing the penalty in legal relations related to the implementation of 
shared housing construction, as well as in other legal relations with the participation of a citizen-consumer in the 
event of a breach by an organization or an individual entrepreneur, except for cases of suspension of the obligation.
Keywords: civil legislation; penalty; breach of obligations; reduction of the penalty; abuse of the right; positions 
of courts; suspension of obligations; improvement; civil law regulation; civil science.
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Проблема снижения неустойки российски-
ми судами является одной из актуальных 
проблем, стоящих перед современной 

юридической наукой. Об актуальности данной 
проблемы свидетельствует тот факт, что суды 
очень часто снижают неустойку, ссылаясь на 
ст. 333 Гражданского кодекса РФ, о чем неод-
нократно отмечалось в специальной литера-
туре1. Однако проблема остается нерешенной, 
а в ряде случаев особенно острой. Статья 333 
Гражданского кодекса РФ предусматривает 
«право суда уменьшить неустойку ввиду его 
явной несоразмерности нарушению обязатель-
ства и получением кредитором необоснованной 
выгоды»2. Конституционный Суд РФ в опреде-
лении от 15.01.2017 № 7-О констатировал, что 
«возможность снижения неустойки является 

одним из предусмотренных законом правовых 
способов, направленных против злоупотребле-
ния правом»3. Данное положение нашло также 
свое отражение в юридической литературе4.

Подобное положение вещей, на наш взгляд, 
является недопустимым. Почему? Дело в том, 
что в настоящее время в судах РФ рассматри-
ваются споры, касающиеся обманутых доль-
щиков5. При этом суды очень частно занижают 
размер заявленной неустойки, говоря о том, что 
она явно несоразмерна последствиям наруше-
ния обязательства. Так, в Хабаровском крае-
вом суде было рассмотрено дело о взыскании 
неустойки, компенсации морального вреда, 
штрафа за неисполнение в добровольном по-
рядке требования потребителя6. При этом за 
просрочку исполнения обязательства за период 

1 См.: Свирин Ю. А. Правомерность снижения неустойки судом // Современное право. 2018. № 12. С. 78 ; 
Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. М. : Статут, 2001. С. 492 ; 
Карапетов А. Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и зарубежном праве. 
М. : Статут, 2005 ; Синицын С. А. Право суда на снижение взыскиваемой неустойки: правовая природа, 
условия и область практического применения в современных условиях // Адвокат. 2015. № 6. С. 18–29 ; 
Кубрава А. Б. Снижение неустойки как ограничение принципа свободы договора // Арбитражный и 
гражданский процесс. 2019. № 9. С. 34–37.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // 
СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

3 Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2015 № 7-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Паршина Александра Васильевича на нарушение его конституционных прав частью 
первой статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 
2015. № 3.

4 Слесарев В. Л., Кравец В. Д. Применение судами статьи 333 Гражданского кодекса РФ по делам о защи-
те прав потребителей // Юрист. 2020. № 3. С. 10–15. DOI: 10.18572/1812-3929-2020-3-10-15 ; Жестов-
ская Д. А. Снижение неустойки по ст. 333 ГК РФ и концепция несправедливых договорных условий // Вестник 
экономического правосудия Российской Федерации. 2018. № 2. С. 190–206 ; Кубрава А. Б. Указ. соч.

5 Пластинина Н. Обманутые дольщики все равно остаются с пустыми руками? // Жилищное право. 2018. 
№ 1. С. 97–112.

6 Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 04.10.2017 по делу № 33-7715/2017 г. // 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.05.2021).
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с 1 сентября 2016 г. по 3 апреля 2017 г. взыскана 
неустойка в размере 70 000 руб., компенсация 
морального вреда в размере 5 000 руб. Стои-
мость квартиры составила 4 391 100 руб.

Таким образом, неустойка, выплаченная от-
ветчиком, составила 140 тыс. руб., что состав-
ляет 3 % от стоимости квартиры. Между тем 
заявленная в исковом требовании неустойка 
составила 613 656 руб., что составляет 12 % от 
стоимости квартиры. Можно ли считать такую 
неустойку неразумной? Думается, что нет. 
Во-первых, неустойка устанавливается либо 
законом (законная неустойка), либо договором 
(договорная неустойка). Гражданское же зако-
нодательство представляет собой определен-
ную систему, в которой нормы гражданского 
законодательства связаны между собой. Снижая 
неустойку, предусмотренную договором, суд 
тем самым не применяет положения договора, 
которым она установлена. По нашему мнению, 
это возможно только в одном случае — если суд 
признает условие о неустойке недействитель-
ным, ибо согласно ч. 1 ст. 167 ГК РФ «недей-
ствительная сделка не влечет правовых послед-
ствий». По нашему мнению, такое положение 
вещей является недопустимым по следующим 
причинам. Действительно, неустойка может 
быть очень велика, но следует при этом по-
мнить, что заявление об уменьшении неустойки 
делает лицо, которое само нарушило обязатель-
ство и которое согласилось с тем, что если оно 
нарушит свое обязательство, то оно выплатит 
установленную неустойку. Если законодатель 
отрицательно относится к неустойке, то он мог 
бы запретить ее применение в российском за-
конодательстве, заменив неустойку «заранее 
оцененными убытками», как это сделано в пра-
вовой системе Великобритании7. Таким обра-
зом, по нашему мнению, практика снижения 
неустойки показывает, что суды очень часто ее 
снижают и добиться полного взыскания неустой-
ки с просрочившего кредитора крайне трудно. 
Что касается вопроса о возможности снижения 

неустойки в других правовых системах, то необ-
ходимо отметить следующее. Германское граж-
данское уложение содержит норму, согласно 
которой «если начисленная неустойка несо-
размерно велика, то на основании ходатайства 
должника она может по решению суда умень-
шена до соответствующего размера», который 
должен содержаться в ходатайстве должника.

Кроме того, в отличие от российского законо-
дательства, уменьшение неустойки возможно 
только в следующих случаях. Во-первых, начис-
ленная неустойка должна быть несоразмерно 
велика. В первом приближении данное поло-
жение во многом сходно с положениями ч. 1 
ст. 333 ГК РФ. Однако это не совсем так, посколь-
ку в ГК РФ речь идет о определенном соотноше-
нии между суммой неустойки и последствиями 
нарушения обязательства. Буквальное толкова-
ние положений Германского гражданского уло-
жения показывает, что речь идет о несоразмер-
но высоком размере начисленной неустойки. 
При этом «при оценке соразмерности неустойки 
обязательно принимается во внимание любой 
правомерный, а не только имущественный 
интерес кредитора» (а не должника). То есть 
согласно Германскому гражданскому уложению 
уменьшение неустойки возможно только в том 
случае, если будет доказано, что при исчисле-
нии неустойки кредитор не имел соответствую-
щего правомерного интереса взыскивать эту 
неустойку, а взыскивает ее только потому, что 
хочет проучить должника и наказать его разо-
рением, иными словами — лицо требует в суде 
неустойки в повышенном размере исключитель-
но с намерением причинить вред должнику, 
что, естественно, запрещено параграфом 226 
Германского гражданского уложения. Во-вто-
рых, согласно Германскому гражданскому уло-
жению неустойка может быть уменьшена только 
при наличии ходатайства должника об этом. 
Согласно же российскому законодательству 
такое ходатайство требуется, если обязатель-
ство было нарушено лицом, осуществляющим 

7 Брайг Б., Мутай И. М. Res publica и res mercatoria в проформах ФИДИК и ГК РФ // Вестник экономического 
правосудия Российской Федерации. 2016. № 1. С. 111–144 ; Асосков А. В. Новое постановление Пленума 
Верховного Суда РФ о применении норм международного частного права: ключевые разъяснения // 
Судья. 2019. № 11. С. 12–19.
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предпринимательскую деятельность. В обычных 
гражданско-правовых обязательствах россий-
ское законодательство допускает уменьшение 
размеров неустойки судом по собственной 
инициативе, что, на наш взгляд, является недо-
пустимым. В-третьих, согласно Германскому 
гражданскому уложению суд может уменьшить 
неустойку до соответствующего размера. При 
этом в ходатайстве должника должно содер-
жаться подробное обоснование и должны быть 
приведены доказательства, почему начисленная 
неустойка чрезмерно велика и почему чрезмер-
ное начисление неустойки является шиканой, 
то есть действием, осуществляемым исключи-
тельно с намерением причинить вред другому 
лицу. При этом судом «неустойка может быть 
уменьшена до соответствующего размера», а 
не до произвольного размера, определяемого 
судом. В-четвертых, Германское гражданское 
уложение предусматривает правило о том, 
что «после уплаты неустойки ее уменьшение 
исключается». Во Французском гражданском 
кодексе8 (ст. 1152) говорится о том, что «судья 
имеет право, в том числе и по своей инициа-
тиве, уменьшить или увеличить предусмотрен-
ную договором штрафную неустойку, если она 
является явно чрезмерной или ничтожной». Рос-
сийское же законодательство не предусматри-
вает возможность увеличения судом по своей 
инициативе неустойки, а только ее уменьшение.

Каким образом возможно исправить дан-
ную ситуацию? По нашему мнению, неустойка, 
предусмотренная договором с участием гражда-
нина-потребителя, ни при каких обстоятельствах 
не может быть уменьшена судом, если лицо, 
допустившее неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства, является индивиду-

альным предпринимателем или юридическим 
лицом, осуществляющим предприниматель-
скую деятельность. Дело в том, что «слабой сто-
роной» в таких договорах является гражданин-
потребитель, а не предприниматель. Поскольку 
потребитель не обладает, как правило, специ-
альными знаниями в области осуществления 
предпринимательской деятельности в той или 
иной сфере, он не может на равных с предпри-
нимателями обсуждать условия договора, в том 
числе условия об уплате неустойки.

Практика показывает, что договоры с участием 
гражданина-потребителя по большей части явля-
ются договорами присоединения9. В договоре 
потребителю было обещано, что в случае про-
срочки исполнения со стороны лица, осущест-
вляющего предпринимательскую деятельность, 
будет уплачена определенная неустойка. Когда 
обязательства по договору с участием потреби-
теля, в частности по договору долевого строи-
тельства жилья, нарушаются, в том числе в случае 
прострочки исполнения, то заявленная в дого-
воре неустойка может частично компенсировать 
расходы потребителя на проживание, оплату про-
центов по кредитному договору в случае, если 
оплата по договору долевого строительства жи-
лья была осуществлена за счет заемных средств.

Вместе с тем неустойка действительно может 
быть очень велика и может явно не соответ-
ствовать размеру нарушенного обязательства, 
а требование о ее взыскании в полном объеме 
может представлять собой «злоупотребление 
правом»10. В этом случае у стороны, нарушив-
шей обязательство, обеспеченное неустойкой, 
есть несколько путей защиты своих прав и за-
конных интересов. Во-первых, если «условие 
о неустойке носит кабальный характер, то есть 

8 Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) от 21.03.1804 (с изм. и доп. по состоянию на 
01.09.2011).

9 Шибанов Н. А. Контрактная система и договор присоединения: история отношений // Прогосзаказ.рф. 
2018. № 10. С. 47–53.

10 Определение Конституционного Суда РФ от 25.11.2020 № 2704-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Маркаряна Николая Андреевича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 
статьи 333 и пунктом 1 статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации» ; определение Судеб-
ной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 20.05.2020 № 305-ЭС19-25950 по делу 
№ А40-293311/2018 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с договорами перевозки груза и 
транспортной экспедиции» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2017).
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неустойка делает данную сделку невыгодной, 
при этом лицо, нарушившее обязательство, вы-
нуждено было согласиться с таким условием 
вследствие стечения тяжелых обстоятельств, 
чем другая сторона воспользовалась», то можно 
попробовать признать данное условие сделки 
недействительным на основании ч. 3 ст. 179 
ГК РФ (в частности, если неустойка возложена 
на гражданина и обязательство при этом не 
связано с осуществлением обеими сторонами 
предпринимательской деятельности). Во-вто-
рых, если неустойка слишком велика, содер-
жится в договоре присоединения и вследствие 
этого представляет собой «явно обременитель-
ные для присоединившейся стороны условия, 
которые она исходя из своих разумно понимае-
мых интересов не приняла бы при наличии у 
нее возможности участвовать в определении 
условия договора», а также в случае, «когда при 
заключении договора, не являющегося дого-
вором присоединения, условия о неустойке 
определены одной из сторон, а другая сторона в 
силу явного неравенства переговорных возмож-
ностей поставлена в положение, существенно 
затрудняющее согласование иного содержа-
ния условия о неустойке», можно предъявить 
иск об изменении условия о неустойке в соот-
ветствии со ст. 428 ГК РФ. В-третьих, неустойка 
может быть уменьшена, если будет введен в 
действие институт приостановления исполнения 
обязательства, когда должник по объективным, 
не зависящим от него причинам не может над-
лежащим образом исполнить свое обязатель-
ство, например вследствие приостановления 
деятельности одной из сторон обязательства на 
основании решения органов государственной 
власти или органов местного самоуправления 
или в силу возникшей временной невозмож-
ности исполнения, вызванной причинами, не 
зависящими от воли сторон обязательства.

В связи с этим часть 1 ст. 333 ГК РФ предлага-
ется изложить в следующей редакции:

«Если подлежащая уплате неустойка явно 
несоразмерна последствиям нарушения обяза-

тельства, то суд может признать условие не-
действительным в соответствии с правила-
ми, предусмотренными частью 3 статьи 179, 
или изменить эти условия в соответствии с 
правилами, предусмотренными статьей 428 
настоящего Кодекса».

Предлагается также дополнить ст. 333 ГК РФ 
частями 4–6 следующего содержания:

«4. Требование об уменьшении подлежащей 
уплате неустойки не подлежит удовлетворе-
нию в случае, если размер и (или) порядок исчис-
ления неустойки изложен в оферте и при этом 
нарушение (неисполнение или ненадлежащее 
исполнение) обязательства, в обеспечение 
которого была установлена неустойка, было 
допущено оферентом. за исключением случаев 
приостановления исполнения обязательства.

5. Требование об уменьшении подлежащей 
уплате неустойки не подлежит удовлетворе-
нию в случае заявления требования о ее уплате 
гражданином-потребителем к должнику, осу-
ществляющему предпринимательскую деятель-
ность, за исключением случаев приостановле-
ния исполнения обязательства.

6. Неустойка не начисляется на период при-
остановления исполнения обязательства, если 
приостановление исполнения обязательства 
вызвано причинами, за которые должник не 
отвечает».

Может возникнуть вопрос, почему неустой-
ка не может начисляться в случае приоста-
новления исполнения обязательства. Дело в 
том, что согласно ч. 2 ст. 330 ГК РФ «креди-
тор не вправе требовать уплаты неустойки, 
если должник не несет ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательства». В случае приостановле-
ния исполнения обязательства, когда должник 
временно по объективным причинам не может 
надлежащим образом исполнить свое обяза-
тельство, он не может нести ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства, ибо к невозможному никто не 
обязывается11. Поэтому и неустойка не может 

11 Договорное и обязательственное право (общая часть) : постатейный комментарий к статьям 307–453 
Гражданского кодекса Российской Федерации / В. В. Байбак, Р. С. Бевзенко, О. А. Беляева [и др.] ; отв. 
ред. А. Г. Карапетов. М. : М-Логос, 2017. Электронное издание. Редакция 1.0. 1120 с.
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быть взыскана в случае, когда приостановле-
ние исполнения обязательства вызвано причи-
нами, за которые должник не отвечает.

Предлагаемые изменения законодатель-
ства об основаниях и о порядке уменьшения 
неустойки помогут нормализовать отношения 
между гражданами и субъектами предпри-
нимательской деятельности и будут способ-

ствовать нормализации отношений между 
указанными субъектами в том числе в сфере 
долевого строительства жилья и будут в пол-
ной мере отражать принцип свободы дого-
вора12, что, несомненно, будет способство-
вать повышению эффективности правового 
регулирования гражданско-правовых отно- 
шений.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Асосков А. В. Новое постановление Пленума Верховного Суда РФ о применении норм международ-
ного частного права: ключевые разъяснения // Судья. — 2019. — № 11. — С. 12–19.

2. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. — М. : Статут, 2001.
3. Брайг Б., Мутай И. М. Res publica и res mercatoria в проформах ФИДИК и ГК РФ // Вестник экономи-

ческого правосудия Российской Федерации. — 2016. — № 1. — С. 111–144.
4. Договорное и обязательственное право (общая часть) : постатейный комментарий к статьям 307–453 

Гражданского кодекса Российской Федерации / В. В. Байбак, Р. С. Бевзенко, О. А. Беляева [и др.] ; отв. 
ред. А. Г. Карапетов. — М. : М-Логос, 2017. — Электронное издание. Редакция 1.0. — 1120 с.

5. Жестовская Д. А. Снижение неустойки по ст. 333 ГК РФ и концепция несправедливых договорных 
условий // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. — 2018. — № 2. — С. 190–206.

6. Карапетов А. Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и зарубежном праве. — 
М. : Статут, 2005. — 286 с.

7. Кубрава А. Б. Снижение неустойки как ограничение принципа свободы договора // Арбитражный и 
гражданский процесс. — 2019. — № 9. — С. 34–37.

8. Пластинина Н. Обманутые дольщики все равно остаются с пустыми руками? // Жилищное право. — 
2018. — № 1. — С. 97–112.

9. Свирин Ю. А. Правомерность снижения неустойки судом // Современное право. — 2018. — № 12. — 
С. 74–78.

10. Синицын С. А. Право суда на снижение взыскиваемой неустойки: правовая природа, условия и область 
практического применения в современных условиях // Адвокат. — 2015. — № 6. — С. 18–29.

11. Слесарев В. Л., Кравец В. Д. Применение судами статьи 333 Гражданского кодекса РФ по делам о защи-
те прав потребителей // Юрист. — 2020. — № 3. — С. 10–15. — DOI: 10.18572/1812-3929-2020-3-10-15.

12. Стригунова Д. П. Принцип свободы договора: российский и зарубежный опыт // Гражданское право. — 
2018. — № 3. — С. 10–13. — DOI: 10.18572/2070-2140-2018-3-10-13.

13. Шибанов Н. А. Контрактная система и договор присоединения: история отношений // Прогосзаказ.
рф. — 2018. — № 10. — С. 47–53.

Материал поступил в редакцию 16 февраля 2021 г.

12 Кубрава А. Б. Указ. соч. ; Стригунова Д. П. Принцип свободы договора: российский и зарубежный опыт // 
Гражданское право. 2018. № 3. С. 10–13. DOI: 10.18572/2070-2140-2018-3-10-13.



122 Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17. № 1 (134) январь

ГражданСкое и Семейное Право

REFERENCES (TRANSLITERATION)

1. Asoskov A. V. Novoe postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda RF o primenenii norm mezhdunarodnogo 
chastnogo prava: klyuchevye raz«yasneniya // Sud’ya. — 2019. — № 11. — S. 12–19.

2. Braginskij M. I., Vitryanskij V. V. Dogovornoe pravo. Obshchie polozheniya. — M. : Statut, 2001.
3. Brajg B., Mutaj I. M. Res publica i res mercatoria v proformah FIDIK i GK RF // Vestnik ekonomicheskogo 

pravosudiya Rossijskoj Federacii. — 2016. — № 1. — S. 111–144.
4. Dogovornoe i obyazatel’stvennoe pravo (obshchaya chast’) : postatejnyj kommentarij k stat’yam 307–453 

Grazhdanskogo kodeksa Rossijskoj Federacii / V. V. Bajbak, R. S. Bevzenko, O. A. Belyaeva [i dr.] ; otv. red. 
A. G. Karapetov. — M. : M-Logos, 2017. — Elektronnoe izdanie. Redakciya 1.0. — 1120 s.

5. Zhestovskaya D. A. Snizhenie neustojki po st. 333 GK RF i koncepciya nespravedlivyh dogovornyh uslovij // 
Vestnik ekonomicheskogo pravosudiya Rossijskoj Federacii. — 2018. — № 2. — S. 190–206.

6. Karapetov A. G. Neustojka kak sredstvo zashchity prav kreditora v rossijskom i zarubezhnom prave. — M. : 
Statut, 2005. — 286 s.

7. Kubrava A. B. Snizhenie neustojki kak ogranichenie principa svobody dogovora // Arbitrazhnyj i grazhdanskij 
process. — 2019. — № 9. — S. 34–37.

8. Plastinina N. Obmanutye dol’shchiki vse ravno ostayutsya s pustymi rukami? // Zhilishchnoe pravo. — 
2018. — № 1. — S. 97–112.

9. Svirin Yu. A. Pravomernost’ snizheniya neustojki sudom // Sovremennoe pravo. — 2018. — № 12. — S. 74–78.
10. Sinicyn S. A. Pravo suda na snizhenie vzyskivaemoj neustojki: pravovaya priroda, usloviya i oblast’ 

prakticheskogo primeneniya v sovremennyh usloviyah // Advokat. — 2015. — № 6. — S. 18–29.
11. Slesarev V. L., Kravec V. D. Primenenie sudami stat’i 333 Grazhdanskogo kodeksa RF po delam o zashchite 

prav potrebitelej // Yurist. — 2020. — № 3. — S. 10–15. — DOI: 10.18572/1812-3929-2020-3-10-15.
12. Strigunova D. P. Princip svobody dogovora: rossijskij i zarubezhnyj opyt // Grazhdanskoe pravo. — 2018. — 

№ 3. — S. 10–13. — DOI: 10.18572/2070-2140-2018-3-10-13.
13. Shibanov N. A. Kontraktnaya sistema i dogovor prisoedineniya: istoriya otnoshenij // Progoszakaz.rf. — 

2018. — № 10. — S. 47–53.



123Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17. № 1 (134) январь

УГОЛОВНОЕ ПРАВО
DOI: 10.17803/1994-1471.2022.134.1.123-130

А. Г. Иванов*

Заблуждение и неведение в структуре вины: 
уголовно-правовой аспект
Аннотация. Вина в уголовном праве по своей сущности является весьма сложной категорией, но вме-
сте с тем выступает основным признаком субъективной стороны преступления, что предопределяет ее 
неукоснительное и точное установление в рамках квалификации преступления. В статье констатируется, 
что наибольшую сложность установление вины представляет в условиях субъективной ошибки, где пред-
посылками выступают заблуждение и неведение. При этом подчеркивается нетождественный характер 
данных понятий. На основе психолого-философского анализа сделан вывод о причинах заблуждения и 
неведения в уголовно-правовых отношениях, которыми выступают дефект восприятия и дефект информатив-
ности. Учитывая обозначенные причины, а также практику судебного правоприменения, автор приходит к 
выводу, что основным критерием при установлении вины в условиях заблуждения или неведения является 
признак добросовестности. С учетом его применения в статье предлагается градация типов заблуждения 
и неведения, а в дальнейшем их роль при установлении психического отношения лица к совершенному 
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nature of these concepts is emphasized. Based on a psychological and philosophical analysis, the author draws a 
conclusion about the causes of delusion and ignorance in criminal law relations, which are a defect in perception 
and a defect in information content. Taking into account the indicated reasons, as well as judicial enforcement 
practice, the author concludes that the main criterion for establishing guilt in terms of delusion or ignorance is 
an element of good faith. Given its application, the paper proposes levels of types of delusion and ignorance, and 
further their role in establishing the mental attitude of a person to a committed criminal act.
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Как известно, доктрина уголовного права 
стоит на позиции психологической теории 
вины, при этом законодатель в определе-

нии форм вины делает исключительный акцент 
на психологическую составляющую, указывая, 
что лицо должно осознавать, предвидеть, же-
лать. Более того, один из основных принципов 
уголовного права определяет в качестве клю-
чевого основания уголовной ответственности 
наличие вины в отношении общественно опас-
ных действий (бездействия) и наступивших 
общественно опасных последствий. Указанные 
обстоятельства не дают повода для сомнения 
в неотъемлемости и важности вины как основ-
ного признака субъективной стороны в составе 
преступления, но вместе с тем нельзя отрицать 
тот факт, что по своей сущности вина является 
весьма сложной категорией. Именно психоло-
гическая сущность вины вызывает определен-
ные трудности при ее установлении, что, в свою 
очередь, не дает оснований для прекращения 
оживленной дискуссии в научном мире по 
вопросу реализации данной категории в воз-
никающих уголовно-правовых отношениях.

Учитывая применяемые в уголовно-право-
вой конструкции формы вины психологические 
термины и их содержание, следует признать тот 
факт, что при совершении преступных деяний 
лицо должно осознавать общественную опас-
ность своих деяний, предвидеть наступление 
общественно опасных последствий, желать их 
наступления, относиться к ним безразлично 
либо самонадеянно рассчитывать на их пред-
отвращение. Исходя из интерпретации данных 

психологических понятий, можно с уверенно-
стью говорить, что рамками вины должно быть 
охвачено как уверенное знание противоправ-
ности совершаемых деяний и весьма четкое 
предвидение определенных вредных послед-
ствий, так и сознательное допущение возмож-
ности общественной опасности в совершаемых 
деяниях и вредности их последствий.

Как представляется, в законодательном 
определении форм вины, особенно умысла, 
прописана некая идеальная модель психиче-
ского отношения лица к совершенному противо-
правному деянию. Однако не сто́ит забывать, 
что психика индивидуальна и не всегда разум 
отдельного индивида способен осознать, при-
чем по различным причинам, указанные обстоя-
тельства.

Отсутствие истинного отражения реалий объ-
ективного мира у отдельно взятого лица может 
быть выражено в виде заблуждения либо неве-
дения, что проявляется в волевых поступках, 
к которым относятся и преступные действия. 
В силу указанных обстоятельств роль заблужде-
ния и неведения при установлении вины пред-
ставляется немаловажной и требует детального 
изучения.

В свое время известный русский криминолог 
Н. С. Таганцев неведение и заблуждение объ-
единил одним родовым понятием — ошибкой, 
объяснив данный подход общим результатом 
указанных факторов — отсутствием сознания 
действительности1. Не ставя цель оспорить 
утверждение столь уважаемого ученого, хоте-
лось бы более детально остановиться на этих 

1 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Тула, 2001. Т. 1. С. 458.
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двух категориях (заблуждение и неведение) 
исключительно для определения их значимости 
в психологической составляющей преступного 
деяния и, соответственно, для установления 
вины.

Если обратиться к определению сущности 
неведения, то в науке особых вопросов по этому 
поводу не возникает; в рамках указанной кате-
гории принято понимать незнание лицом фак-
тических условий деятельности либо недостаток 
представлений, соответствующих действитель-
ности. Подобная трактовка содержится во мно-
гих толковых словарях и определяет неведение 
как незнание, неосведомленность.

Более объемной в сфере научного понима-
ния выглядит сущность заблуждения. В учеб-
ной литературе философско-психологического 
характера данное понятие трактуется как зна-
ние, не соответствующее своему предмету, 
не совпадающее с ним2. К сказанному можно 
добавить, что оно выступает как одна из форм 
знания, но представленных в искаженном вари-
анте в результате сбоя на стадии отражения или 
восприятия. Заблуждение — неизбежное явле-
ние, его нельзя полностью исключить и сделать 
отражение абсолютно адекватным.

Известный отечественный философ Ф. А. Се-
ливанов, специализировавшийся на теории 
познания, в своих трудах отмечал, что в повсе-
дневной человеческой реальности заблужде-
ние неизбежно как ее неотъемлемый элемент. 
Заблуждение может происходить в различных 
аспектах и направлениях, относительно свойств, 
существующих объективно, относительно мыс-
лей другого человека, его утверждений и пред-
положений. Заблуждения относительно своих и 
чужих поступков, моральной ценности черт лич-
ности и отношений между людьми — обычная 
вещь. Нет людей, которые не заблуждались бы 

в чем-то3. Причем важно, подчеркивал ученый, 
что заблуждение субъективно лишь по способу 
существования, но заблуждение является за-
блуждением на самом деле, объективно. Оно 
не зависит от воли, мнения субъекта4.

Э. В. Ильенков указывал, что заблуждение 
начинается только там, где ограниченно верно-
му способу действий придается универсальное 
значение, там, где относительное принимают за 
абсолютное. Еще бо́льшую долю вероятности 
формирования заблуждения ученый связывал 
с абстрактной универсалией, которая допуска-
ет отражение порой совершенно случайных 
свойств и форм вещи. И значит, чем более узкой 
была та сфера природного целого, с которой 
имел дело человек, тем больше мера заблуж-
дения, тем меньше мера истины5.

На неизбежность присутствия заблуждения в 
процессе познания объективной действительно-
сти указывал в своих работах В. П. Кохановский6, 
говоря, что заблуждения обусловлены и отно-
сительной свободой выбора путей познания, 
сложностью решаемых проблем, стремлением 
к реализации замыслов в ситуации неполной 
информации.

Некоторые авторы в рамках исследований 
значения заблуждения в условиях установления 
вины допускают отождествление исследуемой 
категории с ложностью7. Однако представляется 
необходимым провести разграничение между 
заблуждением и ложностью мысли, потому что 
ложь представляет собой осознанно искажен-
ную информацию, недостоверность которой 
доподлинно известна субъекту. В случае апел-
лирования такими сведениями лицо должно 
признаваться в целенаправленном искажении 
знаний. В условиях заблуждения нельзя гово-
рить о целенаправленном искажении знаний, и 
этот ключевой признак лежит в основе разгра-

2 Кохановский В. П. Философия и методология науки : учебник для высших учебных заведений. Ростов 
н/Д, 1999. С. 115.

3 Селиванов Ф. А. Оценка и норма в моральном сознании. М., 1977. С. 20.
4 Селиванов Ф. А. Указ. соч. С. 21.
5 Ильенков Э. В. Диалектическая логика : Очерки истории и теории. М., 1984. С. 45.
6 Кохановский В. П. Указ. соч. С. 115.
7 Колосовский В. В. Истина, заблуждение, неведение: поиск сущности ошибок в уголовном праве // Право-

ведение. 2014. № 2. С. 199.
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ничения указанных категорий, подмена которых 
ведет к искажению определения сущности вины 
в уголовно-правовом аспекте.

Научная мысль о заблуждении как неиз-
бежном состоянии психики позволяет сделать 
вывод о том, что под исследуемой категорией 
необходимо понимать неверное, неистинное, 
искаженное знание о чем-либо, а в аспекте 
исследуемой темы это знание о преступлении 
в целом либо об отдельных его составляющих. 
Причем необходимо понимать, что лицо, обла-
дая подобными знаниями, даже не догадыва-
ется об их неистинности или искаженности.

Здесь необходимо остановиться на процессе 
формирования знаний. Однако, не вдаваясь глу-
боко в исследование указанного процесса, хоте-
лось бы только обратить внимание на то, что он 
очень тесно связан с мышлением, что, в свою 
очередь, неизбежно затрагивает субъективный 
опыт, который представляет собой фиксацию 
и аккумуляцию накапливаемой информации8.

В условиях, когда индивидуален процесс 
познания, переплетающийся с мышлением, 
опирающимся на субъективный опыт, нельзя 
отрицать, что знание — сугубо индивидуаль-
ный компонент. Индивидуальность знания 
подтверждает и определение, данное в энци-
клопедии: форма существования и систематиза-
ции результатов познавательной деятельности 
человека9, в результате которой с различной 
степенью достоверности и объективности в ра-
зуме отражаются те или иные свойства реаль-
ной действительности. Поэтому мышление как 
совокупность умственных процессов, лежащих 
в основе познания, являясь опосредованным и 
обобщенным отражением действительности с 
его присущей чертой — абстрактностью — при 
определенных обстоятельствах выступает осно-
вой заблуждения.

Индивидуальность в процессе формирова-
ния знаний играет ключевую роль — как в их ис-

тинности, так и в их неистинности. Неистинность 
знаний и будет заблуждением. Очень важно 
подчеркнуть, что заблуждение — это не отсут-
ствие знаний, а их недостоверность, причем эта 
недостоверность может быть выражена только 
в отношении отдельного элемента знания. Так, 
лицо может быть убеждено, что изготовление 
охотничьих ножей с целью их продажи является 
преступлением. Однако эта убежденность будет 
заблуждением относительно предмета преступ-
ления — охотничьего ножа, так как уголовно на-
казуемым подобное действие признается лишь 
в том случае, если нож обладает признаками 
холодного оружия.

Заблуждение, представляя недостоверность 
знаний, не тождественно неведению, которое 
подразумевает под собой отсутствие знаний. 
В исследуемом аспекте неведение необходимо 
рассматривать не как полное отсутствие знаний, 
а только как их отсутствие в отношении какого-
либо конкретного сегмента объективного мира, 
охваченного рамками преступления.

Подобной точки зрения придерживаются 
некоторые ученые, относя к неведению не толь-
ко незнание правил уголовного закона и иных 
нормативных актов, но и неосведомленность 
о существовании таких правил и об отдельных 
нормативных актах10.

Поэтому заблуждение и неведение — это 
психологические составляющие, наряду с осо-
знанием, которые могут оказывать влияние на 
поведенческий акт. Именно действие, совер-
шенное под влиянием неведения и заблужде-
ния, следует рассматривать как ошибку. Иными 
словами, заблуждение и неведение — это пред-
посылки ошибки. Поэтому нельзя согласиться 
с учеными11, которые относят заблуждение и 
неведение к видам ошибок.

С учетом сказанного в отношении заблуж-
дения и неведения напрашивается вывод о не-
обходимости в рамках оценки деяния с точки 

8 Анохин К. В. Гиперсетевая теория мозга и сознания. Лекция № 2 межфакультет. учеб. курса МГУ «Созна-
ние и мозг: последний рубеж» // URL: htps://www.youtube.com/watch?v=sj_OCPv_u5c (дата обращения: 
12.03.2020).

9 Большой энциклопедический словарь // URL: https://gufo.me/dict/bes.
10 Колосовский В. В. Указ. соч. С. 202.
11 Колосовский В. В. Указ. соч. С. 199.
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зрения уголовного законодательства устанав-
ливать и оценивать объем знаний относитель-
но совершенного преступления, наличие и тип 
заблуждения, а также причины отсутствия зна-
ний — неведения.

Н. С. Таганцев писал, что причина возник-
новения заблуждения и неведения не имеет 
практического значения12. Однако хотелось бы в 
этом отношении не согласиться с мнением столь 
известного ученого и на основе приведенного 
анализа исследуемых категорий доказать, что в 
рамках соблюдения принципа виновного вме-
нения важно установить причины заблуждения 
и неведения.

Как совершенно справедливо отметил 
В. В. Колосовский13, ошибочное суждение фор-
мируется на основании заблуждения и (или) 
неведения и выступает детерминантом нега-
тивного поведения субъекта. Поскольку данные 
категории имеют различное происхождение и 
содержание, они имеют в уголовном праве не 
только теоретическое, но и практическое зна-
чение.

Безусловно, данные категории имеют нема-
ловажную, вероятнее всего — ключевую, роль 
в познании сущности субъективной ошибки в 
уголовном праве, а соответственно, и в уста-
новлении вины. Необходимо отметить, что к 
исследуемым категориям не сто́ит приравни-
вать сомнение в свойствах совершаемого, когда 
действовавший в момент действия не был уве-
рен, сомневался в достоверности своих пред-
положений.

Исследование сущности заблуждения и не-
ведения позволяет сказать, что формирование 
этих психологических компонентов может быть 
обусловлено либо дефектом восприятия, т.е. 
индивидуализацией психических процессов 
человека, либо дефектом информативности 
нового знания, т.е. представления информации 
в дефектном или искаженном виде. Обозначен-
ные предпосылки, как представляется, могут 

найти свое проявление как в юридической, так 
и в фактической ошибке. И дефект восприятия, и 
дефект информативности может выразиться как 
в недостоверности знаний о содержании уголов-
но-правового запрета (юридическая ошибка), 
так и в недостоверности знаний о фактических 
обстоятельствах деяния, например об особенно-
стях физиологического состояния потерпевшего, 
о свойствах предмета преступления (фактиче-
ская ошибка).

Всё вышесказанное не дает повода для 
сомнения в том, что неведение и заблужде-
ние — это категории, относящиеся к субъектив-
ной составляющей деяния, другими словами, 
это психологические составляющие, которые, 
придерживаясь психологической теории вины, 
просто нельзя игнорировать при установлении 
вины. Учитывая, что эти составляющие являются 
сугубо субъективными, их оценка в рамках вины 
должна происходить исключительно на основе 
индивидуализации психики. На первый взгляд 
это утверждение можно расценить как лазейку 
для ухода от уголовной ответственности путем 
банальной ссылки лица, совершившего преступ-
ление, на заблуждение или неведение.

Так, судом первой инстанции В. была при-
знана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 307 УК РФ. В апелляцион-
ной инстанции В. утверждала, что дала ложные 
показания не намеренно, а в силу заблуждения, 
так как давала показания о конфликте, который 
ее лично не касался и участником которого она 
не была. Суду она сообщила ту обстановку, ко-
торую помнила с учетом восприятия событий, 
происходивших три года назад. Тем не менее 
на основании иных свидетельских показаний 
и доказательств суд пришел к выводу об отсут-
ствии заблуждения у В. и о намеренной даче 
ложных показаний14.

Приведенный пример подчеркивает необ-
ходимость детального подхода к установлению 
причины и типу рассматриваемых психологи-

12 Таганцев Н. С. Указ. соч. Т. 1. С. 459.
13 Колосовский В. В. Указ. соч. С. 200.
14 Апелляционное постановление Ленинградского областного суда от 03.06.2020 по делу № 22-1446/2019 22-

3/2020 // Судебные и нормативные акты. URL: http://sudact.ru/regular/doc/nRt3Wztwndmm/ (дата обра-
щения: 28.12.2020).
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ческих категорий, что в итоге не позволит уйти 
от уголовной ответственности путем ссылки на 
заблуждение или неведение.

Указанные выше дефект восприятия и дефект 
информативности объясняют лишь механизм 
формирования заблуждения и неведения в уго-
ловно-правовых отношениях, а для использова-
ния этих категорий в рамках установления вины 
представляется необходимым разграничить их 
на два типа: добросовестное и недобросовест-
ное.

Актуальность использования данного при-
знака обусловлена еще тем обстоятельством, 
что суды в своих решениях все чаще стали 
использовать формулировку «добросовестно 
заблуждался»15.

В этой связи уместно вспомнить слова 
Ф. А. Селиванова, который говорил, что убеж-
денность не является критерием истины и за-
блуждения. Если человек ссылается на свою 
убежденность, то он ничего не доказывает16.

Использование предлагаемых типов заблуж-
дения и неведения, безусловно, требует уста-
новления критериев для их разграничения. Как 
представляется, градация на указанные типы 
должна проходить по наличию либо отсутствию 
объективной возможности проверки или вос-
полнения знаний, в частности знаний относи-
тельно преступления в целом либо его отдель-
ных составляющих.

В контексте представленного деления за-
блуждения на типы добросовестным необхо-
димо признать поступление информации при 
отсутствии реальной возможности ее проверить 
либо уточнить (нет должного разъяснения нор-
мативного правового акта, отсутствие возмож-
ности с ним ознакомиться, сложная система 
взаимосвязанных норм, рассредоточенных по 
разным источникам права; нет возможности 

проверить полученную информацию о наличии 
какого-либо факта либо информация поступила 
из источника, в отношении которого нет повода 
для сомнения, и т.д.).

Так, директор автономного учреждения 
социального обслуживания Б. издала приказ о 
назначении на должность медицинского работ-
ника — своей знакомой, при этом изначально 
осознавала, что исполнять свои трудовые обя-
занности последняя не будет. Далее Б. давала 
подчиненному работнику указания изготавли-
вать табели учета рабочего времени сотруд-
ников указанного отделения, в том числе и на 
свою знакомую. На основании представленных 
табелей работник бухгалтерии, добросовестно 
заблуждаясь относительно исполнения трудо-
вых обязанностей знакомой Б., начислял ей 
заработную плату17. В данном случае у бухгал-
тера не было оснований не доверять информа-
ции, представленной директором в виде табеля 
учета рабочего времени.

Напротив, недобросовестное заблуждение 
проявляется в случае руководства лицом посту-
пившими сведениями при реальной возмож-
ности их проверки или уточнения (воспринял 
правовые положения со слов иного лица, при 
этом не ознакомился с нормативным правовым 
актом, воспринял сведения от некомпетентного 
источника и т.д.).

Добросовестным можно признать неведе-
ние, когда реально отсутствует возможность 
получить знания либо осознать необходимость 
получить эти знания.

Так, начальник войсковой части издавал при-
казы о выплате военнослужащему денежной 
компенсации за наем жилого помещения в те-
чение полутора лет после того, как этот военно-
служащий фактически перестал снимать жилье, 
но не уведомил об этом начальника, а напротив, 

15 Приговор Елизовского районного суда Камчатского края от 29.07.2020 № 1-279/2020 // Судебные и нор-
мативные акты. URL: http://sudact.ru/regular/doc/3tACZ6LcFIbu/ (дата обращения: 28.12.2020) ; апелля-
ционное постановление Верховного Суда Республики Коми от 24.07.2020 № 22-1621/2020 // Судебные 
и нормативные акты. URL: http://sudact.ru/regular/doc/wacYO4iiFj6m/ (дата обращения: 28.12.2020).

16 Селиванов Ф. А. Указ. соч. С. 21.
17 Постановление Сарапульского районного суда Удмуртской республики по уголовному делу № 1-79/2020 

от 15.05.2020 // Судебные и нормативные акты. URL: http://sudact.ru/regular/doc/PHnrhLjYF9bV/ (дата 
обращения: 29.12.2020).
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представлял договоры найма жилого помеще-
ния18. В данной ситуации начальник войсковой 
находился в неведении относительно право-
мерности совершаемого действия, так как даже 
не подозревал, что фактически аренда жилого 
помещения прекратилась. Соответственно, 
вопрос о его уголовной ответственности суд в 
своем решении не ставит.

Неведение следует признавать недобро-
совестным в случае отсутствия определенных 
знаний и желания получить эти знания.

Неслучайно выше была представлена града-
ция заблуждения и неведения на типы. Именно 
от указанного типа, как представляется, зависит 
вина лица в преступлении.

Добросовестное заблуждение должно ис-
ключать вину, так как в психологическом аспекте 
от лица ничего не зависело и исправить пред-
ставленные искаженные знания оно не имело 
возможности.

Недобросовестное заблуждение не должно 
устранять или изменять вину. Соответственно, 
при недобросовестном заблуждении не устра-
няется вменение квалифицирующего признака.

Данный вывод можно проиллюстрировать 
на хрестоматийном примере привлечения к 
уголовной ответственности лица за убийство 
женщины, заведомо для него находящейся в 
состоянии беременности. В случае, когда лицо, 
которое обладало информацией о беремен-
ности, поступившей только от самой женщины 
(без видимых признаков беременности), и не 
удостоверилось в данном факте из других источ-
ников, убивает ее, а в действительности жен-
щина оказывается не беременной, оно должно 
нести ответственность по квалифицирующему 
признаку. В данном случае речь идет о недобро-
совестном заблуждении. В иной ситуации, когда 
лицо предприняло попытки уточнить информа-
цию о факте беременности из других источни-
ков, но все же получило ложную информацию, 
его заблуждение необходимо признать добро-

совестным, а ответственность должна наступить 
за убийство без квалифицирующих признаков.

При добросовестном неведении вина долж-
на исключаться, а к возникшим правоотноше-
ниям применимы положения ст. 28 УК РФ о 
невиновном причинении вреда.

Данное утверждение подтверждается при-
мером судебного правоприменения. В систему 
безопасного управления технологической лини-
ей были внесены технологические изменения 
в неисправные выключатели безопасности, в 
результате чего они не обеспечивали отключе-
ние всех механизмов. Операторы лесопильного 
цеха не знали о внесенных изменениях и добро-
совестно полагали, что при нахождении аварий-
ного выключателя в положении «0» отдельный 
механизм, входящий в состав лесопильного 
комплекса, после запуска самого лесопильного 
комплекса не запустится, произвели его запуск. 
В результате работнику указанного цеха, про-
водившему ремонт одного из механизмов, была 
причинена травма тела, которая впоследствии 
привела к смерти19.

В условиях недобросовестного неведения 
вопрос о привлечении лица к ответственности 
должен решаться по правилам неосторожной 
формы вины в виде небрежности.

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть 
многогранность такого признака субъективной 
стороны преступления, как вина, и сложность 
ее установления. Еще бо́льшую сложность уста-
новление вины приобретает в условиях субъ-
ективной ошибки, предпосылками которой, как 
было указано выше, являются заблуждение и 
неведение.

Однако теория уголовного права в рамках 
состава преступления предопределяет установ-
ление вины в совершенном противоправном 
деянии. Данное обстоятельство, в свою очередь, 
предопределяет точное определение психоло-
гического отношения к совершенному преступ-
лению. Именно с этой целью необходимо обра-

18 Постановление Великоновгородского гарнизонного военного суда Новгородской области от 15.05.2020 
по делу № 1-18/2020 // Судебные и нормативные акты. URL: http://sudact.ru/regular/doc/mgm9tTVGG2l8/ 
(дата обращения: 28.12.2020).

19 Постановление Устьянского районного суда Астраханской области от 07.05.2020 г № 1-85/2020 // Судеб-
ные и нормативные акты. URL: http://sudact.ru/regular/doc/hvk7ulj62eLl / (дата обращения: 28.12.2020).
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щать внимание на заблуждение и неведение 
лица относительно знаний, касающихся пре-
ступления или его отдельных составляющих. Но, 
как представляется, для разрешения вопроса о 
виновности лица в условиях заблуждения или 
неведения ключевая роль должна отводиться 
признаку добросовестности, на что было ука-
зано выше.

Отведенный объем статьи не позволяет рас-
крыть все детали и тонкости заблуждения и не-
ведения как предпосылок субъективной ошиб-
ки, но обозначенные предложения наверняка 
поспособствуют формированию определенных 
теоретических и практических положений для 
установления и определения вины в преступ-
лении.
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Abstract. Having analyzed some of the definitions of interest existing in the science of criminal procedural law, 
the author, highlighting the advantages and disadvantages of the definitions of interest proposed earlier by 
procedural scientists, formulates his own concept of criminal procedural interest. The author examines the issue 
of the relationship between private and public interests in the pre-trial stages of Russian criminal proceedings, 
determining their internal content. The author considers the issue of the appointment of criminal proceedings 
in the context of the balance of private and public interests in Russian pre-trial proceedings in criminal cases. In 
support of his arguments, the author refers to the positions of scientists on this issue, specific examples from 
law enforcement practice (judicial, prosecutorial and investigative). Based on the results of the study, the author 
concludes that in the current criminal procedure legislation, due to the increased attention to the interests of the 
individual, the public interest has not been adequately reflected, which will require not only scientific rethinking, 
but also legislative adjustment.
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В различных областях общественной жизни, 
науки и практики человечество так или 
иначе неизбежно сталкивается с таким по-

нятием, как «интерес». На протяжении несколь-
ких столетий умы ученых волнуют вопросы, что 
же такое интерес, каковы его социальная роль 
и предназначение?

Например, знаменитый немецкий ученый 
Рудольф фон Иеринг отмечал, что «права суть 
защищенные интересы»1. Не является исклю-

чением и наука уголовно-процессуального 
права, представители которой предпринимают 
попытки выявить сущность этой категории, ее 
пределы, предлагая различные варианты клас-
сификаций интересов и свое содержательное 
ви́дение этого понятия2.

В разных содержательных аспектах слово 
«интерес» включает Конституция РФ (ч. 1 ст. 30, 
ч. 3 ст. 55)3 и уголовно-процессуальное законо-
дательство4. Понятие «интерес» также активно 

1 Иеринг Р. Интерес и право. Ярославль, 1880. С. 13.
2 Интересы в праве : монография / под ред. Г. М. Азнагуловой. М. : Юрлитинформ, 2019. С. 146–193 ; Спи-

рин А. В. Уголовно-процессуальная деятельность прокурора. Досудебные стадии // М. : Юрлитинформ, 
2020. С. 53.

3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СПС «Консуль-
тантПлюс».

4 При этом в ст. 5 УПК РФ, раскрывающей легальные определения тех или иных понятий, используемых в 
законе, дефиниция понятия «интерес» отсутствует.
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используется Европейским Судом по правам 
человека5, Верховным6 и Конституционным7 
судами Российской Федерации применитель-
но к различным стадиям уголовного процесса 
в контексте идеи адекватного и справедливого 
соотношения частных и публичных элементов 
при осуществлении правосудия.

В науке уголовного процесса были сформули-
рованы различные определения интереса. Так, 
например, И. Г. Смирнова предложила следую-
щую дефиницию: «это форма осознания субъ-
ектом потребности в реализации предоставлен-
ных законом процессуальных прав, восстанов-
лении правовыми способами нарушенных прав, 
не противоречащих закону, а также расширении 
сферы действия таких прав либо увеличения их 
объема законодательно закрепленными сред-
ствами и методами»8. Несомненными достоин-
ствами понятия интереса, сформулированного 
И. Г. Смирновой, является акцентирование 
внимания на интеллектуально-волевой состав-
ляющей интереса, его осознании тем или иным 
субъектом права, указание на то, что помимо за-
конотворческой деятельности важной гарантией 
обнаружения и определения уголовно-процес-

суальных интересов служит судебная практика. 
Однако в приведенном определении интереса 
нет никаких указаний на то, что носитель инте-
реса для охраны, защиты и реализации своего 
интереса должен предпринимать какие-либо 
действия по самостоятельной защите интереса, 
либо обращаться с соответствующей просьбой 
в правоохранительные органы, либо вовсе 
вправе бездействовать, поскольку только осо-
знанием потребности без каких-либо действий, 
выраженных вовне, реализовать интерес просто 
невозможно. В определении, предложенном 
И. Г. Смирновой, не содержится и сведений о 
взаимосвязи интересов с принципами уголов-
ного процесса, которая в науке уголовного про-
цесса является общепризнанной. Так, например, 
как отмечает Т. А. Дуйшенбиев, «гарантиями 
обеспечения защиты интересов общества, госу-
дарства и личности, достижения цели уголов-
ного процесса служат принципы уголовного 
процесса, права и обязанности участников уго-
ловного судопроизводства»9.

В дефиниции интересов, разработанной 
И. Г. Смирновой, не содержится также све-
дений о взаимосвязи интересов и морально-

5 Постановление Европейского Суда по правам человека по жалобам № 46926/09 «Бакрина против Рос-
сийской Федерации» (вынесено и вступило в силу 17.05.2016) // СПС «КонсультантПлюс».

6 См.: п. 2, 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 «О практике рассмотрения 
судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // 
СПС «КонсультантПлюс» ; преамбула постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 
«О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста и залога» // СПС «КонсультантПлюс» ; п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 25.06.2019 № 19 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» // СПС «КонсультантПлюс».

7 См.: п. 1.2, 2 постановления Конституционного Суда РФ от 25.03.2014 № 8-П «По делу о проверке кон-
ституционности ряда положений статей 401.3, 401.5, 401.8 и 401.17 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобами граждан С. С. Агаева, А. Ш. Бакаяна и других» // СПС «Кон-
сультантПлюс» ; п. 2.2 определения Конституционного Суда РФ от 06.10.2015 № 2444-О «По жалобе 
гражданина Дворяка Владимира Геннадьевича на нарушение его конституционных прав положениями 
пункта 3 части второй статьи 38, части третьей статьи 53, статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации и статьи 310 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант-
Плюс» ; п. 4 определения Конституционного Суда РФ от 14.01.2020 № 5-О «По жалобе гражданки Мариной 
Анны Николаевны на нарушение ее конституционных прав частью первой статьи 125 и частью четвертой 
статьи 221 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

8 Смирнова И. Г. Интерес — понятие уголовно-процессуальное // Государство и право. 2008. № 8. С. 15.
9 Дуйшенбиев Т. А. Интересы в уголовном судопроизводстве: по материалам Кыргызской Республики и 

Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. М., 1999.
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нравственных норм. Как справедливо заметила 
Н. С. Манова, «уголовное судопроизводство не 
может не опираться и на нормы нравственно-
сти, сформировавшиеся в обществе на основе 
представлений о справедливости, совести, о 
правовом и неправовом»10.

И. И. Ахматов выдвинул следующее поня-
тие процессуального интереса: это «разновид-
ность правового интереса, представляющего 
собой совокупность идеологических установок 
субъекта уголовно-процессуальных правоот-
ношений, обеспечивающих выполнение им 
процессуальной функции»11. В приведенной 
дефиниции интереса отсутствует указание на 
деятельностный аспект, поскольку, как было 
отмечено выше, даже при осознании желаемого 
результата тем или иным участником процесса 
для реализации той или иной уголовно-процес-
суальной функции необходимы активные кон-
кретные действия, а в некоторых случаях — и 
бездействие участника процесса (так, напри-
мер, при временном отсутствии защитника по 
соглашению подозреваемый до консультаций 
с адвокатом и до выработки правовой позиции 
по уголовному делу заинтересован в отказе от 
дачи показаний во избежание негативных для 
себя последствий, даже несмотря на то, что ему 
предоставлен защитник по назначению). Более 
того, в уголовно-процессуальной литературе 
справедливо обращается внимание на то, что 
содержание уголовно-процессуальной функции 
в некоторых случаях противоречит отнесению 
того или иного участника процесса в зависи-
мости от отношения к обвинению на сторону 
обвинения или защиты от предъявленного об-

винения12 (что справедливо в одинаковой сте-
пени как для следователя, так и для прокурора, 
поскольку последний, помимо функций уголов-
ного преследования и прокурорского надзора, 
осуществляет функцию охраны и защиты прав и 
свобод участников уголовного процесса).

Р. В. Мазюк считает, что процессуальный ин-
терес в уголовно-процессуальном праве можно 
определить как «нормативно допустимое, об-
условленное осуществляемой функцией целе-
полагающее отношение участника уголовного 
судопроизводства к производству какого-либо 
процессуального действия или принятию како-
го-либо процессуального решения по уголовно-
му делу»13. Недостатком указанного определе-
ния интереса является обусловленное авторской 
трактовкой о непризнании материально-право-
вой составляющей интересов, реализующихся в 
ходе уголовно-процессуальной деятельности, 
и, соответственно, отсутствие указания на связь 
процессуального интереса с интересом, охра-
няемым в первую очередь нормами матери-
ального права. Кроме того, в процитированном 
определении интереса присутствует жесткая 
привязка к официально признанному статусу 
участников уголовного судопроизводства. Одна-
ко, как неоднократно отмечал Конституционный 
Суд РФ, в ходе уголовного преследования могут 
быть затронуты интересы и иных лиц, которые 
не выступают в каком-либо официально при-
знанном процессуальном качестве (речь идет, 
например, о лицах, являющихся собственни-
ками имущества, на которое наложен арест)14. 
В ходе предварительного расследования могут 
быть затронуты также интересы собственника 

10 Манова Н. С. Принципы и нравственные начала уголовного судопроизводства: проблема соотношения // 
Судебная власть и уголовный процесс. 2019. № 3. С. 35–36.

11 Ахматов И. И. Процессуальный интерес субъекта как атрибут уголовно-процессуального правоот-
ношения // Государство и право: теория и практика : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, июль 
2014 г.). Чита : Молодой ученый, 2014. С. 53–57. URL: https://moluch.ru/conf/law/archive/115/5962/ (дата 
обращения: 23.01.2021).

12 Мазюк Р. В. О дуалистической природе уголовно-процессуальных функций // Сибирский юридический 
вестник. 2017. № 4 (79). С. 82–88.

13 Мазюк Р. В. Процессуальные интересы участников уголовного судопроизводства // Сибирские уголовно-
процессуальные и криминалистические чтения. 2017. № 4 (18). С. 79.

14 Постановление Конституционного Суда РФ от 31.01.2011 № 1-П «По делу о проверке конституционности 
положений частей первой, третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-про-



135

Хроменков и. р.
Уголовно-процессуальный интерес в отечественном досудебном производстве по уголовным делам

Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17. № 1 (134) январь

жилого помещения, в котором исполняется 
мера пресечения в виде домашнего ареста в от-
ношении обвиняемого. Нельзя отрицать и того 
обстоятельства, что даже в отсутствие статуса 
потерпевшего до возбуждения уголовного дела 
интересы фактически пострадавшего лица могут 
оказаться нарушенными как вследствие совер-
шения в отношении последнего общественно 
опасного уголовно наказуемого деяния, так и 
в случае непринятия своевременного процес-
суального решения о возбуждении уголовного 
дела, в том числе при неоднократных отказах 
в возбуждении уголовного дела, допущенной 
волоките при неоднократной передаче мате-
риала проверки сообщения о преступлении по 
подследственности, в котором содержатся объ-
ективные данные, указывающие на признаки 
преступления. В более раннем решении выс-
шего органа конституционного контроля было 
отмечено, что лицу, не получившему в рамках 
расследования преступления по конкретному 
уголовному делу статуса подозреваемого или 
обвиняемого, однако фактически допрашивае-
мому в качестве свидетеля по подозрению в 
совершении преступления должны быть пре-
доставлены надлежащие правовые средства, 
обеспечивающие защиту его прав и законных 
интересов15.

С. Д. Шестакова полагает, что процессуаль-
ный интерес есть «выраженная в конкретном 
поведении участника уголовного судопроиз-
водства его потребность к тому, чтобы итогом 
уголовно-процессуальной деятельности стал 
определенный устраивающий его результат»16. 
Представляется, что и данное определение не 
лишено недостатка, поскольку у правоприме-
нителей и ученых при обращении к нему может 

сложиться ложное впечатление, что уголовно-
процессуальный интерес участников процесса 
может быть реализован только в случае при-
нятия итогового процессуального решения по 
уголовному делу, что отчасти не совсем верно, 
поскольку в ряде случаев у субъектов уголовно-
процессуальной деятельности как со стороны 
обвинения, так и со стороны защиты возникает 
обусловленная конкретной следственной ситуа-
цией потребность в принятии того или иного 
промежуточного процессуального решения 
(о приостановлении предварительного рассле-
дования по уголовному делу, о возвращении 
уголовного дела прокурору и др.).

Д. О. Мамонтова понимает под процессуаль-
ным интересом «законодательно допустимую 
потребность субъекта уголовно-процессуаль-
ного правоотношения в достижении социально 
значимого для него результата, выраженную в 
совершении конкретных процессуальных дей-
ствий, принятии процессуальных решений»17. 
Во-первых, интерес может быть реализован в 
случае не только действия, но и бездействия 
тех или иных участников уголовного процесса. 
Например, лицо в установленных Конституци-
ей РФ случаях может отказаться от дачи показа-
ний против себя и своих близких родственников 
(ст. 51 Конституции РФ). Во-вторых, например, 
добровольное возмещение обвиняемым иму-
щественного вреда, причиненного в результате 
совершения преступления, фактически происхо-
дит за рамками уголовно-процессуальных отно-
шений, то есть реализация материального инте-
реса потерпевшего в возмещении причиненного 
вреда осуществляется не в результате принятия 
процессуального решения должностного лица, 
ведущего производство по уголовному делу, а 

цессуального кодекса Российской Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобами закрытого акционерного общества «Недвижи-
мость-М», общества с ограниченной ответственностью «Соломатинское хлебоприемное предприятие» 
и гражданки Л. И. Костаревой» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.12.2020).

15 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 № 11-П «По делу о проверке конституционности 
положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в 
связи с жалобой гражданина В. И. Маслова» // Доступ из СПС «Гарант» (дата обращения: 19.12.2020).

16 Шестакова С. Д. Состязательность уголовного процесса. СПб. : ЮЦ Пресс, 2001.
17 Мамонтова Д. О. К вопросу о правовой природе процессуального интереса в уголовном судопроизвод-

стве // Криминологический журнал. 2018. № 3. С. 18.
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в результате свободного волеизъявления обви-
няемого. Расписка потерпевшего о получении 
денежных средств от обвиняемого, приобще-
ние чеков и иных документов, подтверждающих 
возмещение обвиняемым причиненного пре-
ступлением ущерба, выполняется посредством 
заявления ходатайств обвиняемым и потерпев-
шим в адрес лица, ведущего расследование, до-
кументы попадают в уголовно-процессуальное 
поле следователя уже после фактически воз-
мещенного причиненного вреда с тем, чтобы в 
последующем указанное обстоятельство имело 
юридико-техническое значение, подкреплялось 
конкретными материалами уголовного дела при 
оценке доказательств.

Н. В. Витрук указывал на то, что «законный 
интерес, как и юридическое право, есть возмож-
ность личности пользоваться социальными бла-
гами. Это выражается в правомочиях носителя 
законного интереса действовать определенным 
образом, требовать соответствующего поведе-
ния от обязанных лиц, органов и учреждений, 
обращаться за защитой к компетентным госу-
дарственным структурам и общественным орга-
низациям»18. В юридической литературе опре-
деление законного интереса, предложенное 
Н. В. Витруком, подверглось критике вследствие 
отождествления таких категорий, как интерес и 
субъективное право19.

Как известно, вопрос о взаимоотношении 
указанных категорий является дискуссионным 
и противоречивым в силу сходства внутреннего 
содержания указанных дефиниций, существую-
щих в науке. Так, например, К. Б. Толкачев опре-
деляет субъективное право в качестве меры воз-
можного поведения гражданина, направленной 

на достижение цели, которая, в свою очередь, 
связана с удовлетворением его интересов20.

Иными словами, интерес — это некий ко-
нечный результат, достичь которого стремится 
участник уголовного судопроизводства, а субъ-
ективное право — это обеспеченное правовыми 
нормами средство реализации уголовно-про-
цессуального интереса.

А. Ю. Котин разграничивает указанные пра-
вовые категории следующим образом: «закон-
ные интересы — это дозволение, в меньшей 
степени гарантированное государством по срав-
нению с дозволенным поведением в рамках 
субъективного права»21.

Более того, Л. Н. Масленникова, характери-
зуя структуру диспозитивного начала, указывает 
на то, что субъективные права выступают пра-
вовым средством защиты частного интереса22.

Между интересом и субъективным правом, 
по мнению автора статьи, существуют следую-
щие различия:
1)  субъективное право, как правило, в большин-

стве случаев прямо отражено в законе, уго-
ловно-процессуальные же интересы, напро-
тив, если и существуют в законе, то чаще всего 
в завуалированной форме: интересы взаимо-
связаны с принципами уголовного правосудия 
либо выводятся судебной практикой;

2)  интерес участника процесса связан с проеци-
рованием какого-либо идеального результа-
та в будущем, напротив, субъективное право 
предоставлено участнику процесса в настоя-
щее время;

3)  субъективному праву всегда корреспонди-
рует какая-либо обязанность, что затрудни-
тельно сказать применительно к интересам.

18 Права личности в социалистическом обществе / М. С. Строгович [и др.] ; отв. ред. В. Н. Кудрявцев, 
М. С. Строгович. М., 1981. С. 108–109 ; Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М., 
2008. С. 111.

19 Интересы в праве / под ред. Г. М. Азнагуловой. С. 88.
20 См.: Интересы в праве / под ред. Г. М. Азнагуловой. С. 89–90.
21 Цит. по: Интересы в праве / под ред. Г. М. Азнагуловой. С. 91.
22 Масленникова Л. Н. Понятие и сущность публичного и диспозитивного начала уголовного судопроиз-

водства, или К вопросу о публично-правовой природе уголовного судопроизводства // Доказывание и 
принятие решений в состязательном уголовном судопроизводстве : монография / отв. ред. Л. Н. Мас-
ленникова. М. : Норма ; Инфра-М, 2017. С. 18.
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А. В. Спирин определяет интересы как «осно-
ванные на потребностях его участников и иных 
лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизвод-
ство, или (и) потребностях общества (государ-
ства) побудительные мотивы их процессуаль-
ной деятельности, а равно и сами названные 
потребности, нашедшие отражение в Консти-
туции РФ и законодательстве»23. Данное опре-
деление интересов не содержит указания на 
превентивный характер защиты интересов в 
настоящее время, с тем чтобы не допустить их 
нарушения в будущем, а также на то, что в слу-
чае нарушения интересов тех или иных субъ-
ектов уголовно-процессуальной деятельности 
последними и должностными лицами государ-
ства принимаются меры, направленные на их 
защиту и восстановление.

Т. А. Дуйшенбиев дал следующее определе-
ние интереса: «это осознанное побуждение, 
направленное на выгодное удовлетворение 
потребности в пользу носителя (общества, го-
сударства, коллектива, личности) посредством 
деяния, предусмотренного уголовно-процес-
суальным законом»24. Определение интереса, 
сформулированное Т. А. Дуйшенбиевым, не 
учитывает, что нередко частные и публичные 
интересы могут реализовываться на основе дея-
ния, не предусмотренного уголовно-процессу-
альным законом, но и прямо не запрещенного 
им. В некоторых случаях публичные интересы 
в досудебных стадиях процесса реализуются 
на основе аналогии закона. Так, например, при 
производстве предварительного следствия в 
порядке, предусмотренном главой 51 УПК РФ, 
уголовно-процессуальный закон до вынесения 
следователем постановления о направлении 
уголовного дела в суд для применения при-
нудительной меры медицинского характера 
не предусматривает обязанности следователя 
предъявить обвинение и допросить лицо в каче-
стве обвиняемого по аналогии с ординарным 
предъявлением обвинения в порядке ст. 171 

УПК РФ, однако в следственных подразделениях 
МВД России по г. Москве следователями выно-
сятся постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого по обвинению в совершении об-
щественно опасного деяния, подпадающего под 
признаки конкретного состава преступления25.

Примечательно, что Т. А. Дуйшенбиев дает 
также определение законного интереса: «это 
объективно обусловленное социально-право-
вой действительностью, дозволенное в пра-
вовой форме либо не нашедшее отражение в 
законе, но не противоречащее целям и задачам 
уголовного судопроизводства и общеправовым 
принципам стремление субъекта уголовного 
процесса достичь социально значимый и полез-
ный для него результат»26.

Автор статьи придерживается следующей 
позиции: правовой защите подлежит только 
интерес, не противоречащий закону, а потому 
понятия «интерес» и «законный интерес» необ-
ходимо считать синонимами. Широкое опери-
рование понятием «законный интерес» в науке 
уголовно-процессуального права объясняется 
в целом большим вниманием ученых-юри-
стов к этому правовому явлению, а его актив-
ное использование законодателем и судебной 
практикой преследует лишь одну цель — под-
черкнуть особое важное значение интереса: 
интерес охраняется и защищается нормативным 
правовым актом государства либо вытекает из 
последнего.

По мнению автора, под интересами в уго-
ловном процессе необходимо понимать сле-
дующее: это социально детерминированные, 
обусловленные конкретно историческими 
условиями жизни общества, возникающие на 
основе потребностей как отдельных людей, 
социальных групп, неопределенного круга лиц, 
так и общества в целом внутренне осозна-
ваемые участниками уголовного процесса мо-
рально-нравственные ориентиры их уголовно-
процессуальной деятельности, реализуемые 

23 Спирин А. В. Уголовно-процессуальная деятельность прокурора. Досудебные стадии. М. : Юрлитинформ, 
2020. С. 53.

24 Дуйшенбиев Т. А. Указ. соч.
25 Уголовное дело № 01-0668/2020 // Архив Черемушкинского районного суда г. Москвы.
26 Дуйшенбиев Т. А. Указ. соч.
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ее участниками самостоятельно и (или) при 
помощи действий их представителей, а также 
посредством реализации полномочий долж-
ностных лиц правоохранительных органов на 
различных стадиях процесса, направленные на 
достижение социально значимых результатов, 
воплощающиеся в целях и задачах уголовного 
судопроизводства, принципах уголовного про-
цесса, субъективных правах, обязанностях и 
полномочиях государственно-властных участ-
ников процесса с целью превентивной правовой 
охраны от нарушений прав человека и государ-
ства, восстановления указанных прав в случаях 
их нарушения, достижения социальной спра-
ведливости, получившие нормативное закреп-
ление, а также хотя и не нашедшие прямого 
отражения в законе, но подлежащие право-
вой охране с целью осуществления уголовного 
правосудия, защиты общества, государства и 
личности от преступных посягательств.

Как известно, интересы любого современно-
го нормально функционирующего и развиваю-
щегося общества направлены на борьбу с пре-
ступностью, обеспечение законности и право-
порядка, то есть на охрану и защиту публичных 
интересов. Искоренения преступных действий 
и недопущения их впредь можно гипотетически 
достичь различными способами:
— легальными (посредством деятельности спе-

циально созданных органов охраны и право-
порядка, таких как полиция, прокуратура, суд 
и т.д.);

— нелегальными (самосуд, хаос, массовые 
беспорядки и т.д.).
Но если утверждать, что публичные инте-

ресы, в том числе и в сфере уголовного право-
судия, — это интересы общества и государства, 
то это значит, что исследователь не определяет 
понятие, не раскрывает сущность явления по-
средством дефиниции, к чему всегда стремится 
подлинная наука, а перечисляет синонимы ука-
занного понятия.

Поэтому мы полагаем, что публичные инте-
ресы в уголовном судопроизводстве — это инте-
ресы правосудия в целом, а применительно к 
досудебному производству речь необходимо 
вести об интересах предварительного рассле-
дования в силу следующего:

1. В Российской Федерации обеспечение за-
конности и правопорядка в сфере уголовно-про-
цессуального права возложено на специально 
созданные государственно-властные органы27, 
то есть уголовный процесс — это преимуще-
ственно государственно-властная деятельность.

2. В полной мере публичные интересы (инте-
ресы общества и государства) в сфере уголов-
ного процесса могут быть достигнуты при дости-
жении целей правосудия: в случае привлечения 
к уголовной ответственности и осуждения лица, 
действительно совершившего инкриминируе-
мое ему деяние, а также в случае реальной 
защиты прав и свобод лиц, потерпевших от 
преступлений.

3. Качественно проведенное предвари-
тельное расследование преступления направ-
лено на создание условий для справедливого, 
объективного и беспристрастного судебного 
разбирательства с тем, чтобы по возможности 
по каждому уголовному делу было достигнуто 
правосудие, поэтому в досудебном произ-
водстве публичные интересы детерминиро-
ваны интересами предварительного рассле- 
дования.

При этом, как отмечено выше, под публич-
ными интересами нами понимаются интересы 
правосудия в широком смысле этого слова. 
Правосудие может быть обеспечено в первую 
очередь при условии качественно проведенного 
предварительного расследования преступле-
ния28, в ходе которого с помощью уголовно-
процессуального доказывания формируются 
предмет и пределы предстоящего судебного 
разбирательства, поэтому применительно к до-
судебному производству речь идет об интере-

27 Зяблина М. В. Уголовное судопроизводство: разделение полномочий прокурора и органов предваритель-
ного расследования // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2020. № 3 (77). С. 47.

28 Сарычев Д. С. Устранение судом первой инстанции недостатков предварительного следствия : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2018. С. 3.
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сах предварительного расследования29, которое 
осуществляется посредством уголовно-процес-
суальной деятельности уполномоченных долж-
ностных лиц с целью достижения справедливого 
и адекватного разрешения уголовно-правового 
конфликта по уголовному делу.

Правовую категорию «интересы правосудия» 
исследует Н. В. Романенко сквозь призму объ-
екта уголовно-правовой охраны общественных 
отношений от преступных посягательств30. Дан-
ный автор рассматривает интересы правосудия 
в двух значениях. Под интересами правосудия 
в узком смысле при анализе непосредствен-
ного объекта преступлений против правосудия 
автор понимает соблюдение установленного 
процессуальными актами порядка вынесения 
приговоров, решений и иных судебных актов с 
выполнением требований всех процессуальных 
форм, утверждающее авторитет суда и судеб-
ной власти. Далее, анализируя дополнительный 
объект преступных посягательств против право-
судия, Н. В. Романенко, ссылаясь на уголовно-
правовую характеристику указанных деяний, 
сформулированных в авторитетных коммента-
риях к российскому уголовному закону, обосно-
ванно отмечает, что «к интересам правосудия 
можно отнести все то, что обеспечивает “до-
стоинство участников судебного разбиратель-
ства, интересы личности”31, “права и законные 
интересы физических и юридических лиц, честь 
и достоинство человека, собственность, защи-
щаемые соответствующими судебными актами 
права, свободы и законные интересы граждан, 
интересы юридических лиц, иных организаций, 
общества и государства”»32.

Автор статьи полагает, что характеристика 
интересов правосудия в широком смысле этого 
понятия, предложенная Н. В. Романенко, олице-
творяет собой публичный интерес. На то, что 
публичный интерес являет собой интересы 
правосудия, указывает и Европейский Суд по 
правам человека33.

Вместе с тем в ходе досудебного производ-
ства по уголовным делам публичный интерес, 
при общей направленности на интересы право-
судия, представлен интересами предваритель-
ного расследования, которые реализуются госу-
дарственно-властными участниками уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения (до-
знавателем, следователем, прокурором и т.д.)34.

Частными же (личными) интересами явля-
ются интересы участников уголовного судопро-
изводства как со стороны обвинения (потерпев-
шего, гражданского истца, их представителей), 
так и со стороны защиты (подозреваемого, 
обвиняемого, гражданского ответчика, а также 
их представителей), не наделенных государ-
ственно-властными полномочиями в уголов-
ном судопроизводстве, а также иных лиц, чьи 
права и законные интересы могут быть затро-
нуты проводимыми следственными и иными 
процессуальными действиями и решениями по 
уголовному делу (свидетеля, лица, задержанно-
го по подозрению в совершении преступления, 
лица, не являющегося подозреваемым, но на 
имущество которого судом по ходатайству орга-
нов предварительного расследования наложен 
арест, и т.д.).

В юридической литературе высказана пози-
ция, согласно которой употребление словосо-

29 Указанное словосочетание фрагментарно используется в российском уголовно-процессуальном законе. 
См., например: ч. 4 ст. 96 и ч. 1 ст. 161 УПК РФ.

30 Романенко Н. В. К вопросу о содержании конституционных интересов правосудия в уголовном судо-
производстве // Российский судья. 2020. № 8. С. 25–29.

31 Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ / 
Н. А. Агешкина, М. А. Беляев, Ю. В. Белянинова [и др.]. Саратов, 2013.

32 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В. М. Лебедев. 12-е изд., перераб. 
и доп. М. : Юрайт, 2012. 1359 с.

33 Чеботарева И. Н. Отказ от реализации субъективного права в уголовном процессе // Вестник Волгоград-
ской академии МВД России. 2019. № 1 (48). С. 173–182.

34 Мамонтова Д. О. К вопросу о правовой природе процессуального интереса в уголовном судопроизвод-
стве // Российский следователь. 2019. № 11. С. 31–34.
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четания «частный интерес» не совсем точно, 
поскольку ущерб преступлением может быть 
причинен не только частным лицам, но и орга-
низациям, а потому целесообразно употреблять 
словосочетание «личный интерес»35.

По мнению автора статьи, хотя термино-
логические нюансы употребления указанных 
понятий имеют определенную логику и обос-
нование36, частный интерес и личный интерес 
следует рассматривать в качестве синонимов, 
поскольку в сущностном плане носителями 
(субъектами) указанного интереса остаются 
частные лица.

К сожалению, в современном назначении 
уголовно-процессуальной деятельности не на-
шел адекватного отражения публичный инте-
рес. У человека, не знакомого с уголовно-про-
цессуальным правом, исходя из формулировки 
ст. 6 УПК РФ может сложиться неверное пред-
ставление, что уголовный процесс предназна-
чен исключительно для защиты и восстановле-
ния нарушенных прав частных лиц, что совсем 
неверно. К сожалению, интересы общества и 
государства оказываются сдвинутыми на вто-
рой план не только в законе, но и в доктриналь-
ном смысле. Так, например, в периодической 
печати время от времени прослеживается сле-
дующая мысль, констатирующая объективно 
сложившуюся тенденцию: «принципиальное 
изменение отношения государства к личности, 
что нашло отражение непосредственно в Кон-
ституции РФ и конкретизировано в других нор-
мативных правовых актах, в том числе в УПК РФ, 

повлекло существенное изменение доктрины 
и содержания уголовного судопроизводства, 
придав ему направленность прежде всего на 
охрану прав и законных интересов личности»37. 
На усиление частного начала и диспозитивно-
сти в уголовном процессе, усиление внимания 
законодателя к интересам отдельной личности 
указывают также Н. В. Морозова и А. Д. Чаплы-
гина38.

В литературе по уголовно-процессуальному 
праву учеными нередко высказывается мысль, 
безусловно, требующая поддержки, о том, что 
рассматривать эффективность уголовно-про-
цессуальной системы исключительно сквозь 
призму прав его участников недопустимо. Так, 
например, А. А. Коомбаев по результатам срав-
нительно-правового анализа обеспечения част-
ных и публичных интересов в уголовном про-
цессуальном праве Российской Федерации и 
Киргизии отмечает, что попытка сконцентриро-
вать задачу уголовного процесса исключительно 
на защите прав и законных интересов личности 
представляется малопродуктивной39.

Аналогичную позицию занимает и А. О. На-
сырин: «Рассмотрение различных публично-
правовых интересов как гарантий либо форм 
реализации и частного интереса, то есть в пер-
вую очередь в свете обеспечения прав участ-
ников уголовного процесса, составляет явное 
проявление анализируемого феномена — “бла-
гоприятствования правам человека”»40.

Как справедливо указывает О. В. Качалова, 
«простое сравнение с тем назначением уго-

35 Дикарев И. С. Принцип диспозитивности в уголовном процессе России // Журнал российского права. 
2008. № 6. С. 74–75.

36 Аргументация И. С. Дикарева обосновывается фактом принадлежности личных интересов какому-нибудь 
лицу (физическому или юридическому) (Дикарев И. С. Указ. соч. С. 75).

37 Категории прав и законных интересов личности и их использование в сфере уголовного судопроизвод-
ства / А. В. Гриненко [и др.] // Всероссийский криминологический журнал. 2020. Т. 14. № 1. С. 145.

38 Морозова Н. В., Чаплыгина А. Д. К вопросу о процессуальных гарантиях, правах и законных интересах 
участников уголовного судопроизводства // Научный вестник Орловского юридического института МВД 
России имени В. В. Лукьянова. 2020. № 1 (82). С. 10–15.

39 Коомбаев А. А. Проблемы баланса частных и публичных интересов в уголовном процессе // Уголовный 
процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика : сборник статей IV Всероссийской научно-прак-
тической конференции / под ред. А. В. Красильникова. М., 2019. С. 166–174.

40 Насырин А. О. Частные и публичные интересы в уголовном процессе: современные концепции // Раз-
витие юридической науки и проблемы преодоления пробелов в праве : сборник научных статей по итогам 
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ловного судопроизводства, которое нам пред-
лагается в ст. 6 УПК РФ, приводит нас к выводу 
об узаконенном игнорировании интересов об-
щества и государства в ходе производства по 
уголовным делам. Удовлетворенность сторон 
процессом и его результатами еще не озна-
чает соответствие этого интересам общества 
и государства»41. Следует также согласиться с 
Ю. К. Орловым, обоснованно обратившим вни-
мание на то, что в ст. 6 УПК РФ не нашли отра-
жения все социальные цели уголовной юстиции: 
«защита интересов государства, воспитательное 
значение уголовного процесса, предупрежде-
ние преступлений»42.

Во-первых, законодательный (представи-
тельный) орган определяет круг уголовно нака-
зуемых деяний, руководствуясь прежде всего 
публичным интересом. Во-вторых, в уголовном 
законе есть наказуемые деяния, не предпола-
гающие наличия конкретного потерпевшего43. 
В-третьих, в российском уголовном законе как 
материальные, так и формальные составы пре-
ступлений в первую очередь посягают на пуб-
личный интерес (за некоторым исключением, 
по делам частного обвинения)44.

Более того, уголовный процесс в иерархии 
системы права в первую очередь предназна-
чен для реализации норм уголовного права, что 
позволило в доктринальном значении выде-

лить юридико-технические задачи уголовно-
процессуальной деятельности45. Тем не менее в 
литературе было обоснованно указано на то, что 
«роль уголовно-процессуального права вовсе не 
сводится лишь к его функциям по реализации 
уголовно-правовых норм»46.

Так, например, при применении тех или иных 
уголовно-процессуальных институтов необходи-
мо не только знание иных отраслей российского 
права (уголовно-исполнительного, законода-
тельства об административных правонаруше-
ниях и др.), но и их правильное применение к 
сложившимся уголовно-процессуальным право-
отношениям47.

Таким образом, деление интересов на 
государственные (общественные) и личные 
предопределено во многом подразделением 
отраслей российского права на частные и пуб-
личные, особым местом и ролью уголовно-про-
цессуального права в системе законодательства. 
В настоящее время в уголовно-процессуальном 
законе неоправданно отдается приоритетное 
значение частным интересам, ярким свиде-
тельством чего является текст нынешней ст. 6 
УПК РФ, в которой ни слова не сказано об ин-
тересах общества и государства, оказавшихся 
сдвинутыми на второй план, что требует кон-
цептуального переосмысления и научно обос-
нованной обновленной позиции законодателя.

работы третьего международного круглого стола конференции (г. Шахты, 30.04.2019). Шахты : Конверт, 
2019. С. 125–127.

41 Качалова О. В. Назначение уголовного судопроизводства сквозь призму материального права // Юри-
дическая наука и правоохранительная практика. 2016. № 3 (37). С. 111.

42 Орлов Ю. К. Современные проблемы доказывания и использования специальных знаний в уголовном 
судопроизводстве : научно-учебное пособие. М. : Проспект, 2016. С. 6.

43 Как правило, речь идет о преступлениях с формальным составом, хотя анализ, например, положений 
ст. 228.1 УК РФ и практика ее применения позволили прийти к выводу, что сбыт наркотических средств 
посягает на здоровье населения Российской Федерации и нравственность членов общества, в нем про-
живающих, в том числе и конкретных частных лиц.

44 Головко Л. В. Задачи и назначение уголовного процесса // Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Го-
ловко. М. : Статут, 2017. С. 55.

45 Головко Л. В. Указ. соч. С. 53.
46 Качалова О. В. Указ. соч. С. 111.
47 Постановление Черемушкинского районного суда г. Москвы от 24.04.2020 № 3/1-280/18 (документ 

официально опубликован не был).
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law was the determining method of research. The paper compares the titles, structures, sizes, grounds, subject 
composition, the procedure for considering and appealing the imposition of procedural sanctions under the Criminal 
Procedure Code of the Russian Federation, the Commercial Procedure Code of the Russian Federation, the Civil 
Procedure Code of the Russian Federation and the Administrative Procedure Code of the Russian Federation. 
The wording «court fine» in the criminal procedure and other types of procedures denotes completely different 
concepts. The application of a monetary penalty is limited to an excessively narrow list of subjects. The Criminal 
Procedure Code of the Russian Federation provides for a low and undifferentiated size of the sanction; the issue of 
the possibility of appeal has not been resolved. The author proposes to borrow relevant solutions to these issues 
from the compared institutions of other procedural branches. The author substantiates the necessity of convergence 
of universal institutions of criminal procedural, civil procedural, arbitrazh procedural and administrative procedural 
law, as well as the belonging of the institute of procedural responsibility to the number of universal ones.
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Процессуальная ответственность — уни-
версальный институт для уголовного, 
арбитражного, гражданского и админи-

стративного судопроизводства. Если оставить 
за скобками различия, связанные с досудебным 
производством, то никаких существенных осо-
бенностей регламентации у соответствующих 
отношений в разных отраслях быть не должно. 
В части судебного производства уголовный 
процесс сравним с другими процессами, и его 
отличия должны быть обусловлены какими-то 
отраслевыми особенностями. В современной 
юридической литературе в последнее время 
(особенно в связи с массовым внедрением в 
правосудие цифровых технологий) активно раз-
вивается идея межотраслевой унификации про-
цедур судебной деятельности. Полагаем, что 
эта идея не чужда и проблеме процессуальной 
ответственности.

Однако нормативное закрепление соот-
ветствующих правил в действительности мак-
симально различно во всех их существенных 
элементах (наименование, основания, субъ-
екты, меры, обжалование).

Первое, знаковое отличие уголовного про-
цесса от остальных видов процесса заключа-
ется в названии сравнимых, подобных санкций: 
ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ предусматривают «су-
дебный штраф», а УПК РФ — «денежное взыска-
ние». Только анализ оснований этих санкций по-

зволяет сделать заключение об универсально-
сти соответствующего института, наименования 
их о ней не свидетельствуют. Более того, тер-
мин «судебный штраф» используется в УПК РФ 
в совершенно ином смысле, закрепленном в 
УК РФ как денежное взыскание, назначаемое 
судом при освобождении лица от уголовной 
ответственности в случаях, предусмотренных 
статьей 76.2 УК РФ. При этом законодатель ввел 
уголовно-правовое понятие судебного штрафа 
в УК РФ и УПК РФ только в 2016 г., когда это сло-
восочетание уже давно и активно использова-
лось в трех других процессуальных законах в 
совершенно ином смысле. Это свидетельствует 
о том, что никакой ориентации ни на конвер-
генцию процессуальных отраслей, ни даже на 
предотвращение дополнительных проявлений 
дивергенции в современном законодательном 
реформировании нет.

АПК РФ и ГПК РФ содержат специальные од-
ноименные главы «Судебные штрафы», регу-
лирующие основания, размеры и порядок их 
наложения. Нормы Кодекса административ-
ного судопроизводства сосредоточены в двух 
статьях (122 и 123) в структуре главы «Меры 
процессуального принуждения», и такое их рас-
положение сходно с УПК РФ, в котором ст. 117 
и 118 входят в главу «Иные меры процессуаль-
ного принуждения». В числе мер процессуаль-
ного принуждения, помимо судебного штрафа 
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(денежного взыскания), УПК РФ и КАС РФ назы-
вают обязательство о явке и привод, а также 
несколько «непересекающихся» мер. Пола-
гаем, что такое расположение этих норм сви-
детельствует об отсутствии обособления норм 
о процессуальной ответственности от норм о 
процессуальном принуждении. Привод урегу-
лирован и ГПК РФ, но соответствующая норма 
расположена в ст. 168 «Последствия неявки в 
судебное заседание свидетелей, экспертов, спе-
циалистов, переводчиков», из чего явно следует 
ее обеспечительный, а не санкционный харак-
тер. Судебные штрафы (денежное взыскание), 
напротив, в первую очередь носят не дисципли-
нирующий и не обеспечительный характер, а 
имеют свойства «наказания».

Таким образом, для унификации регулиро-
вания процессуальной ответственности необ-
ходимо по подобию АПК РФ и ГПК РФ выделить 
в структуре УПК РФ соответствующие статьи в 
отдельную главу, а также упорядочить термино-
логию. Конкретные законодательные предложе-
ния на этот счет мы оставляем за рамками своих 
задач, поскольку прямой вариант конвергенции 
с заимствованием наименования «судебный 
штраф» для УПК РФ чреват необходимостью ре-
формирования того материально-процессуаль-
ного института освобождения от уголовной от-
ветственности в связи с назначением судебного 
штрафа, который есть сейчас. Распространение 
уголовно-процессуального варианта — «денеж-
ное взыскание» — на остальные отрасли тоже 
вряд ли оптимально, поскольку это словосочета-
ние совершенно не отражает природы понятия, 
которое символизирует.

Переходя от наименования к содержанию 
анализируемого института, нужно упомянуть, 

что в литературе межотраслевая разобщен-
ность, разумеется, замечена, и предложена уни-
фикация регулирования1. Однако убогое состоя-
ние института процессуальной ответственности 
в уголовном процессе оставляет его за рамками 
содержательных сравнений с отраслевыми ана-
логами, хотя формально он и упоминается2.

Самостоятельно, вне сравнительного контек-
ста с судебными штрафами денежное взыскание 
достаточно хорошо описано, начиная с предмет-
ного исследования Б. Б. Булатова, включающего 
в том числе историческое развитие института от 
УПК РСФСР к УПК РФ3, и вплоть до последнего 
времени4.

Субъектный состав лиц, на которых может 
быть наложен судебный штраф (денежное 
взыскание) в разных судопроизводствах, нуж-
но рассматривать одновременно с его разме-
рами. Это связано с тем, что в трех из четырех 
видов процессов размер судебного штрафа 
дифференцирован в зависимости от субъекта. 
Так, ГПК РФ и АПК РФ устанавливают по три 
разных размера: не более 5 тыс. руб. — для 
граждан, 30 тыс. руб. — для должностных лиц, 
100 тыс. руб. — для организаций (ст. 105 ГПК РФ, 
ст. 119 АПК РФ). Статья 122 КАС РФ устанавлива-
ет еще более детализированные в зависимости 
от статуса субъекта штрафы: до 100 тыс. руб. — 
на орган государственной власти, иной госу-
дарственный орган; до 80 тыс. руб. — на орган 
местного самоуправления, иные органы и 
организации, которые наделены отдельными 
государственными или иными публичными 
полномочиями; до 50 тыс. руб. — на органи-
зацию; 30 тыс. руб. — на должностное лицо; 
до 10 тыс. руб. — на государственного или му-
ниципального служащего; до 5 тыс. руб. — на 

1 Воронцова И. В. Проблемы привлечения к ответственности за несоблюдение порядка в зале судебного 
заседания и проявление неуважения к суду // Современное право. 2019. № 11. С. 73–76.

2 Липинский Д. А., Мусаткина А. А., Чуклова Е. В. Процессуальная ответственность и безответственность, 
процессуальная и национальная безопасность: проблемы соотношения и системных связей // Вестник 
гражданского процесса. 2020. № 4. С. 149–166.

3 Булатов Б. Б. Государственное принуждение в уголовном судопроизводстве : монография. Омск : Омская 
академия МВД России, 2003. С. 211–233.

4 Тутынин И. Б. Виды нарушений, влекущие применение денежного взыскания как меры уголовно-про-
цессуального принуждения // Российская юстиция. 2017. № 6. С. 57–60.
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гражданина. И только УПК РФ устанавливает 
единый недифференцированный верхний пре-
дел денежного взыскания в размере 2 500 руб.5

Отличия регламентации ответственности в 
разных процессах состоят в размерах, диффе-
ренцированности и статусе субъектов.

Абсолютная величина судебного штрафа (де-
нежного взыскания) менялась в УПК РФ в 2008 г. 
(с заменой с кратного МРОТ размера на нынеш-
ние 2 500 руб.), в ГПК РФ и АПК РФ — в 2018 г. 
единым законом (с повышением в несколько 
раз). В КАС РФ регламентация штрафа не меня-
лась с момента принятия в 2015 г. Естественный 
процесс роста штрафов, связанный с инфляцией 
и индексацией любых денежных сумм с тече-
нием временем, почему-то обошел УПК РФ. Не 
может иметь никаких разумных объяснений 
тот факт, что человек, нарушающий порядок в 
заседании по уголовному делу, рискует мень-
шими деньгами в случае наложения денежного 
взыскания, чем тот, кто делает то же самое в 
гражданском, арбитражном или администра-
тивном деле. Подобные «случайные» различия 
роняют и без того не лидирующий авторитет 
правосудия по уголовным делам, поскольку 
люди в обыденном сознании склонны связывать 
«важность» чего-то с его «стоимостью».

Единый размер денежного взыскания для 
случаев неисполнения процессуальных обязан-
ностей на досудебных и судебных стадиях уго-
ловного процесса подчеркивает отсутствие осо-
бого места, особого авторитета и особой роли 
суда среди государственных органов. С реализо-
ванной в УПК РФ точки зрения нет различия, чье 
указание не было исполнено человеком: дозна-
вателя, следователя или суда. И это ставит суд в 
один ряд с правоохранительными органами, не 
дает ему претендовать на какое-то другое место 
в государстве и обществе. С сожалением нужно 

отметить, что отчетливого разграничения и едва 
ли не противопоставления судебных или адво-
катских и правоохранительных органов требует 
не юриспруденция вообще, а ее отечественная 
специфика. В работе, посвященной нюансам 
переводов уголовно-процессуальных поня-
тий с одного языка на другой, А. А. Тарасовым 
отмечено, что в немецком праве одним и тем 
же словосочетанием Organ der Strafrechtspflege 
в литературе могут называться и обвинители 
(Schtaatsanwälte — буквально «государство-
защитники», наши прокуроры), и защитники 
(Rechtsanwälte — буквально «правозащитники», 
то есть адвокаты)6.

Еще более важные межотраслевые раз-
личия связаны с субъектным составом лиц, на 
которых может быть наложен судебный штраф 
(денежное взыскание). Ни АПК РФ, ни ГПК РФ, 
ни КАС РФ не ограничивает их круг участниками 
производства по делу, тем более какой-то их 
частью. На любое лицо, совершающее то, что 
является основанием для ответственности, мо-
жет быть наложен судебный штраф, независимо 
от процессуального статуса или его отсутствия.

В УПК РФ прямо противоположная картина. 
Согласно ч. 2 ст. 111 денежное взыскание мо-
жет быть наложено только на потерпевшего, 
свидетеля, гражданского истца, гражданского 
ответчика, эксперта, специалиста, переводчика 
и понятого. Отдельно возможность наложения 
денежного взыскания на поручителя и присяж-
ного заседателя предусмотрена в ст. 103 и 333. 
В силу чрезвычайной нелогичности такого пе-
речня в литературе в первое время пытались 
отстаивать мнение, что субъектами данного 
вида процессуальной ответственности являются 
все участники уголовного судопроизводства7. 
А судебная практика иногда демонстрирует слу-
чаи необоснованного применения денежного 

5 Исключение составляет повышенный до 10 тыс. руб. верхний предел денежного взыскания, наклады-
ваемого на поручителя.

6 Тарасов А. А. Уголовно-процессуальная компаративистика и проблема точности перевода юридических 
терминов // Законы России. 2016. № 11. С. 88.

7 См.: Масленникова Л. Н. Глава 14. Иные меры процессуального принуждения // Комментарий к Уголовно-
процессуальному кодексу Российской Федерации / отв. ред. Д. Н. Козак, Е. Б. Мизулина. М. : Юристъ, 2002. 
С. 258–270 ; Михайлов В. А. Статья 117. Денежное взыскание // Комментарий к Уголовно-процессуаль-
ному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В. В. Мозякова. М. : Экзамен XXI, 2002. С. 267–268.
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взыскания к лицам, не входящим в закрытый 
перечень ч. 2 ст. 111 УПК РФ. Так, президиум 
Белгородского областного суда отменил судеб-
ные акты, которыми на защитника было нало-
жено денежное взыскание за отказ подписать 
протокол очной ставки8. Удивительно, но суды 
двух инстанций «не заметили» ограничения 
применения денежного взыскания, установ-
ленного ч. 2 ст. 111 УПК РФ. Однако даже упо-
минание в ст. 117 именно «участников уголов-
ного судопроизводства», не исполняющих свои 
процессуальные обязанности, является лишь 
очередным техническим браком УПК РФ с его 
противоречиями даже внутри одной главы. 
Конечно же, редакция ч. 2 ст. 111 не позволяет 
всерьез воспринимать какие-то альтернатив-
ные позиции, как бы убедительно они ни были 
аргументированы.

Полагаем, что предпочтительным являет-
ся вариант регламентации, реализованный в 
АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ, не ограничивающий 
круг лиц, привлекаемых к процессуальной от-
ветственности в виде судебного штрафа. Пред-
ставляется, что неисполнение процессуальных 
обязанностей адвокатами, иными судебными 
представителями, прокурорами, иными долж-
ностными лицами, в целом государственными 
органами и любыми организациями может 
наносить интересам правосудия не меньший, 
а подчас и больший ущерб, чем аналогичные 
действия (бездействие) лиц, указанных в ч. 2 
ст. 111 УПК РФ. Изучение практики арбитраж-
ных судов показывает возможность реального 

наложения судебных штрафов на таможенный 
орган9, налоговый орган10, прокурора11, адво-
ката12, организацию, не являющуюся участником 
процесса13, и др. Подобные же закономерности 
характерны и для гражданского и администра-
тивного процессов.

Причины кажущейся «невостребованности» 
возможности налагать денежное взыскание на 
прокуроров и адвокатов, участвующих в про-
цессе, а также на всех иных лиц, которые могут 
проявить неуважение к суду, не безобидны. По-
лагаем, что невозможность даже предположить, 
что прокурор может «вредить» процессу, — из-
держки обвинительного уклона, реализованно-
го в УПК РФ, презумпции совпадения интересов 
обвинителя и суда, следствие представления о 
правоохранительных органах как венце госу-
дарственного творения, неподсудном самому 
суду. Мотивы адвокатского «иммунитета» от 
наложения денежного взыскания, вероятно, 
производны от прокурорского: он уравновеши-
вает последний ради своеобразного понимания 
состязательности и процессуального паритета.

Отдельного рассмотрения заслуживают не 
вовлеченные в процесс люди и организации, для 
которых никакой процессуальной ответственно-
сти в УПК РФ не предусмотрено. Их поведение 
становится значимым для правосудия в случае 
истребования у них доказательств, например 
сведений о финансовых операциях — у банков 
и иных финансовых организаций14, сведений о 
телефонных соединениях, входящем и исходя-
щем интернет-трафике — у операторов связи.

8 Кассационное постановление президиума Белгородского областного суда от 27.07.2014 // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2021).

9 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 14.12.2017 № Ф02-2660/2017 // Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2021).

10 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.09.2009 по делу № А29-11312/2008 // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2021).

11 Определение Четвертого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2015 по делу № А19-2213/2014 // 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2021).

12 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.02.2015 № Ф05-16283/2014 // Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2021).

13 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 04.02.2020 № Ф05-23765/2019 // Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2021).

14 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 12.02.2019 по делу № А33-4262/2017 // 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2021).



150 Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17. № 1 (134) январь

уГоЛовный ПроцеСС

Отсутствие возможности у суда по уголов-
ным делам по собственной инициативе (и по 
заявлениям органов предварительного рас-
следования, если производство находится на 
досудебной стадии) накладывать денежное 
взыскание на не вовлеченных в процесс лиц, 
например, не предоставляющих информацию, 
необходимую по делу, но не являющихся при 
этом свидетелями, удручает нас не само по 
себе. Мы не склонны опасаться, что без угро-
зы санкцией в 2 500 руб. правосудие по уго-
ловным делам встанет и не сможет вершить 
судьбы. Вероятно, законодатель не закладывал 
описываемой нами возможности непредстав-
ления сторонними для процесса лицами дока-
зательств по требованию суда по той причине, 
что к моменту начала судебного рассмотрения 
все доказательства уже собраны. И собраны 
они стороной обвинения, а значит, удивляться 
отсутствию состязательности и обвинительному 
уклону не нужно: они вытекают из таких мелких 
нюансов норм, которые прямого отношения к 
регулированию баланса возможностей сторон 
не имеют.

И если уголовное судопроизводство обхо-
дится без законных возможностей «наказывать» 
тех, кто не проявляет достаточного уважения 
к нему, значит, вероятно, оно использует для 
этого «незаконные» возможности. Так, если 
говорить о праве дознавателя и следователя на-
править в суд протокол о нарушении, предусмо-
тренном ч. 3 ст. 118, то в системе «Консультант-
Плюс» нам встретилось всего два упоминания 
в судебной практике об их рассмотрении. Для 
сравнения: упоминаний о наложении денеж-
ного взыскания за нарушения в судебном произ-
водстве — около 20, а упоминаний о наложении 
судебных штрафов в арбитражном процессе — 
более 4 500. Даже если абстрагироваться от 
проблемы чрезвычайно узкого круга лиц, на 
которых может быть наложено денежное взы-
скание, то такая статистика свидетельствует о 
том, что фактически соответствующая норма не 
применяется. Предположить, что она не востре-
бована в силу чрезвычайно высокого авторитета 
суда по уголовным делам, перед которым никто 
и никогда неуважения не проявляет, тоже не 
получается, поскольку самой распространенной 

причиной отложения разбирательства является 
неявка свидетеля.

У следователей, согласно проведенному 
нами опросу, своя методика «борьбы» с не-
выполнением свидетелями процессуальных 
обязанностей, включающая, помимо «офици-
ального» привода, также «неофициальный», 
выполняемый оперативными сотрудниками 
под угрозой задержания. Кроме того, практи-
куется «воспитание» нерадивых свидетелей с 
помощью выписывания ежедневных повесток 
о вызове на допрос с максимально долгим его 
проведением. Одним словом, всё что угодно, 
кроме данной законом возможности просить 
суд о наложении денежного взыскания. По-
нятно, что злоупотребить правом вызова на 
допрос проще, чем доказывать перед судом, 
что уважительных причин неявки у свидетеля 
не было (а для суда он постарается их обосно-
вать), понятно, что, если, в конце концов, хотя 
бы таким способом свидетеля вынудили дать 
показания, то свою работу загруженные следо-
ватели и дознаватели выполнили. Пугает то, что 
законностью, истиной, расследованием зани-
маются те, кто отказывается следовать закону, 
если следование ему сложнее какого-то альтер-
нативного пути.

Возвращаясь к субъектам, на которых может 
быть наложено денежное взыскание, можем 
предположить, что только одна фигура в уголов-
ном процессе теоретически является исключи-
тельной и не подлежащей привлечению к про-
цессуальной ответственности — подсудимый. 
Нельзя утверждать, что государство совсем не 
вправе требовать от него уважения к суду, но 
ожидать выполнения каких-то обязанностей — 
процессуальных или других — нет. Слишком 
«личным» является уголовный процесс для 
подсудимого в сравнении с остальными, слиш-
ком много накладывает на него ограничений и 
лишений, слишком объективирует его фигуру, 
слишком глубокий след оставляет в его судьбе 
при любом разрешении дела, чтобы предъ-
являть к нему какие-то дополнительные тре-
бования.

Следующий сравнимый элемент рассматри-
ваемого межотраслевого института — основа-
ния наложения судебного штрафа (денежного 
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взыскания). УПК РФ устанавливает два подоб-
ных основания: неисполнение процессуальных 
обязанностей и нарушение порядка в судебном 
заседании. Оба основания применимы только 
к ограниченному числу участников дела, о ко-
торых шла речь в деле. Особенно странно это 
выглядит применительно ко второму основа-
нию: законодатель либо не в курсе, что судеб-
ные заседания по большинству дел открытые и 
в зале могут находиться посторонние для дела 
люди, либо не ждет от них уважения к суду.

АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ сочетают общее 
указание на «неуважение к суду» (ч. 5 ст. 119 
АПК РФ, ч. 3 ст. 159 ГПК РФ, ч. 2 ст. 122 КАС РФ) 
и целый ряд отдельных примеров невыполне-
ния процессуальных обязанностей: непредстав-
ление заключения эксперта в установленный 
срок (ч. 6 ст. 55 АПК РФ, ч. 1 ст. 85 ГПК РФ, ч. 12 
ст. 49 КАС РФ), непредставление истребуемого 
доказательства (ч. 9 ст. 66 АПК РФ, ч. 3 ст. 57 
ГПК РФ, ч. 5 ст. 63 КАС РФ), неисполнение опре-
деления об обеспечении иска (предварительной 
защиты) (ч. 2 ст. 96 АПК РФ, ч. 2 ст. 140 ГПК РФ, 
ч. 2 ст. 87 КАС РФ), неявка в судебное заседание 
(ч. 4 ст. 156 АПК РФ, ч. 2 ст. 167 ГПК РФ, ч. 8 ст. 51 
КАС РФ) и др.

АПК РФ более отчетливо, КАС РФ менее от-
четливо, но разделяют «неуважение к суду» и 
«нарушение порядка в судебном заседании» 
(ч. 5 ст. 154 АПК РФ, ч. 6 ст. 144 КАС РФ), ГПК РФ 
не выделяет последнего основания наложения 
судебного штрафа.

Полагаем, что УПК РФ безосновательно не 
включает в число оснований наложения денеж-
ного взыскания «неуважение к суду», которое 
является родовым понятием по отношению к 
любым проявлениям невыполнения процессу-
альных обязанностей. Разумеется, «процессу-
альное неуважение к суду» необходимо отгра-
ничивать от «уголовно-правового»15.

Неразвитость института денежного взыска-
ния и скудная практика его применения отчасти 

обусловлены, как нам кажется, неурегулиро-
ванностью порядка его наложения. Наиболее 
подробно этот порядок регламентирован в 
АПК РФ, и его положения вполне пригодны для 
универсального применения: определение воз-
можности рассмотрения нарушений в зависимо-
сти от периода их совершения (в текущем или 
следующем судебном заседании); извещение 
лица, в отношении которого решается вопрос о 
наложении денежного взыскания; срок состав-
ления/направления этому лицу соответствую-
щего судебного акта.

Отдельным принципиальным вопросом 
стоит определение возможности обжалова-
ния судебного акта о наложении денежного 
взыскания. УПК РФ прямо вопрос о такой воз-
можности не решен, но на практике жалобы на 
соответствующие постановления судами при-
нимаются и рассматриваются. ГПК РФ вместо 
обжалования предусматривает специфическую 
процедуру «сложения или уменьшения судеб-
ного штрафа», за которой нужно обращаться 
к тому же суду, который его наложил. Однако 
идея о невозможности обжалования того, что 
очевидно влечет ограничение прав, настолько 
не воспринимается юридической общественно-
стью, что сами суды общей юрисдикции допу-
скают рассмотрение жалоб на постановления о 
штрафе. Такие проверочные акты носят единич-
ный характер16, чаще встречаются решения, в 
которых суд указывает на необжалуемость актов 
о наложении судебного штрафа17.

АПК РФ и КАС РФ разрешают обжаловать упо-
мянутые судебные акты.

Какой бы вариант отношения к определе-
ниям/постановлениям ни был избран в итоге 
законодателем, следовало бы его сделать еди-
нообразным, во-первых, применительно ко 
всем процессуальным отраслям, а во-вторых, 
применительно к УПК РФ: прямо указать либо 
на возможность, либо на невозможность обжа-
лования.

15 Воронцова И. В. Указ. соч. С. 73–76.
16 Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 26.05.2020 по делу № 88-10067/2020, 

2-1931/2019 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2021).
17 Апелляционное определение Верховного суда Республики Мордовия от 10.11.2015 по делу № 33-

2851/2015 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2021).
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уГоЛовный ПроцеСС

Однако выбор из этих двух вариантов не 
так очевиден и прост. На поверхности лежат 
преимущества варианта разрешенного обжа-
лования: все доводы о возможности быть услы-
шанным другим судом, о предотвращении зло-
употребления неограниченной властью, о про-
веряемости и мотивированности решений здесь 
применимы. Кроме того, рассмотрение каких-то 
вопросов вышестоящими судами всегда идет на 
пользу соответствующему институту, поскольку 
формируется практика, она становится доступ-
ной для изучения и ориентирования всеми 
заинтересованными лицами, выполняя и про-
светительскую функцию.

Но, с другой стороны, известно, что суды при-
влекают к процессуальной ответственности в 
общем и целом крайне редко. Предположение 
о том, что, будучи бесконтрольными, они начнут 
злоупотреблять этим своим правом, демонстри-
рует высочайший уровень недоверия и неува-
жения к суду. Если считать возможным, что суд 
будет сводить с кем-то счеты при помощи «не-
проверяемых» судебных штрафов, то как можно 
такому суду доверять решение чего-то более 
важного, чем судебный штраф: дел о судьбах 
людей, их прав, собственности и т.п.?

Резюмируем сравнительный анализ инсти-
тута судебного штрафа (денежного взыскания) в 
арбитражном, гражданском, административном 
и уголовном процессе следующими предложе-
ниями в отношении УПК РФ:
— изменение наименования «денежное взы-

скание»;
— соединение соответствующих норм в единую 

главу кодекса;
— введение дифференцированных размеров 

для разных лиц и разных стадий судопроиз-
водства;

— расширение перечня субъектов, на которых 
оно может быть наложено;

— дополнение числа оснований его наложения;
— закрепление процедуры рассмотрения во-

проса о его наложении;
— определение возможности обжалования 

судебного акта о наложении денежного взы-
скания.
Полагаем, что несовершенная регламента-

ция института денежного взыскания в уголов-
ном процессе очевидно располагает к рассмо-
трению возможности широкомасштабной кон-
вергенции процессуальных отраслей для повы-
шения качества уголовного судопроизводства.
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Abstract. The paper is devoted to the topical problem in civil law in Russia and Syria, i.e., the right of ownership 
of residential premises, its registration and methods of protection.
The paper presents the results of a comparison of regulatory support and the procedure for state registration of 
rights to housing in Russia and Syria. Similar and distinctive features are defined, urgent issues of the legislation 
are revealed. The author formulates proposals for amending the Syrian legislative framework in order to improve 
the process of registering the right to housing, taking into account the Russian experience. In particular, it was 
concluded that the Syrian legislation needs to be supplemented with rules governing the right of ownership and 
other real rights to real estate associated with residential premises. Certain legal provisions can be borrowed 
from the Russian law. In addition, issues of ownership, especially for residential real estate, should be regulated 
by special rules due to the essentially special status of residential premises in comparison with other real estate 
objects. It has been established that the current Syrian Civil Code does not adequately regulate issues related to 
ownership and registration of rights to residential premises. For this reason, the author believes that there is an 
urgent need to develop housing legislation in Syria. It is necessary to develop special provisions that would deal 
specifically with the rights to residential premises.
Keywords: comparative legal research; civil law; ownership; residential premises; registration of rights to residential 
premises; housing law; right to things; real estate; Syria; Russian Federation.
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Актуальность темы статьи обусловлена 
несколькими причинами. Во-первых, это 
стремительный рост рынка жилой не-

движимости, во-вторых, необходимость обес-
печения безопасности сделок с жилой недви-
жимостью и, в-третьих, что наиболее важно, 
необходимость рассмотрения теоретических и 
практических проблем, связанных с регистра-
цией права собственности и других вещных 
прав на жилые помещения, а кроме того, это 
необходимость выявления и устранения назван-
ных проблем и совершенствования процедур 
государственной регистрации. В целях защиты 
данного права следует провести тщательный 
сравнительный анализ российского и сирий-
ского законодательства.

Проблема защиты прав на жилые помеще-
ния всегда была актуальной, поскольку одной 
из базовых потребностей человека является 
потребность в жилище. Собственность в целом 
на протяжении всей истории влияла на раз-
витие общества, равно как на философские, 

интеллектуальные и политические теории. 
В древних обществах возникла коллективная 
собственность племени, затем — собственность 
семьи, позже — индивидуальная (частная) соб-
ственность. Отношения собственности были и 
остаются важнейшими общественными отно-
шениями, урегулированными нормами права.

Право собственности на жилое помещение 
находит отражение в законодательстве всех ци-
вилизованных государств, в том числе России и 
Сирии. Право на жилище является конституци-
онным правом. В Конституции Российской Феде-
рации1 ему посвящена статья 40, а в Конститу-
ции Сирии2 — статьи 15 и 36. В соответствии с 
Конституцией РФ признается и гарантируется 
государственная, муниципальная, частная и 
корпоративная собственность. В соответствии с 
Конституцией Сирии признаются и защищаются 
равным образом частная и иные формы соб-
ственности. Гарантии права на жилище, преду-
смотренные конституциями Российской Феде-
рации и Сирии, — это обязанности, которые 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 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 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2020. № 31. Ст. 4398.

2 Конституция Сирийской Арабской Республики от 27.02.2012 // URL: http://worldconstitutions.ru/?p=459 
(дата обращения: 03.10.2020).
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СравнитеЛьное Правоведение

государство приняло на себя для соблюдения 
прав, предоставленных гражданам: обеспечи-
вать справедливое распределение социальной 
жилой площади, развивать и поддерживать кол-
лективное и индивидуальное строительство. 
Интерес представляет сравнительный анализ 
особенностей государственного регулирования 
права собственности на жилое помещение по 
законодательству двух стран — России и Сирии, 
поскольку обеспечение граждан жильем высту-
пает одним из ключевых направлений реализа-
ции их прав.

Вопросы обеспечения жильем решаются в 
том числе путем издания норм, регулирующих 
жилищные правоотношения. Эти нормы могут 
быть включены в нормативные правовые акты 
гражданского и жилищного законодательства.

Право на жилище в России за последнее вре-
мя претерпело существенные изменения. Так, в 
СССР господствовала государственная собствен-
ность, при которой граждане получали жилое 
помещение в основном по договору социаль-
ного найма. Распад СССР привел к замене зна-
чительной доли государственной собственности 
на частную, в том числе путем приватизации. 
В 1993 г. была принята Конституция Российской 
Федерации, а затем и действующий Граждан-
ский кодекс3, закрепившие регламентацию 
новых отношений собственности.

Право на жилище в современной форме воз-
никло в Сирии несколько раньше, чем в России. 
Нормы ч. 2 сирийского Гражданского кодекса4, 
введенного в действие еще 18 мая 1949 г., регу-
лируют общие вопросы купли-продажи движи-
мого и недвижимого имущества (ст. 386–432).

Право собственности и другие вещные права 
на недвижимое имущество (жилые помещения)

Конституции и законы многих стран мира закре-
пили социальную и экономическую функции 
права собственности. Право обладать имуще-

ством в собственности закреплено в ст. 35 Кон-
ституции РФ. В Конституции Сирийской Араб-
ской Республики данное право регламентирует-
ся статьей 36. В соответствии с ч. 2 ст. 209 ГК РФ 
«собственник вправе по своему усмотрению 
совершать в отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не противореча-
щие закону». Сирийский законодатель, в свою 
очередь, не дает прямого определения права 
собственности, оставив данный вопрос на усмо-
трение юриспруденции и судебной власти. Ста-
тья 768 Гражданского кодекса Сирии предусма-
тривает, что «владелец объекта самостоятель-
но, в пределах закона, имеет право владения, 
пользования и распоряжения». Иными словами, 
право собственности одинаково определяется 
в Гражданском кодексе Сирии и Гражданском 
кодексе России как правомочие владеть, поль-
зоваться и распоряжаться.

Раздел 2 ГК РФ содержит подробное описа-
ние такой категории, как право собственности и 
иные вещные права, к тому же он содержит гла-
ву 18, которая подробно регламентирует право 
собственности и иные вещные права непосред-
ственно на жилые помещения. Кроме того, дан-
ный вопрос регулируется отраслевым законода-
тельством — Жилищным кодексом РФ, который 
включает в себя раздел 2 «Право собственности 
и другие вещные права на жилые помещения».

Гражданский кодекс Сирии содержит лишь 
общие положения о недвижимости в целом, ка-
тегория жилого помещения в нем не выделена, 
жилые помещения не имеют особого правового 
статуса, специальное регулирование данных от-
ношений отсутствует. Более того, в Сирии нет 
жилищного кодекса или сходного по области 
регулирования акта. Сто́ит отметить, что Граж-
данский кодекс Сирии содержит положения о 
недвижимости, аналогичные тем, что включены 
в Гражданский кодекс Египта. Кодексы Сирии 
и Египта нуждаются в дополнении нормами о 
жилой недвижимости аналогично тому, как это 
сделано в ГК РФ.

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // 
СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

4 Гражданский кодекс Сирийской Арабской Республики 18.05.1949 // URL: http://www.wipo.int/wipolex/ar/
text.jsp?file_id=243234 (дата обращения: 03.10.2020).
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Поскольку в сирийском законодательстве 
нет специального нормирования отношений, 
касающихся жилых помещений, эти отноше-
ния регулируются на основании общих правил 
о недвижимости. Согласно ст. 85 Гражданского 
кодекса Сирии на ограниченные вещные права 
на недвижимость распространяются нормы о 
недвижимости, а споры о недвижимости рас-
сматриваются в специальном Суде по недвижи-
мости5. Вещным правам на недвижимое имуще-
ство в Сирии посвящены статьи 936–1027 части 
второй Гражданского кодекса Сирии. К вещным 
правам на жилые помещения относятся, как и 
в России, право собственности и ограниченные 
вещные права.

В российской учебной литературе вещное 
право принято дифференцировать на три осно-
вополагающих института: право собственности, 
ограниченные вещные права и вещно-правовые 
способы защиты6.

Вещное право представляет собой право на 
вещь. Е. А. Суханов выделяет в качестве главной 
особенности вещного права «непосредственное 
господство лица над вещью, абсолютный харак-
тер, вещно-правовые иски, специфику объекта 
вещных прав, исчерпывающий перечень видов 
вещных прав»7. З. А. Ахметьянова определяет 
вещное право как «обеспеченные законом 
вид и меру возможного поведения субъекта в 
отношении определенной вещи»8. Чтобы под-
вести итог, приведем понятие вещного права, 
сформулированное в законопроекте № 47538-6 
«О внесении изменений в части первую, вторую, 
третью и четвертую ГК РФ, а также в отдельные 
законодательные акты РФ»9: «Вещное право 
предоставляет лицу непосредственное господ-
ство над вещью и является основанием осущест-

вления вместе или по отдельности правомочий 
владения, пользования и распоряжения ею в 
пределах, установленных ГК РФ».

К ограниченным вещным правам на жилые 
помещения по законодательству Сирии отно-
сится право пользования жилым помещением 
(жилой недвижимостью) в течение всей жизни, 
которое устанавливается для гражданина на ос-
новании любого соглашения, а прекращается со 
смертью выгодоприобретателя.

Недвижимости посвящены статьи 825 и 826 
ГК Сирии. Согласно ст. 825 право собственности 
и другие вещные права на недвижимость при-
обретаются и передаются путем регистрации 
в земельном реестре. В статье 826 изложены 
способы приобретения: право на регистрацию 
в земельном реестре приобретается по наслед-
ству, в том числе по завещанию, в результате 
приобретательной давности или по договору, 
например в результате дарения.

Представляется интересным отметить, что 
сирийский законодатель не дает определения 
понятию «купля-продажа недвижимости». Куп-
ля-продажа недвижимого имущества (жилого 
помещения) осуществляется в соответствии 
с общими положениями гражданского права 
Сирии, которое содержит правила купли-про-
дажи вещи. В Сирии, в отличие от России, пра-
во пользования жилым помещением членов 
семьи, проживающих с собственником жилья, 
не регулируется специальными нормами. Тем 
самым сирийский законодатель предоставил 
владельцу жилого помещения свободу дей-
ствий и не наделил какими-либо правами чле-
нов его семьи. Но статус члена семьи владельца 
необходимо учитывать в том случае, если у него 
нет другого места проживания.

5 См.: Указ Сирийской Арабской Республики от 18.05.1949.
6 Суханов Е. А. Вещное право : научно-познавательный очерк. М. : Статут, 2017.
7 Гражданское право : учебник / под ред. Е. А. Суханова. М., 2005. Т. 2. С. 5–6.
8 Ахметьянова З. А. Вещное право : учебное пособие. Казань : Казанский университет, 2014. С. 14.
9 Проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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Государственная регистрация права собственности 
на недвижимое имущество (жилые помещения) 
в Российской Федерации и Сирии

В жилищном законодательстве России и Сирии 
относительно вопросов регистрации прав на 
жилище можно обнаружить сходные черты. 
Согласно ст. 8.1 ГК РФ и Закону РФ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»10 (да-
лее — Закон № 218-ФЗ), как и в соответствии 
с сирийским Законом «О регистрации прав на 
недвижимое имущество»11 (далее — Закон 
№ 188), право собственности и другие вещные 
права на жилое помещение возникают только 
после выполнения обязательной процедуры 
в специализированном учреждении юстиции, 
которое осуществляет государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество. Эта 
императивная процедура считается гарантией 
реализации и защиты прав собственности и дру-
гих вещных прав, закрепленных в сфере недви-
жимости, что отражает стремление сирийского 
и российского законодателей защищать эти 
права и устранять препятствия, возникающие на 
пути к их реализации. В отношении регистрации 
прав на недвижимое имущество (вещных прав) 
в мире используется один из двух методов:

1. Персональная система, в которой лицо — 
обладатель права является ключевым элемен-
том при регистрации права собственности и 
иных прав на недвижимость. Заинтересованные 
лица осуществляют поиск в реестре недвижи-
мого имущества по имени правообладателя. 
Данная система используется лишь в некоторых 
странах, например во Франции и Египте, но, как 
показывает практика, она далека от идеала.

2. Натуральная система, которая рассматри-
вает объект недвижимости как основу для опре-
деления прав собственности на недвижимость. 
Данная система более эффективна, нежели пер-

сональная, в связи с чем она используется во 
многих странах мира. Заинтересованные лица 
осуществляют поиск в реестре недвижимого 
имущества по объекту недвижимости. Эта систе-
ма широко распространена, она используется, 
например, в Сирии, Ираке, Ливане, а также в 
Объединенных Арабских Эмиратах.

Государственная регистрация прав на недви-
жимое имущество является актом признания 
и подтверждения возникновения, изменения, 
перехода и прекращения права определенного 
лица на недвижимое имущество или ограниче-
ния такого права и обременения недвижимого 
имущества. Сам факт государственной реги-
страции прав выступает гарантией реализации 
и защиты этих прав.

В Российской Федерации государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество 
регламентируется Законом № 218-ФЗ. Этот 
Закон определяет правовые основы ведения 
государственного кадастрового учета и госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество. Органом, осуществляющим функ-
ции по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, явля-
ется Федеральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Росреестр)12.

История Сирийского государства в период 
османского владычества (1516–1918) и француз-
ского мандата над Сирией (1920–1946) показала 
важность реформирования системы регулиро-
вания отношений, касающихся недвижимости, 
таким образом возникла необходимость в со-
здании системы регистрации недвижимости. 
В связи с этим был принят Закон № 188, в соот-
ветствии с которым создан Кадастр недвижимо-
сти. Отметим, что данный Закон действует в Си-
рии и по сей день с некоторыми изменениями. 
В целях толкования и применения названного 
Закона были изданы так называемые исполни-

10 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» // СПС 
«КонсультантПлюс».

11 Закон «О регистрации недвижимости в Сирии» (Кадастр недвижимости) № 188 от 15.03.1926 (с изм. от 
10.09.2008 Указа № 48).

12 Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 № 457 (ред. от 15.11.2021) «О Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии» // СПС «КонсультантПлюс».
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тельные регламенты13. Органом, осуществля-
ющим государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и учет документирова-
ния этих прав, является Управление земельного 
реестра Сирии.

Определив нормативные акты, регулирую-
щие вопрос регистрации прав на недвижимое 
имущество в России и Сирии, а также органы, 
осуществляющие такую регистрацию, необ-
ходимо рассмотреть особенности регистрации 
права на жилое помещение.

Согласно ст. 18 ЖК РФ14, «право собственно-
сти и иные вещные права на жилые помеще-
ния подлежат государственной регистрации в 
случаях, предусмотренных ГК РФ, ЖК РФ и дру-
гими федеральными законами». В соответствии 
со ст. 130–131 ГК РФ и Законом № 218-ФЗ, для 
оформления права собственности на недви-
жимое имущество необходимо указание на 
конкретное местоположение объекта, када-
стровый номер, технические и иные характери-
стики. В России порядок регистрации недвижи-
мого имущества в соответствии со ст. 29 Закона 
№ 218-ФЗ включает в себя следующие этапы:

1. Прием заявления о государственной реги-
страции прав и прилагаемых к нему документов 
или возврат таких документов без рассмотре-
ния при наличии оснований, установленных 
законом.

2. Проведение правовой экспертизы пред-
ставленных документов на предмет наличия 
или отсутствия оснований для приостановле-
ния либо отказа в государственной регистрации 
прав.

3. Внесение в Единый государственный ре-
естр недвижимости сведений, необходимых для 
осуществления государственной регистрации, 
или информации о приостановлении либо об 
отказе в государственной регистрации прав.

4. Наконец, выдача документов в результате 
осуществления государственной регистрации 
либо в случаях отказа в регистрации или пре-
кращения государственной регистрации прав.

Срок регистрации права собственности со-
ставляет от 5 до 12 рабочих дней.

Заметим, что с принятием в России Закона 
№ 218-ФЗ система регистрации приобрела бо-
лее совершенные черты, к которым относятся, 
например:
— внедрение системы удаленной регистрации 

без привязки к региону;
— расширение пределов правовой экспертизы 

документов;
— образование единого государственного рее-

стра недвижимости (ЕГРН).
Однако в российской системе регистрации 

прав на недвижимое имущество имеются и 
недостатки. Как отметил в 2015 г. заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по 
экономической политике Евгений Петелин, 
«существуют нерешенные проблемы государ-
ственной регистрации прав собственности на 
жилые помещения возводимых многоквартир-
ных домов. Застройщики несут значительные 
убытки в случае приостановки оформления 
права собственности на жилые помещения по 
каким-либо техническим причинам. Для оформ-
ления перехода права собственности на опре-
деленное количество квартир одним договором 
от одного юридического лица к другому в одних 
отделениях управления Росреестра принимают 
только по пять квартир, в других — полностью 
все квартиры, указанные в договоре».

Рассмотрев порядок государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в 
Российской Федерации, необходимо сказать о 
порядке регистрации в Сирии.

Статья 825 Гражданского кодекса Сирии гла-
сит, что право собственности и иные вещные 
права на недвижимое имущество должны быть 
зарегистрированы в реестре. В случае если пра-
во собственности не зарегистрировано в реестре 
недвижимости, оно является «несуществующим 
правом» и не имеет доказательной силы.

Сирийский законодатель при создании си-
стемы реестра недвижимого имущества путем 

13 Постановление № 189 от 1926 «Исполнительный регламент Закона “О регистрации недвижимости Сирии” 
№ 188» // URL: https://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5588&cat=16259.

14 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 28.12.2021) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 14.
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введения «принудительной регистрации» пре-
следовал цель создания такой системы, кото-
рая позволит всем заинтересованным лицам 
определить правовой статус каждого объекта 
недвижимого имущества и проверить все права, 
содержащиеся в ней.

Так же как и в России, Закон № 188 гласит, 
что право собственности на недвижимое иму-
щество должно быть зарегистрировано с указа-
нием его местоположения, границ, площади и 
номера, при этом отмечается, что продажа соб-
ственности должна быть законной, поскольку 
есть объекты, которые не могут быть проданы. 
К таковым относятся:
— наследственное имущество (унаследован-

ное недвижимое имущество не может быть 
отчуждено до тех пор, пока не будет раз-
делено);

— оспариваемое имущество — недвижимое 
имущество, которое является предметом 
судебного разбирательства;

— объекты, имеющие статус религиозного иму-
щества;

— государственная собственность.
В свою очередь, в Сирии порядок регистра-

ции недвижимого имущества в соответствии со 
ст. 51 и 56 Закона № 188 включает в себя сле-
дующие этапы:

1. Подача заявления о государственной реги-
страции права, адресованного руководителю 
отдела документации недвижимости в районе, 
в котором находится недвижимость.

2. Получение согласия собственника на со-
вершение сделки и удостоверение личности для 
физических лиц.

3. Получение документа о внесении платы за 
государственную регистрацию права: финансо-
вая квитанция, уведомляющая об уплате сбора 
за передачу собственности (сборы за регистра-
цию недвижимости, кроме налога с продаж), 
включая гербовые сборы, облигации и т.д.

4. Получение финансового отчета об имуще-
стве из Финансового управления, который со-
держит оценочную стоимость имущества (сто́ит 
отметить, что это отнюдь не реальная рыночная 
стоимость, а гораздо меньшая сумма).

5. Получение правоустанавливающего до-
кумента на жилое помещение.

6. Получение регистрационного документа 
на передачу собственности, который оформля-
ется в трех экземплярах.

На основании заявления и представленных 
документов помощник регистратора состав-
ляет опись документов, поступивших на госу-
дарственную регистрацию, с указанием даты 
поступления, которую подписывают заявитель 
и помощник.

В сирийском законодательстве не огова-
ривается конкретный срок регистрации права 
собственности, но процесс регистрации обычно 
составляет от 5 до 10 рабочих дней. Замечено, 
что в последнее время, в свете сирийского кри-
зиса, срок регистрации может занять от одного 
до трех месяцев.

Вопрос регистрации прав собственности на 
недвижимое имущество (жилое помещение) 
в Сирии нуждается в урегулировании. Целесо-
образным представляется принятие из россий-
ского законодательства нормы о внедрении 
системы удаленной регистрации без привязки 
к региону.

Можно прийти к выводу, что система реги-
страции недвижимости в Сирии взяла на воору-
жение метод реестра недвижимого имущества, 
поскольку опирается на следующие принципы:

1. Абсолютная доказательственная сила 
записей в реестре недвижимости, оспаривание 
которых невозможно (ст. 31 Закона № 188).

2. Регистрационная запись относится к са-
мо́й собственности, а не к имени владельца, 
поскольку реестр недвижимости состоит из 
набора документов, позволяющих узнать фи-
зический и юридический статус собственности, 
существующие ограниченные права на имуще-
ство или наложенные на имущество ограниче-
ния и запреты. Кроме того, в реестр могут быть 
включены пометки о чрезвычайных ситуациях 
(например, о потере документов, связанной с 
военными действиями) (ст. 1 Закона № 188).

3. Реестр собственности составлен в соответ-
ствии с объектами недвижимого имущества, 
зарегистрированными в нем, а не по лицам, и 
регистрация в нем обеспечивает возникновение, 
передачу и прекращение прав на недвижимость.

4. В случае регистрации недвижимого иму-
щества (жилого помещения) в реестре в отно-
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шении такого имущества в Сирии принцип при-
обретательной давности не работает.

О вступлении в действие  
регистрационной записи о праве  
собственности на недвижимое имущество

Как было отмечено выше, в России переход пра-
ва собственности на недвижимое имущество 
по договору купли-продажи подлежит государ-
ственной регистрации. Однако в совместном 
постановлении Пленумов Верховного Суда и 
Высшего Арбитражного Суда РФ15 содержится 
следующее разъяснение: «Отсутствие государ-
ственной регистрации перехода права собствен-
ности на недвижимое имущество к покупателю 
не является основанием для признания недей-
ствительным договора продажи недвижимо-
сти, заключенного между этим покупателем и 
продавцом. После передачи владения недви-
жимым имуществом покупателю, но до госу-
дарственной регистрации права собственно-
сти покупатель является законным владельцем 
этого имущества и имеет право на защиту сво-
его владения на основании ст. 305 ГК РФ. В то 
же время покупатель не вправе распоряжаться 
полученным им во владение имуществом, по-
скольку право собственности на это имущество 
до момента государственной регистрации со-
храняется за продавцом».

Как отмечает П. Б. Люлин, «государственная 
регистрация права на объект недвижимости 
обеспечивает реализацию прав на него граждан 
и юридических лиц, а также (в идеале) простоту 
и прозрачность оформления вещных прав, что 
увеличивает устойчивость рынка недвижимости 
и улучшает инвестиционный климат»16.

В сирийском законодательстве особую роль 
играет немедленное действие регистрации 

перехода права собственности на недвижимое 
имущество (жилое помещение) по договору. 
Но до обращения с требованием о регистрации 
перехода права собственности договор необ-
ходимо зарегистрировать в муниципальном 
органе власти с целью исчисления налога и его 
уплаты.

С точки зрения гражданского права дого-
вор сам по себе не влечет переход права соб-
ственности, но создает личные обязательства 
между договаривающимися сторонами, со-
гласно которым покупатель может требовать 
от продавца проданную недвижимость с даты 
заключения договора, которая определяется 
моментом регистрации договора в муници-
пальном органе. Позиция сирийского законо-
дателя и судебной практики о влиянии реги-
страции договора на определение момента 
перехода права собственности или других 
вещных прав на недвижимость позволяет не 
допустить ущемления прав как собственника, 
так и иных лиц. Изучая ст. 6, 8, 9, 11, 13 и 15 
Закона № 188, следует сказать, что, по мнению 
законодателя, приобретение в момент совер-
шения сделки не права собственности, а обя-
зательственных прав защищает обе стороны 
договора. Что касается прав третьих лиц, то 
«каждое право собственности и любые другие 
вещные права, связанные с недвижимым иму-
ществом, не существуют для других до даты 
его регистрации в Реестре»17.

Законодатель считает, что право собственно-
сти реализуется непосредственно с даты реги-
страции и, таким образом, оказывает влияние 
на договаривающиеся стороны с этого момента. 
Тем самым регистрация имеет немедленную 
силу и является юридическим условием, кото-
рое зависит от воли сторон и как таковое не 
может быть отдельным условием в описании 
обязательств18.

15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 (ред. от 
23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, свя-
занных с защитой права собственности и других вещных прав» // СПС «КонсультантПлюс».

16 Люлин П. Б. Особенности государственной регистрации прав на объекты недвижимости // Вестник 
гражданских инженеров. 2018. № 3 (68). С. 205–211.

17 Указ Сирийской Арабской Республики от 18.05.1949.
18 См.: постановление Сирийского кассационного суда от 8/05/2004 по делу № 135-128/2004.
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СравнитеЛьное Правоведение

Таким образом, законодательство как Сирии, 
так и Российской Федерации предусматривает 
аналогичные подходы:
— к моменту передачи прав собственности на 

недвижимое имущество (жилое помеще-
ние);

— к вопросу обеспечения прав и обязанностей 
продавца и покупателя при осуществлении 
сделки в отношении недвижимого объекта 
(жилого помещения).

Заключение

В статье нами была предпринята попытка срав-
нительного анализа государственной регистра-
ции прав на жилище в двух странах — России 
и Сирии, отмечались как сходные, так и отли-
чительные черты, а также были определены 
некоторые проблемы российского и сирийского 
законодательства.

В рамках проведенного анализа мы пришли к 
выводу, что общей чертой правовых норм Сирии 
и России является законодательное закрепление 
права частной собственности и возникающих в 
связи с этим прав. Общей чертой является также 
наличие права пользования, владения и распо-
ряжения имуществом. Сирия и Россия использу-
ют аналогичный подход к вопросу регистрации 
права собственности на недвижимое имущество 
(жилое помещение), а также к вопросу обеспе-
чения прав и обязанностей продавца и покупа-
теля при осуществлении сделки в отношении 
недвижимого объекта (жилого помещения).

О законодательстве Сирии и России, регули-
рующем вопросы регистрации недвижимого 
имущества (жилого помещения), можно сказать 
следующее. Законодательство России вполне 
современно по духу, поскольку создавалось 
в 1990-х гг. и развивается с учетом новейших 
мировых тенденций. Что касается сирийского 
законодательства, следует отметить, что оно 
хотя и эффективно, но недостаточно совре-
менно, поскольку идейно формировалось со 
времен османского владычества и позднее — 
французского мандата над Сирией. В законы 
Сирии не вносились существенные изменения 
и обновления.

Таким образом, мы приходим к следующим 
выводам:

1. Сирийский и российский законодатели за-
крепили социальную функцию права собствен-
ности и другие вещные права на недвижимость 
в целях защиты этих прав для достижения ста-
бильности в гражданских отношениях.

2. Регистрация юридических действий, свя-
занных с передачей права собственности и дру-
гих вещных прав на недвижимость, является 
необходимой процедурой для их признания.

3. В Сирии и России государственная реги-
страция недвижимого имущества является 
техническим процессом, направленным на 
информирование третьих лиц, и в то же время 
защищает собственника от любых незаконных 
посягательств. Регистрация прав в реестре не-
движимости обеспечивает условия, придаю-
щие сделкам с недвижимостью стабильность, 
гарантом которой является государственный 
реестр.

4. Регистрация перехода права играет нало-
говую и доказательственную роль, поскольку 
государство взимает пошлины, связанные с 
регистрацией прав собственности и других вещ-
ных прав на недвижимость, что обеспечивает 
дополнительный приток средств в государствен-
ный бюджет.

В связи с выявленными проблемами пред-
лагается следующее:

1. Сирийское законодательство нуждается в 
дополнении нормами, регулирующими право 
собственности и другие вещные права на недви-
жимое имущество, связанные с жилыми поме-
щениями, что позволит идти в ногу со време-
нем. Определенные законоположения можно 
заимствовать из российского права. Кроме того, 
вопросы права собственности, особенно на жи-
лую недвижимость, следует в силу сущностно 
особого статуса жилого помещения в сравнении 
в другими объектами недвижимости регулиро-
вать специальными нормами.

2. Действующий Гражданский кодекс Сирии в 
недостаточной степени регламентирует вопро-
сы, связанные с собственностью и регистрацией 
прав на жилые помещения. По этой причине мы 
считаем, что в Сирии существует острая необ-
ходимость в разработке жилищного законо-
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дательства. Следует разработать специальные 
положения, которые касались бы именно прав 
на жилые помещения.

3. Процесс рассмотрения и процедуры, при-
меняемые в ходе регистрации прав в сирий-
ском реестре недвижимости, очень подробны 
и сложны. Эта сложность возникает из-за отсут-
ствия законодательно установленного макси-
мального времени регистрации, что, по нашему 
мнению, не отвечает интересам сторон и не 
обеспечивает защиту права. По этой причине 

необходимо упростить процесс регистрации, 
равно как должен быть установлен конкретный 
срок регистрации недвижимого имущества (жи-
лого помещения), поскольку это повысит ста-
бильность работы земельного реестра.

4. Мы убеждены, что необходимо восполь-
зоваться российским опытом, внедрив систему 
удаленной регистрации, без привязки к региону. 
Внедрение этой системы поможет сэкономить 
время и усилия и таким образом достичь ста-
бильности в сделках с недвижимостью.
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Правовая природа и система актов 
государственной экологической политики
Аннотация. Система актов государственной экологической политики включает Конституцию РФ в части 
экологических положений, федеральные законы, указы Президента РФ и нормативные акты Правитель-
ства РФ. Конституция как политико-правовой акт составляет принципиальную и устойчивую основу правового 
регулирования в этой области. В экологическом законодательстве экологическая политика определяется 
выборочно, не охватывая все сферы экологических отношений. Это не позволяет ясно понять, какие цели 
должны быть достигнуты в результате реализации закона. Предлагается восстановить существовавшую в 
советское время и используемую в зарубежном законодательстве практику включения в тексты законов 
положения о целях и задачах правового регулирования. Документы стратегического планирования харак-
теризуются слабой согласованностью и разрозненностью, неясным соотношением по юридической силе и 
сферам регулирования. Предлагается не только придать системность работе органов государственной власти 
по выработке экологической политики, но и провести кодификацию подзаконных политико-правовых актов.
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окружающей среды; экологическая безопасность; доктрины; концепции; стратегии; ежегодные послания 
Президента РФ Федеральному Собранию; основы государственной политики.
Для цитирования: Краснова И. О. Правовая природа и система актов государственной экологической 
политики // Актуальные проблемы российского права. — 2022. — Т. 17. — № 1. — С. 164–177. — DOI: 
10.17803/1994-1471.2022.134.1.164-177.

Legal Nature and System of State Environmental Policy Acts

Irina O. Krasnova, Dr. Sci. (Law), Professor, Head of the Department of Land and Environmental Law, 
Russian State University of Justice, LL.M. in Environmental Law (USA)
ul. Novocheryomushkinskaya, d. 69, Moscow, Russia, 117418
ikrasnova52@yandex.ru
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regulations of the Government of the Russian Federation. The Constitution as a political and legal act constitutes 
a fundamental and stable basis for legal regulation in this area. In environmental legislation, environmental 
policy is determined selectively, not covering all areas of environmental relations. This interferes with a clear 
understanding of what goals should be achieved as a result of the implementation of the law. It is proposed to 
restore the practice that existed in Soviet times and used in foreign legislation by including provisions on the goals 
and objectives of legal regulation in the texts of laws. Strategic planning documents are characterized by weak 
coherence and fragmentation, an unclear correlation in terms of legal force and areas of regulation. It is proposed 
not only to make the work of state authorities on the development of environmental policy systematic, but also 
to codify political and legal by-laws.
Keywords: Constitution of the Russian Federation; political and legal act; strategic planning documents; 
environmental protection; environmental safety; doctrine; concepts; strategies; annual messages of the President 
of the Russian Federation to the Federal Assembly; foundations of state policy.
Cite as: Krasnova IO. Pravovaya priroda i sistema aktov gosudarstvennoy ekologicheskoy politiki [Legal Nature 
and System of State Environmental Policy Acts]. Аktuаl’nуе рrоblеmу rоssijskоgо рrаvа. 2022;17(1):164-177. DOI: 
10.17803/1994-1471.2022.134.1.164-177 (In Russ., abstract in Eng.).

Значение правового регулирования государ-
ственной экологической политики сегодня 
стремительно растет. Такой вывод вытекает 

из заметно увеличившегося на последние два 
десятилетия числа нормативных правовых ак-
тов, узко посвященных вопросу государственной 
политики в той или иной сфере общественной 
жизни. Этот процесс обусловлен сформировав-
шимся пониманием государственной властью 
необходимости обеспечить единство правового 
регулирования, создать правовую основу для 
стабильности и предсказуемости обществен-
ного развития на основе долгосрочных целей 
и задач. Нормативные правовые акты или спе-
циальные положения законов, посвященные 
различным видам государственной политики, 
способны наилучшим образом реализовать 
такую заинтересованность государства.

Государственная экологическая политика в 
условиях непрерывного процесса обществен-
ного развития не может оставаться неизменной. 
Возникающие экологические проблемы, новые 
знания о природе, экономические взлеты и па-
дения, меняющиеся национальные интересы, 
колебания в шкале человеческих ценностей и 
многие другие факторы, сопутствующие раз-
витию общества, заставляют государство уста-
навливать и менять политические приоритеты, 
отвечающие данному отрезку времени. Адап-

тивная изменчивость государственной экологи-
ческой политики тем не менее не может быть 
неоправданной и беспредельной. Отсутствие 
таких необходимых признаков государственной 
политики, как устойчивость и предсказуемость, 
способно создать ложные цели и задачи обще-
ственного развития, поставить развитие на путь 
деградации.

Такую стабильность и предсказуемость при-
звана обеспечить прежде всего Конституция РФ 
— как политико-правовой акт, «носитель офи-
циальной государственной идеологии»1 и как 
правовой документ, цементирующий при дан-
ном политическом порядке систему осново-
полагающих представлений об общественных 
ценностях, базовые установки и ориентиры 
организации жизнедеятельности в государстве.

В подтверждение тезиса о правовой природе 
Конституции РФ как о политико-правовом акте 
следует отметить, что политическими установ-
ками наполнена значительная часть текста, осо-
бенно гл. 1 и 2. Конституционные констатации 
выражают неизменные истинные постулаты, 
не подлежащие деформации, пренебрежению 
или отрицанию в законах и иных нормативных 
правовых актах. Так, конституционное право 
каждого на благоприятную окружающую среду 
отражает неизменную цель правового регули-
рования в области охраны окружающей среды 

1 Невинский В. В. Сущность и универсализация конституционных ценностей в современном обществе // 
Lex russica. 2018. № 11. С. 106–121.
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и устойчивое стремление государства к обес-
печению реализации и защиты этого права.

Положения Конституции РФ (ст. 9), устанав-
ливающие три формы собственности на землю 
и природные ресурсы, выражают безапелля-
ционную исходную политическую установку на 
развитие природоресурсного законодательства 
в части регулирования отношений собственно-
сти и пользования, установления необходимых 
для сохранения основы жизни и деятельности 
народов ограничений прав и определения спо-
собов защиты этих прав. Именно конституцион-
ная политика государства не допускает исключе-
ния той или иной формы права собственности 
по отношению к конкретному виду природного 
ресурса из перечня, установленного Консти-
туцией РФ. Примечательно, что именно ст. 19 
отмененного в 2006 г. Лесного кодекса 1997 г.2, 
согласно которой федеральная собственность 
являлась единственной формой собственности 
на лесной фонд, стала предметом рассмотре-
ния Конституционным Судом запроса Адми-
нистрации Хабаровского края и Правительства 
Республики Карелия о проверке на соответствие 
Конституции данной статьи как противореча-
щей ст. 9, требующей, по мнению заявителей, 
установления всех трех форм собственности 
на лесной фонд3. В своем решении Конститу-
ционный Суд РФ, подтверждая конституцион-
ность провозглашенной ст. 19 Лесного кодекса 
1997 г. федеральной собственности на лесной 
фонд как единственной, указал, что закон не 
препятствует присвоению статуса собственности 
субъектов РФ, муниципальной и частной соб-
ственности лесам, расположенным на землях 
других категорий.

В контексте конституционных экологических 
прав нельзя не обратить внимание на пре-
амбулу к Конституции РФ, провозглашающей 
«ответственность многонационального народа 
Российской Федерации за свою Родину перед 
нынешними и будущими поколениями». Это 
конституционное положение, по сути, наделяет 
будущие поколения наравне с живущими пра-
вом жить в благоприятных природных условиях, 
а государственная экологическая политика при-
звана не только сохранить природу как основу 
жизни и деятельности существующих народов, 
но и обеспечить право не родившихся еще поко-
лений на природные ресурсы как основу жизни 
будущих людей в долгосрочной перспективе.

Важную роль в процессе создания конститу-
ционной основы государственной экологиче-
ской политики играют некоторые иные консти-
туционные права граждан, которые находятся 
в сложной многокомпонентной взаимосвязи с 
конституционными экологическими правами. 
Так, право человека на охрану здоровья4 как 
неотъемлемое и неотчуждаемое благо, при-
надлежащее человеку от рождения и охра-
няемое государством5, обеспечивается в том 
числе мерами охраны окружающей среды. Под-
держание благоприятных природных условий 
жизнедеятельности как цель государственной 
экологической политики основывается на поло-
жении Конституции РФ, провозглашающей Рос-
сию социальным государством (ст. 7), в котором 
создаются условия для достойной жизни чело-
века. Признано, что природа и ее благоприятное 
состояние являются детерминантами не только 
здоровья человека, но и благополучия, стано-
вясь неотъемлемым элементом качества жиз-

2 Лесной кодекс Российской Федерации от 29.01.1997 № 22-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 5. Ст. 610.
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 09.01.1998 № 1-П «По делу о проверке конституционности 

Лесного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 3. Ст. 429.
4 «Здоровье как неотъемлемое и неотчуждаемое благо, принадлежащее человеку от рождения и охра-

няемое государством, Конституция Российской Федерации относит к числу конституционно значимых 
ценностей, гарантируя каждому право на охрану здоровья, медицинскую и социальную помощь» (опре-
деление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24.06.2019 № 74-КГ19-5 // 
URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-grazhdanskim-delam-verkhovnogo-suda-
rossiiskoi-federatsii-ot-24062019-n-74-kg19-5/).

5 Алексеев А. Ю. Юридический казус или небрежность: после анализа испытаний, проводимых в специаль-
ных подразделениях Российской Федерации // Мировой судья. 2019. № 4. С. 37–40.
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ни6. В современных условиях достойная жизнь 
человека не может рассматриваться без учета 
экологических условий7.

Исходя из признания Конституции РФ поли-
тико-правовым актом, составляющим право-
вой фундамент государственной экологической 
политики, следует учитывать экологические 
нормы, которые формулируются в виде декла-
ративных и недостаточно юридически опре-
деленных констатаций и в полном смысле не 
могут отражать все многообразие меняющихся 
во времени политических приоритетов государ-
ства и сложное содержание государственной 
политики, целей, мер ее реализации в той или 
иной области. Определение содержания госу-
дарственной экологической политики требует 
дополнительного правового регулирования.

На этом пути встает ряд вопросов, связанных 
с выбором наиболее приемлемой формы права 
для правового регулирования отношений госу-
дарственной экологической политики, прием-
лемой юридической техники, которая способна 
наиболее эффективным образом выразить суть 
этой политики, обеспечить ее формирование 
и развитие, решить, существует ли специаль-
ный механизм контроля за исполнением и 
соблюдением правовых актов и отдельных 
правовых норм закона, прямо выражающих 
государственную экологическую политику, либо 
достаточно применения традиционных норм 
о государственном контроле и юридической 
ответственности.

Следует признать, что устойчивой системы 
правового регулирования государственной эко-
логической политики не сложилось, притом что 
формально создана прямая законодательная 
основа государственной экологической поли-
тики, представляющая собой прочный правовой 
фундамент и гарантирующая долгосрочность 
идейной позиции государства применительно 
к охране окружающей среды.

Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды»8 в преамбуле декларирует, что закон в 
целом со всем многообразием своих институтов 
«определяет правовые основы государственной 
политики в области охраны окружающей сре-
ды». Сформулированы и цели политики: «сба-
лансированное решение социально-экономи-
ческих задач, сохранение благоприятной окру-
жающей среды, биологического разнообразия 
и природных ресурсов в целях удовлетворения 
потребностей нынешнего и будущих поколений, 
укрепления правопорядка в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологиче-
ской безопасности». Однако закон не охваты-
вает всего спектра экологических отношений. 
В федеральных законах, определяющих режимы 
использования и охраны отдельных природных 
объектов, констатация целей и направлений эко-
логической политики часто отсутствует, оставляя 
вопрос о понятной идейной позиции государ-
ства в соответствующих сферах открытым. Так, 
не определена государственная политика в Вод-
ном и Лесном кодексах9, федеральных законах 

6 Environmental quality of life // URL: https://www.oecd-ilibrary.org/environment/green-growth-indicators-2014/
environmental-quality-of-life_9789264202030-9-en#:~:text=Environmentalqualityof20life.Environmentaloutc
omesareimportant,canresultfromandcauseunsustainabledevelopmentpatterns.

7 «Доминирующей идеей совершенствования экологического законодательства должна стать концеп-
ция качества жизни, основанная на обусловленности уровня жизни и здоровья людей состоянием 
экологической безопасности» (Умнова И. А. Экологическая конституция в механизме правового обес-
печения качества жизни // Охрана окружающей среды и качество жизни: правовые аспекты : сб. науч. 
трудов Центра социал. науч.-информ. исслед. ИГП РАН. Серия «Правоведение» / отв. ред. Е. В. Алферова, 
О. Л. Дубовик. М., 2011. С. 26–27).

8 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об охране окружающей среды» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.

9 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 30.12.2021) ; Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (здесь и далее, если не указано иное, 
документы приводятся по СПС «КонсультантПлюс»).
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«О континентальном шельфе»10, «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ре-
сурсов»11. Соответственно, долгосрочные цели, 
задачи и ожидаемые результаты правового регу-
лирования, составляющие содержание государ-
ственной экологической политики12, теряют свою 
ясность.

Как общеобязательный свод правил в той 
или иной области, закон не предназначен для 
выявления спонтанно возникающих обществен-
ных проблем, постановки политических задач, 
установления правовых и организационных мер 
для их решения в меняющихся условиях разви-
тия. В этих условиях активно формируется систе-
ма документов стратегического планирования, 
а также иных актов государственной экологи-
ческой политики, направленных на постановку 
политических задач на данную стратегически 
ограниченную перспективу. С точки зрения 
правовой природы и юридической силы таких 
документов сложилась достаточно неопреде-
ленная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом 
«О стратегическом планировании»13 выделя-
ются виды таких документов: стратегический 
прогноз, прогноз социально-экономического 
развития, документы в сфере обеспечения 
национальной безопасности, стратегии соци-
ально-экономического развития, стратегия про-
странственного развития, ежегодное послание 
Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации. Сам 
Закон не устанавливает, в какой форме права 
должна находить свое внешнее выражение госу-
дарственная политика. Собственно, не пред-
писывается, должен ли это быть нормативный 
или ненормативный правовой акт. Для таких 
актов установлен особый порядок внесения 

изменений в виде корректировки документов 
стратегического планирования без изменения 
периода их действия.

Участниками стратегического планирования 
являются только органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления. Другие 
субъекты политического процесса исключены. 
Хотя органы законодательной власти упомянуты 
в качестве участников стратегического плани-
рования, но в соответствии с конституционной 
процедурой и полномочиями Федерального 
Собрания Российской Федерации законы при-
нимаются, а не утверждаются и не одобряются 
Государственной Думой РФ. Данное несоответ-
ствие, по сути, составляет дефект закона о стра-
тегическом планировании.

Для определения государственной политики 
Президент РФ активно пользуется своим консти-
туционным полномочием по принятию указов 
и распоряжений, которые должны соответство-
вать Конституции РФ и федеральным законам. 
При всей бесспорности этой конституционной 
нормы и ее толкования установление практи-
ческого соответствия указов Президента по во-
просам экологической политики федеральным 
законам является непростой задачей. Это свя-
зано с возникновением ситуаций, когда одно и 
то же правовое явление, урегулированное одно-
временно указами Президента РФ и федераль-
ными законами, обозначается разными юриди-
ческими терминами. Так, в соответствии с Ука-
зом Президента РФ «О Стратегии экологической 
безопасности на период до 2025 года»14 содер-
жание государственной политики в области эко-
логической безопасности включает обеспечение 
«качества окружающей среды, необходимого 
для благоприятной жизни человека и устойчи-
вого развития экономики». Федеральный закон 

10 Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации».
11 Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов».
12 Русин С. Н. Экологическая политика и право. Проблемы формирования и реализации // Экологическое 

право. 2016. № 3. С. 9–15.
13 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 26 (ч. 1). Ст. 3378.
14 Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Феде-

рации на период до 2025 года».
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«Об охране окружающей среды» включает в 
содержание «государственной политики в обла-
сти охраны окружающей среды» (преамбула) 
«сохранение благоприятной окружающей сре-
ды, биологического разнообразия и природных 
ресурсов в целях удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений». Таким обра-
зом, государственная политика в отношении од-
ного и того же правового явления определяется 
разными юридическими терминами: политикой 
в области экологической безопасности и полити-
кой в области охраны окружающей среды. Воз-
никает ситуация правовой неопределенности, 
когда невозможно установить соответствие или 
несоответствие указанных актов закону и их со-
поставимую юридическую силу.

По смыслу Конституции РФ, указы и распо-
ряжения Президента РФ по всем вопросам, в 
том числе по вопросам внутренней и внешней 
политики, должны соответствовать одновре-
менно Конституции РФ и федеральным законам. 
Это означает, что такие нормативные правовые 
акты носят «четко выраженный подзаконный 
характер»15. Юридическая сила указов Прези-
дента РФ как подзаконных актов единодушно 
признается в науке конституционного права16 и 
общей теории права17. Вместе с тем положение 
о необходимости соответствия указов и распо-
ряжений Президента РФ федеральным законам 
вносит некоторую долю неопределенности в 
вопрос о соотношении указов Президента РФ 
и федеральных законов. Так, имеются случаи, 

когда провозглашенное указом Президента РФ 
направление государственной экологической 
политики требует изменения соответствующей 
нормы закона.

В силу ст. 105 Конституции РФ, федераль-
ные законы принимаются самостоятельно, в 
соответствии с законодательной процедурой, 
Государственной Думой в порядке голосования 
с последующим одобрением Советом Федера-
ции, подписанием и обнародованием Президен-
том РФ. В своей законодательной деятельности 
Федеральное Собрание РФ не обязано руковод-
ствоваться, исполнять либо соблюдать указы 
Президента РФ. Тем самым не гарантируется 
достижение соответствия принятого Президен-
том РФ указа о политике федеральному закону.

К примеру, Основами государственной поли-
тики в области экологического развития18 преду-
смотрен переход с «платежей за сверхлимитное 
загрязнение на практику возмещения вреда». 
Несмотря на это, Федеральным законом «Об 
охране окружающей среды» плата за выбросы 
и сбросы в пределах временно разрешенных 
выбросов и сбросов сохранена и поныне (ст. 16.2, 
16.3, 16.4).

Другим аспектом проблемы соответствия 
указов Президента РФ федеральным законам 
являются случаи, когда указ регулирует отно-
шения применительно к абсолютно новому 
правовому явлению, не урегулированному 
федеральным законом. Так, в 2019 г. указом 
Президента РФ утверждены Основы государ-

15 Окуньков Л. А. Президент и Правительство (в механизме государственной власти) // Журнал российского 
права. 2001. № 2. С. 3–10.

16 «Указы главы государства отличаются своим подзаконным характером и занимают подчиненное по 
отношению к законам место в иерархии нормативных правовых актов, поскольку не должны противо-
речить нормам» (Лебедева Н. В. Акты Президента Российской Федерации в системе источников консти-
туционного права // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 7. С. 45–48).

17 Морозова Л. А. Теория государства и права : учебник. М. : Юрист, 2002. С. 227 ; Проблемы науки консти-
туционного права : монография / отв. ред. А. Н. Кокотов, М. И. Кукушкин. Екатеринбург : Изд-во Ураль-
ской гос. юрид. академии, 1998. С. 39–51 ; Бархатова Е. Ю. Комментарий к Конституции Российской 
Федерации. Новая редакция с поправками. 3-е изд. М. : Проспект, 2021.

18 Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года (утв. Президентом РФ 30.04.2012).

19 Указ Президента РФ от 11.03.2019 № 97 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в 
области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу» // URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/44066.
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ственной политики в области химической и био-
логической безопасности19. На момент принятия 
указа правовое регулирование биологической и 
химической безопасности на уровне федераль-
ного закона отсутствует. Конституционность (со-
ответствие Конституции РФ) такого указа может 
вызвать сомнения, поскольку он противоречит 
ст. 80 Конституции РФ, предусматривающей, 
что основные направления внутренней и внеш-
ней политики государства определяются Пре-
зидентом РФ в соответствии с федеральными 
законами. Полностью отсутствует и правовое 
регулирование в форме федерального закона 
применительно к отношениям по охране кли-
матической системы. При этом распоряжением 
Президента РФ в 2009 г. утверждена Климатиче-
ская доктрина Российской Федерации20. В науке 
конституционного права такая ситуация факти-
чески оценивается как негативная21.

Спорный вопрос об опережающем правовом 
регулировании указами Президента РФ отноше-
ний, не урегулированных законом, неоднократ-
но рассматривался Конституционным Судом РФ. 
В постановлении от 30.04.1996 № 7-П22 КС РФ 
выразил позицию о том, что при отсутствии 
федерального закона Президент РФ вправе 
восполнить пробел в правовом регулировании 
соответствующих общественных отношений, 
требующих законодательного разрешения, если 
его указы не противоречат Конституции РФ и 
федеральным законам. Действие таких указов 

ограничивается периодом до принятия соответ-
ствующих законодательных актов. Конституци-
онным Судом РФ определены и дополнитель-
ные условия, при которых указы Президента РФ 
по не урегулированным в законодательстве 
вопросам признаются конституционными: указ 
принят в ситуации рассогласования всей систе-
мы правовых норм в данной сфере, федераль-
ный законодатель уклоняется от регулирования 
этого вопроса длительное время, Президент РФ 
исполняет возложенные на него обязанности 
по охране прав и свобод человека и граждани-
на, действие указа во времени ограничивается 
моментом вступления в силу соответствующего 
законодательного акта23.

Остается ожидать, что с принятием Феде-
рального закона «О биологической безопас-
ности»24 соответствующие коррективы будут 
внесены в Указ Президента РФ «Об основах госу-
дарственной политики в области химической и 
биологической безопасности».

Юридическая сила и назначение ежегодных 
посланий Президента РФ, входящих в перечень 
документов стратегического планирования, в 
определении государственной политики остает-
ся предметом научных дискуссий. Высказывает-
ся мнение, что ежегодные послания Президен-
та РФ не являются нормативными правовыми 
актами, поэтому не являются полноценно импе-
ративными, т.е. обязательными для исполнения 
и соблюдения субъектами права. Они выступают 

20 СЗ РФ. 2009. № 51. Ст. 6305.
21 Кутафин О. Е. Источники конституционного права РФ. М. : Юристъ, 2002. С. 88.
22 Постановление Конституционного Суда РФ от 30.04.1997 № 7-П «По делу о проверке конституционности 

Указа Президента Российской Федерации от 02.03.1996 № 315 «О порядке переноса срока выборов в 
законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Закона Пермской области от 21.02.1996 «О проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 
Пермской области» и части 2 статьи 5 Закона Вологодской области от 17.10.1995 «О порядке ротации 
состава депутатов Законодательного Собрания Вологодской области» (в редакции от 09.11.1995)» // 
Вестник Конституционного Суда РФ. 1997. № 4.

23 Постановление Конституционного Суда РФ от 25.06.2001 № 9-П «По делу о проверке конституцион-
ности Указа Президента Российской Федерации от 27.09.2000 № 1709 «О мерах по совершенствованию 
управления государственным пенсионным обеспечением в Российской Федерации» в связи с запросом 
группы депутатов Государственной Думы» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2001. № 6.

24 Проект федерального закона № 850485-7 «О биологической безопасности Российской Федерации» (ред., 
принятая ГД ФС РФ в 1-м чтении 21.01.2020)
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скорее источником идей для законодательной 
инициативы и одновременно «императив-
ным целеполаганием» для законодательного 
органа25. Высказывается альтернативная точка 
зрения об «императивности взглядов», выра-
женных в посланиях Президента, что обуслов-
лено «особым положением главы государства, 
избранного народом»26.

Вступая в дискуссию, можно частично под-
держать обе позиции. Прежде всего, ежегод-
ные послания действительно не содержат норм 
права и поэтому не являются обязательными 
для исполнения на всей территории РФ подобно 
нормативным указам и распоряжениям Пре-
зидента РФ. Кроме того, ежегодные послания 
адресованы законодательному органу, а в соот-
ветствии с Конституцией РФ Президент РФ не 
осуществляет руководство этим органом, не 
может устанавливать правила и содержание 
его деятельности, давать ему обязательные для 
исполнения предписания. Поэтому ежегодные 
послания Президента РФ не могут быть призна-
ны в полном смысле нормативными правовыми 
актами, обязательными для исполнения, соблю-
дения и применения. Однако Президент РФ в 
рамках своих конституционных полномочий по 
определению внутренней и внешней политики 
государства для этой цели использует свою кон-
ституционную функцию по ежегодному обраще-
нию к Федеральному Собранию с посланиями. 
Таким образом, внутренняя и внешняя политика, 
принятая в соответствующей форме права (указ, 
распоряжение Президента РФ), уже имеет обя-
зательную юридическую силу, а ежегодные об-
ращения Президента в этом процессе выступают 
этапом определения такой политики, нераз-
рывно связанным с последующим принятием в 

случае необходимости указа или распоряжения. 
Кроме того, как глава государства и одновре-
менно как орган государственной власти27, осу-
ществляющий «общее руководство Правитель-
ством РФ» (ст. 83) — исполнительной властью, 
путем ежегодного обращения с посланиями 
к Федеральному Собранию РФ Президент РФ 
обеспечивает связь между законодательной и 
исполнительной властью на федеральном уров-
не и единство публичной власти (ст. 80). Право 
Президента РФ отклонить федеральный закон, 
поступивший ему на подписание (ст. 107), явля-
ется правовым механизмом контроля за реа-
лизацией государственной политики на уровне 
законодательного органа. В этой ситуации еже-
годные обращения Президента РФ с посланиями 
к Федеральному Собранию приобретают свой-
ства «квазиимперативного» акта, формы «мяг-
кого права», признаваемой в международном 
публичном праве в качестве источника право-
вого регулирования международных отношений 
с участием государств. Провозглашенная офи-
циальная позиция главы государства обладает 
высоким авторитетом в инструментарии управ-
ления государством, оказывая мощное влияние 
на законотворческий процесс и исполнительно-
распорядительную деятельность органов госу-
дарственной власти при формировании госу-
дарственной политики, выступая «источником 
идеи, определяющей перспективы и пределы 
законотворческой инициативы»28.

К настоящему моменту можно наблюдать 
процесс активизации деятельности органов 
государственной власти по принятию самых 
разнообразных по тематике и сферам правового 
регулирования документов государственной 
экологической политики: стратегий, доктрин, 

25 «Послание Президента Российской Федерации не имеет определенного предмета ве́дения и террито-
риального ограничения, является политико-правовым ориентиром при выявлении идеи законотвор-
чества» (Фомичева О. А. Формы реализации законодательной инициативы Президента Российской 
Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 4. С. 49–52).

26 Шахрай С. М. Конституционное право Российской Федерации : учебник для академического бакалавриата 
и магистратуры. 4-е изд., изм. и доп. М. : Статут, 2017.

27 Зуйков А. В., Валуева О. М. О природе Администрации Президента Российской Федерации и ее правовом 
статусе // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 1. С. 53–57.

28 Фомичева О. А. Указ. соч.
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прогнозов, основ государственной политики в 
той или иной области общественного развития.

При этом неконтролируемый рост их числа и 
не всегда поддающееся логическому объясне-
нию разнообразие форм права, используемых 
для выражения государственной экологиче-
ской политики, вызывает активную дискуссию 
в науке права. Не ограничиваясь безусловным 
признанием значимости политико-правовых 
актов как для оперативного решения возникаю-
щих проблем на основе действующего законо-
дательства, так и для его дальнейшего развития 
и совершенствования, наука экологического 
права выявляет и множество негативных харак-
теристик, таких как отсутствие законодательной 
основы для выполнения некоторых политико-
правовых актов29, фактическая необязатель-
ность их исполнения, неполное отражение 
проблем в рамках заявленной в политико-пра-
вовом акте темы.

К этому можно добавить, что не всегда пред-
ставляется возможным установить иерархию 
актов, посвященных определению политики в 
одной и той же области общественных отноше-
ний, но принятых различными органами госу-
дарственной власти. Так, возникает вопрос, 
в каком соотношении по юридической силе 
находятся Доктрина энергетической безопас-
ности, утвержденная указом Президента РФ30, 
и Энергетическая стратегия России на период 
до 2035 года, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ31, параллельно регулирующие 
в том числе вопросы развития топливно-энерге-
тического комплекса. При этом, Доктрина кон-
кретизирует и развивает положения различных 
перечисленных в тексте стратегий, а Стратегия 
энергетической безопасности «обеспечивает 
реализацию» в том числе Энергетической док-
трины. Что первично — остается неясным.

Для осмысления места и роли политико-
правовых актов в системе права, выявления их 
юридических характеристик, а также выработки 
предложений по совершенствованию деятель-
ности органов государственной власти по опре-
делению государственной политики может ока-
заться целесообразным использование метода 
научно-теоретической систематизации таких 
актов.

По своему назначению и роли в определении 
государственной политики политико-правовые 
акты можно объединить в три группы.

В первую группу входят документы страте-
гического планирования, виды которых пред-
усмотрены Федеральным законом «О стра-
тегическом планировании». В соответствии с 
законом они включают стратегии социально-
экономического развития, регионального и 
отраслевого развития, прогнозы и различного 
рода программные документы, государствен-
ные программы, планы деятельности органов 
государственной власти, ежегодное послание 
Президента РФ Федеральному Собранию РФ.

К документам стратегического планирова-
ния можно отнести практически все стратегии, 
касающиеся прямо либо частично экологической 
безопасности. Это утвержденные указами Пре-
зидента РФ стратегии экологической безопас-
ности, экономической безопасности, основы 
государственной политики в области обеспече-
ния химической и биологической безопасности, 
доктрины информационной, энергетической и 
продовольственной безопасности и множество 
иных (промышленная, пожарная безопасность, 
ядерная и радиационная, безопасность в чрез-
вычайных ситуациях). К документам стратегиче-
ского планирования по вопросам национальной 
безопасности можно также отнести основы госу-
дарственной политики в области международ-

29 «В стране еще в 2002 г. была принята Экологическая доктрина. Но законодательная база для эффектив-
ного управления в этой сфере так и не сформирована» (Жаворонкова Н. Г., Шпаковский Ю. Г. Правовое 
обеспечение экологической безопасности в условиях экономической интеграции Российской Федерации : 
монография. М. : Проспект, 2017).

30 Указ Президента РФ от 13.05.2019 № 216 «Об утверждении Доктрины энергетической безопасности 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 20. Ст. 2421.

31 Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р «Об утверждении Энергетической стратегии 
Российской Федерации на период до 2035 года» // СЗ РФ. 2020. № 24. Ст. 3847.
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ной информационной безопасности, в области 
чрезвычайных ситуаций, международной ин-
формационной безопасности, промышленной 
безопасности, стратегию развития и обеспечения 
национальной безопасности Арктической зоны.

Большое значение с точки зрения опреде-
ления приоритетов государственной политики 
имеют стратегии использования и охраны от-
дельных природных ресурсов и объектов. В их 
число входят Водная стратегия, Стратегия раз-
вития минерально-сырьевой базы, Стратегия 
сохранения редких животных, Стратегия раз-
вития лесного комплекса32.

Документы стратегического планирования 
предназначены для определения националь-
ных интересов, установления стратегических 
национальных приоритетов государственной 
политики, целей и задач общественного разви-
тия и национальной безопасности, тенденций, 
возможностей, способов достижения деклари-
рованных целей.

Вторую группу политико-правовых актов 
образуют акты, не обладающие столь ясными 
юридическими характеристиками, как до-
кументы стратегического планирования. Это ос-
новы государственной политики РФ по отдель-
ным направлениям общественного развития и 
стратегии, касающиеся государственной поли-
тики за пределами национальной безопасно-
сти. В отличие от документов стратегического 
планирования, порядок принятия таких актов, 
правовые формы, требования к содержанию 
законодательно не определены вообще, хотя 
их легитимность подтверждена, вероятно, са-
мым надежным образом — Конституцией РФ. 
В соответствии с п. «е» ст. 71 к исключитель-
ной компетенции РФ, в частности, относится 
установление основ федеральной политики в 

области экологического развития. Основы госу-
дарственной политики в области экологическо-
го развития, утвержденные Президентом РФ в 
2012 г. в абсолютно неопределенной форме 
права (не указом и не распоряжением), пред-
назначены для определения стратегической 
цели, основных задач государства в области 
охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности. Среди установ-
ленных Основами задач — решение экологи-
ческих проблем, продублированных в Страте-
гии экологической безопасности. Это, как и в 
Стратегии, внедрение экологически эффектив-
ных инновационных технологий, предотвра-
щение и снижение негативного воздействия 
на окружающую среду, определение условий 
хранения и захоронения отходов, сохранение 
природной среды, в том числе животного и 
растительного мира. Встает риторический 
вопрос — в чем смысл действия нескольких 
актов, практически дублирующих друг друга 
в части задач, стратегических целей и полити-
ческих приоритетов? Декларированы и задачи 
государственной политики, не звучащие в иных 
документах, однако усмотреть логику в этом 
перечне крайне сложно.

Государственная экологическая политика 
выражена также в документах, именуемых 
концепциями и доктринами, образующих тре-
тью группу политико-правовых актов. Приме-
нительно к таким актам правовое регулирова-
ние их принятия, назначения и формы права 
отсутствует полностью. Формально их нельзя 
включить в число документов стратегического 
планирования, поскольку такие виды докумен-
тов буквально не упомянуты в ст. 11 Закона о 
стратегическом планировании. К их числу мож-
но отнести Климатическую доктрину, Экологиче-

32 Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2009 № 1235-р (ред. от 17.04.2012) «Об утверждении Водной 
стратегии Российской Федерации на период до 2020 года» ; распоряжение Правительства РФ от 22.12.2018 
№ 2914-р «Об утверждении Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 
2035 года» ; распоряжение Правительства РФ от 17.02.2014 № 212-р «Об утверждении Стратегии сохра-
нения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» ; распоряжение Правительства РФ от 11.02.2021 № 312-р «Об 
утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года».

33 Распоряжение Президента РФ от 17.12.2009 № 861-рп «О Климатической доктрине Российской Феде-
рации» ; распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р «Об Экологической доктрине Россий-
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скую доктрину, Морскую доктрину, Концепцию 
развития системы особо охраняемых террито-
рий, Концепцию мониторинга выбросов пар-
никовых газов33. Некоторые из этих документов 
дублируют сферу государственной политики, 
цели, задачи и приоритеты, уже декларирован-
ные в иных политико-правовых документах. Так, 
Концепция мониторинга выбросов парниковых 
газов, по сути, дублирует Климатическую кон-
цепцию. Экологическая доктрина посвящена 
тем же вопросам, что и Основы государственной 
политики в области экологического развития. 
Смысл принятия нескольких политико-право-
вых документов по одному и тому же вопросу 
становится трудно объяснимым. Нередко, но и 
бессистемно дублируются и политические прио-
ритеты. Так, Экологическая доктрина приоритет-
ным направлением деятельности государства 
и общества определяет сохранение природы 
и улучшение окружающей среды, что звучит 
достаточно абстрактно. Такие же приоритеты 
установлены соответствующими стратегиями, 
упомянутыми выше.

Непросто определить и назначение таких 
документов. Так, лишь в некоторых докумен-
тах этой группы прямо указано их назначение 
и понятие. Климатическая доктрина определя-
ется как «система взглядов на цель, принципы, 
содержание и пути реализации единой госу-
дарственной политики Российской Федерации 
внутри страны и на международной арене по 
вопросам, связанным с изменением климата и 
его последствиями», Доктрина энергетической 
безопасности — как система «официальных 
взглядов». Правовое значение таких докумен-
тов как выражающих систему взглядов органов 
государственной власти в правовом регулирова-

нии общественных экологических отношений не 
усматривается.

В области правового регулирования охраны 
окружающей среды значение и роль политико-
правовых актов существенны. Прежде всего, 
обозначая стратегические цели в той или иной 
области, они восполняют соответствующие про-
белы законодательства. Такую роль играют, к 
примеру, Основы государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на период до 
2035 года34, которыми установлены не только 
цели и приоритеты государственной политики 
социально-экономического развития и охраны 
окружающей среды Арктики — обширного, бо-
гатого природными ресурсами, экологически 
уникального, уязвимого и стратегически важ-
ного региона страны, но и меры реализации 
поставленных задач. Примечательно, что и по-
ныне, несмотря на предпринимаемые усилия, 
закон, который бы с учетом государственной 
политики в Арктике определил правовой режим 
природопользования и охраны окружающей 
среды в этом экологически уникальном и уяз-
вимом регионе, так и не принят35. Проект феде-
рального закона «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Аркти-
ческой зоне РФ», принятый в третьем чтении 
в июле 2020 г., опускает вопросы охраны окру-
жающей среды, хотя именно предприниматель-
ская деятельность является источником нега-
тивного воздействия на состояние окружающей 
среды Арктики. Законопроект определяет курс 
на более интенсивное хозяйственное освоение 
региона, а экологические обязанности субъек-
тов предпринимательства остаются на уровне 
общих требований без учета экологической зна-
чимости Арктики.

ской Федерации» ; Морская доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 26.07.2015) ; рас-
поряжение Правительства РФ от 22.12.2011 № 2322-р «Об утверждении Концепции развития системы 
особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года» (вместе с 
Планом мероприятий) ; распоряжение Правительства РФ от 22.04.2015 № 716-р (ред. от 30.04.2018) «Об 
утверждении Концепции формирования системы мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов 
парниковых газов в Российской Федерации».

34 Указ Президента РФ от 05.03.2020 № 164 «Об Основах государственной политики Российской Федерации 
в Арктике на период до 2035 года».

35 В Законе об Арктике забыли про людей // URL: https://yandex.ru/turbo/s/pnp.ru/social/2016/11/29/v-
zakone-ob-arktike-zabyli-pro-lyudey.html (дата обращения: 02.02.2021).
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Такая же ситуация сложилась и по отноше-
нию к актуальной для России проблеме изме-
нения климата, когда Климатической доктриной 
политический приоритет установлен, а законо-
дательство, адекватно и в полной мере закреп-
ляющее меры и правила, необходимые для 
предупреждения и адаптации к изменениям 
климата на перманентной основе, отсутствует.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о 
том, что система актов государственной экологи-
ческой политики взаимосвязанно выражена в 
нормативных правовых актах на трех уровнях по 
юридической силе. Фундаментальную правовую 
основу составляют положения Конституции РФ, 
провозглашающие перманентно действующие 
экологические права каждого, а также при-
своившие природным ресурсам статус основы 
жизни и деятельности народов. На основании 
и в соответствии с Конституцией РФ экологиче-
ское законодательство призвано наполнить кон-
ституционные политические декларации пра-
вовым содержанием. Однако сформулировать 
ясный смысл государственной экологической 
политики не всегда возможно из-за отсутствия 
положений, определяющих политическую по-
зицию государственной власти по конкретным 
вопросам. Представляется полезным реаними-
ровать повсеместно применявшуюся в совет-
ском законодательстве практику определения 
в преамбулах или специальных статьях целей и 

задач правового регулирования36. Такой подход 
позволит выявить государственные интересы, 
определить генеральное направление право-
вого регулирования и сориентировать практику 
применения с учетом этих интересов. Следует 
отметить, что данный прием правового регули-
рования экологических отношений не является 
исключительно спецификой советского законо-
дательства, а применяется и за рубежом. Так, 
ст. 303 Закона США «Об управлении береговой 
зоной» именуется «Декларация политики Кон-
гресса» и перечисляет цели правового регу-
лирования37. Подобные положения имеются 
в законах «О контроле за токсическими веще-
ствами» 1976 г.38, «О контроле за загрязнением 
вод» 1972 г.39 С определения политики Европей-
ского Союза по отношению к водным объектам 
начинается текст Водной директивы ЕС40.

Наконец, приоритеты государственной эко-
логической политики на определенный, отве-
чающий стратегическим представлениям пе-
риод общественного развития устанавливаются 
документами стратегического планирования 
и иными политико-правовыми актами на под-
законном уровне.

При всей своей значимости политико-право-
вые акты, включая документы стратегического 
планирования, характеризуются разрознен-
ностью, бессистемностью, в некоторых случаях 
трудно прослеживаемой логикой, неясным со-

36 К примеру, статья 1 Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных республик предусматривает, 
что «задачами советского лесного законодательства являются регулирование лесных отношений в целях 
обеспечения рационального использования лесов, их охраны и защиты, воспроизводства и повышения 
продуктивности для удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в древесине, другой 
лесной продукции и усиления водоохранных, защитных, климаторегулирующих, санитарно-гигиениче-
ских, оздоровительных и иных полезных природных свойств лесов, а также охрана прав предприятий, 
организаций, учреждений и граждан, укрепление законности в области лесных отношений» (Закон 
СССР от 17.06.1977 № 5906-IX «Об утверждении Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных 
республик» // Ведомости ВС СССР. 1977. № 25. Ст. 388).

37 Coastal Zone Management Act // URL: https://coast.noaa.gov/data/czm/media/CZMA_10_11_06.pdf (дата 
обращения: 03.02.2021).

38 Toxic Substances Control Act // URL: https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim%40title15/
chapter53&edition=prelim (дата обращения: 03.02.2021).

39 Federal Water Pollution Control Act // URL: https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-08/documents/
federal-water-pollution-control-act-508full.pdf (дата обращения: 03.02.2021).

40 EU Water Directive // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060 (дата 
обращения: 03.02.2021).
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отношением по юридической силе и сферам 
регулирования близких по темам документов. 
Эти негативные проявления стратегического 
планирования снижают эффективность право-
вого регулирования. Для их устранения прежде 
всего требуется обеспечить согласованность 
и сбалансированность документов стратеги-

ческого планирования, как это прямо преду-
смотрено Федеральным законом «О страте-
гическом планировании», и на этой основе 
провести кодификацию документов стратеги-
ческого планирования, определяющих госу-
дарственную экологическую политику на под-
законном уровне.
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с твердыми коммунальными отходами
Аннотация. Как показал опыт развитых стран, создание эффективной безотходной экономической модели, 
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исследования состоит в выявлении основных препятствий, с которыми сталкивается Российская Федерация 
при проведении «мусорной реформы» и создании системы раздельного сбора твердых коммунальных 
отходов. Анализ накопленного научно-практического опыта по указанному вопросу позволяет утверждать, 
что состоятельность раздельного сбора отходов как экономической модели обращения с ними не вызывает 
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зационно-правовой характер, в связи с чем им проведен анализ основных теоретико-правовых подходов 
к решению вопроса. Изучив накопленный наукой эмпирический материал, автор пришел к выводу о том, 
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Abstract. As the experience of developed countries has shown, the creation of an effective zero-waste economic 
model based on the principles of a circular economy is impossible without the competent management of 
production and consumption waste. The most important aspect in this case is the separate collection of waste 
by fractions, which reduces the cost of sorting and, as a result, increases the attractiveness of recyclables. The 
purpose of the study is to identify the main obstacles that the Russian Federation faces in carrying out the waste 
reform and creating a system for the separate collection of municipal solid waste. An analysis of the accumulated 
scientific and practical experience on this issue allows us to assert that the viability of separate waste collection 
as an economic model for handling them can hardly be contested. The feasibility and potential cost-effectiveness 
of separate collection is confirmed by studies conducted both in the context of the country as a whole and at the 
level of individual regions. Based on this, the author assumes that the problem of introducing separate waste 
collection is of an organizational and legal nature, in connection with which he analyzed the main theoretical and 
legal approaches to solving the issue. Having studied the empirical material accumulated by science, the author 
concludes that three main factors prevent separate waste collection, namely a low level of waste management 
culture among the population, an insufficient number of incentive mechanisms for the industry, and the existence 
of legal gaps and administrative barriers that prevent creation of infrastructure for separate collection and disposal 
of waste. The author considers the main aspects of these factors and suggests options for solving the identified 
problems.
Keywords: separate collection; waste; MSW; circular economy; recycling; waste disposal; waste sterilization; 
secondary material resources; environmental law.
Cite as: Motorin DE. Razdelnyy sbor otkhodov v kontekste reformirovaniya otrasli obrashcheniya s tverdymi 
kommunalnymi otkhodami [Separate Waste Collection as part of Reforming the Municipal Solid Waste Management 
Industry]. Аktuаl’nуе рrоblеmу rоssijskоgо рrаvа. 2022;17(1):178-188. DOI: 10.17803/1994-1471.2022.134.1.178-
188 (In Russ., abstract in Eng.).

Проблема увеличения объемов образо-
вания твердых коммунальных отходов 
(ТКО) отмечается в стране уже много 

лет на всех уровнях власти. Если в 2010 г., по 
данным итогового отчета Международной 
финансовой корпорации (IFC, группа Всемир-
ного банка), в России было образовано около 
48 млн т твердых коммунальных отходов1, то 

уже в 2019 г. ППК «Российский экологический 
оператор» (ППК «РЭО») предоставила све-
дения об образовании 65 млн т ТКО. Иными 
словами, менее чем за 10 лет производимый 
населением объем отходов вырос на 35 %. При 
этом лишь 5–7 % от общего количества ТКО 
было переработано для повторного исполь- 
зования2.

1 Отходы в России: мусор или ценный ресурс? Сценарий развития сектора обращения с твердыми ком-
мунальными отходами / Международная финансовая корпорация, группа Всемирного банка, 2014 // 
URL: http://biotech2030.ru/wp-content/uploads/2018/04/Othody-v-RF.pdf (дата обращения: 14.02.2021).

2 Промежуточные итоги реализации реформы в сфере ТКО : доклад ППК «Российский экологический 
оператор», 2020 // URL: https://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/Презентация%20Гудкова%20И.Э..pdf (дата 
обращения: 14.02.2021).
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Следствием ненадлежащего обращения с 
отходами является рост числа несанкциониро-
ванных свалок, загрязнение земель различных 
категорий (лесов, сельскохозяйственных угодий) 
и иных компонентов окружающей среды, ухуд-
шение санитарно-эпидемиологической обста-
новки в населенных пунктах.

В 2019 г. в Российской Федерации старто-
вала «мусорная реформа», которая призвана 
создать в стране комплексную систему обра-
щения с твердыми коммунальными отходами, 
основанную на принципах циркулярной эконо-
мики и обеспечивающую внедрение в отрасль 
современных методов сортировки и переработ-
ки отходов.

Программный базис реформы составляют 
такие документы планирования, как Стратегия 
развития промышленности по обработке, утили-
зации и обезвреживанию отходов производства 
и потребления на период до 2030 года3 (далее — 
Стратегия развития промышленности в сфере 
отходов) и Национальный проект «Экология»4.

Учитывая общий масштаб программы, объ-
ем внесенных на текущий момент изменений 
в законодательство невелик. Анализ позволяет 
разделить их на три условные группы5:
— организационные изменения (создание 

федеральной и территориальных схем об-
ращения с отходами, перераспределение 
полномочий региональных и местных вла-
стей, создание региональных операторов по 
обращению с ТКО и ППК «РЭО»);

— изменения в области информационного 
обеспечения отрасли (создание государ-

ственной информационной системы учета 
ТКО, определение порядка получения и рас-
пространение информации о ТКО государ-
ственными и муниципальными органами 
власти);

— изменения системы финансирования отрас-
ли (корректировка порядка тарифообразо-
вания и расчета платы за обращение с ТКО, 
введение системы договоров с региональ-
ными операторами, расширение инвести-
ционных механизмов).
Нововведения получили неоднозначную 

оценку среди ученых правоведов и юристов-
практиков, которые отметили большое количе-
ство недостатков реформы, связанных с цено-
образованием и завышением стоимости услуг 
операторов по ТКО, организационной непод-
готовленностью регионов, функциональной 
неэффективностью ППК «РЭО» и пр.

При наличии множества дискуссионных 
моментов особое место в правительственной 
«дорожной карте» занимает проблема внедре-
ния раздельной системы сбора ТКО, важность 
которой для создания эффективной системы 
утилизации, напротив, однозначно поддержи-
вается наукой.

Изучая проблемы отходов производства и 
потребления, О. П. Дружакина, А. А. Рязанова 
и Т. А. Тарасов указывают, что, несмотря на су-
ществование в стране более 1200 перерабаты-
вающих предприятий, способных обеспечить 
утилизацию до 37 млн т отходов ежегодно, в 
процесс переработки включено лишь 10 % суще-
ствующих мощностей6. По результатам изучения 

3 Распоряжение Правительства РФ от 25.01.2018 № 84-р «Об утверждении Стратегии развития промыш-
ленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период 
до 2030 года» // СПС «КонсультантПлюс».

4 Паспорт национального проекта «Экология», утв. президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16 // 
URL: http://static.government.ru/media/files/pgU5Ccz2iVew3Aoel5vDGSBjbDn4t7FI.pdf (дата обращения: 
14.02.2021).

5 Киль Ю. Э., Синицина В. А. «Мусорная реформа» в Российской Федерации: правовое регулирование и 
проблемы реализации // Вопросы российской юстиции. 2019. № 4. С. 546.

6 Дружакина О. П., Рязанова А. А., Тарасов Т. А. Формирование инфраструктуры раздельного сбора отхо-
дов как условие утилизации отходов производства и потребления // Утилизация отходов производства и 
потребления: инновационные подходы и технологии : материалы II Всероссийской научно-практической 
конференции ; Вятский государственный университет (17 ноября 2020 г.). Киров, 2020. С. 47–51.
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опыта западных стран, в частности Германии, 
указанные авторы отмечают, что создание ин-
фраструктуры ресурсоснабжающих организа-
ций (РСО) является ключевым фактором обес-
печения притока сырья для перерабатывающих 
предприятий и увеличения показателей извле-
каемых вторичных материальных ресурсов7.

Н. А. Путинцева указывает, что важность раз-
дельного сбора отходов понималась еще в СССР, 
где существовали унифицированные формы 
бутылок, имелась эффективная для командно-
административной экономики модель сбора 
макулатуры и металлолома8. Соглашаясь с ней, 
Ю. В. Плохих отмечает, что раздельный сбор 
отходов является первой ступенью в системе 
обращения с ТКО. Обозначая цели собственного 
исследования, она фактически призывает право-
вое сообщество к выявлению и классификации 
оптимальных способов сбора отходов, а также 
определению роли отдельных субъектов (напри-
мер, микро- и малых предприятий) в создавае-
мой системе9.

Сто́ит отметить, что отечественная научная 
база наполнена самостоятельными исследова-
ниями, оценивающими экономическую целе-
сообразность и эффективность потенциального 
введения раздельного сбора отходов в огром-
ном количестве субъектов страны, среди кото-
рых Москва10, Санкт-Петербург11, Республика 
Татарстан12 и пр.

Таким образом, в настоящее время в науке 
даже для отдельных субъектов РФ довольно 

подробно проработаны экономические модели 
утилизации твердых коммунальных отходов, 
полученных путем раздельного сбора. Из этого 
следует, что проблема создания системы раз-
дельного сбора отходов по большей части имеет 
организационно-правовой характер.

При этом большинство исследователей 
объясняет данную проблему совокупностью 
факторов. Говоря о препятствиях, стоящих на 
пути раздельного сбора отходов, М. Г. Гирич и 
А. Д. Левашенко в первую очередь ссылаются 
на низкую информированность населения о 
его пользе. Авторы указывают на существо-
вание в стране лишь отдельных волонтерских 
проектов, притом что государственная система 
просвещения фактически отсутствует. Помимо 
этого, раздельному сбору мешает «до конца не 
созданный механизм переработки отходов», что 
авторы связывают с несовершенством политики 
расширенной ответственности производителей 
(РОП), которая делает уплату экологического 
сбора более выгодной, нежели утилизацию 
отходов. В качестве последнего фактора ими 
указывается «проблема реализации иерархии 
отходов», под которой авторами понимается 
нечеткость понятия «обезвреживание отходов» 
и отсутствие категории «захоронение отходов» 
в системе иерархии обращения с ними13.

Аналогичной позиции относительно факто-
ров, препятствующих созданию системы РСО, 
придерживается О. П. Дружакина. В своей статье 
она отмечает низкий уровень культуры насе-

7 См.: Дружакина О. П., Рязанова А. А., Тарасов Т. А. Указ. соч. С. 50.
8 Путинцева Н. А. Организация раздельного сбора твердых коммунальных отходов в России // Петербург-

ский экономический журнал. 2019. № 1. С. 81.
9 Плохих Ю. В. Влияние раздельного сбора отходов на эффективность «мусорной» реформы» // Омский 

научный вестник. Серия «Общество. История. Современность». 2020. Т. 5. № 4. С. 122.
10 Алексашина В. В., Карташова К. К. Проблемы твердых бытовых отходов (ТБО) в мегаполисе (на примере 

Москвы) // Экология урбанизированных территорий. 2014. № 4. С. 59–67.
11 Гусева А. Ю., Полищук А. А. О готовности жителей Петербурга к раздельному сбору отходов: социально-

экологические аспекты утилизации пластика // Ученые записки Российского государственного гидро-
метеорологического университета. 2017. № 47. С. 205–215.

12 Королев В. И. Реализация концепции раздельного сбора твердых коммунальных отходов в Республике 
Татарстан в 2019 году // Национальная безопасность и стратегическое планирование. 2020. № 2 (30). 
С. 126–130.

13 Гирич М. Г., Левашенко А. Д. Разделяй и властвуй: скрытые возможности рынка отходов в России и мире // 
Международная торговля и торговая политика. 2019. № 1 (17). С. 77.
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ления в области обращения с отходами, несо-
вершенство и «логическую незавершенность» 
отраслевого законодательства, отсутствие при-
влекательности РСО для переработчиков и про-
тиворечивость понятийного аппарата14.

На серьезные недостатки в терминологии 
законодательства об отходах как на проблему, 
возникающую при создании системы РСО, ука-
зывают также О. В. Глеба и К. А. Чудакова. По-
мимо прочего, авторы ссылаются на отсутствие 
эффективных стимулов для участников системы 
обращения с отходами, предлагают внедрение в 
КоАП РФ поправок в части установления допол-
нительной ответственности для региональных 
операторов ТКО за неисполнение обязательств 
по госконтрактам15.

Соглашаясь с существованием обозначенных 
вышеуказанными авторами проблем, нельзя 
согласиться с тем, что все они в равной степени 
оказывают влияние на процесс создания эффек-
тивной системы РСО.

Довольно косвенное, на наш взгляд, отно-
шение к введению раздельного сбора отходов 
имеет проблема терминологического аппара-
та отрасли. Закон об отходах16 действительно 
не содержит четкого понятия термина «отход», 
что способствует возникновению споров об от-
носимости тех или иных веществ (предметов, 
материалов) к отходам, вторичным матери-
альным ресурсам, побочной продукции и т.п. 
Трудности возникают также при разграничении 
между собой процессов утилизации, обезвре-
живания и размещения отходов.

Однако на сбор твердых коммунальных от-
ходов у населения эти моменты практически 
никак не влияют. На практике при приеме ТКО 
у населения исключительно редко затрагива-

ются вопросы квалификации передаваемых в 
качестве отходов материалов и разграничения 
между собой способов последующего обраще-
ния с ними.

Надуманной представляется проблема от-
сутствия четкой системы иерархии обращения 
с отходами, а также проблема определения 
места «захоронения» и «обезвреживания» в 
этой системе.

Согласно п. 2 ст. 3 Закона об отходах, направ-
ления государственной политики в области об-
ращения с отходами являются приоритетными 
в следующем порядке:
— максимальное использование исходных 

сырья и материалов;
— предотвращение образования отходов;
— сокращение образования отходов и сниже-

ние класса опасности отходов в источниках 
их образования;

— обработка отходов;
— утилизация отходов;
— обезвреживание отходов.

Такая иерархия способов обращения с отхо-
дами коррелирует с развитыми европейскими 
системами, например с содержанием § 6 разд. 1 
ч. 2 Закона ФРГ о поддержке замкнутых циклов 
производства и обеспечения экологически без-
опасного обращения с отходами от 24.02.201217. 
Указанной нормой в Германии установлена сле-
дующая приоритетность деятельности с отхо-
дами:
— предотвращение образования отходов;
— подготовка к повторному использованию 

(обработка);
— рециклинг;
— прочие виды переработки;
— размещение отходов.

14 Дружакина О. П. Территориальная схема обращения с отходами как нормативно-правовой инструмент 
формирования системы раздельного сбора отходов // Вестник Удмуртского университета. 2020. Т. 30. 
№ 3. С. 370.

15 Глеба О. В., Чудакова К. А. Раздельный сбор отходов в России: проблемы и пути решения // Аграрное и 
земельное право. 2020. № 2 (182). С. 57–58.

16 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» // СЗ РФ. 1998. 
№ 26. Ст. 3009.

17 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von 
Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz — KrWG) 24.02.2012 // URL: https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/
KrWG.pdf (дата обращения: 05.01.2021).
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В иерархии отечественного Закона об отхо-
дах действительно отсутствует «размещение» 
как наименее экологичный, но все же осущест-
вляемый в соответствии с требованиями законо-
дательства и способствующий санитарно-эпиде-
миологическому благополучию населения спо-
соб обращения с отходами. Однако, учитывая, 
что пункт 2 ст. 3 Закона об отходах определяет 
направления государственной политики, можно 
сделать вывод, что размещение отходов в прин-
ципе не является направлением деятельности, 
которое государство планирует в дальнейшем 
развивать.

М. Г. Гирич и А. Д. Левашенко сделали заме-
чание о том, что необходимо разграничивать 
обезвреживание отходов путем сжигания с вы-
делением газа от иных способов обезврежива-
ния отходов, поскольку он является довольно 
экологичным18. Однако его экологичность не 
отменяет того обстоятельства, что в иерархии 
п. 2 ст. 3 Закона об отходах данный способ будет 
стоять ниже всех остальных, включая утилиза-
цию. При этом внутреннее разграничение раз-
личных способов утилизации, обезвреживания 
и размещения отходов на более или менее эко-
логичные не имеет ценности для построения 
иерархии отходов, поскольку, напротив, с точки 
зрения юридической техники данная иерар-
хия строится исходя из обобщения отдельных 
способов обращения с отходами. Более того, 
приоритетная лестница законодательства той 
же Германии в принципе ограничивается указа-
нием на «прочие виды переработки» как пред-
шествующие размещению отходов.

Частично можно согласиться с тезисом 
О. В. Глебы и К. А. Чудаковой о необходимости 
развития эффективных методов стимулирования 
отрасли. Как указывалось выше, авторы предла-
гают расширить методы государственного при-
нуждения, в частности ввести дополнительные 
административные штрафы.

Однако комплексный анализ представлен-
ных в законодательстве об отходах способов 
регулирования отрасли уже на текущий момент 
показывает наличие существенного перевеса в 
сторону императивных методов. Конечной це-

лью «мусорной реформы» является создание 
замкнутых циклов обращения товарно-матери-
альных ресурсов, что предполагает необходи-
мость стимулирования отходообразователей к 
вовлечению отходов во вторичный хозяйствен-
ный оборот. Создание системы РСО в таких 
условиях является лишь способом обеспечения 
более эффективной утилизации отходов. Дан-
ный процесс связан с созданием полноценного 
рынка вторичного сырья, что требует граждан-
ско-правовых начал в механизме регулирования 
отрасли.

Иными словами, вопреки предложениям вы-
шеуказанных авторов, на наш взгляд, стимули-
рование хозяйствующих субъектов к раздельно-
му сбору отходов и их дальнейшей утилизации 
должно обеспечиваться не за счет возложения 
на них очередного штрафа или экологического 
платежа, а путем создания более экономиче-
ски выгодных условий, минимизирующих их 
издержки и затраты, снижающих риск дефицита 
сырья и стоимость производства товаров.

Анализ текущего правового регулирования 
отрасли и накопленного в науке опыта позво-
ляет нам сделать вывод о существовании сле-
дующих основных проблем, препятствующих 
созданию системы раздельного сбора отходов:
1)  низкий уровень культуры обращения с отхо-

дами среди населения;
2)  отсутствие у хозяйствующих субъектов эко-

номических стимулов для использования 
полученных при раздельном сборе вторич-
ных материальных ресурсов и включения их 
в производственные циклы;

3)  правовые пробелы и недостатки, создаю-
щие излишние административные барьеры и 
препятствующие созданию инфраструктуры 
для раздельного сбора отходов и их вторич-
ной переработки.
Безусловно, одним из первостепенных усло-

вий при построении современной системы РСО 
является изменение парадигмы мышления у 
населения. Необходимо, чтобы граждане сами 
осознавали важность раздельного сбора мусо-
ра. Понимая это, органы власти стремятся нала-
дить пропаганду РСО. Так, например, в 2020 г. 

18 См.: Гирич М. Г., Левашенко А. Д. Указ. соч. С. 78.
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Департамент ЖКХ г. Москвы выпустил серию 
роликов, посвященных вторичной переработ-
ке пластика19. В то же время Минприроды РФ 
подготовлен, утвержден Правительством РФ и 
в настоящее время реализуется План мероприя-
тий («дорожная карта») по введению раздель-
ного сбора твердых коммунальных отходов20. 
Данный документ содержит раздел, посвящен-
ный информационной политике в сфере РСО, и 
включает следующие мероприятия:
— реализация с участием органов местного 

самоуправления медиапланов по популяри-
зации раздельного накопления ТКО в рамках 
экологического воспитания и формирования 
экологической культуры;

— подготовка предложений по разработке и 
включению в образовательные программы 
образовательных стандартов, определяющих 
объемы получения обучающимися знаний в 
сфере ТКО и навыков в сфере РСО.
Со своей стороны, отметим важность того, 

чтобы намеченные государством методы по-
пуляризации имели не только характер инфор-
мационных медиапланов и образовательных 
программ, а влияли на качественный характер 
жизненного уклада населения. Как показывает 
европейский опыт, популяризация РСО должна 
сопровождаться изменением стандартов реа-
лизации товаров и оказания услуг. К примеру, 
следствием введения дуальной системы21 в Гер-
мании стало создание не только эффективной 
системы РОП, но и специального знака (пикто-
граммы) «зеленая точка». Данная пиктограмма, 
наносимая на упаковку товара, означает, что его 
производителем уже покрыты все издержки по 
обработке отходов и что товар будет принят на 

утилизацию от пользователя без дополнитель-
ной платы. Помимо выполнения утилитарной 
функции — обозначения лицензированного 
дуальной системой товара — «зеленая точка» 
стала определенной гарантией эффективности 
системы, что повысило уровень доверия насе-
ления и способствовало его большей вовлечен-
ности в РСО22.

Таким образом, представляется, что инфор-
мационная политика при создании системы РСО 
должна быть направлена не только на популя-
ризацию идеи раздельного сбора отходов и об-
учение этому населения, но и на создание атри-
бутов, которые бы способствовали повышению 
открытости и прозрачности системы и создава-
ли гарантии ее функционирования. В этой связи 
имеет смысл проведение мероприятий с целью 
выработки единых обозначений (маркеров), 
требований к упаковке и условиям реализации 
товаров. Результаты такой деятельности призва-
ны обеспечить единообразие при реализации 
продукции, отходы от использования которой 
впоследствии должны быть собраны в порядке 
системы РСО. Унифицированная система будет 
способствовать формированию у граждан по-
нимания того, что приобретенные ими товары 
и их упаковка могут быть утилизированы без 
дополнительной платы при условии раздель-
ного сбора отходов, а также в целом позволит 
оптимизировать процесс сбора отходов за счет 
единых требований к производителям.

Второй из обозначенных нами проблем яв-
ляется необходимость насыщения механизма 
регулирования сферы обращения с отходами 
достаточным количеством методов экономи-
ческого стимулирования.

19 См.: официальный сайт Мэра и Правительства г. Москвы. URL: https://www.mos.ru/news/item/83918073/ 
(дата обращения: 14.02.2021).

20 План мероприятий («дорожная карта») по введению раздельного накопления и сбора твердых комму-
нальных отходов // Информационный портал «Управление ЖКХ». URL: http://upravlenie-gkh.ru/bitrix/
templates/gkh_events/files/plan_dorog_kart.pdf (дата обращения: 14.02.2021).

21 Дуальная система — система, которая подразумевает наличие двух параллельных линий сбора отходов 
от использования товаров и упаковки: наряду с обычными мусорными баками, которые обслуживаются 
коммунальными службами, устанавливаются специальные контейнеры, которые обслуживаются про-
изводителями товаров или привлеченными ими на договорной основе компаниями.

22 См.: The Green Dot Trademark / Packaging Recovery Organization Europe // URL: https://www.pro-e.org/the-
green-dot-trademark (дата обращения: 14.02.2021).
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Упоминаемые выше авторы уже отмечали 
то обстоятельство, что отечественная система 
РОП создана с уклоном скорее в пользу побуж-
дения субъектов к уплате экологического сбора, 
нежели к самостоятельной утилизации отходов. 
Аналогичную направленность на пополнение 
бюджета демонстрирует анализ механизмов 
взыскания платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и утилизационного сбора 
(гл. 5 Закона об отходах).

Предполагается, что денежные средства, 
полученные от экологических сборов, имеют 
компенсационный характер, т.е. будут направ-
лены государством на цели, связанные с охра-
ной окружающей среды (утилизацию отходов, 
устранение негативного воздействия и пр.).

Вместо этого анализ бюджетного законо-
дательства, в частности Закона «О федераль-
ном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»23, показывает отсутствие 
отдельных строк на финансирование соответ-
ствующих расходов. Поскольку расходная часть 
бюджета не имеет конкретных указаний о целях 
трат денежных средств, поступающих за счет 
экологических платежей, фактически такие 
средства размываются посредством бюджет-
ных механизмов и осваиваются в совершенно 
иных областях.

Данное обстоятельство создает двухсто-
роннюю проблему, которая заключается как в 
сокращении экономической привлекательности 
раздельного сбора и утилизации отходов, так 
и в сырьевой недостаточности для предприя-
тий — переработчиков отходов. Последнее, в 
свою очередь, является причиной невозмож-
ности для переработчиков осуществлять долго-
срочное прогнозирование производственной 
деятельности, способствует росту убытков и в 
целом препятствует их выходу на рынок утили-
зации отходов. В контексте системы РСО дан-

ный факт влияет на снижение потребности в 
сырье, полученном за счет раздельно собран-
ных отходов.

Опыт европейских стран показывает, что 
государственное администрирование экологи-
ческих платежей — неэффективный способ по-
строения системы утилизации, поскольку бюд-
жетные механизмы препятствуют оперативному 
перераспределению средств, что необходимо 
в условиях свободного рынка. В большинстве 
государств для целей управления денежными 
потоками от экологических сборов создаются 
организации ответственности производителей 
(Producer Responsibility Organisations, PROs), на 
которые возлагаются функции организации и 
финансирования сбора и обработки отходов24. 
В конечном итоге создается самофинансируе-
мая схема, которая практически не требует госу-
дарственного вмешательства.

Таким образом, учитывая зарубежный опыт, 
имеет смысл уходить от централизованного по-
ступления средств от экологических платежей 
в сторону развития договорных правоотноше-
ний между производителями и специализиро-
ванными организациями-переработчиками, с 
сохранением за государством полномочий по 
установлению тарифов и предельных ставок 
экологических платежей, а также осуществле-
нию контрольно-надзорных функций.

При этом раздельный сбор отходов является 
эффективным тогда, когда функционирует пол-
ноценный рынок вторичного сырья, на котором 
имеется спрос на ресурсы, полученные в резуль-
тате утилизации раздельно собранных отходов. 
По результатам своих исследований ППК «РЭО» 
уже обращала внимание на то, что отечествен-
ные сырьевые рынки уже давно поделены меж-
ду продавцами первичного сырья, которые не 
готовы сдавать позиции в угоду предприятиям-
переработчикам25.

23 Федеральный закон от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» // СПС «КонсультантПлюс».

24 Kunze P. Experiences with the recycling of end-of-life vehicles in Europe // Утилизация транспортных средств 
в России : материалы Международной конференции ; НИТУ «МИСиС» (6 сентября 2013 г.).

25 Энтузиазм есть, стимула нет. Что мешает организовать раздельный сбор отходов и переработку втор-
сырья? // Российская газета: Экономика Сибири. 03.09.2020. № 197 (8251). URL: https://rg.ru/2020/09/03/
reg-sibfo/chto-meshaet-organizovat-razdelnyj-sbor-othodov-v-sibiri.html (дата обращения: 14.02.2021).
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Данная ситуация делает необходимым со-
здание искусственного спроса на вторичные 
материальные ресурсы на первых этапах «му-
сорной реформы». На наш взгляд, способствую-
щим этому механизмом должно стать создание 
норматива использования вторичного сырья в 
производственной деятельности. Целью тако-
го норматива является определение объемов 
вторичных материальных ресурсов, которые 
предприятия — переработчики отходов обя-
заны поставить, а предприятия — потребители 
отходов — приобрести в качестве сырья. Уста-
новление норматива возможно в зависимости 
от принадлежности предприятий к конкрет-
ной промышленной отрасли и в процентном 
соотношении от количества произведенных 
предприятием товаров, выполненных работ и 
оказанных услуг. Чтобы избежать дисбаланса 
спроса и предложения, норматив должен учи-
тывать статистические данные об образовании 
отходов предприятий конкретных отраслей за 
предыдущий период.

Последней из выделенных нами перво-
степенных проблем является то, что, помимо 
отсутствия у субъектов сферы деятельности по 
обращению с отходами стимулов к раздельному 
сбору отходов и их утилизации, в законодатель-
стве содержался ряд ограничений для развития 
РСО. Одним из таких ограничений до недавне-
го времени были требования к контейнерным 
площадкам, предназначенным для сбора ТКО и 
расположенным вблизи жилых домов. Согласно 
п. 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-1026 такие площадки 

должны были быть рассчитаны не более чем на 
пять контейнеров.

Необходимо учитывать, что санитарно-эпи-
демиологическое законодательство не содер-
жит четких нормативных требований к количе-
ству мусорных баков на придомовых территори-
ях, оставляя данный вопрос в ве́дении местных 
властей. Например, на территории г. Москвы 
количество площадок и контейнеров определя-
ется исходя из утвержденных Правительством 
Москвы нормативов накопления ТКО27. В то 
же время существующие в населенных пунк-
тах среднегодовые нормативы накопления ТКО 
определяются без разделения общей массы от-
ходов на отдельные фракции (пластик, бумага, 
пищевые отходы и т.д.)28. Таким образом, мест-
ное законодательство в сфере отходов большин-
ства городов на текущий момент не приспособ-
лено для создания условий внедрения РСО. Тре-
буют пересмотра правила определения норма-
тивов накопления ТКО, определения количества 
мусорных контейнеров, размеров мусорных 
площадок. Аналогичным образом необходимо 
скорректировать применимые федеральные 
санитарные и строительные правила и нормы. 
В частности, нуждается в пересмотре требова-
ние об обязательном наличии мусоропровода 
в строящихся и проектируемых многоквартир-
ных жилых домах высотой более пяти этажей29, 
поскольку он исключает возможность раздель-
ного сбора отходов.

Подводя итоги, хотим отметить, что стар-
товавшая в 2019 г. «мусорная реформа» де-

26 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача № 64 
от 10.06.2010) // СПС «Гарант» (документ отменен на основании постановления Правительства РФ от 
08.10.2020 № 1631).

27 См.: п. 3.4 постановления Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018 «Об утверждении Правил сани-
тарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве» // 
Вестник Мэрии Москвы. 1999. № 24.

28 Распоряжение Департамента ЖКХ г. Москвы № 01-01-14-513/19 от 27.11.2019 «Об утверждении нор-
мативов накопления ТКО» // Официальный сайт Мэра и Правительства г. Москвы. URL: https://www.
mos.ru/dgkh/documents/deistvuiushchie-normativnye-pravovye-akty/view/233590220/ (дата обращения: 
14.02.2021).

29 См.: п. 9.32 СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные» (утв. приказом Минстроя 
России от 03.12.2016 № 883/пр) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_237488/ (дата 
обращения: 14.02.2021).
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лает слишком неуверенные шаги в сторону 
построения современной системы обращения 
с отходами. Будучи одним из ключевых фак-
торов нормального функционирования такой 
системы, раздельный сбор отходов остается 
на втором плане программных документов. 
Проведенное исследование еще раз показало 
необходимость оценки и учета опыта развитых 
стран при переходе к РСО, который требует 

как глубоких структурных изменений законо-
дательства, разработки новых правовых ме-
ханизмов, так и корректировки социальной 
политики, пропаганды пользы раздельного 
сбора отходов среди населения. Выработан-
ные в рамках статьи предложения призваны 
способствовать становлению системы и могут 
быть использованы при дальнейшем проведе-
нии реформы.
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Выявление и критерии оценки объектов 
накопленного вреда окружающей среде
Аннотация. Ликвидация накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности вреда окру-
жающей среде относится к факторам обеспечения государством права человека на благоприятную окру-
жающую среду, предусмотренного Конституцией Российской Федерации. В статье рассмотрены вопросы 
выявления и оценки такого вреда. Проведен анализ критериев оценки прошлого экологического ущерба, 
предусмотренных действующим законодательством. Вред, причиненный окружающей природной среде 
объектами накопленного вреда, в социальном смысле слова шире, чем в правовом. Самым отрицатель-
ным его последствием в конечном итоге является причинение вреда как здоровью и жизни каждого граж-
данина, так и в целом всему обществу. Критерии оценки объектов накопленного экологического ущерба, 
предусмотренные действующим законодательством, не позволяют оценить реальное воздействие таких 
объектов на состояние окружающей среды и экономическую эффективность их ликвидации. Отсутствие 
механизмов всесторонней оценки воздействия объектов накопленного вреда на состояние окружающей 
среды препятствует возможности решить в полной мере вопрос возмещения экологического вреда, при-
чиненного жизни и здоровью людей и, как следствие, обеспечения конституционного права человека на 
благоприятную окружающую среду.
Ключевые слова: окружающая среда; накопленный вред окружающей среде; загрязнение; объекты про-
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harm caused to the natural environment by objects of accumulated harm is wider in the social sense of the word 
than in the legal one. Ultimately, its most negative consequence is causing harm to health and life of both each 
citizen and the whole society as a whole. The criteria for assessing objects of accumulated environmental damage, 
provided for by the current legislation, make it impossible to assess the real impact of such objects on the state 
of the environment and the economic efficiency of their liquidation. The lack of mechanisms for a comprehensive 
assessment of the impact of objects of accumulated harm on the state of the environment hinders the ability 
to fully resolve the issue of compensation for environmental damage caused to human life and health and, as a 
result, ensuring the constitutional human right to a favorable environment.
Keywords: environment; accumulated harm to the environment; pollution; objects of past environmental damage; 
environmental projects; economic activity; environmental safety; spread of contamination; categorization of 
waste disposal sites; special legal acts; environmental damage assessment; State Register; dangerous substances.
Cite as: Gafarov NR. Vyyavlenie i kriterii otsenki obektov nakoplennogo vreda okruzhayushchey srede [Identification 
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рrаvа. 2022;17(1):189-197. DOI: 10.17803/1994-1471.2022.134.1.189-197 (In Russ., abstract in Eng.).

Среди атрибутов обеспечения государством 
конституционного права человека на бла-
гоприятную окружающую среду важное 

значение имеет вопрос ликвидации накоплен-
ного вреда окружающей среде, решение ко-
торого затруднено отсутствием возможности 
определения субъектов, в результате деятель-
ности которых нанесен такой вред. В большин-
стве случаев владельцы крупных промышлен-
ных предприятий не могут быть привлечены к 
ответственности и на них не может быть воз-
ложена обязанность по ликвидации объектов 
накопленного вреда окружающей среде, так как 
возникновение такого вреда на предприятиях 
(территориях) относится к советскому периоду1.

По итогам проведенной Министерством при-
родных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации (Минприроды России) инвентаризации 
выявлено 340 значительных по территории 
объектов накопленного экологического вреда, 
содержащих загрязняющие вещества в объеме 
около 400 млн т2.

Попыткой решения в нашей стране проблемы 
отсутствия в течение значительного промежутка 
времени механизма правового регулирования 
ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде можно считать отражение данного вопро-
са с 2016 г.3 в Федеральном законе «Об охране 
окружающей среды»4. Вместе с определениями 
понятий «накопленный вред окружающей сре-
де» и «объекты накопленного вреда окружаю-
щей среде» в указанном законе частично дан 
правовой регламент мероприятий, направлен-
ных на выявление, инвентаризацию, оценку и 
ликвидацию объектов накопленного вреда окру-
жающей среде, а также обозначены обязанности 
и права лиц, имеющих непосредственное отно-
шение к реализации таких мероприятий.

Под понятием «накопленный вред окружаю-
щей среде» (далее — НВОС) подразумевается 
образовавшийся в результате прошлой финансо-
вой и иной деятельности вред окружающей сре-
де, ликвидация которого либо произведена не 
в полном объеме, либо не произведена вовсе. 

1 Соловьянов А. А. О подходах к решению проблем накопленного экологического ущерба в Российской 
Федерации // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. 2015. № 8.

2 Официальный сайт Минприроды России. URL: http://www.mnr.gov.ru/press/news/o_razmeshchenii_
svedeniy_ob_obektakh_nakoplennogo_vreda_okruzhayushchey_srede/?special_version=Y (дата обращения: 
28.02.2021).

3 Федеральный закон от 03.07.2016 № 254-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 27. Ст. 4187.

4 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 30.12.2020) // СЗ РФ. 
2002. № 2. Ст. 133.
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Под «объектами накопленного вреда окружаю-
щей среде» понимаются объекты капитального 
строительства, земельные участки, объекты раз-
мещения отходов, участки водной поверхности, 
содержащие накопленный вред окружающей 
среде или являющиеся его источником.

Расширению перечня объектов НВОС способ-
ствует отсутствие в законодательном опреде-
лении понятия таких объектов, срока давности 
прекращения их экономической деятельности. 
Кроме этого, загрязнения от уже выявленных 
объектов накопленного вреда, не дислоцируясь 
в одном месте, постоянно распространяются на 
новые территории5.

Организацию работ по ликвидации НВОС 
вправе осуществлять органы местного само-
управления и региональной власти по месту 
нахождения земельного участка, относящегося 
к объекту НВОС, за исключением установлен-
ных Правительством Российской Федерации 
случаев6, в которых организатором таких работ 
является федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий государственное 
управление в области охраны окружающей 
среды (Минприроды России).

Комплекс работ по ликвидации НВОС, ре-
гламентированный специализированными пра-
вилами7, состоит из следующих пунктов:
— проведение оценки объекта НВОС, содержа-

щей материалы инженерно-геодезических 
изысканий;

— разработка, согласование и утверждение 
проектной документации на выполнение 
работ по ликвидации НВОС (Проект);

— осуществление мероприятий по реализации 
Проекта;

— контроль за ходом выполнения работ по 
ликвидации НВОС;

— приемка завершенных работ по ликвидации 
НВОС.
Кроме того, ликвидация НВОС требует ре-

шения других неурегулированных вопросов, 
не менее важных, в числе которых выявление 
объектов НВОС, которое позволяет получить 
достоверную информацию об их количестве, 
способствуя тем самым их ликвидации, пред-
отвращению ухудшения экологической обста-
новки на больших территориях, благоприятному 
воздействию на состояние окружающей среды 
и улучшению качества жизни людей.

Выявлять и проводить оценку объектов НВОС 
могут органы власти, уполномоченные на орга-
низацию работ по ликвидации таких объектов. 
Выявление объектов НВОС, согласно ч. 1, 3 
ст. 80.1 Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды», производится путем оценки и 
учета земельных участков и акваторий, на кото-
рых в прошлом осуществлялась хозяйственная 
и иная экономическая деятельность и (или) на 
которых расположены объекты капитального 
строительства и объекты размещения отходов, 
не имеющие собственника.

В качестве важного упущения со стороны 
законодателя следует отметить отсутствие 
обязанности уполномоченных органов власти 
проводить выявление, оценку и ликвидацию 
объектов НВОС. В пункте 3 ст. 80.1, п. 2 ст. 80.2 
Федерального закона «Об охране окружающей 

5 Хлуденева Н. И. Дефекты юридической конструкции ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде // Конституционно-правовые основы ответственности в сфере экологии : сборник материалов 
Международных научно-практических конференций «Конституционные основы правового регулирова-
ния экологических отношений: от идей к реализации (к 25-летию Конституции Российской Федерации»  
(МИИГАиК, 20 декабря 2018 г.) и «Соотношение видов юридической ответственности в экологической 
сфере» (ИЗиСП, МИИГАиК, ИЗиСП, 14 марта 2019 г.) / отв. ред. С. А. Боголюбов, Н. Р. Камынина, М. В. Поно-
марев, Н. В. Кичигин. М. : МИИГАиК, 2019. С. 389.

6 Постановление Правительства РФ от 25.12.2019 № 1834 (ред. от 18.07.2020) «О случаях организации работ 
по ликвидации накопленного вреда, выявления и оценки объектов накопленного вреда окружающей 
среде, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2020. № 1. Ст. 36.

7 Постановление Правительства РФ от 04.05.2018 № 542 (ред. от 25.12.2019) «Об утверждении Правил 
организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» // СЗ РФ. 2018. № 20. Ст. 2836.
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среды» указано, что они лишь вправе проводить 
выявление, оценку и ликвидацию объектов 
НВОС. Результат такого подхода может нега-
тивно сказаться на общем итоге работ, направ-
ленных на ликвидацию НВОС.

Одной из существенных проблем реализации 
механизма выявления объектов НВОС является 
отсутствие возможности и условий для участия 
в данном процессе физических и юридических 
лиц. Кроме того, проведению работ по выявле-
нию, инвентаризации и оценке объектов НВОС 
препятствует отсутствие принятого на федераль-
ном уровне специального нормативного-право-
вого акта, регулирующего порядок проведения 
данных работ. Вместе с тем возможность при-
нятия субъектами Российской Федерации соб-
ственных нормативных правовых актов, регули-
рующих отношения в области ликвидации объ-
ектов НВОС, в Федеральном законе «Об охране 
окружающей среды» прямо не предусмотрена.

В части субъектов нашей страны приняты 
свои государственные программы, направлен-
ные на ликвидацию НВОС, и в региональных 
бюджетах предусмотрено финансирование по-
добных работ. Однако правовой порядок выяв-
ления уполномоченными органами исполни-
тельной власти объектов НВОС региональным 
законодательством практически не регулируется.

Одним из небольшого числа субъектов Рос-
сийской Федерации, в которых имеются соб-
ственные нормативные правовые акты, посвя-
щенные выявлению и ликвидации объектов 
НВОС, является Челябинская область, в которой 
принят порядок выявления и оценки объектов 
НВОС (ведется Министерством экологии Челя-
бинской области)8.

Оценка объекта НВОС включает в себя уста-
новление:
— массы или объема, классов опасности загряз-

няющих веществ (отходов);
— категории, видов разрешенного использо-

вания, площади земельных участков и аква-
торий, относящихся к объекту НВОС;

— уровня негативно сказывающегося на со-
стоянии окружающей среды воздействия, 
включая возможность ухудшения качества 
компонентов природной среды за счет про-
никновения в них загрязняющих веществ, ве-
роятность возникновения экологических рис-
ков и загрязнения, в том числе являющихся 
источниками питьевого и хозяйственно-быто-
вого водообеспечения водных объектов;

— наличия на объектах НВОС веществ, являю-
щихся опасными в соответствии с между-
народными договорами, стороной которых 
является Российская Федерация;

— количества населения, проживающего в пре-
делах территории, на которой окружающая 
среда вследствие расположения объекта 
НВОС испытывает негативное воздействие;

— количества населения, проживающего в пре-
делах территории, на которой окружающая 
среда вследствие расположения объекта 
НВОС находится под угрозой негативного 
воздействия.
За неимением законодательно закреплен-

ного порядка оценки объектов НВОС уполно-
моченным органам власти при решении госу-
дарственных задач в области ликвидации НВОС 
приходится действовать в условиях правового 
вакуума.

По причине ограниченного финансирования 
оценка объектов НВОС в основном проводится 
уполномоченными органами власти собствен-
ными силами на основании имеющихся по объ-
ектам НВОС документов. Но нередки и случаи, 
когда ввиду сложности сбора исходных данных, 
необходимых для произведения такой оценки 
самостоятельно, уполномоченные органы вла-
сти для выполнения мероприятий по оценке 
объектов НВОС привлекают специализирован-
ные организации, с которыми заключаются 
государственные (муниципальные) контракты 
в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

8 Приказ Министерства экологии Челябинской области от 07.11.2019 № 861 «Об утверждении Порядка 
выявления и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде Министерства экологии Челябин-
ской области» // СПС «КонсультантПлюс».
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печения государственных и муниципальных 
нужд9.

Стоимость работ по оценке объектов НВОС, 
выполняемых коммерческими организациями, 
может быть достаточно высокой. Например, на-
чальная цена контракта на выполнение работ по 
проведению оценки объектов НВОС в Ямаль-
ском районе Ямало-Ненецкого автономного 
округа установлена в размере 26,020 млн руб. 
Заказчиком выполнения работ такая стоимость 
обосновывается на основании анализа рынка 
с помощью применения метода сопоставимых 
рыночных цен, предлагаемых различными 
организациями за выполнение необходимых 
заказчику услуг. В результате стоимость пред-
усмотренных контрактом работ определена в 
соответствии с минимальной ценой, предло-
женной одной из организаций10.

Техническое задание к контракту на выпол-
нение работ по проведению оценки объектов 
НВОС в Ямальском районе Ямало-Ненецкого 
автономного округа, помимо выполнения пред-
усмотренных ст. 80.1 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» условий, содержит 
требование по проведению следующих меро-
приятий:
— лабораторные исследования отобранных 

проб природных сред;
— создание ортофотопланов в масштабе 

1 : 10 000 на территорию объектов НВОС, 
которые должны обеспечивать идентифи-
кацию данных техногенных объектов;

— подготовка заявок, содержащих сведения 
о выявлении и оценке объектов НВОС на 
территории Ямальского района Ямало-Не-
нецкого автономного округа в соответствии 
с формой, рекомендованной Минприроды 
России;

— подготовка презентационных материалов по 
результатам работ.
Результатами выполнения работ по контрак-

ту являются:
1)  итоговый отчетный материал по результатам 

работы;
2)  заявки, содержащие сведения о выявлении и 

оценке объектов НВОС на территории Ямаль-
ского района Ямало-Ненецкого автономного 
округа;

3)  презентационные материалы (презента-
ция и иллюстрированный материал на тему 
«Оценка объектов накопленного вреда окру-
жающей среде в Ямальском районе Ямало-
Ненецкого автономного округа», выставоч-
ный экспонат, видеоролик).
Состав работ по оценке объектов НВОС мо-

жет быть расширен и другими работами, непо-
средственно связанными с их оценкой, но не 
предусмотренными ст. 80.1 Федерального зако-
на «Об охране окружающей среды». К примеру, 
государственным контрактом на выполнение 
научно-исследовательских работ по теме «Выяв-
ление и оценка объектов накопленного вреда 
окружающей среде на территории Бурнаковской 
низины г. Нижнего Новгорода» предусмотрены 
подготовка исполнителем по контракту пред-
ложений по мероприятиям, уменьшающим, 
смягчающим или предотвращающим негатив-
ные воздействия, оценка их эффективности и 
возможности реализации11. При выполнении 
работ по оценке накопленного вреда окружаю-
щей среде на объекте ОАО «Анилинокрасоч-
ный завод» в г. Кемерово, согласно условиям 
государственного контракта, исполнитель работ 
должен обеспечить выполнение инженерных 
изысканий на объекте НВОС, проведение по-
левых и лабораторных исследований объекта 

9 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ред. от 30.12.2020) // СЗ РФ. 2013. № 14. 
Ст. 1652.

10 Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок. URL: https://zakupki.gov.ru/
epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0190200000318003567 (дата обращения: 
28.01.2021).

11 Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок. URL: https://zakupki.gov.ru/
epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0373100043519000015 (дата обращения: 
28.01.2021).
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НВОС, получение положительного заключения 
государственной экспертизы результатов инже-
нерных изысканий, получение положительного 
заключения государственной экологической 
экспертизы12. Такие работы оказывают суще-
ственное влияние на общую стоимость работ 
по оценке объектов НВОС.

Принимая во внимание сложность, затрат-
ность и рекомендательный характер выявле-
ния и оценки объектов НВОС, можно заключить, 
что в ближайшее время не приходится ожидать 
соответствующей активной деятельности упол-
номоченных органов власти. Вследствие этого 
неучтенные загрязненные территории и аква-
тории продолжат загрязнять окружающую среду 
и причинять вред жизни и здоровью граждан 
Российской Федерации, нарушая их право на 
благоприятную окружающую среду.

Учет объектов НВОС осуществляется путем 
внесения их в государственный реестр, который 
ведется Минприроды России в соответствии со 
специализированными правилами13 на основе 
материалов выявления и оценки объектов НВОС 
и включает в себя:
— анализ представленных уполномоченными 

органами власти материалов, содержащих све-
дения по выявлению и оценке объекта НВОС;

— принятие положительного или отрицатель-
ного решения о включении в государствен-
ный реестр объекта НВОС;

— определение критериев категорирования 
объекта НВОС;

— актуализация имеющихся по объекту НВОС 
сведений;

— исключение объекта НВОС из государствен-
ного реестра.
На принятие решения о включении объекта 

в государственный реестр (или об отказе во 
включении с указанием причин отказа) преду-
смотрено 30 рабочих дней со дня поступления 
от органа, проводившего выявление и оценку 
объекта НВОС, заявления о включении объекта 
в государственный реестр с приложением соот-
ветствующих материалов.

Формирование государственного реестра 
идет крайне медленно, несмотря на то, что фор-
мальными условиями для отказа во включении 
объектов НВОС в реестр может являться только 
непредставление или представление недосто-
верной информации и (или) материалов, а иных 
оснований для того, чтобы не включать в реестр 
объекты, по которым представлены необходи-
мые данные, у Минприроды России не имеется14.

Сведения, содержащиеся в государственном 
реестре объектов НВОС, размещаются на офи-
циальном сайте Минприроды России. В настоя-
щее время в государственный реестр включено 
155 объектов НВОС15.

Работы по ликвидации НВОС, согласно ч. 1 
ст. 80.2 Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды», могут проводиться только на 
объектах, которые включены в государственный 
реестр.

Для принятия неотложных мер и в целях 
определения первоочередных работ по ли-
квидации НВОС после включения объектов в 
государственный реестр Минприроды России 
обеспечивает проведение работ по их категори-

12 Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок. URL: https://zakupki.gov.ru/
epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0139200000118001580 (дата обращения: 
28.01.2021).

13 Постановление Правительства РФ от 13.04.2017 № 445 (ред. от 25.12.2019) «Об утверждении Правил 
ведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде» // СЗ РФ. 2017. 
№ 17. Ст. 2568.

14 Игнатьева И. А. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде: правовое регулирование раз-
вивается — вопросы остаются // Конституционно-правовые основы ответственности в сфере экологии. 
С. 299.

15 Информационная база государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде // 
Официальный сайт Минприроды России. URL: http://www.mnr.gov.ru/press/news/o_razmeshchenii_
svedeniy_ob_obektakh_nakoplennogo_vreda_okruzhayushchey_srede/?special_version=Y (дата обращения: 
28.01.2021).
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рованию согласно следующим утвержденным 
критериям16:

1. Объем компонента природной среды, в 
котором установлено превышение установлен-
ных нормативными актами показателей качества 
окружающей среды из-за наличия в нем загряз-
няющих веществ (объем загрязняющих веществ).

2. Классы опасности содержащихся на объ-
екте отходов и масса отходов каждого класса 
опасности.

3. Площадь подверженной негативному воз-
действию от объекта НВОС территории.

4. Уровень и объем воздействия объекта 
НВОС, негативно сказывающегося на состоя-
нии окружающей среды (определяется уров-
нем превышения нормативно установленных 
концентраций вредных веществ, содержащихся 
в компонентах окружающей природной среды).

5. Возможность отнесения отходов (части 
отходов) присутствующих на объекте НВОС к 
опасным веществам в соответствии с между-
народными договорами, одной из сторон в 
которых является Российская Федерация.

6. Численность населения, подверженного 
негативному воздействию вследствие распо-
ложения на территории его проживания объ-
екта НВОС.

7. Численность населения, находящегося под 
угрозой негативного воздействия вследствие 
расположения на территории его проживания 
(прилегающих территориях) объекта НВОС.

8. Общая степень вредного воздействия объ-
екта НВОС на состояние окружающей среды 
(вычисляется сложением результатов оценки 
по критериям 1–7).

Соответственно, в первоочередном порядке 
ликвидация накопленного вреда производится 
на объектах, от которых степень негативного воз-
действия на окружающую среду является наи-
большей. Необходимо отметить, что очередность 
ликвидации объектов НВОС, определяемая при 

их категорировании, должна соблюдаться в слу-
чае финансирования ликвидации таких объектов 
за счет федерального бюджета или субсидии, 
предоставленной из федерального бюджета 
субъектам Российской Федерации в качестве 
софинансирования предусмотренных государ-
ственными программами субъектов Российской 
Федерации мероприятий, направленных на ли-
квидацию объектов НВОС. В настоящее время 
большинство мероприятий по ликвидации объ-
ектов НВОС реализуется в соответствии с опреде-
ленной при их категорировании очередностью в 
рамках федерального проекта «Чистая страна»17.

Категорирование производится расчетным 
методом на основании материалов оценки объ-
ектов НВОС. Проверка достоверности материа-
лов по оценке объектов НВОС при их категори-
ровании действующим законодательством не 
предусмотрена. Учитывая отсутствие механиз-
мов правового регулирования оценки объектов 
НВОС, можно сделать вывод, что предусмотрен-
ное действующим законодательством категори-
рование объектов НВОС не отражает реальной 
картины влияния таких объектов на состояние 
окружающей среды.

Сами же качественные характеристики, 
на основании которых сложением результа-
тов оценки по критериям 1–7 рассчитывается 
общая степень воздействия объекта НВОС на 
окружающую среду, также довольно условны. 
К примеру, отсутствует разъяснение, каким об-
разом учитывать численность предусмотренно-
го критериями 6 и 7 населения, проживающего 
на подверженной негативному воздействию от 
объекта НВОС территории, и численность на-
селения, проживающего на находящейся под 
угрозой негативного воздействия (вследствие 
расположения объекта НВОС) территории. Так-
же не разъяснена методика определения пред-
усмотренной критерием 3 площади территории, 
которая подвержена негативному воздействию 

16 Приказ Минприроды России от 04.08.2017 № 435 «Об утверждении критериев и срока категорирования 
объектов, накопленный вред окружающей среде на которых подлежит ликвидации в первоочередном 
порядке» // СПС «КонсультантПлюс».

17 См.: Паспорт национального проекта «Экология», утвержденный президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 
№ 16 // СПС «КонсультантПлюс».
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вследствие расположения на ней объекта НВОС. 
В рамках указанного подхода недостаточно про-
работан фактор подвижности границ негатив-
ного влияния, которые диффузны и изменяются, 
как правило, во времени и пространстве.

Предусмотренные действующим законода-
тельством критерии категорирования и оценки 
объектов НВОС, кроме того, что не позволяют 
оценить реальное воздействие таких объектов 
на состояние окружающей среды и экономиче-
скую эффективность от их ликвидации, также не 
отражают социально-экономические издержки 
от таких объектов, расчет которых может быть 
выполнен на основе потерь природного капи-
тала (источники питьевой воды, загрязненные 
и нарушенные земли и т.п.).

В зависимости от своих характеристик каж-
дый объект НВОС как источник негативного воз-
действия на окружающую среду индивидуален, 
что требует принятия уполномоченными госу-
дарственными органами решений по ликвида-

ции объектов НВОС с учетом их особенностей. 
Разнятся масштаб влияния на окружающую 
среду, здоровье людей, эколого-правовые и тех-
нологические характеристики объектов НВОС, 
способы их ликвидации, включая расчет затрат, 
и пр. В такой ситуации вопрос очередности про-
ведения работ по ликвидации накопленного 
вреда на том или ином объекте становится осо-
бенно актуальным.

Таким образом, правовое регулирование 
оценки НВОС должно учитывать создание новых 
возможностей для обеспечения устойчивого 
развития загрязненных территорий. Продолжая 
мысль об объективной и справедливой оценке 
накопленного вреда, следует отметить, что в 
условиях отсутствия утвержденных комплекс-
ных специализированных методик оценку влия-
ния объектов НВОС необходимо производить 
с учетом взаимодействия компонентов техно-
экосистем, которые в целом формируют техно-
экокаркас территории Российской Федерации18.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Игнатьева И. А. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде: правовое регулирование раз-
вивается — вопросы остаются // Конституционно-правовые основы ответственности в сфере экологии : 
сборник материалов Международных научно-практических конференций «Конституционные основы 
правового регулирования экологических отношений: от идей к реализации (к 25-летию Конституции 
Российской Федерации» (МИИГАиК, 20 декабря 2018 г.) и «Соотношение видов юридической ответ-
ственности в экологической сфере» (ИЗиСП, МИИГАиК, ИЗиСП, 14 марта 2019 г.) / отв. ред. С. А. Бого-
любов, Н. Р. Камынина, М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин. — М. : МИИГАиК, 2019.

2. Нигматуллина Э. Ф. Нормообразующие факторы, влияющие на осуществление прав на земельные 
участки. — Казань : Издательство Казанского университета, 2016.

3. Соловьянов А. А. О подходах к решению проблем накопленного экологического ущерба в Российской 
Федерации // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. — 2015. — № 8. — С. 33–38.

4. Хлуденева Н. И. Дефекты юридической конструкции ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде // Конституционно-правовые основы ответственности в сфере экологии : сборник материалов 
Международных научно-практических конференций «Конституционные основы правового регу-
лирования экологических отношений: от идей к реализации (к 25-летию Конституции Российской 
Федерации» (МИИГАиК, 20 декабря 2018 г.) и «Соотношение видов юридической ответственности 
в экологической сфере» (ИЗиСП, МИИГАиК, ИЗиСП, 14 марта 2019 г.) / отв. ред. С. А. Боголюбов, 
Н. Р. Камынина, М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин. — М. : МИИГАиК, 2019.

Материал поступил в редакцию 28 февраля 2021 г.

18 Нигматуллина Э. Ф. Нормообразующие факторы, влияющие на осуществление прав на земельные 
участки. Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2016. С. 59.



197

Гафаров н. р.
Выявление и критерии оценки объектов накопленного вреда окружающей среде

Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17. № 1 (134) январь

REFERENCES (TRANSLITERATION)

1. Ignat’eva I. A. Likvidaciya nakoplennogo vreda okruzhayushchej srede: pravovoe regulirovanie razvivaetsya — 
voprosy ostayutsya // Konstitucionno-pravovye osnovy otvetstvennosti v sfere ekologii : sbornik materialov 
Mezhdunarodnyh nauchno-prakticheskih konferencij «Konstitucionnye osnovy pravovogo regulirovaniya 
ekologicheskih otnoshenij: ot idej k realizacii (k 25-letiyu Konstitucii Rossijskoj Federacii» (MIIGAiK, 
20 dekabrya 2018 g.) i «Sootnoshenie vidov yuridicheskoj otvetstvennosti v ekologicheskoj sfere» 
(IZiSP, MIIGAiK, IZiSP, 14 marta 2019 g.) / otv. red. S. A. Bogolyubov, N. R. Kamynina, M. V. Ponomarev, 
N. V. Kichigin. — M. : MIIGAiK, 2019.

2. Nigmatullina E. F. Normoobrazuyushchie faktory, vliyayushchie na osushchestvlenie prav na zemel’nye 
uchastki. — Kazan’ : Izdatel’stvo Kazanskogo universiteta, 2016.

3. Solov’yanov A. A. O podhodah k resheniyu problem nakoplennogo ekologicheskogo ushcherba v Rossijskoj 
Federacii // Zashchita okruzhayushchej sredy v neftegazovom komplekse. — 2015. — № 8. — S. 33–38.

4. Hludeneva N. I. Defekty yuridicheskoj konstrukcii likvidacii nakoplennogo vreda okruzhayushchej srede // 
Konstitucionno-pravovye osnovy otvetstvennosti v sfere ekologii : sbornik materialov Mezhdunarodnyh 
nauchno-prakticheskih konferencij «Konstitucionnye osnovy pravovogo regulirovaniya ekologicheskih 
otnoshenij: ot idej k realizacii (k 25-letiyu Konstitucii Rossijskoj Federacii» (MIIGAiK, 20 dekabrya 2018 g.) i 
«Sootnoshenie vidov yuridicheskoj otvetstvennosti v ekologicheskoj sfere» (IZiSP, MIIGAiK, IZiSP, 14 marta 
2019 g.) / otv. red. S. A. Bogolyubov, N. R. Kamynina, M. V. Ponomarev, N. V. Kichigin. — M. : MIIGAiK, 2019.



 Государственное регулирование цифровой 
экономики.

 Правовое регулирование криптовалюты и май-
нинга.

 Краудфандинг (проблемы и перспективы).
 Правовое регулирование больших данных.
 Технология блокчейн и криптовалют (bitcoin, 

Copernicus, Ethereum и т.д.).
 Интересы и противоречия, связанные с приме-

нением блокчейна в финансовой сфере.

 Финансовые технологии в действующем рос-
сийском и международном правовом поле.

 Цифровые технологии в сфере интеллектуаль-
ной собственности и инноваций.

 Правовой статус смарт-контрактов.
 Защита прав и законных интересов участников 

цифровых рынков.
 Информационная безопасность.
 Консорциумы промышленного Интернета: пра-

вовая природа и особенности регулирования.



 Государственное регулирование цифровой 
экономики.

 Правовое регулирование криптовалюты и май-
нинга.

 Краудфандинг (проблемы и перспективы).
 Правовое регулирование больших данных.
 Технология блокчейн и криптовалют (bitcoin, 

Copernicus, Ethereum и т.д.).
 Интересы и противоречия, связанные с приме-

нением блокчейна в финансовой сфере.

 Финансовые технологии в действующем рос-
сийском и международном правовом поле.

 Цифровые технологии в сфере интеллектуаль-
ной собственности и инноваций.

 Правовой статус смарт-контрактов.
 Защита прав и законных интересов участников 

цифровых рынков.
 Информационная безопасность.
 Консорциумы промышленного Интернета: пра-

вовая природа и особенности регулирования.

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

Æóðíàë ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ÷åðåç
îáúåäèíåííûé êàòàëîã «Ïðåññà Ðîññèè» 
è èíòåðíåò-êàòàëîã àãåíòñòâà «Êíèãà-Ñåðâèñ». 
Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 11178.  
Ïîäïèñàòüñÿ íà æóðíàë ìîæíî ñ ëþáîãî ìåñÿöà.
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