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                                                     LEX RUSSICA

 Свидетельство о регистрации СМИ — ПИ № ФС77-58927 от 5 августа 
2014 г., ISSN 1729-5920 (Print), ISSN 2686-7869 (Online);

 издается с 2004 г., с 2013 г. — ежемесячно;
 является преемником научных трудов ВЮЗИ-МЮИ-МГЮА, издавае-

мых с 1948 г.;
 входит в перечень ВАК России;
 включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и Ulrich’s 

Periodicals Directory;
 каждой статье присваивается индивидуальный международный 

 индекс DOI;
 отдельные материалы размещаются в СПС «КонсультантПлюс» 

и «ГАРАНТ», электронной библиотеке «КиберЛенинка».
Lex russica — научный юридический журнал, посвященный фун-

даментальным проблемам теории государства и  права (в  том числе 
этноправа), совершенствования законодательства и  повышения эф-
фективности правоприменения, правовой культуры, юридического 

образования и методики преподавания правовых дисциплин, международного права, сравнительного 
правоведения и др.

Журнал знакомит с юридическими школами вузов России; публикует очерки об ученых, чьи имена 
золотыми буквами вписаны в историю юридической науки, обзоры конференций и круглых столов, про-
веденных в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или с участием профессорско-преподаватель-
ского состава Университета в  других российских и зарубежных научных центрах, рецензии на новые 
юридические издания; содействует сближению и гармонизации российского и зарубежного права.

Авторами журнала являются известные российские и зарубежные ученые-юристы (из Германии, Ки-
тая, Польши, Франции, Финляндии и др.).

ВЕСТНИК УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)

 Свидетельство о регистрации СМИ — ПИ № ФС77-67361 
от 5 октября 2016 г., ISSN 2311-5998 (Print), ISSN 2782-6163 (Online);

 издается с 2014 г. — ежемесячно;
 входит в перечень ВАК России;
 включен в Российский индекс цитирования (РИНЦ) и Ulrich’s 

Periodicals Directory;
 каждой статье присваивается индивидуальный международный 

 индекс DOI;
 отдельные материалы размещаются в СПС «ГАРАНТ» и в электронной 

библиотеке  «КиберЛенинка».
Отличие «Вестника» от журналов, издаваемых Университетом (Lex 

russica, «Актуальные проблемы российского права»), и от других россий-
ских периодических изданий в том, что каждый его выпуск посвящен от-
дельной отрасли правовых знаний, например трудовому праву и праву 
социального обеспечения, международному, финансовому праву и т.д.

Журнал знакомит:
 с основными направлениями развития юридической науки;
 с актуальными проблемами теории и истории права и государства; 
 конкретных отраслей права; сравнительного правоведения; 
 методики преподавания правовых и общегуманитарных дисциплин, а также иностранных
 языков в юридическом вузе;
 с правоприменительной практикой;
 с путями совершенствования российского законодательства;
 с известными российскими и зарубежными учеными, их теоретическим наследием;
 с материалами конференций и круглых столов, проведенных в Университете или с участием про-

фессорско-преподавательского состава Университета в других российских и зарубежных научных 
центрах;

 с новой юридической литературой.
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регулирования национальной платежной системы 
Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматривается история становления и развития правового регулирования националь-
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системы на законодательном уровне было закреплено сравнительно недавно, она начала формироваться 
задолго до принятия профильного закона. Развитие национальной платежной системы опосредуется фор-
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History of Formation and Development of Legal Regulation  
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Law University (MSAL)
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Abstract. The paper examines the history of the formation and development of legal regulation of the national 
payment system. The author highlights that, despite the fact that the concept of the national payment system 
at the legislative level has been consolidated quite recently, it began to form long before the relevant law was 
passed. The development of the national payment system is mediated by the formation of a system of financial 
institutions responsible for payments (settlement (clearing) chambers, credit institutions, etc.), the evolution of 
payment forms, as well as the introduction of technologies capable of processing mass payments. It is noted that 
the rapid economic growth characteristic of the beginning of the 20th century resulted in the appearance of the 
first forms of relatively mass non-cash payments during the pre-revolutionary period, which was also facilitated by 
the development of bank offices and the emergence of telegraphic communications. In the early years of the Soviet 
government, the payment infrastructure was nationalized, which became an important factor in strengthening the 
administrative and command economy. The modern period of development of the legal regulation of the national 
payment system is characterized by the adoption of the fundamental law regulating the relevant sphere of public 
relations, as well as the presence of an extensive system of subordinate regulatory legal acts, differentiation of 
approaches to legal regulation of various payment systems, taking into account the best foreign practices in this 
area, an effective system of supervision and supervision of the participants of the national payment system.
Keywords: national payment system; payment systems; payments; settlements; forms of settlements; non-cash 
settlements; history; State Bank of the USSR; Bank of Russia; money circulation.
Cite as: Abdullayeva ZYu. Istoriya stanovleniya i razvitiya pravovogo regulirovaniya natsionalnoy platezhnoy 
sistemy Rossiyskoy Federatsii [History of Formation and Development of Legal Regulation of the National Payment 
System of the Russian Federation]. Aktual’nye problemy rossijskogo prava. 2023;18(5):11-20. DOI: 10.17803/1994-
1471.2023.150.5.011-020. (In Russ., abstract in Eng.).

Понятие национальной платежной системы 
(НПС) было законодательно закреплено 
лишь в начале 2010-х гг. с принятием 

Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе»1 (да-
лее — Закон о НПС). По сути, определение, 
содержащееся в ст. 3 данного нормативного 
правового акта, сводит НПС к совокупности 
субъектов, которые тем или иным образом опо-
средуют проведение платежей на территории 
Российской Федерации и за ее пределами. Вме-
сте с тем в науке обоснованно подчеркивается 
узость такого подхода, поскольку националь-

ная платежная система — это более сложное и 
многогранное образование, которое, помимо 
соответствующих субъектов, включает также 
платежную инфраструктуру (технологии), пла-
тежные инструменты (формы расчетов), норма-
тивные правовые акты, регулирующие порядок 
оказания платежных услуг, требования к субъ-
ектам НПС, порядок проведения надзора и на-
блюдения в национальной платежной системе 
и т.д.2 Исходя из этого, можно говорить о том, 
что национальная платежная система сформи-
ровалась задолго до принятия Закона о НПС — и 
хотя она еще не была осознана в качестве осо-

1 СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3872.
2 Финансовый надзор в национальной платежной системе Российской Федерации : учебное пособие 

для магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская, А. А. Ситник. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Норма : 
Инфра-М, 2021. С. 10–15.
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бого социального и экономического явления, 
начало правовому регулированию платежных 
отношений (а следовательно, и НПС) было поло-
жено более ста лет назад.

Следует отметить, что вопросы историческо-
го развития правового регулирования нацио-
нальной платежной системы достаточно редко 
становятся предметом научного исследования 
со стороны представителей науки финансового 
права. Во многом это связано с тем, что право-
вое регулирование платежных отношений носит 
комплексный характер — они регулируются нор-
мами гражданского, финансового, международ-
ного и других отраслей российского права. Важ-
ное значение для характеристики национальной 
платежной системы играют формы безналичных 
расчетов, существующие на том или ином этапе 
исторического развития. Соглашаясь с тем, что 
правовое регулирование расчетных отношений 
в первую очередь входит в предмет финансо-
вого права, поскольку такие отношения регу-
лируются в первую очередь методом власти и 
подчинения3, в то же время нужно указать на то, 
что формы расчетов устанавливаются граждан-
ским законодательством. Оставляя за скобками 
обоснованность такого подхода, отметим, что 
доступные в конкретный исторический период 
субъектам правоотношений формы расчетов 
предопределяются развитием технологий, что 
также оказывает влияние на структуру нацио-
нальной платежной системы. Важное значение 
в контексте рассматриваемого вопроса имеет и 
банковское законодательство, поскольку банки 
и иные кредитные организации являются крае-
угольным камнем НПС, в связи с тем, что имен-
но они проводят подавляющую часть платежей.

Традиционно отмечается, что в России без-
наличные расчеты получили широкое распро-
странение в конце XIX — начале XX в. Данный 
исторический этап характерен бурным эконо-

мическим ростом, ускорением товарооборота, 
индустриализацией, развитием транспортных 
сетей (в первую очередь железных дорог), нача-
лом электрификации и т.д. В это время Россия 
по темпам экономического роста становится на 
одну ступень с наиболее промышленно-раз-
витыми странами. Неудивительно, что в таких 
условиях потребовалось ускорение денежного 
обращения — расчеты наличными более не мог-
ли в полной мере удовлетворять потребности 
субъектов хозяйственной деятельности.

К основным формам расчетов рассматривае-
мого периода можно отнести:

— расчеты чеками. Как отмечает О. Ю. Ши-
лохвост, в дореволюционный период законода-
тельное регулирование расчетов чеками отсут-
ствовало, оборот данных платежных инструмен-
тов регулировался торговыми обычаями4;

— переводные операции совершались на 
основе переводных билетов, по предъявле-
нии которых банковские конторы выдавали 
предъявителю необходимую сумму денежных 
средств. Соответствующие переводы могли так-
же проводиться по телеграфу;

— кредитивы представляли собой, по сути, 
современные дорожные чеки5.

Таким образом, на начало XX в. безналичные 
расчеты находятся на стадии своего первона-
чального становления — формы расчетов еще 
неотъемлемо связаны с бумажным носителем. 
В то же время в указанный период времени 
происходит переход от расчетов с использова-
нием ценных бумаг к собственно безналичным 
платежам. Кроме того, можно заметить техно-
логическое усложнение расчетов — для их осу-
ществления стали привлекать телеграфные сети. 
Наиболее же важным фактором развития безна-
личных платежей становится образование сети 
так называемых расчетных контор (или расчет-
ных палат). Как отмечал С. Ю. Витте, «расчет-

3 Артемов Н. М., Арзуманова Л. Л., Ситник А. А. Денежное право (финансово-правовое регулирование 
обращения национальной и иностранной валюты на территории Российской Федерации): коллективная 
монография. М. : Элит, 2011. С. 61–110.

4 Шилохвост О. Ю. Чек // URL: https://old.bigenc.ru/economics/text/4681184 (дата обращения: 01.11.2022).
5 Витте С. Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных его императорскому 

высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900–1902 годах : в 2 т. Т. 2. М. : Юрайт, 2015. 
С. 32–33.
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ные конторы (clearing houses) суть учреждения, 
посредствующие в расчетах между участниками 
путем зачета взаимных претензий»6. Как нетруд-
но заметить, с точки зрения современной тер-
минологии перевод названия указанных учреж-
дений не совсем верный — более правильно 
было бы именовать их клиринговыми палатами. 
Вместе с тем слово «клиринг» в данный период 
времени в русском языке еще не используется.

Расчетные палаты были образованы при кон-
торах Государственного банка (Санкт-Петербург-
ской, Московской и Варшавской)7. При посред-
ничестве расчетных палат проводились расчеты 
наиболее крупных предприятий, имевших зна-
чительный объем взаимных требований.

После событий октября 1917 г. пришедшие 
к власти большевики уделили первостепенное 
внимание установлению контроля за финан-
совой системой страны. Так, одним из первых 
нормативных правовых актов советской власти 
в анализируемой сфере стал Декрет ВЦИК от 
14.12.1917 «О национализации банков»8, соглас-
но которому банковское дело было объявлено 
государственной монополией, а частные банки 
и банкирские конторы были присоединены к 
Государственному банку, переименованному 
чуть позднее в Народный банк. Указанное реше-
ние стало важным шагом и к монополизации 
платежной сферы. В отношении платежей совет-
ских учреждений такая монополия была оформ-
лена принятием постановления СНК РСФСР от 
02.05.1918 «О соблюдении единства кассы»9, 
согласно п. 2 которого все платежи кредиторам 
советских учреждений или должностных лиц 
производились кассами Народного банка или 
Государственного казначейства по ассигновкам 
и чекам. Далее этот порядок был распростра-

нен на национализированные и кооперативные 
предприятия10.

Между тем первые годы становления совет-
ской власти характеризовались лабильностью 
государственной политики, что было обуслов-
лено рядом факторов — гражданской войной, 
борьбой с интервенцией, тяжелым экономи-
ческим положением в первые послевоенные 
годы, внутрипартийной борьбой и т.д. Всё это 
существенным образом сказывалось и на раз-
витии платежных отношений в нашей стране:

— в период военного коммунизма, характе-
ризовавшегося централизацией власти и «ого-
сударствлением» экономики, функции Народ-
ного банка РСФСР были минимизированы, а сам 
он «превратился в единый расчетно-кассовый 
орган страны и перестал быть банком»11;

— в рамках новой экономической политики 
и последовавшим ускорением товарооборота 
возникла необходимость восстановления си-
стемы расчетов, что проявилось в том числе в 
образовании Государственного банка РСФСР 
как основного расчетного центра. На основании 
Положения о Государственном банке РСФСР на 
данный орган возлагались задачи «концентра-
ции денежных оборотов и проведения других 
мер, направленных к установлению правиль-
ного денежного обращения»12;

— в процессе индустриализации, сопро-
вождавшейся сворачиванием политики либе-
рализации и возвратом к централизму во всех 
сферах экономики, в очередной раз потребова-
лось внести существенные изменения в систему 
правового регулирования платежных отноше-
ний, в связи с чем была проведена кредитная 
реформа 1930–1932 гг. Принятие постановления 
ЦИК СССР, СНК СССР от 30.01.1930 «О кредитной 

6 Витте С. Ю. Указ. соч. С. 33.
7 Витте С. Ю. Указ. соч.
8 СУ РСФСР. 1917. № 10. Ст. 150. (Документ утратил юридическую силу).
9 СУ РСФСР. 1918. № 35. Ст. 460. (Документ утратил юридическую силу).
10 Савинская Н. А., Пивоваров В. В., Смирнова Н. И., Образцов М. В., Поздеева И. А. Из истории становления 

и развития платежной системы в России (к 150-летию России) // Проблемы современной экономики. 
2010. № 2. С. 478.

11 Савинская Н. А., Пивоваров В. В., Смирнова Н. И., Образцов М. В., Поздеева И. А. Указ. соч.
12 Положение о Государственном банке Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 

(принято ВЦИК 13.10.1921) // СУ РСФСР. 1921. № 75. Ст. 615. (Документ утратил юридическую силу).
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реформе»13 привело к замене товарного креди-
тования банковским14, ликвидации филиалов 
Всероссийского и Всеукраинского кооператив-
ных банков и фактическому сосредоточению 
безналичных расчетов в Госбанке СССР. В свою 
очередь, в соответствии с п. 1 постановления 
СНК СССР от 26.01.1930 «О развитии безна-
личных расчетов»15 было принято решение 
о проведении мероприятий, направленных 
на «внедрение и развитие безналичных рас-
четов (жирооборота) по массовым платежам 
населения государственным, кооперативным 
и общественным учреждениям, предприятиям 
и организациям». Как отмечают некоторые ав-
торы, к 1931 г. было установлено три основных 
формы расчетов между покупателями и постав-
щиками — акцептная, аккредитивная и особые 
счета16.

Интересно отметить, что в Гражданском 
кодексе РСФСР 1922 г. про безналичные рас-
четы ничего не говорилось17. Пришедший ему 
на смену Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. 
уже содержал отдельную главу 34, посвящен-
ную расчетным и кредитным отношениям. 
Так, согласно ст. 391 ГК РСФСР 1964 г. платежи 
по обязательствам между государственными 
организациями, колхозами и иными коопера-
тивными и другими общественными органи-
зациями производились в порядке безналич-
ных расчетов через кредитные учреждения, в 
которых указанные организации в соответствии 
с законом хранили свои денежные средства. 
Далее следовала бланкетная норма, согласно 
которой порядок и формы расчетов определя-

лись законодательством Союза ССР. Кроме того, 
ст. 395 ГК РСФСР 1964 г. наделяла граждан пра-
вом совершать безналичные расчеты в соответ-
ствии с уставами кредитных учреждений. Таким 
образом, исходя из небольшого объема статей, 
посвященных регулированию расчетов, их лако-
ничности и отсылочного характера, можно за-
ключить, что расчетные отношения фактически 
не включались в предмет гражданского права. 
Представляется, что данный подход был во мно-
гом оправдан тем, что расчетные отношения, по 
справедливому замечанию некоторых авторов, 
в первую очередь регулируются методом власти 
и отношений — при совершении безналичных 
платежей у граждан и организаций практиче-
ски отсутствует право выбора, процедура про-
ведения платежей детализирована и не пред-
полагает отступления от правил, установленных 
компетентными органами18.

Отдельные вопросы организации безналич-
ного денежного обращения нашли свое отра-
жение в постановлении Совета Министров СССР 
от 03.04.1967 № 280 «О мерах по дальнейшему 
улучшению кредитования и расчетов в народ-
ном хозяйстве и повышению роли кредита в 
стимулировании производства»19. Например, 
п. 18 указанного нормативного правового акта 
закреплялся ряд мер, направленных на укрупне-
ние мелких платежей и сокращение количества 
расчетных документов — в частности было уста-
новлено, что платежные требования по одно-
городним расчетам принимались к исполнению 
учреждениями Госбанка СССР и Стройбанка 
СССР на сумму не менее 50 руб. Интересно от-

13 СЗ СССР. 1930. № 8. Ст. 98. (Документ утратил юридическую силу).
14 Согласно п. 1 постановления ЦИК СССР, СНК СССР от 30.01.1930 «О кредитной реформе» государственным 

органам, кооперативным организациям и смешанным акционерным обществам без участия иностран-
ного капитала воспрещалось отпускать товары и оказывать услуги друг другу в кредит.

15 СЗ СССР. 1930. № 9. Ст. 109. (Документ утратил юридическую силу).
16 Савинская Н. А., Пивоваров В. В., Смирнова Н. И., Образцов М. В., Поздеева И. А. Указ. соч. С. 479.
17 Постановление ВЦИК от 11.11.1922 «О введении в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.» // СУ РСФСР. 

1922. № 71. Ст. 904. (Документ утратил юридическую силу).
18 Артемов Н. М., Арзуманова Л. Л., Ситник А. А. Указ. соч.
19 Постановление Совета Министров СССР от 03.04.1967 № 280 «О мерах по дальнейшему улучшению 

кредитования и расчетов в народном хозяйстве и повышению роли кредита в стимулировании произ-
водства» // URL: https://docs.cntd.ru/document/765711596 (дата обращения: 01.11.2022). Утратил юри-
дическую силу.
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метить, что п. 22 прямо предписывал Госбанку 
СССР дифференцировать подход к предприя-
тиям и организациям при их кредитовании и 
осуществлении расчетов «в зависимости от вы-
полнения утвержденных им планов реализации 
продукции (планов отгрузки, если для них уста-
новлен такой показатель) и планов накоплений, 
а также от сохранности собственных оборотных 
средств». Соответствующая норма была направ-
лена на стимулирование повышения финансо-
вой дисциплины и предотвращение бесхозяй-
ственности в рамках народного хозяйства СССР.

В начале 1970-х гг. Госбанк СССР принимает 
ряд инструкций, регулировавших расчетные 
отношения в различных сферах экономики20. 
Среди таких нормативных правовых актов мож-
но назвать:

— инструкцию Госбанка СССР от 10.07.1970 
№ 2 «О безналичных расчетах и кредитовании 
по операциям, связанным с расчетами»21;

— инструкцию Госбанка СССР от 08.01.1971 
№ 35 «Об очередности платежей и о порядке 
бесспорного списания средств со счетов пред-
приятий, организаций и учреждений в Государ-
ственном банке СССР»22;

— инструкцию Госбанка СССР от 12.10.1973 
№ 28 «О расчетных, текущих и бюджетных сче-
тах предприятий, организаций и учреждений в 
Государственном банке СССР»23.

В последующем перечисленные норматив-
ные правовые акты были заменены единой 
инструкцией Госбанка СССР от 31.05.1979 № 2 
«О безналичных расчетах в народном хозяй-
стве», которая де-юре действовала вплоть до 
принятия положения Банка России от 03.10.2002 
№ 2-П «О безналичных расчетах в Российской 
Федерации»24. Не останавливаясь подробно на 
анализе данного документа, отметим лишь ос-
новные его положения. В частности, инструкция 
Госбанка СССР от 31.05.1979 № 2:

— подтверждала роль Госбанка СССР в каче-
стве единого расчетного центра СССР, органа 
по организации и осуществлению «расчетов по 
платежам»;

— устанавливала, что расчетные операции 
обслуживаемых организаций также осущест-
вляли Стройбанк СССР, Внешторгбанк СССР и 
государственные трудовые сберегательные 
кассы СССР;

— определяла основные принципы обес-
печения бесперебойности расчетов производ-
ственных объединений, предприятий и органи-
заций: укрепление плановости и договорной 
дисциплины, развитие хозрасчета, усиление 
материальной ответственности предприятий 
и т.д.;

— закрепляла основные формы расчетов и 
порядок проведения платежей в их рамках, в 
частности, расчеты платежными требованиями, 
по аккредитивам, по особым счетам, платежны-
ми поручениями (переводами), расчеты чеками, 
расчеты в порядке плановых платежей, расчеты, 
основанные на взаимных требованиях;

— регламентировала порядок осуществле-
ния расчетов в рамках внешнеэкономических 
отношений — определяла правила проведения 
расчетов за импортные и экспортные товары, за 
обслуживание иностранных судов в портах СССР 
и т.д.

Важность инструкции Госбанка СССР от 
31.05.1979 № 2 предопределяется и тем фак-
том, что она фактически определила стандарты 
структурирования подзаконных нормативных 
правовых актов центрального банка, регулирую-
щих правила осуществления безналичных рас-
четов — последующие документы Банка России 
в общем и целом будут повторять названную 
инструкцию.

Следует отметить, что параллельно рассмо-
тренным выше процессам, происходившим 
в сфере правового регулирования расчетных 

20 См.: Зинковский М. А. Кодификация банковского законодательства России в условиях национального 
экономического кризиса // Современное право. 2016. № 2. С. 66–68.

21 СПС «КонсультантПлюс». (Документ утратил юридическую силу).
22 СПС «КонсультантПлюс». (Документ утратил юридическую силу).
23 СПС «КонсультантПлюс». (Документ утратил юридическую силу).
24 Вестник Банка России. 2002. № 74. (Документ утратил юридическую силу).
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отношений в СССР, в 1950–60-е гг. XX в. в США 
и странах Западной Европы начинают зарож-
даться первые платежные системы, в част-
ности Visa и MasterCard25. История платежных 
систем неотъемлемо связана с платежными 
(и конкретно банковскими) картами — именно 
благодаря этим инструментам и появляются 
платежные системы в том виде, в котором они 
существуют в настоящее время. В силу данного 
обстоятельства советское государство испыты-
вало технологическое отставание в платежной 
сфере — административно-плановая экономика 
СССР была лишена развернутой сети кредит-
ных организаций, а потребности граждан в 
проведении расчетов удовлетворялись или в 
рамках наличного денежного обращения или 
наиболее простыми формами безналичных рас-
четов. Таким образом, фактически отсутствовали 
предпосылки для развития платежных систем — 
государство, организации и население не испы-
тывали острой нужды в проведении большого 
количества безналичных платежей. Сказанное 
не следует оценивать исключительно негатив-
но — в рассматриваемом случае необходимо 
придерживаться принципа историзма, когда 
каждое явление оценивается не с точки зрения 
современного наблюдателя, а с учетом реалий 
каждого отдельно взятого исторического этапа.

Как бы то ни было, значительное отставание 
в развитии платежных технологий имело суще-
ственные негативные последствия для нашей 
страны в период становления рыночной эконо-
мики. По справедливому замечанию Н. М. Арте-
мова и А. А. Ситника, «долгое время западные 

страны выступали монополистами в платежной 
сфере — только они обладали технологиями, 
необходимыми для функционирования совре-
менных платежных систем»26. Подобная ситуа-
ция несла существенные риски для националь-
ной безопасности и стабильности российской 
финансовой системы. В то же время следует 
признать, что в 1990-х гг. вопрос построения 
суверенной национальной платежной системы, 
равно как и развития отечественных платежных 
технологий, не стоял на повестке дня.

Технологическое отставание в платежной 
сфере, помимо прочего, вело к снижению за-
щищенности процесса перевода безналичных 
денежных средств, а также способствовало со-
вершению правонарушений при осуществле-
нии расчетов. Так, широко известна практика 
использования в начале 1990-х гг. фальшивых 
авизо27, которая привела к значительным поте-
рям бюджета28.

Рассматриваемый период характеризуется 
коренной трансформацией всех сфер обще-
ственной жизни. Фундаментальным измене-
ниям подверглась и финансовая система Рос-
сии — фактически ее пришлось строить заново, 
поскольку финансовые институты советского 
государства не были приспособлены к тому, 
чтобы удовлетворить потребности хозяйствую-
щих субъектов и населения. В этих целях при-
нимается целый ряд законов, в том числе Феде-
ральный закон от 02.12.1990 № 394-1 «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке 
России)»29, Федеральный закон от 02.12.1990 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельно-

25 Кузнецов Д. А. История возникновения, классификация и правовые вопросы использования и защиты 
банковских платежных карт // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2007. № 2. 
С. 27–28.

26 Артемов Н. М., Ситник А. А. Противодействие антироссийским санкциям в платежной и валютной 
сферах // Актуальные проблемы российского права. 2022. № 6. С. 53.

27 Под авизо можно понимать телеграфное уведомление о переводе денег, посланное одним расчетно-
кассовым центром (РКЦ) другому. При этом РКЦ, получивший такое уведомление (авизо), зачислял ука-
занную в нем сумму на корреспондентский счет коммерческого банка. Банк, в свою очередь, зачислял на 
счет своего клиента, который может распоряжаться перечисленными деньгами по своему усмотрению. 
См.: URL: http://wiki.footuh.ru/doku.php/content:hrono:page002.

28 Степашин С. Отсечь щупальца криминалитета // URL: https://yarnovosti.com/news/news_4113/ (дата 
обращения: 01.11.2022).

29 СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1593. (Документ утратил юридическую силу).
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сти»30, Закон РФ от 25.09.1992 № 3537-1 «О де-
нежной системе Российской Федерации»31 и т.д. 
Последний из названных законов действовал 
менее трех лет, однако он заложил правовые 
основы денежной системы РФ, которые воспро-
изводятся и в современных нормативных право-
вых актах. На основании ст. 12 данного закона 
устанавливалось, что платежи на территории 
Российской Федерации осуществляются в виде 
наличных или безналичных расчетов. Кроме 
того, Закон о денежной системе Российской 
Федерации определял, что формы безналич-
ных расчетов определяются правилами, уста-
навливаемыми Банком России в соответствии с 
законодательными актами Российской Федера-
ции. В это же время принимается вторая часть 
Гражданского кодекса РФ, в которой закрепля-
ется гл. 46 «Расчеты», содержащая перечень 
основных форм безналичных расчетов и общих 
правил их проведения. За более подробными 
правилами проведения расчетов п. 1 ст. 862 
ГК РФ отсылает к так называемым банковским 
правилам, т.е. к подзаконным нормативным 
правовым актам Банка России.

Следующий этап правового регулирования 
платежей связан с принятием новых докумен-
тов — Федерального закона от 10.07.2002 
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)»32 и Положения Банка 
России о безналичных расчетах в Российской 
Федерации33. Несмотря на практическую значи-
мость названных нормативных правовых актов, 
следует признать, что конкретно в сфере пра-
вового регулирования платежных отношений 
они не смогли предложить существенно новых 
подходов, значительным образом отличавшихся 
от ранее действовавших правил. На тот момент 
еще не пришло осознание необходимости рас-
смотрения национальной платежной системы 

в качестве единого целого, а платежных отно-
шений в качестве отдельной сферы обществен-
ных отношений, требующих особого правового 
регулирования.

Все меняется с принятием Закона о НПС — он 
закрепил правовой статус участников отноше-
ний, связанных с организацией и проведением 
платежей, требования по допуску на платеж-
ный рынок указанных субъектов и требования 
к организации и функционированию платеж-
ных систем, порядок осуществления перевода 
денежных средств, полномочия Банка России 
по регулированию национальной платежной 
системы, его права по осуществлению надзора 
и наблюдения и т.д.34

Параллельно с этим начинается работа по 
реализации проекта по созданию националь-
ной системы платежных карт, которая смогла 
бы встать в один ряд с наиболее известными 
международными розничными платежными 
системами и обеспечить потребности населения 
нашей страны в проведении платежей. Свое-
временность разработки данного проекта была 
подтверждена событиями, произошедшими в 
2014 г., когда ряд западных платежных систем 
отказался от обслуживания российских бан-
ков, — уже тогда пришло понимание, что такие 
платежные системы могут нарушить взятые на 
себя обязательства в силу политических причин. 
Подтверждением обоснованности этих опасе-
ний стали события 2022 г., когда платежные 
системы Visa и Mastercard отказались от обслу-
живания российских граждан. Равным образом 
от оказания услуг отказался ряд поставщиков 
платежных приложений, например, таких как 
Apple Pay и Google Pay.

Таким образом, можно прийти к выводу, что 
начиная с 2014 г. шла подготовка к созданию 
суверенной платежной инфраструктуры. Про-

30 СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
31 Российская газета. 1992. № 230. (Документ утратил юридическую силу).
32 СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
33 Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. Банком России 03.10.2002 № 2-П // 

Вестник Банка России. 2002. № 74. (Документ утратил юридическую силу).
34 В развитие данного закона принимается положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах 

осуществления перевода денежных средств» // Вестник Банка России. 2012. № 34. (Документ утратил 
юридическую силу).



19

абдуллаева З. Ю.
История становления и развития правового регулирования национальной платежной системы Российской Федерации

Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 5 (150) май

является это не только в образовании нацио-
нальной системы платежных карт, но и пла-
тежных систем с особым правовым статусом, 
в частности Платежной системы Банка России 
и Системы казначейских платежей. Кроме того, 
Банк России приступил к разработке и успешно 
реализовал проект по созданию Системы пере-
дачи финансовых сообщений35, которая позво-
лила обеспечить независимость от SWIFT в части 
передачи электронных сообщений по финансо-
вым операциям.

Подводя итоги настоящего исследования, 
можно сделать ряд выводов.

1. Несмотря на то что понятие национальной 
платежной системы на законодательном уровне 
было закреплено сравнительно недавно, тем 
не менее она начала формироваться задолго 
до принятия профильного закона, регулирую-
щего в настоящее время рассматриваемую 
сферу общественных отношений. Не следует 
связывать образование национальной платеж-
ной системы исключительно с платежными 
системами: в современном виде они появля-
ются лишь с середины XX в., в то время как пла-
тежная инфраструктура (пусть и в зачаточном 
состоянии) начинает свое становление с конца 
XIX — начала XX в. Развитие национальной пла-
тежной системы опосредуется формированием 
системы финансовых учреждений, ответствен-
ных за проведение платежей (расчетных (кли-
ринговых) палат, кредитных организаций и т.д.), 
эволюцией форм расчетов, а также внедрением 
технологий, способных обеспечить обслужива-
ние массовых платежей.

2. Правовое регулирование национальной 
платежной системы в России претерпевало 
существенные изменения в связи с кардиналь-
ными изменениями экономического базиса 
вследствие Октябрьской революции 1917 г. и 
распада СССР в 1991 г. Бурный экономический 
рост, характерный для начала XX в., привел к 
тому, что в дореволюционный период появля-

ются первые формы относительно массовых 
безналичных расчетов (чему также способствует 
развитие банковских контор и появление теле-
графной связи). В первые годы существования 
советской власти платежная инфраструктура 
была национализирована, что стало немало-
важным фактором укрепления администра-
тивно-командной экономики. В дальнейшем 
развитие платежной сферы проходило в русле 
социалистической экономики со всеми выте-
кающими отсюда плюсами и минусами. Так, в 
рамках складывавшихся в советском государ-
стве экономических отношений потребность в 
платежной инфраструктуре, обеспечивающей 
проведение массовых розничных платежей, 
фактически отсутствовала. Вместе с тем с пере-
ходом к рыночной экономике это привело к воз-
никновению зависимости от западных платеж-
ных технологий, что существенно подрывало 
национальную безопасность.

3. Современный период развития правового 
регулирования национальной платежной си-
стемы характеризуется: принятием основного 
закона, регулирующего соответствующую сферу 
общественных отношений, а также наличием 
разветвленной системы подзаконных норматив-
ных правовых актов; дифференциацией под-
ходов к правовому регулированию различных 
платежных систем; учетом лучших зарубеж-
ных практик в данной области; эффективной 
системой надзора и наблюдения за субъектами 
национальной платежной системы, направлен-
ной на обеспечение ее стабильности. Анализ 
последних событий позволяет сделать заклю-
чение о своевременности принятия Банком 
России и Правительством РФ целого ряда мер, 
направленных на обеспечение национального 
суверенитета в платежной сфере, не позволив-
ших недружественным странам и международ-
ным организациям нарушить бесперебойность 
функционирования российской национальной 
платежной системы.

35 Система передачи финансовых сообщений // URL: https://www.cbr.ru/PSystem/fin_msg_transfer_system/ 
(дата обращения: 01.11.2022).
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Свобода совести в гражданском обществе: 
правовое и нравственное измерение
Аннотация. Свобода совести, в силу своего характера, существует одновременно в правовом и нравствен-
ном измерении. Анализ доктрины, законодательства и правоприменительной практики позволяет говорить 
о существовании связанных с ней правовых (формальных) и нравственных (содержательных) проблем. 
Формальная проблема свободы совести заключается в отождествлении данной свободы с гораздо более 
узкой по содержанию свободой вероисповедания. Анализ существующих в отечественной правовой науке 
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преобладает ограничительный подход к свободе совести, влекущий за собой нарушение прав и свобод 
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совести существует еще и содержательная проблема, заключающаяся в том, что низкий уровень правовой 
культуры российских граждан, осложняющий формирование гражданского общества, влияет на восприятие 
свободы совести и допустимости ее необходимых ограничений. Иными словами, граждане, реализуя дан-
ную свободу, зачастую трактуют ее расширительно. Решение данной проблемы требует повышения уровня 
правовой и общей культуры граждан, формирование у граждан необходимых каждому члену гражданского 
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Abstract. Freedom of conscience, by virtue of its nature, exists simultaneously in a legal and moral dimensions. 
The analysis of the doctrine, legislation and law enforcement practice suggests the existence of legal (formal) 
and moral (substantive) problems associated with it. The formal problem of freedom of conscience is associated 
with identification of this freedom with a much narrower freedom of religion. The analysis of approaches existing 
in Russian legal science regarding the concept of freedom of conscience allows us to group them in two main 
approaches, namely, the restrictive approach and the expanding approach. In legislation and the law enforcement 
practice, the restrictive approach to freedom of conscience prevails. It entails a violation of the rights and freedoms 
of citizens in this area. The separation of legal definitions of freedom of conscience and freedom of religion can 
help to solve the problem at the legislative level. In relation to the category of freedom of conscience, there is 
also a substantial problem based on the fact that the low level of legal culture of Russian citizens, complicating the 
formation of civil society, affects the perception of freedom of conscience and the permissibility of its necessary 
restrictions. In other words, citizens, exercising this freedom, often interpret it broadly. The solution of this problem 
requires an increase in the level of legal and general culture of citizens, the formation of moral principles necessary 
for every member of civil society, including the activities of religious associations and educational organizations.
Keywords: freedom; conscience; freedom of conscience; morality; freedom of religion; religion; civil society; legal 
awareness; religious organizations; law.
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Введение в проблематику исследования

Свобода совести представляет собой фун-
даментальный элемент в иерархии первого 
поколения прав человека и одну из ключевых 
ценностей гражданского общества. Указанное 
обстоятельство обусловлено тем, что данная 
свобода с момента ее официального закреп-
ления в правовом поле обладает чрезвычайно 
высоким конституционно-правовым значением 
как важнейшая личная свобода человека, обес-
печивающая всю широту его мировоззрения, 
морально-этических воззрений. Собственно 
говоря, поэтому категория «свобода совести» 
является достаточно востребованным предме-
том исследования в отечественной правовой 

науке, зачастую на стыке права с философией, 
социологией и другими гуманитарными отрас-
лями науки.

Однако, несмотря на то, что категория «сво-
бода совести» традиционно представляет собой 
достаточно востребованный предмет научных 
исследований, степень ее научной разработан-
ности остается невысокой. Кроме того, зачастую 
данная категория понимается неверно, слишком 
узко или, напротив, слишком широко, а многие 
научные суждения идут вразрез с ее истинной 
сущностью. Источник отмеченных проблем, на 
наш взгляд, можно обнаружить в рассмотрении 
свободы совести исключительно через призму 
правоприменения, без учета ее концептуаль-
ных основ1. Подобный ограниченный подход к 

1 Рыбак С. В. Свобода совести как право человека на самоопределение по отношению к религии // Фило-
софия права. 2015. № 6 (73). С. 53.
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рассмотрению категории «свобода совести» в 
научном поле закономерно обуславливает воз-
никновение серьезных проблем в правоприме-
нительной практике.

Постановка проблемы исследования

Соответственно, с категорией «свобода сове-
сти» связаны определенные теоретические и 
во многом обусловленные ими практические 
проблемы. Примечательно при этом то, что, 
поскольку свобода совести существует одно-
временно и в правовом, и в нравственном из-
мерении, проблемы также обладают различ-
ным характером — правовым и нравственным. 
При этом правовые проблемы свободы совести 
есть не что иное, как проблемы формальные, 
а нравственные — содержательные. Дальней-
шее изложение нами результатов исследова-
ния будет подчинено отмеченной специфике 
структуры рассматриваемой свободы человека 
и гражданина.

В настоящее время одна из ключевых фор-
мальных проблем, связанных с категорией «сво-
бода совести» в доктрине, законодательстве и 
правоприменительной практике, — фактическое 
ограничение свободы совести и, соответствен-
но, ее правового регулирования рамками смеж-
ной свободы вероисповедания или, еще более 
узко, деятельности религиозных организаций2. 
Иными словами, свобода совести ограничи-
вается свободой, которая затрагивает только 
верующих граждан, исходя из чего правовые 
нормы, регламентирующие рассматриваемую 
свободу, преломляются в сознании правопри-
менителей и исследователей как специальные 
религиозные, что противоречит действительной 
сущности данной категории.

Ключевая же содержательная проблема ка-
тегории «свободы совести», напротив, обуслов-
лена ее чрезмерно расширительным толкова-
нием и заключается в том, что свободу совести в 
российском обществе нередко понимают в каче-
стве «свободы от совести». В частности, осенью 

и зимой 2021 г. по стране прокатилась волна 
дел об административных правонарушениях, 
связанных с публикацией в социальных сетях 
обнаженных или полуобнаженных фотографий 
на фоне православных храмов. Нарушители, как 
правило, привлекались к ответственности по 
ст. 5.26 КоАП РФ, устанавливающей ответствен-
ность за умышленное публичное осквернение 
предметов религиозного почитания.

В рамках исследования нас интересовала 
взаимосвязь отмеченных формальной и содер-
жательной проблем, а также поиск возможных 
путей их решения в условиях формирования в 
нашей стране гражданского общества.

Методология исследования

Теоретико-методологическими основами ис-
следования стали отечественные нормативные 
правовые и научные источники, касающиеся 
проблематики свободы совести. В исследова-
нии сущности, содержания и практики свободы 
совести в современном российском государстве 
для обеспечения достоверности, верификации, 
точности получаемых результатов применялись 
как общенаучные методы, к которым относится 
метод анализа и синтеза, метод классификации, 
метод описания и т.д., так и частнонаучные ме-
тоды, к которым относится сравнительно-пра-
вовой метод, формально-юридический метод, 
метод правового прогнозирования и т.д.

Обсуждение результатов исследования

Учитывая тот факт, что российский законода-
тель, хотя и называет свободу совести в числе 
основных прав и свобод граждан, не приводит 
ее легального определения, в ходе исследова-
ния нами были проанализированы основные 
подходы к определению категории «свобода 
совести», существующие в отечественной пра-
вовой науке. Указанный анализ позволил нам 
выявить два основных подхода к определению 

2 Скороходов С. С. Свобода совести и свобода вероисповедания: доктринальные и формальные грани // Наука 
и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2019. № 7 (110). С. 62.



24 Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 5 (150) май

теория права

свободы совести, которые мы условно обозна-
чили как ограничительный, отождествляющий 
свободу совести со свободой вероисповеда-
ния и погружающий ее в рамки исключительно 
религиозного мировоззрения, и расширитель-
ный, рассматривающий свободу совести мак-
симально широко — как мировоззренческую 
свободу, не ограничивающуюся религиозным 
мировоззрением, а включающую в себя весь 
спектр идей, мнений, представлений и т.д., вхо-
дящих в понятие мировоззрения.

Детализируя ограничительный подход к 
определению понятия свободы совести, счи-
таем возможным привести в качестве примера 
такого понимания рассматриваемой категории 
точку зрения А. М. Рудакова, который утверж-
дает, что свобода совести представляет собой 
самостоятельное определение субъектами 
правоотношений морально-этических границ 
своего поведения в рамках, установленных 
действующим законодательством, в частности 
УК РФ и Федеральным законом от 26.09.1997 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»3. Вполне очевидно, что вторая 
часть данного определения ограничивает мо-
рально-этические границы поведения субъекта 
сугубо религиозными рамками.

Представителем ограничительного под-
хода к определению понятия свободы совести 
в некотором смысле можно считать также и 
М. А. Булавину, которая утверждает, что рас-
сматриваемая категория может пониматься с 
разной степенью широты. Максимально широ-
кое понимание свободы совести охватывает 
способность личности к самоконтролю, вклю-
чая установление и исполнение обязанностей 
нравственного характера. Узкое же понимание 
свободы совести ограничивает ее правом лич-
ности проявлять самостоятельность в отноше-
нии к религии — следовать каким бы то ни было 
религиозным установлениям или, как вариант, 
отказываться от них4.

Иначе говоря, узкое понимание свободы со-
вести, предлагаемое М. А. Булавиной, предпо-
лагает наличие у личности возможности само-
стоятельно определять отношение к вопросам 
религии. Как нам представляется, сам по себе 
факт определения свободы совести в узком 
смысле как набора вариантов отношения лич-
ности к религиозным вопросам демонстрирует 
ограничительный подход к пониманию рассма-
триваемой категории. Хотя, безусловно, опре-
деление автором данной категории в широком 
смысле как способности личности осуществлять 
внутренний самоконтроль заслуживает внима-
ния.

Ограничительному подходу в определе-
нии понятия свободы совести следует также и 
О. В. Яценко, который утверждает, что конструк-
ция принципа свободы совести включает в себя 
нормы права, ценности и цели, связанные с за-
щитой интимной сферы человеческого бытия, то 
есть права на самоопределение по отношению 
к научному или религиозному мировоззрению. 
Приведенный подход к определению содержа-
ния свободы совести можно было бы считать 
расширительным, но О. В. Яценко уточняет, что в 
социальном контексте свобода совести является 
правом на реализацию религиозных убеждений 
как индивидуально, так и коллективно, как част-
но, так и публично, и это право, по замечанию 
автора, связано с деятельностью религиозных 
организаций5.

Однако, как было отмечено нами ранее, в 
отечественной правовой науке имеются и такие 
определения понятия свободы совести, которые 
были включены нами, условно говоря, в рас-
ширительный подход. В частности, Н. Н. Дими-
тров и А. В. Семенов считают свободу совести, 
а вернее, соответствующее конституционное 
право личности закономерным следствием за-
крепления в основном законе светского харак-
тера государства. Авторы полагают, что свобода 
совести есть не что иное, как наивысшая точка 

3 СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465.
4 Булавина М. А. Свобода совести и свобода вероисповедания: конституционно-правовой аспект // Вест-

ник Института мировых цивилизаций. 2019. Т. 10. № 3 (24). С. 107.
5 Яценко О. В. Конституционная конструкция принципа свободы совести в юридической практике // Вест-

ник Таганрогского института управления и экономики. 2021. № 1 (33). С. 108.
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реализации имеющейся у личности способ-
ности морального самоконтроля6. Безусловно, 
при таком понимании свободы совести она не 
ограничивается религиозным мировоззрением, 
поскольку речь идет в целом о морали и нрав-
ственности, а эти понятия охватывают собой все 
сферы жизни общества.

Аналогичной точки зрения придерживается 
также С. В. Рыбак, понимающий под свободой 
совести имеющееся у каждого человека право 
на самостоятельный выбор приемлемой для 
себя системы духовных ценностей, которые при 
этом могут быть и не связаны с религией7. При-
веденную точку зрения разделяет А. Е. Ники-
тина, справедливо замечающая, что проявления 
рассматриваемой свободы можно усмотреть 
в любой сфере общественной жизни, включая 
политическую, экономическую и социальную. 
По сути, как отмечает автор, в данном случае 
речь идет о свободе убеждений, которые ни в 
коем случае не следует ограничивать религиоз-
ными воззрениями8.

Однако наиболее примечательной в ходе 
анализа основных подходов к определению 
понятия свободы совести нам показалась точка 
зрения И. Н. Лебединец по данному вопросу. 
Автор отмечает, что в этическом смысле свобо-
да совести представляет собой право человека 
мыслить и поступать в соответствии со своими 
убеждениями, его независимость в моральной 
самооценке и самоконтроле своих поступков и 
мыслей. В то же время, по замечанию автора, 
рассматриваемое понятие в дальнейшем при-
обрело более узкий смысл и стало пониматься в 
качестве права каждого человека самостоятель-
но решать вопрос о том, руководствоваться ли 

ему в оценке своих поступков и мыслей поуче-
ниями религии или нет.

Иными словами, свобода совести стала от-
ражать отношение человека к религии и про-
являться в трех основных вариантах:

1)  человек может верить в Бога, исповедо-
вать какую-либо религию (свобода вероиспо-
ведания);

2)  человек может не верить ни в каких богов 
и относиться к религии нейтрально;

3)  человек может быть атеистом, отрицать 
всякое существование Бога и отвергать любую 
религию в целом9.

Вполне очевидно, что приведенная позиция, 
отталкиваясь от сравнительных методов в кон-
тексте истории и права, фактически описывает 
возникновение и дальнейшее развитие ограни-
чительного подхода к пониманию содержания 
рассматриваемой категории. В то же время, по-
скольку И. Н. Лебединец приоритетным считает 
понимание свободы совести как права личности 
формировать убеждения и действовать согласно 
с ними, данную точку зрения мы считаем возмож-
ным относить к числу расширительных подходов.

Сто́ит заметить, что сходное мнение по рас-
сматриваемой проблеме высказывает также 
С. С. Воробьев, обращающий внимание на то, 
что изначально категория «свобода совести» 
появилась и разрабатывалась в сфере морали. 
Ее перенос в сферу права состоялся значитель-
но позднее, когда данная свобода получила 
закрепление в позитивном праве в перечне 
естественных прав и свобод. Именно указанное 
обстоятельство, по мнению автора, оказалось 
началом ограничения свободы совести свобо-
дой вероисповедания10.

6 Димитров Н. Н., Семенов А. В. Правовая охрана свободы совести и свободы вероисповедания в России в 
системе государственно-конфессиональных отношений // Ученые записки Санкт-Петербургского имени 
В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2017. № 1 (61). С. 69.

7 Рыбак С. В. Указ. соч. С. 56.
8 Никитина А. Е. Конституционно-правовые гарантии права на свободу совести в Российской Федерации: 

понятие, содержание, сущность // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2021. 
№ 1 (42). С. 142.

9 Лебединец И. Н. Свобода совести — абсолютное право каждого индивида (как свобода совести подменяется 
свободой манипуляции сознанием) // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 10 (83). С. 169.

10 Воробьев С. С. Юридические аспекты свободы совести как права выбора субъектов правоотношений // 
Среднерусский вестник общественных наук. 2015. Т. 10. № 6. С. 187.
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Мы склонны считать верным расширитель-
ный подход к определению понятия свободы 
совести. Содержание рассматриваемой катего-
рии максимально широко и включает в себя ши-
рокий спектр убеждений, отнюдь не ограничи-
вающийся убеждениями, в какой-либо степени 
связанными с вопросами религии. Как отмечает 
в связи с этим А. А. Конджарян, отдельные лич-
ности могут в качестве таких убеждений при-
нимать для себя деизм, теизм, атеизм или, что 
нередко в современном мире, агностицизм11. 
Однако позиция А. А. Конджаряна всё же сви-
детельствует о его принадлежности к ограничи-
тельному подходу, поскольку приведенные им 
категории людей выделяются в зависимости от 
их отношения к религии.

Ранее нами было указано на проблему ото-
ждествления свободы совести со свободой 
вероисповедания как формальную проблему, 
связанную с рассматриваемой категорией. Ана-
лиз основных подходов, существующих в отече-
ственной правовой науке по данному вопросу, 
свидетельствует о том, что в доктрине обозна-
ченная проблема действительно существует, и 
свобода совести фактически приравнивается к 
свободе вероисповедания. Нам представляется 
очевидным, что данная проблема обусловлена 
несовершенством законодательных формулиро-
вок, в рамках которых законодатель не прово-
дит четкую границу между рассматриваемыми 
свободами.

Сто́ит заметить, что в свете отмеченной про-
блемы в отечественной правовой доктрине су-
ществует достаточно своеобразная точка зрения 
о необходимости доктринальной разработки 
концепции по исключению рассматриваемой 
категории из системы правового регулирования. 
Сторонники данной точки зрения, например 
С. С. Скороходов, утверждают, что это является 
необходимым в связи с тем, что свобода сове-
сти обладает сугубо моральным содержанием, 
но, поскольку такое содержание сложно под-
вергнуть законодательному регулированию, 
на практике сводится к гораздо более узкой 

свободе вероисповедания12. Иными словами, 
исследователи, разделяющие рассматриваемую 
точку зрения, основываются на невозможности 
урегулировать морально-нравственную состав-
ляющую личности человека.

Как нам представляется, указанная точка зре-
ния является не только не вполне верной, но и 
недопустимой, поскольку ставит под сомнение 
необходимость существования в правовом поле 
одной из ключевых ценностей гражданского об-
щества. Безусловно, рассматриваемая категория 
отличается морально-нравственным содержа-
нием, однако это не означает, что она не может 
быть включена в правовое поле и оставлена без 
правовой защиты. Поэтому мы всё же исходим 
из необходимости сохранения правового регу-
лирования категории «свобода совести», кото-
рое, однако, должно подвергнуться некоторым 
изменениям, связанным именно с разделением 
свободы совести и свободы вероисповедания.

Так, и в ст. 28 Конституции РФ, и в ч. 1 ст. 3 
Федерального закона «О свободе совести и 
о религиозных объединениях» законодатель 
гарантирует свободу совести и свободу веро-
исповедания, включая право исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать 
в соответствии с ними. В данных формулировках 
об ином, более широком, содержании свободы 
совести свидетельствует только фраза «иные 
убеждения», однако законодатель не акценти-
рует на ней внимание, в связи с чем свобода со-
вести сливается со свободой вероисповедания. 
Усугубляет ситуацию и содержание указанного 
нормативного правового акта, регламентирую-
щее именно вероисповедную составляющую 
(религиозные объединения, их деятельность 
и т.д.).

Как нам представляется, выходом из сложив-
шейся ситуации является внесение изменений 
в действующее законодательство, которые 
разграничивали бы свободу совести и свободу 
вероисповедания. Иными словами, в рамках 

11 Конджарян А. А. Соотношение понятий: свобода совести и свобода вероисповедания и границы законо-
дательного регулирования // Научно-практические исследования. 2019. № 8-7 (23). С. 32.

12 Скороходов С. С. Указ. соч. С. 63.
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действующего законодательства следует дать 
самостоятельные легальные определения ука-
занных свобод. На наш взгляд, проблему спо-
собно решить даже механическое разделение 
ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях» на два 
различных определения, где второе — свобода 
совести — сформировано по остаточному прин-
ципу как право свободно выбирать, иметь и рас-
пространять любые другие (не религиозные) 
убеждения и действовать в соответствии с ними.

Гораздо более сложной с точки зрения ре-
шения нам представляется содержательная 
проблема свободы совести, заключающаяся, 
как нами было ранее отмечено, в понимании 
данной свободы как «свободы от совести». 
Здесь, на наш взгляд, следует отталкиваться от 
понимания свободы совести как фундаменталь-
ной ценности гражданского общества. Граждан-
ское общество, в широком смысле представ-
ляющее собой совокупность негосударствен-
ных общественных объединений и отношений, 
удовлетворяющих частные интересы и потреб-
ности граждан, фактически выступает в каче-
стве гаранта свободы совести. Однако для того, 
чтобы свобода совести понималась верно, не 
чрезмерно расширительно, гражданское обще-
ство должно находиться на достаточном уровне 
развития.

Здесь мы сталкиваемся с серьезной пробле-
мой. Гражданское общество в России находится 
в процессе формирования, и этот процесс сопря-
жен с целым рядом трудностей. Прежде всего 
мы имеем в виду неполную, неокончательную 
сформированность такой ключевой предпо-
сылки гражданского общества, как достаточный 
уровень правовой культуры граждан. Низкий 
уровень правовой культуры граждан довольно 
часто отмечается исследователями13. Именно 
он, как нам представляется, способствует рас-
ширению категории «свобода совести» до «сво-
боды от совести», поскольку низкий уровень 

правовой культуры не позволяет гражданам 
осознавать допустимость и, более того, необ-
ходимость разумного ограничения их свобод, 
включая и свободу совести.

Обращаясь к ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, мож-
но однозначно сказать, что одним из таких огра-
ничителей является нравственность, то есть пра-
вила поведения человека в обществе. Буквально 
в данной норме сказано, что права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены 
в целях защиты нравственности.

То же самое воспроизведено законодателем 
в ч. 2 ст. 3 Федерального закона «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях»: «Право 
человека и гражданина на свободу совести и 
вероисповедания может быть ограничено… в 
целях защиты… нравственности…».

Следует, однако, признать, что абстрактность 
формулировок, позволяющих ограничить права 
и личные свободы для защиты нравственных 
устоев, не дает возможности использовать их 
потенциал полностью. В то же время, как уже 
нами отмечалось, не являются редкостью юри-
дические ситуации, при решении которых воз-
никает одновременно необходимость в защите 
нравственности. При этом неуверенность в юри-
дическом содержании нравственности, отсут-
ствие единых подходов к ее интерпретации и 
в законодательстве, и в правоприменительной 
сфере вызывают ее противоречивое понимание 
и реализацию.

Как результат, отсутствие общих, одинаково 
воспринимаемых всеми, нравственных идей, 
целей, ориентиров приводит к дезорганизации 
социальной структуры и разложению системы 
социальных норм.

Духовные и нравственные основы обще-
ственной жизни намечаются и формируются 
деятельностью религиозных организаций и 
нравственностью14. В 2008 г. РПЦ приняла Ос-
новы учения о достоинстве, свободе и правах 
человека, в которых говорится: «Институт прав 

13 Осипов Р. А. Правовая культура и ее роль в правовом государстве // Ученые записки Тамбовского отде-
ления РоСМУ. 2021. № 21. С. 116.

14 Бабурин С. Н. Правовые и духовно-нравственные основы цифрового будущего человечества в эпоху 
нарастающей экологической катастрофы // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2, 
Юридические науки. 2019. № 4 (22). С. 8.
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человека слаб, поскольку, защищая свободу 
выбора, он все меньше и меньше учитывает 
нравственное измерение жизни»15. Документ 
раскрывает потенциал права на достоинство, 
которое, несомненно, имеет широкие регу-
лятивные возможности и является структуро-
образующим звеном в системе прав человека, 
поскольку все права человека так или иначе 
«работают» на обеспечение и защиту челове-
ческого достоинства.

А годом ранее проблему соотношения прав 
человека в целом и свободы совести в частности 
с нравственностью, на наш взгляд, блестяще 
осветил Патриарх Алексий II. В своем выступле-
нии на сессии Парламентской ассамблеи Совета 
Европы в 2007 г., не потерявшем актуальность 
и в настоящее время, он рассматривал нрав-
ственность через призму достоинства личности. 
В частности, глава РПЦ отмечал, что в современ-
ном мире «происходит губительный для евро-
пейской цивилизации разрыв взаимосвязи прав 
человека и нравственности». По его мнению, 
это выражается в «появлении нового поколе-
ния прав, противоречащих нравственности, а 
также в оправдании безнравственных поступков 
с помощью прав человека»16. В данном контек-
сте следует поддержать точку зрения, согласно 
которой «мировое сообщество стоит перед 
угрозой утраты человеческого в человеке»17, 
поскольку система нравственных ценностей во 
многих современных государствах кардиналь-
но меняется в сторону отказа от традиционных 
взглядов и искажения духовно-нравственного 
смысла права.

Интересно, что взгляды представителей пра-
вославной конфессии на достоинство личности 
как базис прав и свобод, а также нравственного 
состояния общества в последнее время получа-
ют научное осмысление. Появляются серьезные 

исследования по данной проблематике. Так, по 
справедливому убеждению М. Д. Фоминской, 
«ценность достоинства личности представляет 
собой реализацию общего духовно-нравствен-
ного христианского принципа “любви к ближ-
нему”»18. Развивая данную мысль, автор обра-
щает внимание на деструктивность концепции 
прав человека вне нравственно-этических основ 
конкретного общества19.

Соглашаясь с данной мыслью, отметим, что 
содержание прав человека в целом и свободы 
совести в частности сегодня трактуется довольно 
произвольно, отдельно от норм морали и нрав-
ственности. Моральная порочность некоторых 
поступков оправдывается свободой действий, 
как мы видим в ситуациях с осквернением рели-
гиозных зданий, предметов и мест религиоз-
ного почитания, в настойчивых предложениях 
легализовать однополые браки и т.д.

В определенной степени это объясняется 
сущностью категории совести как таковой, 
которая является одним из проявлений нрав-
ственного самосознания человека. У кого-то 
есть желание и возможность сформулировать 
свои моральные обязательства, соблюдать их 
и адекватно оценивать свои поступки; у кого-то 
по каким-то причинам (например, из-за невос-
питанности) нет желания или возможности это 
делать. Идея свободы совести развивается вну-
три индивида, в его сознании.

Из этого следует, что вопрос об ограничении 
свободы совести может быть поставлен только 
тогда, когда человек проявляет свои убежде-
ния и совершает какие-то связанные с этим дей-
ствия, а само ограничение может быть введено, 
как видим, с помощью нравственности.

В российском законодательстве свобода 
совести, как отмечалось нами ранее, представ-
ляет собой одно из основных конституционных 

15 Основы учения Русской православной церкви о достоинстве, свободе и правах человека // Церковный 
вестник. 2008. Июль.

16 Выступление Святейшего Патриарха Алексия на очередной сессии ПАСЕ // URL: http://www.patriarchia.
ru/db/text/301775.html (дата обращения: 27.09.2022).

17 Бабурин С. Н. Указ. соч. С. 9.
18 Фоминская М. Д. Идея достоинства личности и прав человека в христианской правовой мысли : дис. … 

д-ра юрид. наук. Ростов н/Д, 2021. С. 44.
19 Фоминская М. Д. Указ. соч. С. 270.
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прав и свобод граждан. Упоминание в Консти-
туции РФ вовлекает данную свободу в правовое 
поле, закрепляет ее как обязательную норму и, 
соответственно, вводит ее в правовую сферу, где 
существуют понятия дозволенных и недозволен-
ных полномочий в рамках реализации права. 
Поэтому у свободы совести, как и у других прав 
и свобод человека, имеются свои границы; их 
существование естественно, поскольку реализа-
ция свободы совести отдельными гражданами 
не должна нарушать свободу совести других 
граждан20.

При этом, как отмечает Т. В. Лисовская, под 
правовыми ограничениями свободы совести 
следует понимать не изъятие каких-либо пол-
номочий человека в сфере свободы совести, а 
установление особых условий и пределов их 
реализации21. В то же время мы разделяем 
мнение, согласно которому свобода совести 
обладает неким «ядром», то есть той частью, в 
которую недопустимо какое бы то ни было вме-
шательство и введение ограничений, поскольку 
это ведет к размыванию самой сущности сво-
боды совести22. Указанное обстоятельство не-
однократно в своих решениях подчеркивал и 
Конституционный Суд РФ, акцентируя внимание 
на том, что ни законодатель, ни правопримени-
тель, включая суд, не должны посягать на само 
существо данной свободы.

В частности, в постановлении от 05.12.2012 
№ 30-П Конституционный Суд РФ подчеркнул, 
что неправомерным вмешательством государ-
ства в сферу свободы совести является необ-
ходимость уведомлять уполномоченные органы 
государственной власти или органы местного 
самоуправления о публичном религиозном ме-

роприятии и нести иные установленные законо-
дательством обременения в силу одного лишь 
факта его проведения вне специально отве-
денных для этих целей мест23. Примечательно 
при этом то, что в контексте данной статьи ука-
занное постановление демонстрирует еще и 
отождествление свободы совести со свободой 
вероисповедания.

Тем не менее, что бы ни понималось под 
«ядром» свободы совести, в которое недопу-
стимо вмешательство со стороны государства, 
на самих граждан как членов гражданского об-
щества фактически возлагается и моральная, 
и юридическая обязанность реализовывать 
данную свободу так, чтобы она не затрагивала 
свободы других людей. Однако в силу чрез-
мерно расширительного понимания свободы 
совести как «свободы от совести» с этим воз-
никают определенные проблемы, в частности 
упоминавшееся нами ранее и довольно часто 
встречающееся в последние годы умышленное 
публичное осквернение предметов и мест рели-
гиозного почитания.

В подобных случаях граждане реализуют сво-
боду совести как право руководствоваться в сво-
ем поведении собственными нравственными 
и этическими представлениями, напрямую не 
связанными с предписаниями религии24. Такие 
граждане формируют нравственные и этические 
нормы вне зависимости от конкретных религи-
озных представлений, а исходя из собственных 
представлений и приобретенного жизненного 
опыта. Однако проблема заключается в том, 
что зачастую отмеченные нормы поведения 
идут вразрез с общепринятыми — таковым, 
например, является критическое отношение к 

20 Дробот С. Е. Конституционализация мировоззренческой свободы в контексте светского государства и 
свободы совести в Российской Федерации // Юридическая наука и практика. 2020. Т. 16. № 3. С. 36.

21 Лисовская Т. В. Ограничение свободы совести: подходы и принципы // Сектоведение. 2018. № 7. С. 44.
22 Дробот С. Е. Указ. соч. С. 36.
23 Постановление Конституционного Суда РФ от 05.12.2012 № 30-П «По делу о проверке конституционности 

положений пункта 5 статьи 16 Федерального закона “О свободе совести и о религиозных объединениях” 
и пункта 5 статьи 19 Закона Республики Татарстан “О свободе совести и о религиозных объединениях” в 
связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 51. 
Ст. 7324.

24 Бредихин А. Л. Свобода совести и вероисповедания как принципы демократического государства // 
Вестник Института права Башкирского государственного университета. 2020. № 4 (8). С. 36.
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религии, выражаемое различными, зачастую 
выходящими далеко за рамки морали и нрав-
ственности способами.

Корень данной проблемы, на наш взгляд, 
кроется в низком уровне правовой культуры 
российских граждан, препятствующем форми-
рованию гражданского общества и адекватной 
моральным и нравственным ценностям реа-
лизации свободы совести. Вместе с тем, как 
отмечает М. В. Антонов, на правовое регулиро-
вание прав и свобод, включая и свободу сове-
сти, влияют социальные настроения, традици-
онный менталитет, идеологические установки. 
Иными словами, на нормативную сферу влияет 
некий фактический контекст25. Единственно 
возможным решением данной проблемы нам 
представляется повышение уровня правовой 
культуры граждан, в том числе посредством 
соответствующей деятельности религиозных 
объединений и образовательных организаций, 
способствующей формированию у граждан 
нравственных принципов.

Основные выводы

В самом общем смысле свободу совести следует 
понимать как юридическое измерение свободы 
выбора мировоззрения. Это естественное право 
человека самостоятельно формировать свое 
мировоззрение, исходя из религиозных, атеи-
стических и иных убеждений, открыто выражать 

его в социальных и иных контактах, не ущем-
ляя прав и свобод других людей и общества в 
целом. Это также право человека на автономию 
духовной жизни. При этом следует подчеркнуть 
нравственную составляющую данного права.

Поскольку свобода совести фактически 
представляет собой моральное, нравствен-
ное понятие, включенное в правовое поле, с 
ее регламентацией и реализацией связаны не 
только собственно правовые (формальные), но 
и нравственные (содержательные) проблемы. 
Ключевой формальной проблемой является 
недопустимое слияние свободы совести с бо-
лее узкой свободой вероисповедания, которое 
может быть устранено посредством четкого 
разграничения легальных определений данных 
свобод на законодательном уровне.

Что же касается основной содержательной 
проблемы — недопустимого расширитель-
ного толкования свободы совести вплоть до 
понимания ее как «свободы от совести» — то 
ее решение зависит от повышения уровня пра-
вовой культуры российских граждан, в котором 
особую роль должны играть религиозные объ-
единения и образовательные организации, 
осуществляющие деятельность, направленную 
в том числе на формирование у граждан нрав-
ственных принципов. Такой подход к понима-
нию свободы совести, на наш взгляд, наиболее 
адекватно отражает ее нравственное измерение 
и соответствует существу и ценностям граждан-
ского общества.
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Abstract. In the study, the author proceeds from the fact that open state and municipal administration as a concept 
and practice with huge potential is systematically associated with the development of effective mechanisms of 
public control. A number of conclusions and proposals are suggested for discussion, including the following:
1) implementation of the formats of open state and municipal governance in combination with the evolution of 
control and supervisory activities, public control gives a synergetic effect and significantly increases the confidence 
of society, citizens, business in the system of public authorities and their activities;
2) an extremely important role in achieving positive effects and practical results is played by the comprehensive 
digitalization of control and supervisory activities, state and municipal management in general, which is why this 
trend needs to be continued, making the relevant technologies and services even more understandable, accessible 
and convenient;
3) the new philosophy of state and municipal management currently being formed and improved should include 
effective open administration and organization of control and supervisory activities based on building a full-fledged 
partner and service model of such activities; this new philosophy should fully embody the evolving ideas of client-
centricity and the key principles of the concept of the «State for the People.»
A number of specific proposals have been formulated, including normative ones, aimed at further development 
of digitalization of public control, including a proposal to study the issue of creating and developing a single portal 
of public control in the Russian Federation.
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Государственное и муниципальное управ-
ление, основываясь на принципах и идеях, 
отраженных в Конституции Российской 

Федерации, безусловно, должно непрестанно 
совершенствоваться в тех или иных аспектах, 
его качество должно расти, имея в виду конеч-
ные ориентиры — улучшение уровня и качества 
жизни людей, повышение степени гарантиро-
ванности и защищенности их прав и свобод, 
обеспечение стабильного социально-эконо-
мического развития государства на благо граж-
дан. Эффективно достичь этого можно только в 
конструктивном диалоге с гражданским обще-
ством, уровень развития которого напрямую 

отражается на всесторонней реализации демо-
кратических и социальных начал в функциони-
ровании государства.

Процессы развития гражданского общества 
и совершенствования государственного управ-
ления неразрывно взаимосвязаны, и органы 
публичной власти должны предпринимать 
последовательные шаги, способствующие 
становлению более эффективных механиз-
мов общественно-государственного диалога. 
В. В. Гриб, ссылаясь на мнение С. В. Степашина 
и других исследователей, согласно которому 
«гражданское общество соединяет индивидов 
и социальные группы сложным переплетением 
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частных интересов»1, подчеркивает, что «на 
пути институализации гражданского общества 
в России необходимо принимать глубоко про-
анализированные решения, с целью недопуще-
ния девальвации идеи необходимости построе-
ния гражданского общества»2, с чем, на наш 
взгляд, конечно, следует согласиться. При этом 
названный автор справедливо относит к важ-
ным задачам регулирования взаимодействия 
государства и гражданского общества, в част-
ности, «создание механизмов общественного 
контроля над деятельностью органов государ-
ственной власти и институтов гражданского 
общества»3.

Эффективному взаимодействию с институ-
тами гражданского общества, с предпринима-
тельским сообществом, научной обществен-
ностью и отдельными гражданами служит 
концептуальная модель открытого государ-
ственного и муниципального управления, ко-
торая особенно активно развивалась в нашей 
стране на протяжении 2010-х гг. и продолжает 
совершенствоваться в настоящее время. Такое 
управление сопряжено с развитием механизмов 
общественного контроля4, ввиду чего в настоя-
щем исследовании мы рассматриваем их как 
системно взаимосвязанные и имеющие общие 
ценностно-целевые ориентиры, главные из ко-
торых — повышение качества жизни граждан, 
уровня гарантированности их прав и свобод и 
рост доверия общества к деятельности публич-
ной власти.

Автор настоящих строк, который имел не-
посредственный практический опыт работы 
в сфере развития «открытого правительства», 
развития открытого государственного и муни-
ципального управления в нашей стране как на 
региональном уровне (в Тульской области, где 
возглавлял профильное министерство), так и на 
федеральном уровне (отвечая за соответству-
ющее направление в рамках служебной дея-
тельности в Аппарате Правительства РФ), имел 
возможность воочию убедиться и засвидетель-
ствовать, что широкий спектр механизмов и 
подходов, развивавшихся в рамках формата 
«открытого правительства», существенно 
и вполне реально сблизил институты граж-
данского общества и органы публичной вла-
сти в их системном взаимодействии на благо 
граждан и их объединений, послужил развитию 
благоприятных условий для ведения бизнеса, 
прежде всего малого и среднего, нуждающихся 
в особом внимании и поддержке, дал стимулы 
к росту предпринимательской инициативы. От-
носительно значимости подобных механизмов 
исследователи отмечали, что в настоящее вре-
мя важным направлением обеспечения более 
эффективного взаимодействия гражданского 
общества и государства является «расширение 
сферы общественного контроля за принятием 
публичных властных решений»5; как таковое 
открытое правительство представляет собой 
«систему управления государством, основанную 
на… свободном доступе граждан к действиям и 

1 Степашин С. В., Двуреченских В. А., Чегринец Е. А., Чернавин Ю. А. Власть — демократия — контроль. 
М., 2005. С. 26.

2 Гриб В. В. Правовые проблемы институализации гражданского общества в России // История государства 
и права. 2010. № 7. С. 5.

3 Гриб В. В. Правовые вопросы институционализации взаимодействия гражданского общества и органов 
государственной власти // Российская юстиция. 2011. № 3. С. 10.

4 В исследованиях, например, отмечается, что «для реализации общественного контроля выделяются 
два фактора: наличие развитого гражданского общества, а также условия взаимодействия государства 
и гражданского общества, при которых они представлены как равноправные субъекты» (Кирьянов А. Ю. 
Проблемы реализации общественного контроля в условиях цифровой экономики // Право и цифровая 
экономика. 2021. № 4 (14). С. 39).

5 Дидикин А. Б. «Открытое правительство» в механизме взаимодействия гражданского общества и госу-
дарства: формирование правовой модели и ее противоречия // Гражданское общество в России и за 
рубежом. 2013. № 1. С. 16.
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документам государственных… структур в инте-
ресах эффективного гражданского контроля»6; 
при этом общественное обсуждение в рамках 
«открытого правительства» «нормативных пра-
вовых и иных проектов государственных и муни-
ципальных решений относится к современным, 
инновационным формам народовластия»7; «си-
стема “Открытое правительство” должна быть 
лучшим примером для деятельности всех орга-
нов государственной власти не только на феде-
ральном уровне, но и на уровне субъектов РФ, 
на уровне муниципальных образований»8. Об-
ращалось внимание, что «свойство открытости 
органов государственной власти должно исполь-
зоваться для организации реординационных 
связей между этими органами (ведомствами) и 
субъектами гражданского общества»9.

Отметим, что за последние почти полтора де-
сятилетия в регионах проведена огромная работа 
по внедрению и практическому воплощению 
механизмов «открытого правительства» (вклю-
чая форматы «открытого управления», «откры-
того региона», «открытых министерств» и т.д.), 
что, несомненно, способствовало росту качества 
регионального уровня государственного управле-
ния. Но в перспективе целесообразно активизи-
ровать усилия по дальнейшему практическому 
внедрению в субъектах Российской Федерации 
и муниципалитетах концепции открытого 
государственного и муниципального управле-
ния. При этом такая работа должна проводиться 
на основе новых современных подходов, зада-
ваемых ключевыми тенденциями в этой сфере, 
имеющими место на федеральном уровне.

В России ведется серьезнейшая работа по 
формированию, по сути, новой культуры госу-

дарственного управления, включающей в том 
числе открытость и готовность к постоянному 
диалогу с институтами гражданского общества, 
полную ориентированность на людей, ввиду 
чего и возникло наименование федерального 
проекта «Государство для людей», точно отра-
жающее сущность этого проекта, вобравшего 
в себя в том числе и начала клиентоцентрич-
ности государственного управления, которые 
в настоящее время активно апробируются, вне-
дряются и развиваются.

Так, согласно распоряжению Правительства 
от 27.12.2021 № 3878-р успешно был проведен в 
срок по 15 декабря 2022 г. эксперимент по апро-
бации инструментов, обеспечивающих внедрение 
принципов клиентоцентричности в государствен-
ном управлении, в который, помимо ряда феде-
ральных органов исполнительной власти, были 
вовлечены также органы исполнительной власти 
Московской, Тульской и Липецкой областей.

Согласно паспорту федерального проекта 
«Государство для людей» срок его реализа-
ции — с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2030 г., и 
реализуется он во взаимосвязи с направлением 
(подпрограммой) «Развитие государственного 
управления» государственной программы «Эко-
номическое развитие и инновационная эконо-
мика». Федеральный проект, предполагающий, 
в частности, внедрение принципов и стандартов 
клиентоцентричности в органах власти и их под-
ведомственных учреждениях, в целом должен 
существенно повлиять на достижение важных 
показателей вышеуказанной государственной 
программы10.

Реализация этого проекта — исключитель-
но важная веха в развитии государственного 

6 Дзидзоев Р. М. К вопросу об открытом правительстве в России // Государственная власть и местное само-
управление. 2013. № 7. С. 35.

7 Дзидзоев Р. М., Тамаев А. М. Общественное (публичное) обсуждение проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов в формате открытого правительства // Конституционное и муниципальное 
право. 2015. № 8. С. 70.

8 Мартынов А. В. Система «Открытое правительство» как один из главных механизмов открытого государ-
ственного управления в России // Административное право и процесс. 2014. № 1. С. 23.

9 Нестеров А. В. Обсуждаем стандарт (концепцию) открытости «открытого правительства» // Государ-
ственная власть и местное самоуправление. 2015. № 8. С. 7.

10 А именно таких показателей, как рост уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации каче-
ством предоставления государственных и муниципальных услуг и увеличение доли массовых социально 
значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 %.
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и муниципального управления в современной 
России, в связи с чем в предстоящие годы этому 
должно уделяться особое пристальное внима-
ние.

Полагаем важным сформулировать и пред-
ложить к дальнейшему обсуждению в теоре-
тических и практических аспектах следующие 
тезисы и предложения по предмету настоящего 
исследования:

— во-первых, как на теоретическом концеп-
туальном уровне, так и в практической органи-
зационной плоскости открытое государственное 
и муниципальное управление в Российской Фе-
дерации как правовое и политическое явление 
состоялось, его идея реализована на практике и 
приносит несомненные позитивные результаты;

— во-вторых, реализация форматов откры-
того государственного и муниципального управ-
ления в сочетании с эволюцией контрольно-над-
зорной деятельности, общественного контроля 
дает синергетический эффект и существенно 
повышает доверие общества, граждан, бизнеса 
к системе органов публичной власти и их дея-
тельности;

— в-третьих, исключительно важную роль 
в достижении указанных выше позитивных эф-
фектов и практических результатов играет иду-
щая в настоящее время нарастающими темпами 
всесторонняя цифровизация11 контрольно-над-
зорной деятельности, государственного и му-
ниципального управления в целом, ввиду чего 
данную тенденцию необходимо поддерживать 
и продолжать (в том числе в сфере обществен-
ного контроля, о чем мы пишем далее), делая 
соответствующие технологии и сервисы еще 
более понятными, доступными и удобными;

— в-четвертых, концепция и практика от-
крытого государственного и муниципального 
управления должны получить повсеместное 
проникновение, в том числе в территориаль-
ном измерении публичной власти, то есть ее 
необходимо развивать (безусловно, с учетом 

реальных финансовых, бюджетных возмож-
ностей и достигнутого уровня социально-эко-
номического развития, разумными темпами) 
буквально во всех муниципальных образова-
ниях страны (включая отдаленные и труднодо-
ступные местности) и, конечно, на территориях 
новых субъектов Российской Федерации;

— в-пятых, формируемая и совершенствуе-
мая в настоящее время новая философия госу-
дарственного и муниципального управления 
должна включать в себя эффективное открытое 
управление и организацию контрольно-надзор-
ной деятельности, основанную на выстраивании 
полноценной партнерской и сервисной моде-
ли такой деятельности; эта новая философия 
должна в полной мере воплощать эволюциони-
рующие идеи клиентоцентричности и ключевые 
принципы концепции «Государство для людей».

Кроме того, представляется целесообразным 
и перспективным проработать в научно-теоре-
тической и практической плоскостях вопрос 
о подготовке документа стратегического 
планирования, адресно ориентированного на 
дальнейшее повсеместное внедрение и разви-
тие концепции открытого государственного 
и муниципального управления, а также, воз-
можно, на его основе — более единообразных 
региональных стратегий развития форма-
тов и механизмов «открытого правитель-
ства», «открытого региона», включающих 
системное практическое внедрение принципов 
и стандартов клиентоцентричности.

Заслуживающим особого рассмотрения в 
рамках обозначенных важных направлений 
развития является вопрос об актуальных пер-
спективах дальнейшего совершенствования 
механизмов, способствующих повышению эф-
фективности общественного контроля.

Общественный контроль и общественное 
участие в государственном управлении в це-
лом в современном мире представляют собой 
исключительно значимый и действенный меха-

11 В целом нельзя отрицать, что «важнейшей особенностью развития современных общественных отноше-
ний является их стремительная цифровизация. Практически все общественные отношения приобретают 
весомую информационную составляющую» (Гончаров И. В. Современные подходы к реализации прав 
человека в условиях цифровизации общественных отношений // Вестник Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА). 2019. № 9. С. 99).
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низм обеспечения системного конструктивного 
диалога государства и институтов гражданского 
общества, их стабильного партнерства (С. В. Сте-
пашин, например, в широком смысле говорит 
об общественном контроле как о важной форме 
государственно-частного партнерства12).

Общественное участие как весьма широкая 
категория правомерной и социально значимой 
деятельности граждан и их объединений вклю-
чает в себя и общественный контроль, облада-
ющий специальными, только ему присущими 
целями, задачами и принципами. В современ-
ных конституционно-правовых исследованиях 
общественное участие рассматривается в ка-
честве вида конституционного правомерного 
поведения, при этом отмечается, что «обще-
ственное участие как вид конституционного 
правомерного поведения в широком смысле 
представляет собой проявление солидарности, 
единения, взаимодействия и сотрудничества»13. 
Согласимся с важностью рассмотрения данного 
явления через призму понятий единения, со-
трудничества и отметим, что это в полной мере 
должно быть применимо и к сфере обществен-
ного контроля, который не должен противопо-
ставляться деятельности государства, а напро-
тив — конструктивно солидаризироваться, хотя 
и указывать при необходимости на недостатки и 

пути их устранения, решения выявленных про-
блем.

Более того, общественный контроль, будучи 
абсолютно самоценным и социально значимым 
механизмом, должен усиливать общий позитив-
ный эффект государственного и муниципально-
го контроля для развития общества, обеспече-
ния прав личности. Ранее мы с соавтором уже 
писали, что в сферах общественной жизни, где 
государственный контроль ослабляется, должен 
усиливаться общественный контроль, который 
могут эффективно осуществлять саморегули-
руемые организации14. В перспективе должен 
нарастать эффект взаимодополнения государ-
ственного и муниципального контроля, с одной 
стороны, и общественного контроля, с другой 
стороны, в различных сферах общественных 
отношений.

Важным также является вопрос о современ-
ных принципах регламентации общественного 
контроля, то есть ключевых подходах государ-
ства, прежде всего в лице федерального законо-
дателя, к регулированию этого исключительно 
важного вида контроля.

С этой точки зрения важным принципом 
является ранее уже сформулированный нами 
конституционно-правовой принцип системно-
го единства государственного, муниципаль-

 Некоторые исследователи акцентируют внимание на непосредственной взаимосвязи открытого госу-
дарственного и муниципального управления именно с цифровизацией, указывая на то, что эти явления 
в контексте цифровой трансформации воспринимаются как современный общемировой тренд раз-
вития государственного управления. В частности, отмечается, что «термины “открытое правительство”, 
“цифровое правительство”, “цифровая трансформация” стали одними из ключевых элементов публично-
управленческого дискурса XXI в.» (Лихтин А. А. Трансформация государственного управления в условиях 
цифровизации // Управленческое консультирование. 2021. № 4. С. 20).

12 См.: Степашин С. В. Общественный контроль: новая форма государственно-частного партнерства: тезисы 
выступления на конференции 20 сентября 2012 г. // Государственный аудит. Право. Экономика. 2012. 
№ 4. С. 2–6.

13 См.: Титова Е. В. Общественное участие как конституционное правомерное поведение // Конституци-
онное и муниципальное право. 2021. № 7. С. 30.

14 И отмечали, что данный опыт показал свою эффективность, в частности, при регулировании строитель-
ной деятельности или деятельности по техническому осмотру транспортных средств. Уход органов 
государственного контроля из указанных сфер не привел к возникновению негативных последствий для 
общества, а существенно облегчил деятельность юридических лиц и жизнь граждан (см.: Евсиков К. С., 
Спиридонов А. А. Повышение уровня защиты конституционных прав и свобод человека в свете реформы 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации // Известия 
Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2018. № 3-2. С. 74).
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ного и общественного контроля15. Он важен 
тем, что вся законодательная регламентация и 
практическая организация общественного кон-
троля, контрольно-надзорной деятельности как 
таковой в стране должна строиться на общей, 
единой развивающейся конституционно-пра-
вовой ценностно-смысловой основе, перспек-
тивы дальнейшего совершенствования которой 
заслуживают самостоятельных серьезных науч-
ных исследований.

Непосредственно связанным с ним высту-
пает принцип системного объединения усилий 
общества и государства в плоскости органи-
зации и осуществления общественного кон-
троля, реализация которого дает значимый 
синергетический эффект, позволяя добиваться 
гораздо лучших позитивных результатов на 
благо граждан.

Принцип самоценности общественного 
контроля — законодатель, регулируя обще-
ственный контроль, исходит из того, что таковой 
выступает как самостоятельно значимая форма 
самоорганизации общественного участия, зна-
чимая сфера проявления общественного право-
сознания и правовой культуры, а также является 
вместе с государственным и муниципальным 
контролем исключительно важным системным 
компонентом единого механизма, служащего 
повышению качества государственного и муни-
ципального управления, общественно-государ-
ственного диалога.

Принцип расширения возможностей для 
общественного контроля состоит, на наш 
взгляд, в том, что государство, прежде всего в 
лице законодателя, должно, последовательно 
совершенствуя правовое регулирование об-
щественного контроля, предоставлять новые 
возможности (включая удобные и доступные 
сервисы, цифровые решения и т.п.) для более 
эффективной реализации гражданами и их объ-

единениями, институтами гражданского обще-
ства механизмов общественного контроля в 
различных сферах.

В рамках обозначенных выше перспективных 
направлений развития такое расширение воз-
можностей состоит, на наш взгляд, в том числе в 
содействии цифровизации общественного кон-
троля, которая является значимой составляю-
щей общегосударственных приоритетов разви-
тия. Как справедливо отмечают С. М. Зубарев и 
А. В. Сладкова, «современное развитие Россий-
ского государства и общества характеризуется 
активным внедрением в экономику и государ-
ственное управление цифровых технологий»16.

Мы исходим из принципиального убежде-
ния, что содействие со стороны государствен-
ных и муниципальных органов всестороннему 
информационно-аналитическому обеспече-
нию общественного контроля, в том числе в 
аспекте развития информационных систем, 
удобных электронных площадок, то есть, по 
сути, дальнейшей всесторонней цифровизации 
общественного контроля, является не просто 
значимым фактором диалога с гражданским 
обществом, но и в полном смысле проявлением 
высокого качества государственного и муници-
пального управления, поскольку совершенство-
вание современных форматов общественного 
контроля способствует достижению целей дея-
тельности самих органов публичной власти на 
благо граждан.

Новые возможности должны предоставлять-
ся как отдельным гражданам, так и их объеди-
нениям. Так, по мнению В. В. Гриба, «основными 
участниками общественного контроля являются 
общественные объединения и иные негосудар-
ственные некоммерческие организации»17. Вви-
ду этого широкие практические возможности по 
доступу к удобным электронным площадкам, 
предназначенным к использованию в рамках 

15 См. подробнее: Спиридонов А. А. Системное единство государственного контроля (надзора) и обще-
ственного контроля как конституционно-правовой принцип // Lex russica. 2022. Т. 75. № 6. С. 48–58.

16 Зубарев С. М., Сладкова А. В. О понятии и сущности цифровых технологий контроля в сфере государ-
ственного управления // Административное право и процесс. 2019. № 9.

17 Гриб В. В. Общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации как 
участники общественного контроля: российский и зарубежный опыт // Гражданское общество в России 
и за рубежом. 2015. № 4. С. 3.
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осуществления общественного контроля, долж-
ны предоставляться таким объединениям с це-
лью их более активного вовлечения в конструк-
тивный общественно-государственный диалог. 
Позволим себе в качестве примера упомянуть 
разработанный и принятый в свое время содер-
жательный документ, работу по подготовке и 
принятию которого непосредственно коорди-
нировал автор настоящих строк: постановление 
правительства Тульской области от 22.04.2014 
№ 209 «О программе совершенствования госу-
дарственного управления в Тульской области 
“Открытый регион” на 2014–2016 годы»18. Еще в 
указанные годы в рамках реализации названной 
программы мы старались значительное внима-
ние уделить удобным электронным площадкам, 
цифровым форматам взаимодействия институ-
тов гражданского общества с региональными 
органами власти, в том числе для эффективного 
достижения целей общественного контроля. 
В настоящее же время, подчеркнем, с учетом 
непрестанного развития информационно-ком-
муникационных технологий, цифровых реше-
ний соответствующих возможностей становится 
всё больше и больше и такая тенденция будет 
продолжаться19, что необходимо рационально 
использовать.

В рамках высказанных общих идей для 
совершенствования общественного участия 
в целом и общественного контроля полагаем 
важным и перспективным в дальнейшем про-
рабатывать вопросы:

— развития рациональных и удобных пра-
вовых и организационных возможностей для 
направления гражданами обоснованных нормо-
творческих предложений на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях;

— всестороннего развития цифровизации 
общественного контроля (в идейной взаимо-
связи с цифровизацией контрольно-надзорной 
деятельности).

Актуальной перспективой представляется 
создание единого интернет-портала обще-
ственного контроля в нашей стране.

Уже имеется ряд ресурсов, посвященных 
определенным сферам и аспектам обществен-
ного контроля, созданных отдельными обще-
ственными объединениями, иными органами 
и организациями. Примерами могут служить: 
сайт http://www.public-control.ru, посвященный 
общественному контролю за соблюдением тре-
бований в части контрактной системы в сфере 
закупок (его наполнение и актуальность, на наш 
взгляд, оставляют желать лучшего); сайт https://
spbkontrol.ru, посвященный общественному 
контролю в сфере защиты прав потребителей 
в Санкт-Петербурге; сайты общественного кон-
троля в отдельных муниципальных образова-
ниях и т.д.

Весьма позитивным примером может слу-
жить портал проекта «Ваш контроль». Он «по-
могает сделать получение государственных и 
муниципальных услуг удобным и эффективным, 
приблизить их к нуждам и запросам граждан»20. 
Исследователи анализируют опыт организации 
на федеральном уровне этого портала и про-
екта «Наша природа», а также цифрового про-
екта регионального уровня — проекта города 
Москвы «Активный гражданин», отмечают их 
сильные стороны, их перспективность21.

Вместе с тем действительно общероссийской 
площадки, которая бы аккумулировала инфор-
мацию об осуществляемом на разных уровнях и 
в разных сферах общественном контроле в мас-

18 Сборник правовых актов Тульской области и иной официальной информации // URL: http://npatula.ru. 
23.04.2014.

19 Согласимся, что «сегодня цифровая трансформация активно встраивается в процессы общественного 
контроля, наибольшее влияние оказывая на его формы и методы. Можно прогнозировать, что темпы 
использования цифровых технологий в общественном контроле будут только нарастать» (Лисина Н. С. 
Цифровая трансформация и общественный контроль: перспективы влияния // Актуальные проблемы 
российского права. 2022. Т. 17. № 6. С. 39).

20 См.: портал «Ваш контроль». URL: https://vashkontrol.ru/about (дата обращения: 25.12.2022).
21 См. подробно: Лисина Н. С. Цифровая трансформация и общественный контроль… С. 32–40.
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штабах всей страны, имела бы единое удобное 
для пользователей обеспечение, на наш взгляд, 
в настоящее время недостает22.

Ввиду этого представляется заслуживающим 
практической проработки вопрос о развитии 
единой цифровой площадки общественного 
контроля, которая предоставляла бы широкие 
удобные возможности и к которой имелся бы 
доступ у всех заинтересованных участников 
общественного контроля.

Таковой мог бы стать единый интернет-пор-
тал общественного контроля в Российской Феде-
рации (условно назовем его порталом «обще-
ственныйконтроль.рф»).

Представляется, что основную функцию по 
координации от лица институтов гражданского 
общества работы подобного портала могла бы 
выполнять Общественная палата Российской 
Федерации. Это соответствует целям ее деятель-
ности (согласно ст. 2 Федерального закона от 
04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации»23 Общественная палата 
призвана обеспечить согласование обществен-
но значимых интересов граждан, общественных 
объединений, иных некоммерческих органи-
заций, органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления для решения 
наиболее важных вопросов экономического 
и социального развития, обеспечения нацио-
нальной безопасности, защиты прав и свобод 
граждан, конституционного строя России и де-
мократических принципов развития граждан-
ского общества, в том числе путем привлечения 
граждан, общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций; осуществления 
общественного контроля за деятельностью Пра-
вительства РФ, федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Федерации и органов местного само-

управления, а также за соблюдением свободы 
слова в средствах массовой информации).

Для этого в названный закон целесообразно 
было бы внести соответствующие изменения, 
установив нормы, прямо закрепляющие участие 
Общественной палаты в такой работе, конечно, 
совместно с федеральными органами испол-
нительной власти, которые должны будут (по 
поручению Правительства) обеспечить необхо-
димую правовую, методическую и техническую 
поддержку в организации функционирования 
портала. Как нам видится, такими органами 
являются Минэкономразвития России и Мин-
цифры России.

Можно предложить изменения в Федераль-
ном законе «Об Общественной палате Россий-
ской Федерации»:

1)  пункт 4 ст. 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«4) осуществления в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом общественного кон-
троля (контроля) за деятельностью Правитель-
ства РФ, федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления, за соблюдением свободы 
слова в средствах массовой информации, а так-
же оказания информационной, методической и 
иной поддержки в развитии механизмов обще-
ственного контроля в Российской Федерации, 
включая участие в обеспечении функциониро-
вания единого портала общественного кон-
троля в Российской Федерации;»;

2)  наименование и часть 1 ст. 27 изложить в 
следующей редакции:

«Информационное обеспечение деятель-
ности Общественной палаты. Участие Обще-
ственной палаты в обеспечении функциони-
рования единого интернет-портала обще-

22 Неслучайно на это обращают внимание исследователи. К примеру, уже процитированная нами Н. С. Ли-
сина пишет о том, что «представляется необходимым создание единой цифровой платформы обще-
ственного контроля как инструмента, объединяющего на одной площадке и на единой правовой и 
организационной основе различные возможности для общества по осуществлению общественного 
контроля с использованием цифровых технологий» (Лисина Н. С. Перспективы создания единой цифровой 
платформы общественного контроля: нормативно-правовой аспект // Молодой ученый. 2022. № 43 (438). 
С. 124–125).

23 СЗ РФ. 2005. № 15. Ст. 1277.
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ственного контроля в Российской Федерации. 
Информирование общественности о деятель-
ности Общественной палаты.

1. Для информационного обеспечения дея-
тельности Общественной палаты, а также для 
обеспечения доступа граждан и организаций к 
информации о ее деятельности аппаратом Об-
щественной палаты создается и поддерживается 
сайт Общественной палаты в международной 
компьютерной сети “Интернет”, а также поддер-
живаются иные информационные ресурсы, име-
ющиеся в распоряжении Общественной палаты.

В рамках своей компетенции Обществен-
ная палата и аппарат Общественной палаты 
участвуют в обеспечении функционирования 
единого портала общественного контроля в 
Российской Федерации во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной вла-
сти, уполномоченными Правительством Рос-
сийской Федерации на осуществление функций 
по правовому, организационно-техническому и 
методическому обеспечению функционирова-
ния указанного единого портала».

В свою очередь, участвовать на уровне субъ-
ектов Федерации и муниципалитетов в напол-
нении, поддержании в актуальном состоянии 
и обеспечении функционирования указанного 
единого портала должны общественные палаты 
субъектов Федерации; общественные палаты 
(советы) муниципальных образований; обще-
ственные советы при законодательных и ис-
полнительных органах государственной власти 
субъектов Федерации, другие субъекты обще-
ственного контроля и институты гражданского 
общества.

Изложенные тезисы и предложения, на наш 
взгляд, заслуживают дальнейшего всесторон-
него научно-теоретического и практического 
обсуждения. Представляется, что их реализа-
ция могла бы служить гармонизации системного 
регулирования общественного контроля в его 
единстве с государственным и муниципальным 
контролем, а также повышению эффективности 
открытого государственного и муниципального 
управления, реализации ключевых идей кон-
цепции «Государство для людей».
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Противодействие коррупции в организациях: 
неопределенность закона в вопросе необходимого 
и достаточного набора… профилактических мер 
и лучшие антикоррупционные практики 
российских компаний
Аннотация. Статья содержит разбор недостатков ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», устанавливающих обязанность организаций принимать меры по пред-
упреждению коррупции. Правовая конструкция ч. 1 и 2 ст. 13.3 данного Закона не согласована между 
собой, что затрудняет исполнение заложенных законодателем требований. Фактически императивность 
ч. 1 статьи нивелируется диспозитивностью ч. 2, притом что по смыслу обе части взаимосвязаны. Вместе 
с тем на стадии правоприменения как у самих организаций, так и прокуроров, осуществляющих над-
зор за исполнением организациями антикоррупционного законодательства, имеется неопределенность 
относительно необходимого и достаточного набора принятых мер, приведенных в ч. 2 ст. 13.3 Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции». Анализируются используемые российскими организациями 
способы обеспечения исполнения законодательных требований в условиях правовой неопределенности 
формулировок. Приводятся лучшие практики в области противодействия коррупции, применяемые в орга-
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низациях. Предлагаются варианты совершенствования нормативно-правового регулирования механизмов 
предупреждения коррупции в организациях.
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Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» (далее — Закон о противодействии 

коррупции) с момента его принятия и государ-
ственная антикоррупционная политика на на-
чальном этапе «идентифицировали» корруп-
ционные проявления исключительно в деятель-
ности публичных органов и должностных лиц. 
Лишь с января 2013 г. вступила в силу статья 13.3 
Закона о противодействии коррупции1, вовле-
кающая в процесс противодействия коррупции 
организации, независимо от их организаци-
онно-правовых форм, юридической природы 
собственности и отраслевой принадлежности.

Изначальная редакция названной нормы 
закона за период своего действия (без малого 
10 лет) остается неизменной, что в условиях 
динамичности российской правовой системы 
и интенсивного развития антикоррупционного 
законодательства является неординарным слу-
чаем. С чем это может быть связано? С абсолют-
ным совершенством данной правовой нормы 
или неопределенностью позиции регулятора? 
Попытаемся найти ответ на этот вопрос.

В чем неопределенность статьи 13.3 Закона 
о противодействии коррупции?

Правовая конструкция ч. 1 и 2 ст. 13.3 Закона 
о противодействии коррупции не согласована 

между собой, что затрудняет исполнение зало-
женных законодателем требований. На данный 
нормативный дефект представители научного 
сообщества указывали практически сразу после 
введения ее в действие2. Фактически импера-
тивность ч. 1 статьи нивелируется диспозитив-
ностью ч. 2, притом что по смыслу обе эти части 
взаимосвязаны.

Так, часть 1 ст. 13.3 Закона о противодействии 
коррупции представляет собой четкую правовую 
конструкцию и носит категорический характер, 
обусловленный невозможностью отступления 
субъектов правоотношений от нормативно-пра-
вового веления, формулируя единственно воз-
можный вариант поведения организации — раз-
работать и принять меры по предупреждению 
коррупции3. Часть 2 этой же статьи содержит 
перечень вариантов мер по предупреждению 
коррупции, предоставляя организациям само-
стоятельно определять вектор реализации тре-
бований ч. 1 рассматриваемой статьи.

По мнению академика Т. Я. Хабриевой, за-
конодатель таким образом планировал обеспе-
чить учет инициативы и волеизъявления органи-
заций при выборе конкретных мер по противо-
действию коррупции4. Однако, на наш взгляд, 
на практике подобный подход законодателя 
зачастую приводит к формальному исполнению 
организациями установленной законом обязан-
ности путем принятия одной из предложенных 
мер, что фактически не позволяет обеспечить 

1 Федеральный закон от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”» // СЗ РФ. 2012. № 50. 
Ст. 6954.

2 Григорьев В. В. Комментарий к Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс», 2013.

3 Цирин А. М. Проблемы совершенствования статьи 13.3 Федерального закона о противодействии кор-
рупции и научно-методического обеспечения ее применения : тезисы выступления на конференции 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Участие организаций в противодействии корруп-
ции» (Москва, 16–17 сентября 2019 г.) // URL: https://epp.genproc.gov.ru/documents/1664002/54953139/
%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD.pdf/b6a739b4-7775-ff70-da64-935984f5c31a?t=1603716293269 
(дата обращения: 03.07.2022).

4 Хабриева Т. Я. Противодействие коррупции в организациях: международные и национальные стандарты // 
Противодействие коррупции в организациях: международные и национальные стандарты : материалы 
Девятого Евразийского антикоррупционного форума (Москва, 15 апреля 2020 г.) / ред. кол. Т. Я. Хабриева, 
И. И. Кучеров, А. М. Цирин, С. Н. Матулис ; ИЗиСП при Правительстве РФ. М. : Юриспруденция, 2021. С. 25.
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эффективную защиту организации от возмож-
ных проявлений коррупции.

Демократический подход законодателя 
оправдан в случае, если правовая конструкция 
позволяет реализовать законоположения без 
единого сомнения в правильности и полноте 
мер, принятых во исполнение такого требования.

Вместе с тем на стадии правоприменения и 
у самих организаций, и у прокуроров, осуще-
ствляющих надзор за исполнением организа-
циями антикоррупционного законодательства, 
имеется неопределенность относительно необ-
ходимого и достаточного набора принятых мер, 
приведенных в ч. 2 ст. 13.3 Закона о противодей-
ствии коррупции.

Конструкция нормы не дает понимания, в 
случае реализации каких из перечисленных 
мер требование ч. 1 организацией считается ис-
полненным. Достаточно ли для признания того, 
что в организации приняты антикоррупцион-
ные меры, принятия в организации, например, 
только кодекса этики и служебного поведения 
работников или положения о предотвращении 
и урегулировании конфликта интересов? Име-
ется ли у прокурора основание для внесения 
руководителю организации представления об 
устранении нарушений требований ст. 13.3 
Закона о противодействии коррупции в случае 
принятия требуемого локального норматив-
ного акта, но при отсутствии подтверждения об 
ознакомлении с ним работников организации?

В обоих случаях формально требования за-
кона выполнены, следовательно, оснований для 
прокурорского вмешательства нет, однако мера 
фактически не может выполнять профилакти-
ческую антикоррупционную функцию в орга-
низации, поскольку элементарно не доведена 
до сведения правоприменителей и не встроена 
в ее антикоррупционную систему управления. 
С этой точки зрения необходимо уточнение 
правового механизма реализации требований 
ст. 13.3 Закона о противодействии коррупции.

Рекомендации Минтруда России по разра-
ботке и принятию организациями мер по пред-

упреждению и противодействию коррупции5, 
нацеленные на разъяснение порядка исполне-
ния требований ст. 13.3 Закона о противодей-
ствии коррупции, со всей очевидностью также 
требуют актуализации в части конкретизации их 
правоприменительной составляющей. Они со-
держат рекомендации, в том числе относитель-
но принятия в организациях локальных норма-
тивных актов. Большой ценностью в этой связи 
для организаций, внедряющих систему управ-
ления противодействием коррупцией, могли 
бы стать разработанные Минтрудом России и 
опубликованные на сайте ведомства шаблоны 
типовых локальных нормативных актов.

Практика реализации организациями требований 
ст. 13.3 Закона о противодействии коррупции 
в условиях ее неопределенности

Правоприменительная практика свидетель-
ствует о том, что полноценную систему про-
тиводействия коррупции чаще всего способны 
построить лишь крупные участники российского 
рынка. Внедрение и содержание антикорруп-
ционной системы в любой организации доста-
точно затратное мероприятие, реализуемое 
при наличии — помимо финансовой состав-
ляющей — поддержки со стороны руководства 
организации, обусловленной прежде всего 
пониманием потенциальных коррупционных 
рисков и негативных последствий для орга-
низации.

По справедливому мнению И. Ю. Грековой, 
проблемы в области нормативно-правового со-
ответствия в антикоррупционной сфере могут 
привести к ущербу репутации, оттоку клиентов 
и большим штрафам для организаций, а также 
негативным последствиям для топ-менеджмен-
та6. Так, наряду с корпоративными, коммерче-
скими и производственными рисками, серьез-
ным драйвером для принятия действенных про-
филактических мер в организациях выступает 
ответственность по ст. 19.28 КоАП РФ, предусма-

5 URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/015/0 (дата обращения: 12.07.2022).
6 Грекова И. Ю. Подготовка кадров в области антикоррупционного комплаенса // URL: https://org.tpprf.ru/

of/council_komplaens/opinion/2346692/ (дата обращения: 11.07.2022).
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тривающая крупный административный штраф7 
за незаконное вознаграждение от имени или в 
интересах юридического лица.

В качестве примера служит наложенный су-
дом на авиакомпанию ООО «Ай Флай» штраф 
в размере 21,6 млн руб. за дачу генеральным 
директором перевозчика взятки представителю 
Росавиации на общую сумму более 2 млн руб. 
за организацию выдачи разрешений на разовые 
полеты международных чартерных сезонных 
рейсов. Дело о незаконном вознаграждении от 
имени юридического лица в крупном размере 
(ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ) было возбуждено Ген-
прокуратурой России по материалам уголовного 
дела о взяточничестве8.

Перспектива получения таких штрафов, суля-
щая одновременно с этим запрет на участие в 
закупках для государственных и муниципальных 
нужд на протяжении 2 лет9, мотивирует круп-
ных игроков, дорожащих деловой репутацией, 
к внедрению в свою деятельность комплексных 
и эффективных антикоррупционных систем.

В сложившихся условиях корпорации и круп-
ные коммерческие организации в целях пред-
упреждения коррупции активно применяют 
инструменты в виде национальных отраслевых 
и межотраслевых правил и стандартов, фактиче-
ски играющих роль саморегулируемых органи-
заций и оценивающих эффективность системы 
управления противодействием коррупции в 
организациях.

К их числу можно отнести Антикоррупцион-
ную хартию российского бизнеса10, направлен-

ную на внедрение в сферу бизнеса антикорруп-
ционных стандартов, процедур внутреннего 
контроля, этических норм и процедур антикор-
рупционного комплаенса11. Присоединение к 
Антикоррупционной хартии происходит в заяви-
тельном порядке с последующим обществен-
ным или экспертным подтверждением эффек-
тивности функционирования системы противо-
действия коррупции. Другим отечественным 
инструментом является Антикоррупционный 
рейтинг российского бизнеса12, формируемый 
Российским союзом промышленников и пред-
принимателей. Ряд организаций идут по пути 
добровольного выстраивания антикоррупци-
онной комплаенс-системы на основе требова-
ний международного стандарта ISO 37001:2016 
«Системы менеджмента противодействия взя-
точничеству».

Всё больше компаний присоединяются к 
таким инициативам, поскольку они являются 
более действенными в отношении доброволь-
ных активностей организаций по противодей-
ствию коррупции, особенно когда значительно 
повышаются ожидания и требования общества 
к социально ответственному поведению орга-
низации13.

Вместе с тем любая активность вне рамок 
самой организации, включая общественное 
подтверждение, рейтингование или сертифи-
кацию системы антикоррупционного компла-
енса, требует финансовых и административных 
ресурсов. Однако не все компании могут и хотят 
нести какие-либо расходы.

7 Сумма потенциального штрафа кратна размеру незаконного вознаграждения, но не может быть меньше 
1 млн руб. Сумма вознаграждения, превышающая 1 млн руб., влечет наложение штрафа до 30-кратного 
ее размера, но не менее 20 млн руб., а при незаконном вознаграждении более 20 млн руб. сумма штрафа 
варьируется от 100 млн руб. до 2 млрд руб.

8 URL: https://www.interfax.ru/russia/662035 (дата обращения: 15.07.2022).
9 См.: п. 7.1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.
10 URL: https://ach.tpprf.ru/ (дата обращения: 03.07.2022).
11 Таут С. В., Овечкина М. А Антикоррупционный комплаенс как инструмент профилактики правовых рис-

ков и эффективной защиты имущественных прав компаний /// Имущественные отношения в Российской 
Федерации. 2021. № 3. С. 103.

12 URL: http://against-corruption.ru/rating/ (дата обращения: 03.07.2022).
13 Снежко С. В., Ахметшин И. М. Организации как субъекты противодействия коррупции // Противодей-

ствие коррупции в организациях: международные и национальные стандарты. С. 152.
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В создавшихся условиях назрела необходи-
мость вмешательства государственного регу-
лятора в целях законодательного определения 
четких, простых и, безусловно, не требующих 
финансовых затрат общеобязательных элемен-
тов системы управления противодействием кор-
рупции в организациях. При этом должно быть 
учтено немало факторов и критериев установле-
ния в организациях обязательных антикорруп-
ционных требований на основе риск-ориенти-
рованного подхода.

Примеры лучших практик противодействия 
коррупции в организациях

Регулятор, возможно признавая необходимость 
корректировки положений ст. 13.3 Закона о 
противодействии коррупции и преследуя цель 
их актуализации, в Национальном плане про-
тиводействия коррупции на 2021–2024 годы14 
(п. 24) предусмотрел подготовку обзора лучших 
практик в области противодействия коррупции 
в организациях, осуществляющих деятельность 
в частном секторе экономики.

Подготовленный Торгово-промышленной па-
латой России в рамках указанного мероприятия 
Обзор15 включает примеры эффективной анти-
коррупционной деятельности более 40 крупных 
российских организаций и их объединений, ко-
торые иллюстрируют основные элементы анти-
коррупционной системы.

Высокая научно-практическая значимость, 
своевременность и актуальность подготовлен-
ного Обзора позволили провести исследование 
рассматриваемой правовой проблемы, итоги 
которой представлены в настоящей статье.

Содержательно первая часть Обзора, раскры-
вающая основу построения системы внутрикор-
поративного антикоррупционного комплаенса 
в организациях, опирается на базовый элемент 
любой системы управления — локальное нор-

мативное регулирование, четко регламенти-
рующее правила и процедуры работы данной 
системы в организации, цели, методы и способы 
ее антикоррупционной деятельности.

Перечень принимаемых в организациях 
нормативных документов неодинаков. В од-
них компаниях он представлен политиками в 
области комплаенса, по противодействию кор-
рупции и взяточничеству, о подарках и знаках 
делового гостеприимства, по благотворитель-
ности и спонсорской деятельности; кодексами 
этики, делового поведения, поставщика. Другие 
компании исходят из принципа «кодифициро-
вания» локальных нормативных актов, когда 
по вопросам антикоррупционного комплаенса 
в организации принимается один документ, 
охватывающий все требуемые вопросы анти-
коррупционного комплаенса и деловой этики.

Независимо от формы локального регулиро-
вания — один или несколько документов — пе-
речень вопросов, подлежащих регулированию, 
примерно одинаков и направлен на упорядо-
чение и регламентацию процедур, связанных 
с основными рисками в деятельности любой 
организации. К примеру, в целях повышения 
уровня антикоррупционной культуры и, как 
следствие, минимизации риска совершения 
коррупционного правонарушения большин-
ство организаций и внутри компании, и в среде 
своих бизнес-партнеров практикуют включение 
во все договоры (вне зависимости от того, кто 
инициирует его заключение) антикоррупцион-
ных оговорок.

Признается также обязательность локальных 
нормативных актов, регламентирующих поря-
док взаимодействия с деловыми партнерами, 
поскольку, независимо от осуществления ком-
мерческой или некоммерческой деятельности, 
любая организационная модель предполагает 
наличие административно-хозяйственных свя-
зей, проверка легитимности которых — одна из 
основных задач комплаенс-системы.

14 Указ Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2021–2024 годы» // СЗ РФ. 2021. № 34. Ст. 6170.

15 Обзор лучших практик в области противодействия коррупции в организациях, осуществляющих деятель-
ность на территории России // URL: https://org.tpprf.ru/upload/iblock/1cd/Обзор лучших практик россий-
ских компаний в области противодействия коррупции.pdf (дата обращения: 03.07.2022).
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Другим, не менее важным вопросом, тре-
бующим нормативного регулирования, явля-
ется мониторинг, выявление, предупреждение 
и предотвращение конфликта интересов. Работа 
в данном направлении организована практиче-
ски в каждой организации в различной степени 
интенсивности и эффективности. В некоторых 
обеспечено распространение культуры управ-
ления конфликтом интересов на все сферы 
деятельности компании, что является наиболее 
приемлемой моделью с точки зрения абсолюта 
антикоррупционного мониторинга и контроля 
процессов в организации.

Взаимосвязан с вопросом конфликта инте-
ресов, в смысле важности и обязательности, 
институт оценки коррупционных рисков. Непре-
рывность процесса борьбы с коррупционными 
проявлениями свойственна работе по выявле-
нию и периодической оценке коррупционных 
рисков. Определить потенциально уязвимые 
области и выявить коррупционные риски позво-
ляет система оценки рисков, которая включает 
шкалу ранжирования (разграничения), носит 
постоянный характер и в обязательном порядке 
включает процедуру переоценки ранее выяв-
ленных коррупционных рисков.

В частности, в одной из компаний на основа-
нии матрицы рисков и контрольных процедур 
разработана скоринговая модель, имеющая 
расширенный набор бизнес-процессов, риск-
образующих факторов, ключевых индикаторов 
риска, контрольных процедур и систему оценки 
эффективности комплаенс-процедур в бизнес-
процессах. Данная модель с применением еди-
ных количественных показателей позволила в 
сжатые сроки и без привлечения дополнитель-
ных специалистов масштабировать комплаенс-
систему корпоративного центра на дочерние 
общества. В других организациях разработаны 
и применяются собственные методики оценки 
рисков.

Немаловажным фактором выявления, пред-
отвращения и минимизации коррупционных 
рисков является выработка и внедрение про-
цедур и механизмов внутреннего контроля. Не-
смотря на то что система внутрикорпоративного 
антикоррупционного комплаенса формируется 
организациями самостоятельно, любая из них 

в обязательном порядке должна обеспечивать 
функции мониторинга и оценки ее эффектив-
ности (внутренней или внешней независимой 
оценки работоспособности системы). В качестве 
последней выступают в том числе упомянутые 
ранее национальные и отраслевые корпоратив-
ные саморегуляторы — Антикоррупционная хар-
тия российского бизнеса и Антикоррупционный 
рейтинг российского бизнеса. Многие органи-
зации, особенно связанные транснациональ-
ными обязательствами, прибегают к системе 
международной добровольной сертификации 
внедренных комплаенс-процедур.

Применение любого из названных способов 
свидетельствует о стремлении организации по-
строить эффективную систему противодействия 
коррупции, направленную на минимизацию 
рисков коррупционных проявлений, способ-
ных нанести ущерб деятельности компании, ее 
собственников и контрагентов.

Базовым элементом антикоррупционной 
комплаенс-системы является обучение и пра-
вовое просвещение. Принятие локальных 
нормативных актов не гарантирует защиту 
организации от совершения ее работниками 
коррупционных правонарушений. «Бумажный 
комплаенс» не обеспечивает фактическую за-
щиту организаций от коррупционных проявле-
ний и не исключает внесение актов прокурор-
ского реагирования. По этой причине основная 
задача ответственного подразделения в рам-
ках обучающих и просветительских мероприя-
тий — донести требования принятых актов и 
законодательства о противодействии коррупции 
до каждого члена коллектива организации, а 
также до деловых партнеров и иных лиц, взаи-
модействующих с компанией. Цель подобного 
рода мероприятий — обеспечить возможность 
осознания каждым работником (независимо 
от занимаемой должности), что в рамках про-
фессиональной деятельности любой может 
столкнуться с коррупционными проявлениями 
и к наступлению такого момента следует быть 
готовым и нужно четко понимать механизм дей-
ствий, урегулированных законодательством и 
локальной нормативной базой организации.

Обзор содержит наиболее яркие примеры 
антикоррупционного обучения и правового про-
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свещения, внедренные в деятельность компа-
ниями, представляющими различные отрасли 
экономики и сферы экономической деятель-
ности: от деловых игр, конкурсов и других ана-
логичных неформальных активностей до соб-
ственных корпоративных институтов антикор-
рупционного обучения и просвещения.

«Риск как явление практики требует от нас 
формирования способов их предотвращения и 
борьбы с ними. В этом отношении современные 
цифровые технологии могут оказать существен-
ное содействие»16. В условиях всеобщей цифро-
визации и автоматизации отдельный раздел 
Обзора посвящен вопросам применения цифро-
вых платформ и иных программных продуктов в 
системе антикоррупционного комплаенса.

Одним организациям удалось, например, 
автоматизировать отдельные комплаенс-про-
цессы: работу горячей линии и обратной свя-
зи, правовое просвещение и обучение, про-
верку контрагентов, мониторинг и выявление 
конфликта интересов, оценку коррупционных 
рисков. Другие идут по более амбициозному 
пути — автоматизации всей системы управле-
ния противодействием коррупции в компании 
или целой отрасли.

Внедрение в целях противодействия корруп-
ции инновационных практик, элементов искус-
ственного интеллекта в бизнес-процессы на-
правлено прежде всего на минимизацию потен-
циальных коррупционных рисков, исключение 
влияния на принятие решений человеческого 
фактора. В этой связи дальнейшая цифровиза-
ция систем антикоррупционного комплаенса 
видится не только необходимым, но и неизбеж-
ным процессом в ближайшем будущем.

В Обзоре на конкретных примерах россий-
ских компаний иллюстрируется значимость 
и эффективность отраслевого регулирования 
антикоррупционной деятельности. Уверены, 

что деятельность по противодействию корруп-
ции по аналогии с любым коммерческим про-
цессом при масштабировании с соблюдением 
ряда условий не теряет, а приобретает допол-
нительную эффективность, минимизируя при 
этом объем затрат. Такой подход обусловливает 
жизнеспособность и целесообразность систем 
отраслевого регулирования.

Предложения по совершенствованию 
правовой конструкции ст. 13.3 Закона 
о противодействии коррупции

В целях единообразного подхода к построе-
нию эффективной и работоспособной системы 
управления противодействием коррупции во 
всех организациях представляется целесообраз-
ным внесение изменений в положения ст. 13.3 
Закона о противодействии коррупции путем их 
конкретизации. Это позволит синхронизировать 
правоприменителей с обеих сторон — организа-
ции, обязанные исполнять требования закона, 
и контрольно-надзорные органы, оценивающие 
исполнение этих требований.

Предлагается расширить перечень содержа-
щихся в ч. 2 ст. 13.3 Закона о противодействии 
коррупции антикоррупционных мер с одно-
временным разграничением обязательного и 
необходимого к принятию набора таких мер. 
Обязательные и необходимые для принятия 
меры предлагается разделить на две группы: 
для всех организаций и для организаций с го-
сударственным участием17. Настоящая редак-
ция ч. 2 ст. 13.3 разграничения организаций не 
предусматривает, содержащиеся в ней меры 
носят рекомендательный характер для любой 
организации.

Так, предполагается, что все организации, 
независимо от организационно-правовых 

16 Тихомиров Ю. А., Чураков В. Д. Использование новых цифровых технологий в критических правовых 
ситуациях: тезисы доклада на секции «Право в цифровую эпоху» в рамках XXIII Ясинской международной 
научной конференции по проблемам развития экономики и общества // URL: https://conf.hse.ru/2022/
program#2022-04-08Oa (дата обращения: 04.07.2022).

17 Речь может идти об организациях любых организационно-правовых форм и отраслевой принадлежности, 
созданных и функционирующих с участием публичных органов власти в лице федеральных, региональ-
ных органов власти, органов местного самоуправления.
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форм и форм собственности, в целях исполне-
ния обязанностей, предусмотренных частью 1 
ст. 13.3, разрабатывают и внедряют в свою 
деятельность локальные нормативные акты, 
регламентирующие вопросы антикоррупци-
онной политики, этики (делового поведения), 
предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, подарков и знаков делового госте-
приимства.

Для обеспечения надлежащего функцио-
нирования и поддержания системы противо-
действия коррупции видится целесообразным 
предусмотреть обязанность всех организаций 
по определению работника или структурного 
подразделения, ответственных за исполнение 
требований принимаемых локальных норматив-
ных актов и их своевременную актуализацию.

Кроме того, поскольку организации с госу-
дарственным участием в разной степени обес-
печивают предоставление государственных или 
муниципальных услуг, иным образом реали-
зуют публичную или социальную функцию, а 
также их деятельность полностью или частично 
финансируется за счет бюджетов различных 
уровней, то, помимо вышеуказанных локальных 
нормативных актов, они должны разработать 
и принять документы, регулирующие вопросы 
оценки коррупционных рисков; проверки юри-
дических и физических лиц, с которыми орга-
низация вступает в договорные отношения (за 
исключением трудовых отношений); порядка 
взаимодействия с должностными лицами орга-
нов государственной власти и местного само-
управления; механизма получения информа-
ции от работников организации и иных лиц по 
вопросам противодействия коррупции, а также 
защиты прав таких лиц, сообщивших о корруп-
ционных правонарушениях. Данная мера, как 
представляется, позволит снизить риск совер-
шения коррупционного правонарушения или 
преступления.

В целях упрощения процесса настройки 
системы антикоррупционного комплаенса в 
организациях при одновременном требовании 
обеспечения единообразия правоприменения 
предлагается возложить на Минтруд России как 
федеральный орган исполнительной власти, от-
ветственный за разработку, организацию вне-
дрения и консультативно-методическое обес-
печение мер, направленных на предупрежде-
ние коррупции в организациях18, обязанности 
по размещению на своем официальном сайте 
типовых форм локальных нормативных актов, 
которые могут быть использованы любыми 
организациями при разработке и утверждении 
локальных нормативных актов.

Содержащиеся в действующей редакции ч. 2 
ст. 13.3 Закона о противодействии коррупции 
обязанности по обеспечению сотрудничества с 
правоохранительными органами и недопуще-
нию составления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов предла-
гается перенести в ч. 1 рассматриваемой нормы.

В научной среде распространено мнение о 
необходимости введения ответственности за 
ненадлежащее исполнение организациями обя-
занностей по предупреждению коррупции19. 
Разделяя данное мнение, отметим, что нор-
мативному закреплению положений об ответ-
ственности должна предшествовать конкретиза-
ция норм материального права, содержащихся 
в ст. 13.3 Закона о противодействии коррупции. 
В этой связи постановка вопроса о юридической 
ответственности преждевременна.

В завершение отметим, что в условиях пра-
вовой неопределенности аккумулированные в 
Обзоре лучшие практики противодействия кор-
рупции в организациях представляются адекват-
ной «методической» альтернативой для любых 
организаций, заинтересованных в построении 
реально действующей антикоррупционной ком-
плаенс-системы.

18 Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 № 610 «Об утверждении Положения о Министерстве 
труда и социальной защиты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 26. Ст. 3528.

19 Правовые основы противодействия коррупции: международные и национальные стандарты и инициа-
тивы : научно-практическое пособие : в 2 т. / под общ. ред. Т. Я. Хабриевой, Р. А. Курбанова. М. : Проспект, 
2019. Т. 1. С. 125.
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В результате научно-технического прогресса 
и появления информационно-телекомму-
никационных технологий современное 

общество получило новые способы обработки, 
хранения и распространения данных — в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях. 
Благодаря широкому распространению вычис-
лительной техники в различных общественных 
отношениях возрастает социально-культурная, 
политическая и экономическая значимость дан-
ных. Их использование в коммерческих, просве-
тительских, информационных целях позволяет 
существенно сокращать издержки, оптимизи-
ровать процессы и выступает движущей силой 
формирования нового вида общества — инфор-
мационного общества.

Обработка и систематизация данных с целью 
создания самостоятельных информационных 
элементов или «самостоятельных материа-

лов» для формирования огромных массивов 
(баз данных) является главной экономической 
целью любого хозяйствующего субъекта, в 
дальнейшем использующего полученные базы 
данных для реализации собственных целей и 
задач. Более того, именно с формированием и 
накоплением самостоятельных материалов в 
огромные информационные массивы действую-
щее гражданское законодательство связывает 
юридический факт наличия такого объекта, как 
база данных (ст. 1260 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации).

Возрастающая информационная значимость 
данных в процессе оптимизации производ-
ственных процессов, формирование новых ком-
мерческих сфер деятельности на основе приме-
нения технологических решений баз данных не 
только оказывает положительное влияние на 
развитие коммерческих отношений, но и явля-
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ется новым источником предпринимательских 
рисков. Надлежащая защита от подобных рис-
ков осуществляется как программно-аппаратны-
ми методами, так и правовыми. Современное 
законодательство множества стран, в том числе 
и Российской Федерации, предусматривает пра-
вовые механизмы защиты и обеспечения прав 
создателей и владельцев баз данных. Граждан-
ский кодекс РФ гарантирует перечень смежных 
и авторских прав изготовителя базы данных.

Российское законодательство использует 
формальные критерии для определения юри-
дического факта создания базы данных и воз-
никновения различных прав, тесно связанных 
с ней. Так, под базой данных, которая требует 
существенных затрат, признается база данных, 
содержащая не менее 10 тысяч самостоятель-
ных информационных элементов (материалов), 
составляющих ее содержание (ст. 1334 ГК РФ), в 
случае если у изготовителя базы данных отсут-
ствуют доказательства существенных финансо-
вых, материальных, организационных или иных 
затрат.

Однако, определяя лишь количественную 
характеристику, законодатель не устанавливает 
необходимость правовой оценки содержимого 
базы данных, а именно: какие записи стоило 
бы рассматривать в качестве самостоятельных 
информационных элементов (материалов) базы 
данных, а какие нет. Юридический факт воз-
никновения базы данных должен учитывать не 
только количественный критерий, но и право-
вую природу содержимого. Следует обратиться 
к иным возможным вариантам правовой квали-
фикации массивов данных с целью определения 
применимого к ним правового режима1.

Сто́ит обратить внимание на правовое поня-
тие «самостоятельные материалы» (абз. 2 ч. 2 
ст. 1260 ГК РФ), которое не раскрывается в дей-

ствующем законодательстве. Как справедливо 
отмечает В. В. Архипов, «сейчас для передачи 
баз больших пользовательских данных исполь-
зуются конструкции интеллектуальных прав 
на базы данных. Такой подход относительно 
работоспособен, но не идеален, поскольку не 
все наборы пользовательских данных могут 
квалифицироваться как базы данных. Исполь-
зуемые сейчас конструкции возникли в период, 
предшествующий текущему уровню развития 
цифровых технологий, позволяющих обособлять 
(условно говоря, капсулировать) информацию в 
цифровой форме и идентифицировать отдель-
ные цифровые объекты с целью обозначения 
господства над тем или иным информационным 
объектом»2.

Законодатель, не конкретизируя понятие 
«самостоятельные материалы»3, ограничива-
ется предоставлением их примерного перечня, 
которым необходимо руководствоваться для 
определения, являются ли данные и (или) ин-
формация «самостоятельными материалами» 
или нет. Указанный недостаток сказывается на 
эффективности и ясности правоприменения. 
Так, широкий резонанс в юридическом сооб-
ществе вызвало судебное разбирательство по 
иску общества «ВКонтакте» к стартапу «Дабл»4, 
в рамках которого поднимался вопрос о воз-
можности юридической классификации набора 
сведений о пользователе (карточки пользова-
теля) в качестве «самостоятельных материалов» 
базы данных. В решении Арбитражного суда 
г. Москвы от 22.03.2021 № А40-18827/17-110-
180 указано, что база данных «содержит в себе 
совокупность самостоятельных элементов (кар-
точек пользователя) с информацией о каждом 
зарегистрированном пользователе в социально 
сети. База данных пополняется новым само-
стоятельным элементом с помощью заданного 

1 Савельев А. И. Гражданско-правовые аспекты регулирования оборота данных в условиях попыток фор-
мирования цифровой экономики // Вестник гражданского права. 2020. № 1. С. 60–92.

2 Архипов В. В. Проблема квалификации персональных данных как нематериальных благ в условиях цифро-
вой экономики, или Нет ничего более практичного, чем хорошая теория // Закон. 2018. № 2. С. 52–68.

3 Бузова Н. В. Государственные реестры — базы данных, охраняемые как объекты смежных прав? // Журнал 
российского права. 2019. № 10. С. 69–85.

4 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу № А40-18827/2017 // СПС 
«КонсультантПлюс».
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алгоритма». Однако не раскрывается содержа-
тельная часть «карточек пользователя», не рас-
крывается природа «данных» и (или) «информа-
ции», которые выступают «самостоятельными 
элементами», на основании наличия которых 
суд мог бы установить факт существования базы 
данных. Более того, раскрытие содержатель-
ной части и оценка природы понятий «данные» 
и (или) «информация» необходимо для оценки 
возможности создания алгоритмом самостоя-
тельных материалов (информации) в базе дан-
ных социальной сети, так как указанный алго-
ритм может ограничиваться лишь определен-
ной систематизацией и накоплением данных в 
базе, которые превращаются в информацию и 
самостоятельные материалы исключительно в 
результате деятельности человека.

Спорные доводы суда о самостоятельности 
материалов, являющихся элементами базы 
данных, без оценки их правовой природы 
(выступают они в качестве данных или инфор-
мации) можно также обнаружить в решении 
Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области от 02.04.2021 по делу № А56-
5216/20205. В рамках спора рассматривалась 
правомерность применения ответчиком на 
сайте тегов (определенные ключевые слова или 
словосочетания, используемые пользователями 
информационных сетей для поиска товаров и 
услуг), дублирующих теги истца. Исковое требо-
вание было удовлетворено, а довод ответчика 
о том, что теги истца не уникальны и взяты из 
одинаковых открытых источников, был неправо-
мерно отклонен судом по следующим основа-
ниям:

1)  нет требований к тому, чтобы элементы 
базы данных представляли собой самостоятель-
ные объекты интеллектуальной собственности;

2)  истцом доказано самостоятельное созда-
ние тегов модераторами интернет-сайта.

Судом было проигнорировано определе-
ние базы данных в ст. 1260 ГК РФ, закрепляю-
щее, что базой данных является совокупность 
самостоятельных материалов, с указанием их 
примерного перечня, в котором фигурируют 
самостоятельные объекты интеллектуальной 

собственности (статьи, расчеты, нормативные 
акты, судебные решения и иные подобные 
материалы), являющиеся по своей природе 
информацией. Буквы, слова, словосочетания, 
цифры, являющиеся данными, остаются за рам-
ками правового регулирования. Если бы было 
определено, к какой категории сведений — 
данные или информация — относятся теги, а 
следовательно, выступают ли они в качестве 
самостоятельных материалов или нет, не воз-
ник бы и довод о том, что они были созданы 
истцом самостоятельно, так как невозможно 
создать уже существующие слова, словосоче-
тания, символы, цифры или иные подобные 
обозначения.

Именно определив правовую природу дан-
ных и информации, их признаки и механизмы 
разграничения и какие из указанных материа-
лов могут выступать самостоятельными, удалось 
бы не только оказать положительное воздей-
ствие на длящийся 5 лет правовой спор «ВКон-
такте» и стартапа «Дабл», но в целом качествен-
но улучшить правоприменительную практику в 
области баз данных.

Исходя из перечня, указанного в абз. 2 ч. 2 
ст. 1260 ГК РФ (статьи, расчеты, нормативные 
акты, судебные решения и иные подобные ма-
териалы), можно сделать обоснованный вывод, 
что законодатель связывает юридический факт 
возникновения базы данных, если она состав-
лена из самостоятельных материалов, со сле-
дующими признаками:

1)  признак односложности: материалы не 
являются односложными, то есть не представля-
ют собой исключительно буквы, цифры и иные 
символы, слова и словосочетания, записанные 
в базе данных;

2)  признак информативности: материалы 
носят информативный характер, то есть предо-
ставляют сведения, знания (являются информа-
цией) в любой форме об окружающей действи-
тельности, самостоятельно и в отрыве от иных 
материалов, размещенных в базе данных;

3)  признак творческой деятельности: мате-
риалы прямо или косвенно являются результа-
том творческой деятельности.

5 СПС «КонсультантПлюс».
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К аналогичному выводу приходят и В. А. Кор-
неева, М. А. Кольздорф, указывая на то, что 
самостоятельность материалов предполагает 
их ценность в отрыве от базы данных или иных 
материалов; данный критерий позволяет избе-
жать ситуации, когда части единого текста, не 
имеющие самостоятельного значения, рассма-
триваются как база данных6.

Можно предположить, что законодатель, 
говоря о самостоятельности материалов, под-
черкивает важность указанных признаков, в 
особенности признака информативности: база 
данных должна быть составлена из информа-
ции, а не данных, то есть из составных элемен-
тов, представляющих определенное связанное 
смысловое наполнение (носить информативный 
характер, смысл) об объектах или о явлениях 
окружающего мира, восприятие которого может 
производиться как в случае, если самостоятель-
ный материал находится в составе базы данных, 
так и в случае его изъятия из нее. Примером 
может послужить сборник научных статей, где 
отдельная статья обладает информационным 
наполнением как в составе всего сборника, так 
и в качестве самостоятельного материала.

В отечественных и международных стандар-
тах в области информационных технологий, 
документооборота и иной работы с данными 
и информацией встречаются различия в опре-
делении понятий «данные» и «информация».

Термин «данные» в ГОСТ Р 58606-2019/ISO/
IEC/IEEE 15939:20177 обозначается в следующем 
значении — «подборка значений, присвоенных 
основным показателям, производным показате-
лям или индикаторам».

Международный стандарт ISO 51278 прямо 
разграничивает данные и информацию:

1)  данные — реинтерпретированное пред-
ставление информации в формализованном 

виде, пригодном для передачи, интерпрета-
ции или обработки. То есть под данными пони-
мается набор сведений (букв, символов, цифр 
или иных условных обозначений), отражающих 
«информацию» только после их интерпретации, 
для избежания искажений и потери смыслового 
наполнения. Дополнительно указывается, что 
термин «данные» чаще всего понимается как 
набор качественных или количественных зна-
чений и переменных;

2)  информация — это данные, обработан-
ные, соотнесенные и организованные для пред-
ставления определенного смысла (значения).

Стандарт ISO 90009 под данными понимает 
факты об объекте, а под информацией — зна-
чимые данные. То есть подчеркивается, что в 
качестве информации могут выступать исключи-
тельно данные, получившие какое-то значение, 
смысловое (информативное) наполнение, по 
своей сути ставшие информацией.

Таким образом, в качестве содержательного 
наполнения правового понятия «самостоятель-
ные материалы» должна рассматриваться имен-
но информация, а не данные, то есть не наборы 
символов, букв, цифр, слов, словосочетаний и 
подобных сведений. Более того, составление 
базы данных, отдельные элементы которой 
не носят ценностно-смысловой характер (ин-
формационный), само по себе не должно рас-
сматриваться и в качестве творческого труда, в 
результате которого была создана база данных.

Исходя из изложенного, несмотря на нали-
чие финансовых затрат или инвестиций в техни-
ческое создание базы данных, по общему пра-
вилу юридически базу данных нельзя призна-
вать таковой в случае, если составными частями 
является не информация, а данные:

1)  буквы и символы любых алфавитов или 
их производные;

6 Корнеев В. А., Кольздорф М. А. Спорные вопросы регулирования баз данных // Закон. 2019. № 5. С. 157–
167.

7 ISO/IEC/IEEE 15939:2017 Systems and software engineering — Measurement process // URL: https://www.
iso.org/standard/71197.html (дата обращения: 28.08.2022).

8 ISO 5127:2017 Information and documentation — Foundation and vocabulary // URL: https://www.iso.org/
standard/59743.html (дата обращения: 28.08.2022).

9 ISO 9000:2015(ru) «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» // URL: https://
www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:ru (дата обращения: 28.08.2022).
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2)  числа любой системы исчисления или их 
производные;

3)  символы и коды языков программирова-
ния, не формирующие исполняемые скрипты 
или программы;

4)  односложные материалы, представлен-
ные в форме кодов системы кодирования ин-
формации (например, Unicode);

5)  иные материалы подобного характера.
Однако при наличии определенных условий 

данные могут быть признаны в качестве инфор-
мации, а следовательно, и в качестве самостоя-
тельного материала базы данных:

1)  в случае нормативного закрепления 
смыслового наполнения в законодательстве 
Российской Федерации;

2)  при наличии устойчиво закрепившегося 
смыслового обозначения за определенным 
набором символов, цифр, букв, иероглифов, 
слов и словосочетаний в какой-либо области 
предпринимательской или иной деятельности;

3)  наличие устойчиво закрепившегося смыс-
лового значения в той или иной языковой груп-
пе или отдельном языке.

Например, приказ Минцифры России от 
31.01.2022 № 75 «Об утверждении российской 
системы и плана нумерации» закрепляет требо-
вания к структуре цифровых, буквенных, сим-
вольных обозначений или комбинаций таких 
обозначений, в том числе к кодам, предназна-
ченным для однозначного определения (иден-
тификации) сети связи и (или) ее узловых или 
оконечных элементов. Следовательно, в случае 
составления базы данных из материалов (теле-
фонных номеров), являющихся частью системы 
нумерации Российской Федерации, указанные 
данные являются информацией и, в свою оче-
редь, самостоятельными материалами с опре-
деленным смысловым наполнением о системе 
идентификации абонентов. Аналогичным при-
мером могут послужить:

1)  почтовый адрес;
2)  почтовый индекс — условное цифровое 

обозначение почтового адреса, присваиваемое 

объекту почтовой связи (Федеральный закон от 
17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»10);

3)  государственный регистрационный номер 
транспортного средства — индивидуальное бук-
венно-цифровое обозначение, присваиваемое 
транспортному средству (Федеральный закон 
от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной 
регистрации транспортных средств в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»11);

4)  ИНН — идентификационный номер на-
логоплательщика (Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 
№ 146-ФЗ12);

5)  аналогичные комбинации данных, полу-
чившие информационно-смысловое наполне-
ние.

Помимо этого, в результате широкого рас-
пространения обозначения определенных дан-
ных, в силу устоявшегося применения инфор-
мационной технологий, они также могут высту-
пать в качестве информации и самостоятель-
ных материалов и без нормативно-правового 
закрепления. Например, благодаря широкому 
распространению электронной почты, домен-
ных имен в качестве обозначений веб-сайтов, 
ICQ-номеров, пользователи обладают безуслов-
ным пониманием смыслового наполнения ука-
занных набором символов, букв, цифр:

1)  адрес электронной почты admin@exam-
ple.com говорит нам о следующем:

а)  admin — логин (никнейм) пользователя;
б)  разделительный символ @ свидетель-

ствует о том, что указанный набор символов и 
цифр формирует адрес электронной почты;

в)  example — наименование компании поч-
тового сервиса;

г)  «.com» — доменная зона;
2)  UIN ICQ идентифицировал того или иного 

пользователя в системе мгновенного обмена 
сообщениями ICQ;

3)  IP-адрес сообщает техническим специа-
листам о номере сети, подсети. Сам IP-адрес, в 

10 СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3697.
11 СЗ РФ. 2018. № 32 (ч. I). Ст. 5076.
12 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
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зависимости от числового набора, позволяет его 
квалифицировать как публичный или локаль-
ный адрес, а это, в свою очередь, может давать 
представления о технических механизмах фор-
мирования того или иного адреса.

Разграничение данных и информации исходя 
из их природы не только встречается в качестве 
возможного посыла в гражданском законо-
дательстве, не только поднимается в судебной 
практике, но и выступает основным критерием 
разграничения указанных понятий в между-
народных и отечественных стандартах. Норма-
тивное закрепление разграничения данных и 
информации в гражданском законодательстве 
позволило бы наиболее эффективно опреде-
лять юридический факт создания базы данных 
и прав, связанных с ней. Обеспечение право-
вой защиты исключительных, авторских прав 
правообладателя базы данных, составленной 
из «данных — набора сведений (букв, симво-
лов, цифры, слов, словосочетаний) собранных 
и используемых для передачи, интерпретации 
или обработки, но не обладающих смысловым 
наполнением в силу своей природы или дей-
ствующего законодательства, можно рассма-
тривать в качестве расширительного толкова-
ния правовой нормы, которое гипотетически 
может позволить создателям и владельцам 
базы данных защищать любые, слова, слово-
сочетаний, собранные в один массив данных» 

(дело А56-5216/202013). Исключительно инфор-
мация — набор организованных, систематизи-
рованных и обработанных человеком данных в 
процессе творческого труда, обладающих в силу 
своей природы или законодательства смысло-
вым наполнением, — может рассматриваться 
в качестве самостоятельных материалов, что 
также фактически подтверждается перечнем 
самостоятельных материалов, приведенным в 
ст. 1260 ГК РФ.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
обоснованный вывод, что, определение право-
вой природы данных и информации формирует 
точное представление, что именно информация 
выступает самостоятельным материалом базы 
данных. Следовательно, для повышения эффек-
тивности правоприменения в этой области тре-
буются следующие изменения гражданского 
законодательства:

1)  терминологическое расширение и закреп-
ление понятий «данные» и «информация»;

2)  указание на то, что именно информация 
является самостоятельным материалом, а со-
ставление баз данных из данных не порождает 
появление каких-либо гражданских прав у ее 
владельца или создателя;

3)  при оценке самостоятельности материа-
лов базы данных следует руководствоваться 
рассмотренными признаками односложности, 
информативности, творчества.
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Проблемы определения воли юридических 
лиц в связи с их абстрактной сущностью 
(на примере виндикационных споров)
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования воли юридического лица с учетом необ-
ходимости установления характера выбытия имущества для целей виндикации (по воле или помимо воли). 
Приводятся примеры различных теорий юридического лица. Автор отмечает наличие сложностей участия 
юридических лиц в виндикационных спорах в связи с их абстрактной сущностью и отсутствием у юриди-
ческого лица физически-осязаемого воплощения. Автор делает вывод, что воля физических лиц (осущест-
вляющих полномочия органов юридического лица) фактически подменяет собой волю юридического лица. 
В статье рассматриваются также особенности формирования воли юридического лица при множественности 
волеобразующих и/или волеизъявляющих физических лиц, например, если: 1) решение об отчуждении или 
о передаче имущества принимается совокупностью физических лиц (общим собранием участников, советом 
директоров), или 2) полномочия единоличного исполнительного органа предоставлены нескольким лицам, 
или 3) в юридическом лице образовано несколько единоличных исполнительных органов. Применительно 
к указанным особенностям автор делает вывод, воля каких лиц считается волей юридического лица.
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Abstract. The paper deals with the issues of the formation of the will of a legal entity with due regard to the need 
to establish the nature of the disposal of property for the purposes of vindication (either voluntary or involuntary). 
The author gives examples of various theories of a legal entity. The author highlights the difficulties of participation 
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of legal entities in vindication disputes due to their abstract essence and the absence of a physical and tangible 
embodiment of a legal entity. The author concludes that the will of individuals (exercising the powers of the bodies 
of a legal entity) actually replaces the will of a legal entity. The paper also discusses the features of the formation 
of the will of a legal entity with a plurality of will-forming and/or will-exercising individuals, for example, if: 1) the 
decision on the alienation or transfer of property is made by a group of individuals (general meeting of participants, 
board of directors), or 2) the powers of the sole executive body are granted to several persons, or 3) several sole 
executive bodies have been formed in a legal entity. With regard to these features, the author concludes which 
persons’ will is considered the will of a legal entity.
Keywords: vindication; reclamation; protection of rights; property law; civil law; ownership; law; actual problems; 
legal entity; will; disposal of property; fiction; abstraction; bodies of a legal entity.
Cite as: Guseva AA. Problemy opredeleniya voli yuridicheskikh lits v svyazi s ikh abstraktnoy sushchnostyu (na 
primere vindikatsionnykh sporov) [Problems of Determining the Will of Legal Entities in Connection with their 
Abstract Essence (Vindication Disputes Case Study)]. Aktual’nye problemy rossijskogo prava. 2023;18(5):64-72. 
DOI: 10.17803/1994-1471.2023.150.5.064-072. (In Russ., abstract in Eng.).

В соответствии со ст. 9, 48, 49 Гражданского 
кодекса Российской Федерации1 юриди-
ческое лицо является самостоятельным 

субъектом права, самостоятельно осущест-
вляет принадлежащие ему права, самостоя-
тельно несет ответственность. В российской 
правовой науке отмечается, что «конструкция 
юридического лица рождена потребностями 
имущественного (гражданского) оборота… [ее] 
очевидное и в целом общепризнанное назна-
чение состоит в уменьшении для учредителей 
(участников) юридического лица риска имуще-
ственных потерь»2.

Не ставя своей задачей анализ всех теорий 
юридического лица, отметим, что выделяют в 
том числе следующие: теория фикции, теория 
персонифицированной цели, теория реального 

субъекта (органическая теория), теория коллек-
тива, теория государства, теория директора, тео-
рия социальной реальности, теория социальных 
связей, теория организации, теория персони-
фицированного (целевого) имущества, теория 
агрегирования, теория интереса и др.3

Несмотря на наличие множества теорий, 
нельзя отрицать, что юридическое лицо в лю-
бом случае с точки зрения материального мира 
является абстракцией4, то есть оно создано ис-
ключительно сознанием человека и существует 
благодаря законодательному закреплению этой 
правовой конструкции. В связи с этим исследо-
вание правовой природы юридического лица 
в контексте возникновения виндикационных 
споров неизбежно сталкивается с концептуаль-
ными сложностями, одной из которых является 

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

2 Авилов Г. Е., Суханов Е. А. Юридические лица в современном российском гражданском праве // Вестник 
гражданского права. 2006. № 1.

3 Сидорова В. Н. К вопросу о теории «примитивной фикции» юридического лица // Российская юстиция. 
2020. № 4. С. 9–12 ; Мамагеишвили В. З. О значении теорий юридического лица в современном корпо-
ративном праве // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2021. № 3. С. 36–73 ; 
Макаренко О. В. «Юридическое лицо» в дореволюционной доктрине // Российский юридический журнал. 
2010. № 3. С. 138–143 ; Андреев В. К. Современное понимание юридического лица // Законы России: опыт, 
анализ, практика. 2015. № 6. С. 12–18 ; Забоев К. И. Публичная достоверность Единого государственного 
реестра юридических лиц и воля юридического лица // Закон. 2015. № 3. С. 94–120 ; Стукалова Ю. В. 
Институт юридического лица в дореволюционной России: теоретические идеи и практическая реализа-
ция // Право и политика. 2007. № 2.

4 С. И. Ожегов определяет абстракцию как отвлеченное понятие, теоретическое обобщение опыта (URL: 
https://slovarozhegova.ru (дата обращения: 01.06.2022)).
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установление наличия или отсутствия воли юри-
дического лица на выбытие имущества из его 
владения.

Воля юридического лица

Российское право исходит из того, что имуще-
ство может быть истребовано даже у добро-
совестного приобретателя, если оно выбыло 
из владения собственника или лица, которому 
имущество было передано собственником во 
владение, помимо их воли5.

Поэтому в рамках спора об истребовании 
имущества подлежит установлению факт выбы-
тия владения у собственника (по воле / помимо 
воли). Данный вопрос вызывает определенные 
сложности, поскольку волевой аспект выбытия 
владения, строго говоря, может быть определен 
только у физических лиц. В связи с этим необ-
ходимо определить, воля какого физического 
лица (каких физических лиц) считается волей 
юридического лица6.

Термин «воля» заимствован юриспруден-
цией из психологии. В научно-психологиче-
ской литературе отмечается, что воля является 
практической стороной сознания, психическим 

процессом, свойством личности7, специфичным 
структурным элементом психики человека8, дея-
тельной стороной разума и морального чувства, 
а также представляет собой регулирующую 
функцию мозга9. Иными словами, ученые-психо-
логи констатируют, что воля неразрывно связана 
с сознанием. Сознание же представляет собой 
атрибутивное свойство человека10. Поэтому 
представляется очевидным, что никакие иные 
образования, абстракции и создания (помимо 
человека) волей не обладают.

Некоторые ученые прямо указывают, что 
«свойствами субъекта права (сознанием, волей) 
в действительности обладает только человек. 
Посредством юридической фикции создается 
вымышленный субъект права, существующий 
лишь в качестве абстрактного понятия»11.

В учебной литературе также указывается, что 
«корпорация — искусственно созданное обра-
зование, не обладающее собственными созна-
нием и волей. Воля корпорации формируется 
через ее органы управления, в конечном счете 
определенными физическими лицами — чле-
нами таких органов»12.

Б. Б. Черепахин отмечал, что «ни у кого не 
вызывает сомнения, что без людей, без людско-
го субстрата не может быть юридического лица 

5 Ст. 302 Гражданского кодекса РФ ; п. 39 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // 
Российская газета. № 109. 21.05.2010.

6 Гусева А. Виндикация имущества у добросовестного приобретателя. Когда суд на стороне собственника // 
Арбитражная практика для юристов. 2020. № 7. URL: https://e.arbitr-praktika.ru/821876 (дата обращения: 
01.06.2022).

7 Шепель Т. В., Балашов П. П. Понимание сознания и воли в психологии и праве: сравнительный анализ // 
Вестник Томского государственного педагогического университета. Серия «Психология». 2006. Вып. 2 (53). 
С. 80–84.

8 Воля в контексте личностно ориентированных системных исследований / И. Л. Шелехов, Г. В. Белозёрова, 
Е. В. Берестнева // Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине : 
сборник научных трудов VI Международной конференции, 14–19 октября 2019 г. Томск : Изд-во ТПУ, 
2019. С. 428–440.

9 Ильин Е. П. Психология воли. 2-е изд. СПб. : Питер, 2009. С. 38, 39, 59, 79–82.
10 Антюшин С. С., Горностаева Л. Г. Философия : учебник для студентов юридического вуза. М. : РГУП, 

2016. С. 283, 292.
11 Макаренко О. В. Указ. соч. ; Стукалова Ю. В. Указ. соч.
12 Корпоративное право : учебный курс : в 2 т. / Е. Г. Афанасьева, В. А. Вайпан, А. В. Габов [и др.] ; отв. ред. 

И. С. Шиткина. М. : Статут, 2018. Т. 2.
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и его деятельности»13, в то же время ученый 
утверждал, что «нельзя отождествлять юридиче-
ское лицо с его наличным людским составом»14.

Г. Ф. Шершеневич отмечал, что «юридиче-
ское лицо само по себе лишено реальной воли… 
Действия только представителей обязывают 
юридическое лицо»15.

В то же время ряд ученых также указывают, 
что «при выделении юридического лица как 
самостоятельного субъекта правоотношений 
рациональными являются отказ от сплошного 
поиска стоящих за ним лиц»16.

Тем не менее в конечном счете для опре-
деления наличия или отсутствия воли юриди-
ческого лица необходимо найти того человека 
или тех людей, которые являются волеобразую-
щими и/или волеизъявляющими по отношению 
к юридическому лицу. Говоря «воля юридиче-
ского лица», юристы вводят юридическую фик-
цию, ведь в действительности никакой воли у 
абстракции нет и быть не может.

В судебной практике высказывается позиция, 
что юридическое лицо не может самостоятель-
но формировать свою волю и определять свои 
действия, такая воля и действия определяются 
через волю и действия физических лиц17. Юри-
дическое лицо является продуктом юридиче-
ской техники, волю юридического лица выра-
жают физические лица, в пределах компетенции 
наделенные полномочиями по управлению его 
делами путем формирования группового или 
единоличного волеизъявления18.

К. И. Забоев утверждает, что воля юридиче-
ского лица немыслима без действий его «люд-
ского субстрата», поэтому воля юридического 
лица должна устанавливаться через волю его 
органов, состоящих из физических лиц19.

В то же время, по мнению О. В. Макаренко, 
«наличие самостоятельных интересов и воли, 
не совпадающих с интересами и волей учреди-
телей, участников (членов) юридического лица, 
или “корпоративной воли”, признавалось необ-
ходимой чертой юридической личности»20.

Нам представляется невозможным суще-
ствование воли юридического лица на передачу 
имущества в отрыве от воли его органов (напри-
мер, участников общества или его генерального 
директора). Считаем, что формирование воли 
юридического лица и выражение волеизъяв-
ления от его имени осуществляют только его 
уполномоченные органы или представители. 
Поэтому лицо, которое распоряжается имуще-
ством от имени юридического лица, должно 
иметь соответствующие полномочия.

В связи с этим подлежит установлению то 
лицо, которому имущество вверено и которое 
уполномочено на передачу владения.

Термин «вверенное имущество» использует-
ся скорее в уголовном праве при рассмотрении 
уголовных дел о присвоении и растрате (ст. 160 
Уголовного кодекса Российской Федерации21). 
Согласно позиции Федеральной службы судеб-
ных приставов под вверенным понимается иму-
щество, в отношении которого виновное лицо 

13 Черепахин Б. Б. Волеобразование и волеизъявление юридического лица // Правоведение. 1958. № 2. 
С. 43–50.

14 Черепахин Б. Б. Указ. соч.
15 Шершеневич Г. Ф. Избранное. М. : Статут, 2017. Т. 5 : Учебник русского гражданского права / вступ. слово, 

сост.: П. В. Крашенинников. С. 135.
16 Власова А. С., Лошкарева М. Е., Удалова Н. М. Указ. соч.
17 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2020 по делу № А41-17669/2016 // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2022).
18 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27.04.2021 по делу № А60-21853/2020, поста-

новление Арбитражного суда Уральского округа от 18.08.2020 по делу № А60-40159/2019, постановление 
Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2019 по делу № А40-222643/2018 // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2022).

19 Забоев К. И. Указ. соч.
20 Макаренко О. В. Указ. соч.
21 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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в силу должностных обязанностей, договорных 
отношений или специального поручения госу-
дарственной или общественной организации 
осуществляет определенные полномочия по 
распоряжению, управлению, хранению и т.д.22 
Для целей уголовного права имущество явля-
ется вверенным, если оно находилось в право-
мерном владении либо ве́дении лица, которое 
в силу должностного или иного служебного 
положения, договора либо специального по-
ручения осуществляло полномочия по распо-
ряжению, управлению, доставке, пользованию 
или хранению в отношении чужого имущества. 
В связи с этим П. С. Яни отмечает, что «по ст. 160 
УК должны квалифицироваться действия… сто-
рожа, продавшего… вверенное ему хозяином 
дома для пользования имущество»23.

На наш взгляд, для целей гражданского пра-
ва подобный подход не будет отвечать целям 
правового регулирования и будет противоре-
чить сущности сложившихся отношений. В связи 
с этим для гражданского оборота губительно 
квалифицировать передачу сторожем имуще-
ства юридического лица как волю самого юри-
дического лица на такую передачу.

По мнению К. И. Забоева, воля юридического 
лица может быть «выражена 1) тем органом, 
который наделен возможностью ее выражать, 
2) по тем вопросам, которые отнесены к его 
сфере компетенции, и 3) тем способом, который 
установлен для фиксации волеизъявления»24.

Считаем, что центральной фигурой в воле-
изъявлении юридического лица является его 
единоличный исполнительный орган (как пра-
вило, генеральный директор). Именно поэтому 
для участников оборота символом наличия воли 
на передачу имущества юридического лица 
является передача имущества лицом, запись 
о котором в качестве генерального директора 

указана в Едином государственном реестре 
юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Таким образом, если имущество передано 
законно назначенным (избранным) единолич-
ным исполнительным органом, то такая пере-
дача свидетельствует о наличии воли юридиче-
ского лица. Распоряжение имуществом неупол-
номоченным лицом, напротив, свидетельствует 
о выбытии имущества помимо воли юридиче-
ского лица25.

Отметим также, что если уполномоченное 
физическое лицо передает имущество от имени 
юридического лица вследствие порока воли (на-
пример, под угрозой или в результате насиль-
ственного воздействия или обмана), то такая 
передача не свидетельствует о наличии воли 
юридического лица.

Особенности формирования воли  
юридического лица при множественности 
волеобразующих физических лиц

Возникают сложности с определением воли 
юридического лица, если решение об отчужде-
нии или о передаче имущества принимается не 
одним физическим лицом, а их совокупностью 
(общим собранием участников, советом дирек-
торов), либо полномочия единоличного испол-
нительного органа предоставлены нескольким 
лицам, либо образовано нескольких единолич-
ных исполнительных органов (п. 3 ст. 65.3 ГК РФ).

Д. И. Мейер отмечал, что каждое физическое 
лицо выражает свою волю при голосовании. 
Поэтому «законодательству приходится при-
нимать в соображение волю отдельных членов 
органа юридического лица и постановить, чтобы 
или единогласная воля членов считалась волей 
юридического лица, или воля большинства»26.

22 Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и против 
порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства (утв. Федеральной службой 
судебных приставов России 15.04.2013 № 04-4).

23 Яни П. С. Хищение вверенного имущества // Законность. 2016. № 7. С. 31–36.
24 Забоев К. И. Указ. соч. ; Суворов Н. С. Об юридических лицах по римскому праву. М., 2000. С. 64–66, 112.
25 Гусева А. Указ. соч.
26 Мейер Д. И. Русское гражданское право : в 2 ч. По исправл. и доп. 8-му изд., 1902. Изд. 3-е, испр. М. : Ста-

тут, 2003. 831 с. URL: http://civil.consultant.ru/elib/books/45/page_16.html#23 (дата обращения: 01.06.2022).



69

Гусева а. а.
Проблемы определения воли юридических лиц в связи с их абстрактной сущностью (на примере виндикационных споров)

Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 5 (150) май

Безусловно, процедура отчуждения имуще-
ства юридического лица в некоторых случаях 
имеет сложный юридический состав: принятие 
решения общим собранием участников, под-
писание договора генеральным директором, 
передача владения и др. Однако при данных 
обстоятельствах необходимо разграничивать 
обязательственную сделку (например, договор 
купли-продажи) и распорядительную сделку 
(то есть непосредственно передачу имущества).

Общее правило заключается в том, что не-
действительность сделки, во исполнение кото-
рой передано имущество, не свидетельствует 
сама по себе о его выбытии из владения пере-
давшего это имущество лица помимо его воли27.

Отсутствие необходимого корпоративного 
одобрения влияет именно на обязательствен-
ную сделку и влечет возможность оспаривания 
договора (например, по правилам о крупных 
сделках, сделках с заинтересованностью). В то 
же время отсутствие необходимого согласия или 
одобрения со стороны каких-либо органов юри-
дического лица само по себе не означает, что 
имущество выбыло помимо воли собственника 
(юридического лица). Подобного подхода при-
держивается и судебная практика28.

Такой вывод, на наш взгляд, отвечает целям 
гражданского оборота. Так, участники оборо-
та должны иметь возможность полагаться на 
ЕГРЮЛ во избежание необоснованных вин-
дикационных исков. Проверка же положений 
устава компании или анализ сделки на предмет 
ее крупности не должна возлагаться на покупа-
теля имущества.

Именно поэтому, если имущество было пере-
дано уполномоченным исполнительным орга-
ном во исполнение договора, не получившего 
надлежащего корпоративного одобрения, такая 

передача свидетельствует о том, что имуще-
ство выбыло по воле юридического лица для 
целей виндикации. В подобной ситуации речь 
может идти только об оспаривании договора по 
правилам о недействительности сделок. Если 
же имущество уже было передано по цепочке 
сделок иному лицу и заявлен виндикационный 
иск, то будет несостоятельным довод о том, что 
имущество выбыло изначально помимо воли.

В то же время сто́ит отметить, что если 
единоличный исполнительный орган внесен 
в ЕГРЮЛ на основании поддельных докумен-
тов (например, поддельного решения общего 
собрания участников или в результате преступ-
ного умысла нотариуса), то передачу владения 
таким «единоличным исполнительным орга-
ном» необходимо считать выбытием помимо 
воли юридического лица29.

На данный момент гражданское законода-
тельство прямо предусматривает возможность 
предоставления нескольким лицам полномо-
чий выступать от имени юридического лица. 
В соответствии с разъяснениями Верховного 
Суда РФ30, в отсутствие в ЕГРЮЛ сведений о со-
вместном осуществлении или об ином распре-
делении полномочий предполагается, что они 
действуют раздельно и осуществляют полно-
мочия самостоятельно по всем вопросам ком-
петенции соответствующего органа; если в кор-
порации образовано несколько единоличных 
исполнительных органов, предполагается, что 
они действуют независимо по всем вопросам 
компетенции.

Таким образом, по общему правилу, если 
полномочия предоставлены нескольким лицам, 
необходимо исходить из того, что они действуют 
самостоятельно. Следовательно, в такой ситуа-
ции передача владения одним из единоличных 

27 П. 39 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 
от 29.04.2010.

28 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 20.09.2016 по делу № А28-4233/2015 ; 
постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.11.2016 по делу № А40-179396/2015 // 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2022).

29 Гусева А. Указ. соч.
30 П. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 
№ 140. 30.06.2015.
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исполнительных органов свидетельствует о 
наличии воли юридического лица на передачу.

Отдельного внимания заслуживает ситуация, 
когда полномочия единоличного исполнитель-
ного органа предоставлены нескольким лицам, 
действующим совместно. На наш взгляд, сле-
дует исходить из того, что здесь о наличии воли 
юридического лица может свидетельствовать 
только совместная передача имущества всеми 
лицами, выполняющими функции единолич-
ного исполнительного органа.

Выводы

В рамках научной статьи, безусловно, нельзя 
предусмотреть все ситуации, которые могут воз-
никнуть на практике. В то же время ценностью 
любого анализа является выявление наиболее 
часто встречающихся ситуаций. В результате 
проведенного исследования автором сделаны 
следующие выводы, имеющие ценность не 
только для теории, но и для практикующих 
юристов:

1. О выбытии имущества по воле юридиче-
ского лица свидетельствует передача имущества 
единоличным исполнительным органом.

2. Волю юридического лица выражает только 
законно назначенный (избранный) единолич-
ный исполнительный орган; если лицо указано в 
ЕГРЮЛ в результате преступных действий — оно 
не выражает волю юридического лица.

3. Для выражения воли юридического лица 
физическое лицо, выполняющее функции еди-
ноличного исполнительного органа, должно 
действовать свободно своей волей (то есть не 
вследствие угрозы, насилия, обмана и др.).

4. Необходимость корпоративного или 
иного одобрения договора (обязательствен-
ной сделки) не влияет на передачу имущества 
(распорядительной сделки), поэтому даже при 
отсутствии такого одобрения о наличии воли 

юридического лица свидетельствует передача 
имущества единоличным исполнительным орга-
ном.

5. Если в корпорации полномочия единолич-
ного исполнительного органа предоставлены 
нескольким лицам (действующим раздельно), 
то наличие воли самой корпорации подтверж-
дает передача каждым из них; если же такие 
лица действуют совместно, то о воле юриди-
ческого лица может свидетельствовать только 
совместная передача всеми.

6. В виндикационных спорах воля физиче-
ских лиц (осуществляющих полномочия орга-
нов юридического лица) фактически подменяет 
собой волю юридического лица.

Учитывая, что характер выбытия имущества 
из владения является одним из важнейших 
вопросов при рассмотрении виндикационных 
споров, считаем, что во избежание неоднознач-
ных толкований со стороны судов и юристов 
было бы целесообразно дополнить пункт 39 
постановления Пленума ВС РФ № 10, Пленума 
ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 абзацем 3 следую-
щего содержания:

«В целях применения статей 301 и 302 ГК РФ 
имущество считается выбывшим из владе-
ния юридического лица по его воле в случае, 
если владение фактически передано законно 
избранным или назначенным единоличным 
исполнительным органом юридического лица 
либо иным лицом, которому такой орган пре-
доставил необходимые полномочия, оформ-
ленные в соответствии с законодательством. 
При этом имущество считается выбывшим из 
владения юридического лица помимо его воли, 
если указанные лица действовали вследствие 
применения или угрозы применения насилия, 
обмана и иных обстоятельств, которые препят-
ствовали указанным лицам свободно (само-
стоятельно) совершать действия, необходимые 
для передачи владения имуществом юридиче-
ского лица».
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Для правового регулирования образова-
ния характерно единение частноправо-
вого и публично-правового начал. Этот 

дуализм обусловлен различием в характере 
правовых отношений, складывающихся при 
осуществлении образовательной деятельности 
между различными субъектами. С одной сторо-
ны, речь идет о реализации конституционного 
права конкретного гражданина на образование. 
Причем даже при рассмотрении правоотноше-
ний, складывающихся между образовательной 
организацией и обучающимся, в зависимости 
от основы обучения — бюджетной (на местах, 
финансируемых за счет бюджетных ассигно-
ваний соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации) либо платной 
(на местах, финансируемых за счет средств фи-
зических или юридических лиц) — возникает 
различие в характере этих правоотношений. 
С другой стороны, существует пул полностью 
публичных правоотношений с участием регуля-
торов образовательной деятельности и контро-
лирующих органов.

На практике весьма затруднительно про-
вести четкую грань между правоотношениями, 
на которые распространяются только частно-
правовые нормы, и правоотношениями, нахо-
дящимися исключительно в сфере публично-
правового регулирования. Кроме того, можно 
предположить, что такая четкая дифференциа-
ция и не требуется, гораздо больший интерес 
представляет взаимная интеграция частного и 

публичного начал в правовом регулировании 
образовательных отношений.

Социальная значимость сферы образования 
не вызывает сомнений. В данном контексте 
весьма актуален вопрос о том, какое преломле-
ние получает содержание публичного интереса 
в рассматриваемой сфере для целей определе-
ния предмета судебной защиты.

Так, с точки зрения ст. 45 ГПК РФ защита 
публичного интереса прокурором возможна в 
форме предъявления иска в защиту прав, сво-
бод и законных интересов неопределенного 
круга лиц, Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований.

В рамках статьи предполагается рассмотреть 
вопрос практического применения упомянутой 
нормы в контексте разрешения судами дел, так 
или иначе связанных с реализацией образова-
тельных прав и правоотношений, и обратить 
внимание на отдельные проблемы, возникаю-
щие в ходе рассмотрения таких дел.

1. Иски прокурора о признании недействи-
тельными документов об образовании можно 
назвать вполне самостоятельной группой исков, 
практика предъявления и рассмотрения которых 
к настоящему времени сложилась, — обнару-
живается большое количество подобных дел, 
разрешаемых судами в гражданско-процес-
суальном порядке. Фабула подобных дел сле-
дующая: в уголовном процессе (который мог 
завершиться как вынесением приговора, так и 
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без его вынесения1) устанавливается противо-
правное деяние, которое повлекло за собой 
создание и включение в оборот документа об 
образовании, затем прокурор обращается в суд 
с иском о признании такого документа недей-
ствительным. Фактические обстоятельства могут 
быть самыми различными: лицо, которое ука-
зано в документе об образовании, получило 
этот документ, не осваивая образовательную 
программу — например, в результате совер-
шения преступлений, связанных с подделкой 
документов (ст. 327 УК РФ); в результате нару-
шения порядка прохождения аттестации по 
образовательной программе — как правило, 
речь идет о случаях, когда выдача документа 
об образовании предопределяется соверше-
нием коррупционных преступлений на этапе 
прохождения обучающимся аттестации (ст. 290, 
291 УК РФ), и в иных случаях.

Но в большинстве случаев обращение в суд 
с уголовно-процессуальной деятельностью не 
связано и основывается лишь на результатах 
внепроцессуальной деятельности прокурора, в 
ходе которой факт выдачи документа об образо-
вании был опровергнут образовательной орга-
низацией, но вопрос о возбуждении уголовного 
дела по тем или иным причинам не разрешался.

При рассмотрении означенной категории 
судебных дел для начала можно обратить вни-
мание на защищаемый прокурором интерес, 
служащий правовым основанием обращения 
в суд. В рассматриваемых делах защищаемый 
интерес может быть обозначен как интерес 
неопределенного круга лиц2, как интерес пуб-
лично-правового образования, как правило Рос-
сийской Федерации3, либо совокупность инте-
ресов неопределенного круга лиц и Российской 
Федерации4, либо других публично-правовых 
образований5 или совокупность всех возможных 
носителей защищаемого интереса6.

Примечательно, во-первых, что суды далеко 
не всегда уделяют внимание установлению со-
держания защищаемого интереса, во-вторых, 
вовсе не разграничивают разные виды интере-
сов, правом на защиту которых наделен проку-
рор. Встречаются следующие описания:

«В дальнейшем С., предъявляя этот диплом 
о высшем образовании, может вводить работо-
дателей в заблуждение относительно своего 
уровня профессионального образования и 
квалификации. Диплом о высшем профессио-
нальном образовании государственного образ-
ца действует на всей территории Российской 
Федерации. Использование недействительно-

1 О преюдициальной силе судебных и иных постановлений, которые завершают производство по делу без 
вынесения приговора, см.: Мацкевич П. Н. Преюдиция в гражданском и административном судопроиз-
водстве России : дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 190–192 ; Лопатин С. А. Преюдиция в уголовном 
судопроизводстве Российской Федерации: реализация или преодоление / под ред. Л. Н. Масленнико-
вой. М. : Норма, 2019 ; Кузнеченко С. Ю. Особенности преюдиции в уголовно-процессуальном праве 
России. Отличие от института преюдиции в гражданском, арбитражном и административном процес-
сах // Российская юстиция. 2019. № 9. С. 25–28 ; Загоруйко И. Ю., Егоров Б. Д. Вопросы межотраслевой 
преюдиции судебных актов, постановленных по уголовным делам и по делам об административных 
правонарушениях, в гражданском процессе Российской Федерации // Вестник гражданского процесса. 
2020. № 6. С. 252–264.

2 Решение Мостовского районного суда Краснодарского края от 30.12.2019 по гражданскому делу 
№ 2-1254/2019 // ГАС «Правосудие».

3 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Крым от 10.07.2019 по делу № 33-6360/2019 // ГАС «Правосудие».

4 Решение Cнежинского городского суда Челябинской области от 26.08.2021 по гражданскому делу 
№ 2-620/2021 // ГАС «Правосудие».

5 Решение Пыть-Яхского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 28.12.2018 
по гражданскому делу № 2-662/2018 // ГАС «Правосудие».

6 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда 
от 02.07.2020 по гражданскому делу № 33-1625/2020 // ГАС «Правосудие».
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го диплома затрагивает интересы Российской 
Федерации, которой создаются соответствую-
щие социально-экономические условия для 
его получения, расширения возможностей удо-
влетворять потребности человека в получении 
образования различного уровня и направлен-
ности в течение всей жизни и нарушает права 
и законные интересы неопределенного круга 
лиц в сфере образовательной деятельности на 
занятия определенной трудовой деятельностью 
и замещения соответствующих должностей» 
(иск в этом случае был предъявлен в защиту 
неопределенного круга лиц)7.

Другим судом было приведено сходное 
обоснование: «[диплом] дает возможность 
необоснованно претендовать на занятие про-
фессиональной деятельностью в соответствии 
с указанным в нем уровнем образования и ква-
лификацией, что приводит к нарушению инте-
ресов как государства, так и неограниченного 
круга лиц, которые при возникновении право-
отношений с ним исходят из наличия у него, в 
частности, профессионального образования по 
квалификации “юрист”»8.

Безусловно, нельзя отрицать наличие обще-
ственного и государственного интереса в том, 
чтобы в оборот не попадали поддельные до-
кументы, а к работодателям по таким докумен-
там не трудоустраивались некомпетентные спе-
циалисты, в том числе и в случаях, когда речь 
идет о поступлении на государственную службу. 
Однако этот интерес видится несколько иным, 
чем интерес неопределенного круга лиц, о кото-
ром идет речь в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ.

М. С. Шакарян выделяла следующие харак-
терные черты иска в интересах неопределен-
ного круга лиц: наличие публичного интереса, 

в котором нет субъекта материального право-
отношения (определенного истца); отсутствие 
необходимости соблюдать досудебный поря-
док урегулирования спора, поскольку проку-
рор не является стороной в нем; невозмож-
ность прокурора распоряжаться материальным 
правом9.

Е. М. Артамоновой было предложено поня-
тие иска в защиту прав и законных интересов 
неопределенного круга лиц как требования, 
предъявляемого в защиту прав и законных ин-
тересов многочисленной группы лиц, общность 
которой обусловлена наличием одного и того 
же ответчика, единством заявляемых требова-
ний, тождеством предмета и основания иска, 
предмета доказывания, а также наличием об-
щего способа защиты судом нарушенных прав; 
при котором круг лиц, в интересах которых 
предъявляется иск, численно и персонально не 
определен, но является столь многочисленным, 
что делает невозможным установление и при-
влечение к участию в деле всех потенциальных 
истцов10.

По справедливому суждению М. О. Доловой, 
важнейшее значение исков о защите неопре-
деленного круга лиц состоит в том, что, как пра-
вило, они направлены на защиту общественного 
интереса и открывают возможность упрощен-
ной защиты интересов частных лиц путем осво-
бождения их от обязанности доказывания факта 
правонарушения. Данный институт позволяет 
избежать ненормальной ситуации, при которой 
в случае массового нарушения прав граждан за-
щиту получает только тот, кто обратился в суд11.

Вопрос конкретизации защищаемого инте-
реса в судебной практике иногда разрешается 
весьма неоднозначно, а зачастую не разреша-

7 Решение Мостовского районного суда Краснодарского края от 30.12.2019 по гражданскому делу 
№ 2-1254/2019.

8 Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 26.01.2022 № 88-2413/2022-(88-
24561/2021) // ГАС «Правосудие».

9 Гражданское процессуальное право : учебник / под ред. М. С. Шакарян. М. : Проспект, 2005. С. 94–96.
10 Артамонова Е. М. Защита прокурором прав и законных интересов неопределенного круга лиц в граж-

данском судопроизводстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 6.
11 Долова М. О. Практика применения норм о защите неопределенного круга лиц в гражданском судо-

производстве // Комментарий судебной практики / отв. ред. К. Б. Ярошенко. М. : ИЗиСП при Правитель-
стве РФ, Контракт, 2019. Вып. 24. С. 119–131.



77

литвинова т. а.
Защита прокурором публичного интереса в сфере образования: гражданско-процессуальный аспект

Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 5 (150) май

ется вовсе, что порождает ряд вопросов. Так, 
например, по одному из дел прокурором был 
предъявлен иск к гражданину о взыскании в 
доход федерального бюджета затрат на обуче-
ние в связи с неисполнением обязательств по 
договору о целевом обучении12. Вопрос о праве 
прокурора на предъявление такого иска судом 
отдельно не разрешался, а в контексте вынесен-
ного судебного акта наличие этого права (как, 
собственно, и защищаемого интереса) было 
установлено в противоречии примененному 
судом нормативному правовому акту, опре-
деляющему в том числе порядок взыскания 
затрат на обучение, согласно которому штраф 
в размере расходов федерального бюджета, 
осуществленных на обучение гражданина в 
образовательной организации, выплачива-
ется в пользу этой образовательной организа-
ции, а не в пользу федерального бюджета13. 
Соответственно, право на предъявление иска 
о взыскании указанного штрафа принадлежит 
образовательной организации. Не разрешив 
вопрос о праве прокурора на предъявление 
иска, суд рассмотрел его по существу и отказал 
лишь в связи с тем, что посчитал сделку (дого-
вор о целевом обучении) недействительной. 
По всей видимости, если бы сделка оказалась 
действительной, препятствий для удовлетворе-
ния иска при таком составе лиц, участвующих 
в деле, суд не усмотрел бы.

Между тем вопрос о праве на предъявление 
иска имеет первостепенное для возбуждения 
процесса значение.

Так, К. И. Комиссаров указывал на предпо-
сылки права на предъявление иска как исклю-

чения, закрывающие возможность обращения 
к суду14. В свою очередь, И. Г. Ренц и В. В. Ярков 
полагают, что такой подход более всего соот-
ветствует духу и букве современного процессу-
ального права, отмечая при этом, что процессу-
альная реформа «подчеркнула характер права 
на предъявление иска в рамках гражданского 
и административного судопроизводства как 
общего дозволения»15.

В. Ф. Борисовой было обосновано, что свое-
временная и правильная проверка допусти-
мости обращения в суд и рассмотрение по ее 
результатам вопроса о принятии заявления 
к производству суда является одной из задач 
стадии возбуждения гражданского судопроиз-
водства; а также указанным автором действия 
по проверке наличия (отсутствия) предпосылок 
права на обращение в суд были отнесены к пер-
вой группе процессуальных действий на стадии 
возбуждения производства по делу, а действия 
по проверке соблюдения условий реализации 
права на обращение в суд — ко второй16.

Право на предъявление иска в делах о при-
знании недействительными документов об об-
разовании реализует прокурор, выступая тем 
самым процессуальным истцом. С точки зрения 
действующего законодательства он является 
единственным представителем государства и 
неопределенного круга лиц, который вправе 
обратиться с таким иском, в силу универсаль-
ности его исковых полномочий и отсутствия в 
законодательстве указания на право иных субъ-
ектов обратиться в суд с таким иском. Однако 
имеет смысл поставить вопрос о целесообраз-
ности такого решения вопроса.

12 Решение Алексеевского районного суда Белгородской области от 11.11.2021 по гражданскому делу 
№ 2-1013/2021 // ГАС «Правосудие».

13 П. 53, 54 Положения о целевом обучении по образовательным программам среднего профессиональ-
ного и высшего образования, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом 
обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» // 
СЗ РФ. 2020. № 43. Ст. 6783.

14 См.: Комиссаров К. И. Полномочия суда второй инстанции в советском гражданском процессе. М., 1962. 
С. 60, 61.

15 Актуальные проблемы гражданского и административного судопроизводства / Д. Б. Абушенко, К. Л. Бра-
новицкий, С. К. Загайнова [и др.] ; под ред. В. В. Яркова. М. : Статут, 2021. С. 247.

16 Борисова В. Ф. Возбуждение гражданского судопроизводства : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 
2009. С. 8.
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Так, Л. А. Терехова констатирует некоторую 
«всеядность» органов прокуратуры по предъ-
явлению исков по самым разнообразным кате-
гориям дел. Указанным автором отмечается, 
что целесообразность такого неограниченного 
инициирования судебного производства иногда 
вызывает вопросы — например, в тех случаях, 
когда прокурор не является специалистом в ка-
ком-либо узкоспециализированном вопросе, но 
тем не менее предъявляет такой иск17. В част-
ности, в рамках рассматриваемой категории дел 
указанные критические замечания представля-
ются более чем актуальными.

На проблему необоснованного переклады-
вания на суды вопросов, относящихся к ве́де-
нию органов исполнительной власти, обращал 
внимание М. А. Алиэскеров. По мнению указан-
ного автора, эти вопросы должны находиться в 
пределах компетенции и разрешаться органами 
исполнительной власти, а быть предметом су-
дебного рассмотрения лишь в качестве исклю-
чения при одновременном наличии двух усло-
вий: необходимость защиты жизни и здоровья 
граждан и отсутствие возможности реального 
и своевременного обеспечения такой защиты 
другими органами власти18.

В системе органов исполнительной власти 
Российской Федерации создан специализи-
рованный орган, осуществляющий функции 
по контролю и надзору в сфере образования 
и науки, а также организации формирования 
и ведения федеральной информационной 
системы «Федеральный реестр сведений о до-

кументах об образовании и (или) о квалифика-
ции, документах об обучении»19 (далее — ФИС 
ФРДО). Таковым органом является Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор). Целями создания ФИС ФРДО 
являются в том числе ликвидация оборота под-
дельных документов государственного образца 
об образовании, а также обеспечение ведомств 
и работодателей достоверной информацией о 
квалификации претендентов на трудоустрой-
ство20.

Таким образом, представляется целесообраз-
ным наделить Рособрнадзор правом на предъ-
явление исков о признании документов об 
образовании и о квалификации недействитель-
ными (целесообразность судебного порядка 
рассмотрения подобных дел при этом является 
предметом отдельной дискуссии), поскольку 
для Рособрнадзора это полномочие является 
тесно связанным с теми функциями, которые 
возложены на него соответствующим Положе-
нием. Примечательно, что в судебной практике 
не удалось обнаружить дел данной категории, 
к участию в которых Рособрнадзор был бы при-
влечен в каком-либо качестве.

Не менее интересным является вопрос об 
определении надлежащего ответчика. То, что 
таковым может являться лицо, данные кото-
рого указаны в оспариваемом документе об 
образовании, вопросов не вызывает. Однако 
в ряде случаев, наряду с этим лицом, ответчи-
ком выступает образовательная организация21, 
а иногда и лишь она выступает ответчиком, а 

17 Терехова Л. А. Обращения прокурора в защиту неопределенного круга лиц // Российский судья. 2018. 
№ 5. С. 6–10.

18 Алиэскеров М. А. Реализация целевых установок состязательного гражданского процесса в правовом 
социальном государстве // Lex russica. 2017. № 12. С. 54–67.

19 Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 № 885 «Об утверждении Положения о Федеральной 
службе по надзору в сфере образования и науки и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2018. № 32 (ч. II). Ст. 5344.

20 Формирование и ведение Федерального реестра сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении // URL: https://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/
7701537808-gosfunction/formirovanie-i-vedenie-federalnogo-reestra-svedenij-o-dokumentah-ob-obrazovanii-
i-ili-o-kvalifikaczii-dokumentah-ob-obuchenii/ (дата обращения: 01.10.2022).

21 Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 26.01.2022 № 88-2413/2022-(88-
24561/2021) ; решение Пыть-Яхского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
от 28.12.2018 по гражданскому делу № 2-662/2018.
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владельцы оспариваемых документов привле-
каются в качестве третьих лиц22.

Вполне обоснованным в данном случае бу-
дет вопрос, каким образом образовательная 
организация может выступать надлежащим 
ответчиком по иску, основанному на том, что 
указанная организация оспариваемый документ 
не выдавала. В таком случае даже предположе-
ние о том, что образовательная организация 
может быть нарушителем какого-либо права, 
исключено.

С другой стороны, представляется обосно-
ванным привлечение образовательной органи-
зации в качестве ответчика в тех случаях, когда 
документы об образовании оспариваются по 
основаниям, связанным с нарушением порядка 
их выдачи23.

В любом случае весьма спорным является 
решение о привлечении в процесс образова-
тельной организации и в качестве третьего 
лица24.

Иногда привлечение образовательной ор-
ганизации в качестве третьего лица может вы-
глядеть весьма оригинально: образовательная 
организация, которая указана в дипломе, с даты 
выдачи реорганизована путем присоединения 
и на момент рассмотрения дела уже самостоя-
тельно не функционирует, что не мешает суду 
привлечь эту (несуществующую, неправоспособ-
ную) организацию к участию в деле в качестве 
третьего лица25.

Способы защиты. Вопрос о способах защиты, 
безусловно, находится в сфере материально-
правового регулирования, однако вызывает не 
меньший интерес. Так, анализируя судебную 
практику по рассматриваемой категории дел, 

можно выделить наиболее типичные приме-
няемые способы защиты:

— признание документа (одного или не-
скольких взаимосвязанных) недействительным 
(основной способ защиты);

— признание недействительными распоря-
дительных актов, на основании которых выда-
вались оспоренные документы;

— обязание образовательной организации 
внести изменения в учетные документы в части 
сведений о выдаче соответствующих докумен-
тов;

— обязание передать документ для уничто-
жения.

На первый взгляд, все вышеперечисленные 
требования вполне понятны. Однако вопросы 
всё же возникают. Так, перечень способов защи-
ты гражданских прав содержится в ст. 12 ГК РФ с 
указанием на допустимость применения и иных 
способов, предусмотренных законами. Упомя-
нутые способы защиты ни одним законодатель-
ным или в крайнем случае судебным (как это 
было в случае с возникновением такого способа 
защиты, как признание права отсутствующим) 
актом не установлены, что порождает практи-
ческие проблемы, как связанные с выбором 
надлежащего способа защиты, так и с после-
дующим правовым обоснованием принятого 
по заявленным требованиям решения.

Представляется обоснованным поставить 
вопрос о том, является ли гражданским защи-
щаемое подобными исками право, и, если 
является, то каково его содержание, поскольку 
именно защищаемое право определяет над-
лежащий способ его защиты. То есть удовле-
творение иска, содержащего верно избранный 

22 Определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 19.05.2020 по делу № 88-3644/2020 // 
ГАС «Правосудие».

23 Определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 19.05.2020 по делу № 88-3644/2020 ; 
определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 04.03.2021 № 88-3245/2021 // СПС 
«КонсультантПлюс» ; определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 27.07.2021 № 88-
14181/2021 // ГАС «Правосудие» ; определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 09.07.2018 № 18-КГПР18-100 // СПС «КонсультантПлюс».

24 Решение Мостовского районного суда Краснодарского края от 30.12.2019 по гражданскому делу 
№ 2-1254/2019.

25 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Крым по гражданскому делу от 10.07.2019 № 33-6360/2019.
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способ защиты, должно гарантировать защиту 
нарушенного или оспариваемого права.

В связи с неурегулированностью применяе-
мого способа защиты в виде признания докумен-
тов недействительными судами делаются попыт-
ки подвести вновь возникший способ защиты 
под уже существующие. Так, например, одним 
из судов в качестве правового обоснования при 
разрешении заявленного требования была при-
ведена ссылка на ст. 153 ГК РФ (понятие сделки) 
и вывод суда о том, что при выдаче диплома 
«имела место сделка в форме оформления до-
кумента о высшем образовании, позволившая 
ответчику приобрести соответствующие права на 
трудоустройство согласно квалификации, указан-
ной в дипломе о высшем образовании»26. Речь 
о купле-продаже диплома, разумеется, не шла.

Дополнительно следует обратить внима-
ние, что такое правовое последствие оказания 
образовательных услуг, как выдача докумен-
та об образовании, не является безусловным 
следствием встречного предоставления в виде 
внесения платы за эти услуги. Исполнение обя-
зательства образовательной организации по 
выдаче документа об образовании поставлено 
в прямую зависимость от исполнения обучаю-
щимся академических обязанностей (включая 
прохождение всех установленных видов атте-
стации), регламентируемых нормами образо-
вательного законодательства, соответствую-
щих подзаконных и локальных нормативных 
актов образовательной организации, а не ГК РФ. 
В свою очередь, исполнение соответствующих 
обязанностей обучающимся сложно назвать 
встречным предоставлением применительно к 
обязательствам по сделке.

Таким образом, правовая конструкция «сдел-
ки в форме оформления документа об образо-
вании» видится отнюдь не бесспорной.

Можно встретить дела, в которых испраши-
вается обязать образовательную организацию, 
не выдававшую спорный диплом, исключить 
сведения о нем из своих учетных документов. 
Постановка вопроса о корректности избранного 
способа защиты обусловливается в том числе и 
практикой последующих уточнений таких исков, 
в результате которых указанное требование 
исключается из просительной части27. Обозна-
ченный способ защиты можно признать кор-
ректным лишь в случаях, когда оспаривается 
документ, выданный на основе признанного 
недействительным ранее выданного документа 
(например, диплома о повышении квалифика-
ции, когда недействительным признан диплом 
о высшем образовании), либо когда имела 
место в действительности выдача документа, 
например, с нарушением порядка проведения 
аттестации.

В ряде дел прокуроры, помимо признания 
соответствующих документов недействитель-
ными, просили суд обязать ответчика передать 
документ для уничтожения. Вариативно реша-
ется вопрос о том, кто должен осуществить уни-
чтожение — образовательная организация28 или 
соответствующее подразделение Федеральной 
службы судебных приставов29.

Представляется, что физического уничтоже-
ния признанного недействительным документа 
об образовании не является достаточным, по-
скольку, в частности, могут иметь место случаи 
сохранения, например, нотариальных копий 
признанных недействительными документов. 
Как известно, при совершении юридически зна-
чимых действий, за редкими исключениями, 
нотариально удостоверенная копия докумен-
та об образовании может быть равнозначной 
альтернативой оригиналу. Хотя некоторые суды 
полагают, что именно вынесение решения о 

26 Решение Снежинского городского суда Челябинской области от 18.08.2021 по гражданскому делу 
№ 2-652/2021 // ГАС «Правосудие».

27 Решение Московского районного суда города Чебоксары от 15.08.2022 по делу № 2-1191/2022 // ГАС 
«Правосудие».

28 Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 26.01.2022 № 88-2413/2022-(88-
24561/2021).

29 Решение Мостовского районного суда Краснодарского края от 30.12.2019 по гражданскому делу 
№ 2-1254/2019.
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признании диплома недействительным делает 
невозможным его дальнейшее использование: 
«В связи с тем, что диплом о высшем профес-
сиональном образовании государственного 
образца действует на всей территории Россий-
ской Федерации, отсутствие судебного решения 
о признании диплома недействительным не 
позволит ограничить его использование»30, — 
говорится в решении суда.

Имеет смысл поставить вопрос о целесооб-
разности дополнительного признания недей-
ствительными распорядительных актов обра-
зовательной организации, на основе которых 
выдавался оспариваемый документ.

Так, по одному из дел этот вопрос стал пред-
метом рассмотрения суда кассационной инстан-
ции, и суд пришел к выводу, что «доводы о том, 
что при признании недействительным диплома 
о высшем образовании, выданным ФГБОУ ВО 
“САГС”, не были признаны недействительными 
результаты промежуточной и итоговой аттеста-
ции, иные распорядительные документы, не 
свидетельствуют о незаконности обжалуемого 
судебного постановления, так как диплом это 
официальный документ, подтверждающий 
окончание высшего учебного заведения и имен-
но его наличие влечет соответствующие право-
вые последствия»31. Следует согласиться с тем, 
что существование необжалованных результа-
тов аттестации не влечет правовых последствий, 
поскольку сами по себе эти результаты никаких 
прав (в том числе на осуществление профес-
сиональной деятельности по соответствующей 
квалификации) не предоставляют.

Однако в случаях, когда оспаривание до-
кумента об образовании основывалось на фак-
тах нарушения порядка его выдачи, такой спо-
соб защиты видится целесообразным.

Вопрос о форме защиты. Его постановка 
следует непосредственно из существа спора. 
Иском о признании диплома недействительным 
прокурор реализует свою публично-правовую 
функцию. Прокурор и ответчик не объединены 

одним правоотношением, в том числе правоот-
ношением, возникающим в рамках контрольно-
надзорной деятельности, поскольку прокурор-
ский надзор за физическими лицами не осуще-
ствляется.

Анализируя судебные акты по делам о при-
знании дипломов недействительными, можно 
сделать вывод о сходном построении доказыва-
ния по этим делам. Иск подтверждается мате-
риалами прокурорской проверки «по факту…» 
(как правило, этим фактом является выявление 
спорного документа в ходе прокурорской про-
верки в отношении работодателя либо факт 
направления работодателем — государствен-
ным органом материалов служебной или иной 
проверки прокурору), затем в судебном заседа-
нии заслушивается лицо, которое пользовалось 
оспариваемым документом, суд направляет 
запрос в образовательную организацию и, полу-
чив ответ о том, что соответствующий документ 
образовательной организацией не выдавался, 
удовлетворяет иск.

В судебной практике не удалось обнаружить 
ни одного дела, по которому предмет спора рас-
ширился бы до установления факта получения 
образования. Ответчики либо признают факт 
нелегального приобретения документа об обра-
зовании, либо не оспаривают его. Таким обра-
зом, можно прийти к выводу, что как таковой 
спор о праве в рассматриваемых делах отсут-
ствует. Исходя из этого, можно вполне обосно-
ванно поставить вопрос о целесообразности 
судебно-искового порядка разрешения вопроса 
о признании недействительными документов 
об образовании. Представляется, что вполне 
достаточно было бы рассмотреть вопрос в по-
рядке особого производства (например, про-
изводства по установлению фактов, имеющих 
юридическое значение, либо отдельного вида, 
определив необходимые условия и другие осо-
бенности).

Вполне плодотворной может оказаться и 
дискуссия о надлежащем виде судопроизвод-

30 Решение Снежинского городского суда Челябинской области от 18.08.2021 по гражданскому делу 
№ 2-652/2021.

31 Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 26.01.2022 № 88-2413/2022-(88-
24561/2021).
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ства: гражданском или административном, в 
котором надлежит рассматривать требования о 
признании диплома недействительным. Мысль 
о допустимости рассмотрения указанного во-
проса в порядке административного судопро-
изводства может быть обусловлена выводом 
о сходстве (но не тождественности) юридиче-
ского факта выдачи документа об образовании 
с административными актами. Однако, погружа-
ясь в характер права, обусловленного наличием 
такого документа, следует прийти к выводу о 
том, что первичным в данном случае должен 
быть частный интерес конкретного лица, бази-
рующийся на свободе труда, а не абстрактный 
публичный интерес. Потому подходящим видом 
судопроизводства представляется всё же граж-
данское, а не административное.

Аргументом в пользу этого тезиса может слу-
жить и характер документа об образовании как 
юридического факта. Так, рассматривая вопрос 
о правовой квалификации документа об обра-
зовании как правопорождающего или право-
подтверждающего факта, можно сделать вывод 
о том, что наличие документа установленной 
формы во всяком случае лишь подтверждает 
факт получения образования и квалификации, 
который, в свою очередь, может рассматривать-
ся и как правопорождающий, и как правопод-
тверждающий факт. Определение вида такого 
факта в конкретном случае находится в прямой 
зависимости от наличия либо отсутствия уста-
новленных квалификационных требований к со-
ответствующим должностям. Так, в случае если 
законом32 установлено требование о наличии 
определенного уровня образования, следует 
прийти к выводу, что наличие соответствующего 
образования и квалификации порождает право 
на осуществление соответствующего вида дея-
тельности, поскольку их отсутствие исключает 
возможность осуществления трудовой деятель-
ности (либо поступления на государственную 
службу) в этой сфере.

Иначе может быть разрешен вопрос, когда 
требования к образованию и квалификации 
установлены иным нормативным правовым 
актом33 или локальным нормативным актом 
организации. В указанных случаях работодатель 
обладает достаточным уровнем автономии, 
поскольку не связан законодательным запре-
том приема на работу лиц, не отвечающих этим 
квалификационным требованиям, поэтому в 
указанных случаях факт наличия образования 
квалификации лишь подтверждает право на 
осуществление трудовой деятельности по про-
фессии (должности), требующей наличия опре-
деленного уровня образования.

В таком случае первичен интерес лица, чье 
право на ведение деятельности по соответ-
ствующей специальности оспаривается, а не 
решение каких-либо формальных вопросов, 
как правило, установленных законом для дел 
административного судопроизводства.

Однако более предпочтительным видится 
исключение указанных дел из подведомствен-
ности судов вообще с передачей рассмотрения 
вопросов о признании недействительными до-
кументов об образовании и о квалификации в 
Рособрнадзор. Это позволит снизить нагрузку 
на суды и прокуратуру без каких-либо потерь, 
поскольку само по себе признание диплома 
недействительным и даже его уничтожение 
без доведения информации о принятом реше-
нии до сведения неопределенного круга лиц не 
позволяет достичь поставленной цели.

В свою очередь, сведения ФИС ФРДО доступ-
ны любому заинтересованному в верификации 
документа об образовании лицу: располагая 
реквизитами этого документа, пользователь 
ФИС ФРДО заполняет поля формы на странице 
системы (фамилия владельца документа об об-
разовании, серия и номер бланка документа, 
дата выдачи и образовательная организация), 
после чего система в автоматическом режиме 
предоставляет ответ на запрос — обнаружены 

32 См., например: Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (ст. 4); Феде-
ральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (ст. 40.1); Федеральный 
закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» (ст. 16).

33 См., например: Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утв. постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37.
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ли соответствующие сведения в системе или 
нет. На сегодняшний день для работодателя не 
существует сложности в самостоятельной про-
верке подлинности представленного соискате-
лем документа об образовании. В ФИС ФРДО 
представлены сведения обо всех документах 
об образовании, выданных с 2015 г. (в том 
числе ведется работа по внесению сведений о 
документах, выданных с 2009 по 2014 гг.).

Таким образом, можно сформулировать 
предложение о включении сведений о приня-
тых решениях о признании недействительны-
ми документов об образовании в реестр (ФИС 
ФРДО) с выделением специального раздела 
реестра либо созданием отдельного ресурса, 
аккумулирующего информацию о принятых 
решениях о недействительности документов 
об образовании и о квалификации.

Информационная открытость в данном слу-
чае является механизмом эффективной борьбы 
с поддельными документами, однако сто́ит 
признать, что информированность работо-
дателей о возможности самостоятельной про-
верки документов об образовании в ФИС ФРДО 
далека от всеобщей. В частности, по опыту Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) можно 
констатировать, что работодателями по-преж-
нему в большом количестве направляются за-
просы о подтверждении факта выдачи диплома 
соискателю. Преимущественно такие запросы 
поступают от государственных органов.

2. Обращение прокурора с иском в защиту 
интересов образовательной организации. Рас-
сматривая вопрос о возможности предъявления 
прокурором исков в защиту юридических лиц, 

нельзя не признать достаточную стабильность 
подхода правоприменительной практики к раз-
решению указанного вопроса — большинством 
судов при рассмотрении исковых заявлений, из 
которых явно или неявно следует, что судебная 
защита инициирована в интересах юридиче-
ского лица, указывается на отсутствие у проку-
рора права на предъявление соответствующих 
исков34. Указанный подход в полной мере осно-
ван на нормах действующего процессуального 
законодательства.

Однако, когда речь идет о предъявлении 
прокурором исков в защиту образовательных 
организаций, вопрос не всегда решается едино-
образно35, в частности, встречаются следующие 
ситуации:

— решением суда исковое заявление проку-
рора, предъявленное в интересах университета, 
являющегося федеральным казенным учреж-
дением, о возмещении материального ущерба 
удовлетворено36;

— суд указал на нарушение правил террито-
риальной подсудности, не указав на отсутствие 
у прокурора права на предъявление иска в за-
щиту юридического лица — образовательной 
организации, то есть суд косвенно подтвердил 
наличие права на предъявление иска37;

— судами четырех инстанций, включая Вер-
ховный Суд РФ, рассмотрено дело по иску про-
курора в интересах Российской Федерации в 
лице территориального управления Федераль-
ного агентства по управлению государственным 
имуществом, Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, универ-
ситета38;

34 Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 27.06.2016 по делу № 33-8317/2016 ; 
апелляционное определение Московского городского суда от 04.04.2018 по делу № 33-13113/2018 ; 
апелляционное определение Московского городского суда от 26.08.2020 по делу № 33-31516/2020 ; 
апелляционное определение Московского городского суда от 18.04.2022 по делу № 10-4713/2022 // 
СПС «КонсультантПлюс».

35 Решение Ленинского районного суда города Смоленска от 28.11.2018 по гражданскому делу 
№ 2-3514/2018 // ГАС «Правосудие».

36 Решение Московского гарнизонного военного суда от 13.04.2017 по делу № 2-267/2017 // ГАС «Правосудие».
37 Определение Московского гарнизонного военного суда от 10.05.2017 по делу № 2-266/2017 // ГАС 

«Правосудие».
38 Определение Верховного Суда РФ от 05.02.2020 № 301-ЭС19-23073 по делу № А31-4641/2018 // СПС 

«КонсультантПлюс».
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— несколькими судебными инстанциями 
рассмотрен гражданский иск прокурора, заяв-
ленный в интересах неопределенного круга лиц 
и Российской Федерации в лице университета 
о возмещении вреда имуществу, переданному 
университету на праве оперативного управле-
ния39. При этом постановлением следователя 
еще на этапе предварительного расследования 
университет был признан потерпевшим по уго-
ловному делу. Вопрос о характере защищае-
мого прокурором интереса судами не исследо-
вался, право прокурора на предъявление иска 
в обозначенной интерпретации сомнению не 
подвергалось, хотя весьма спорной видится 
конструкция предъявления гражданского иска 
о возмещении вреда, причиненного преступле-
нием, в интересах неопределенного круга лиц.

Сто́ит отметить, что в случаях защиты про-
курором права на имущество, находящееся в 
федеральной собственности, представляется 
целесообразным признавать за прокурором 
право на предъявление иска, несмотря на не-
правильное указание на защиту федеральных 
интересов в лице каких бы то ни было органов 
и организаций.

Представляется целесообразным при реше-
нии вопроса о наличии либо отсутствии права 
прокурора на предъявление иска, затрагиваю-
щего имущественные права и интересы, в част-
ности образовательных организаций, исходить 
из характера такого права: признавать за проку-
рором право на предъявление исков, связанных 
с защитой прав на имущество, находящееся в 
публичной собственности, в целях противодей-
ствия ее незаконному выбытию из владения 
соответствующего публично-правового образо-
вания и констатировать его отсутствие в случаях, 
когда речь идет о защите прав организации в 
связи с осуществлением ею какой-либо при-
носящей доход деятельности, не связанной с 
имуществом публично-правовых образований и 
бюджетным финансированием, а также в случа-

ях защиты неимущественных прав и интересов, 
если их непосредственным носителем является 
только образовательная организация.

3. Иски в защиту обучающихся. В данном 
случае проблема правоприменительной прак-
тики сводится к вопросу квалификации соответ-
ствующей множественности лиц как неопре-
деленного либо определяемого круга лиц.

В сфере, связанной с образовательными от-
ношениями, суды по-разному подходят к оценке 
группы лиц, которую составляют обучающиеся 
одной образовательной организации. В одних 
случаях суды констатируют наличие возмож-
ности персональной идентификации и, как след-
ствие, отсутствие у прокурора права на предъяв-
ление соответствующего иска. В других, исходя 
из постоянных изменений контингента, согла-
шаются с тем, что прокурор вправе прибегнуть 
к защите именно неопределенного круга лиц40.

Представляется обоснованным вывод о том, 
что наметилась четкая тенденция в судебной 
практике — когда речь идет об учащихся до-
школьных образовательных организаций или 
учащихся школ, суды не углубляются в вопросы 
идентификации и персонификации, принимают 
иски к производству и рассматривают их. Пред-
ставляется, это связано с реализацией полно-
мочия суда по осуществлению правильной пра-
вовой квалификации спора. Так, на существо 
заявленных требований, например, о понуж-
дении образовательной организации к испол-
нению требований об антитеррористической 
защищенности объекта (об обязании возвести 
ограждение на территории образовательной 
организации), никак не влияет их квалифика-
ция, как иска, предъявленного в защиту неопре-
деленного круга лиц или определенного круга 
несовершеннолетних обучающихся, которые 
не могут самостоятельно реализовать право на 
судебную защиту.

В случае с обучающимися высших учебных 
заведений возможна разная оценка, хотя подоб-

39 Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 19.07.2022 по делу № 88-16743/2022 // 
ГАС «Правосудие».

40 Постановление президиума Брянского областного суда от 12.12.2018 по делу № 44-г-53/2018 // ГАС 
«Правосудие» ; определение Судебной коллегии по гражданским делам Девятого кассационного суда 
общей юрисдикции от 07.05.2020 по делу № 88-2128/2020 // СПС «КонсультантПлюс».
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ных дел в судебной практике удалось обнару-
жить не так много.

В качестве примера можно привести сле-
дующее дело. Прокурором по обращению 
обучающейся было выявлено нарушение уни-
верситетом порядка выплаты стипендии. Это 
нарушение выразилось в том, что обучающимся 
выплатили стипендию с задержкой, в то время 
как локальным актом университета срок вы-
платы стипендии определен не был, что про-
тиворечило законодательству об образовании. 
Прокурор, исходя из того, что такое положение, 
существующее в университете ко времени рас-
смотрения им обращения, нарушает права всех 
обучающихся и может нарушить права тех об-
учающихся, которые могут поступить на обуче-
ние, предъявил иск в защиту неопределенного 
круга лиц. Только при разбирательстве дела в 
суде кассационной инстанции, инициирован-
ном прокурором, принятые судебные акты были 
отменены, дело возвращено на новое рассмо-
трение с указаниями о том, что необходимо 
принять во внимание наличие угрозы наруше-
ния прав студентов на ежемесячное получение 
стипендии, согласившись таким образом с пра-
вильностью избранного прокурором способа 
защиты41.

Рассмотренные выше проблемы имеют тео-
ретико-прикладное значение. Однако полагаем, 
что на современном этапе развития законода-
тельства об образовании, характеризующемся 
прежде всего ярким проявлением дуализма 
частного и публичного начал, весьма сложно 
решить обозначенные проблемы путем измене-
ния конкретных нормативных правовых актов. 
В то же время видится вполне реальным при-
ведение судебной практики к обеспечиваемому 
процессуальным законодательством единооб-
разию в части толкования норм, вызывающих 
сложности у правоприменителя, в частности 
путем обобщения практики и подготовки на 
основе такого обобщения руководящих разъ-
яснений.

Имеет смысл обратить внимание и на тео-
ретико-методологические сложности рассмо-
трения приведенных выше категорий споров: в 
частности, рассмотренные проблемы системно 
не анализируются в литературе, в то время как 
сложность правовой регламентации обозна-
ченных вопросов требует от правоприменителя 
достаточно серьезного погружения в проблема-
тику, которое на практике возможно далеко не 
всегда, учитывая нагрузку на судей районных 
судов.
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Аннотация. Педагогическая деятельность работника образовательной организации обладает особой 
социальной значимостью. Принципы непрерывности и профессиональности организации и проведения 
образовательного процесса оказывают существенное влияние на регулирование отношений, связанных с 
заключением, возобновлением, а также с содержанием трудового договора с педагогическим работником. 
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Abstract. The pedagogical activity of a teacher at an educational organization is of a special social significance. 
The principles of continuity and professionalism of organization and conduct of the educational process have a 
significant impact on relations regulating conclusion, renewal and the content of an employment contract with 
a teacher. A turning point in law enforcement practice, as well as in the legislator’s approach to regulating the 
relations under consideration, took place when Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation 
No. 32-P of 15.07.2022 was passed. A modern employment contract with a teacher is not limited to one 
document. The educational organization (an employer) should pay attention to the documents accompanying 
the employment contract with the teaching staff. Based on the analysis of current provisions of labor legislation 
and legislation protecting personal data, the doctrine, judicial and business practice, the author makes conclusions 
and recommendations regarding the solution of problems related to the conclusion, renewal and content of an 
employment contract with the teacher, as well as regarding the accompanying documents. The paper substantiates 
the composition and content of such documents, makes proposals regarding lawful processing of personal data 
of the teaching staff and reporting to Roskomnadzor.
Keywords: employment contract; teacher; educational organization; social significance; accompanying documents; 
personal data; biometric data; image; confidentiality; processing; consent.
Cite as: Shonia GV. Trudovoy dogovor s pedagogicheskim rabotnikom: aktualnye problemy zaklyucheniya i 
soderzhaniya soprovozhdayushchikh dokumentov [An Employment Contract with a Teacher: Actual Problems 
of Concluding Such Contracts and Content of Supporting Documents]. Aktual’nye problemy rossijskogo prava. 
2023;18(5):88-95. DOI: 10.17803/1994-1471.2023.150.5.088-095. (In Russ., abstract in Eng.).

Издание постановления Конституционного 
Суда РФ от 15.07.2022 № 32-П1, в котором 
часть 1 ст. 332 Трудового кодекса РФ при-

знана частично не соответствующей Конститу-
ции РФ, ознаменовало начало нового периода 
применения норм о трудовом договоре с педа-
гогическим работником.

В рамках названного постановления сформу-
лированы выводы и приведен ряд иных положе-
ний, являющихся максимально перспективными 
для законотворчества и правоприменения, в 
частности:

1)  сделан акцент на социальное предна-
значение трудового законодательства и защиту 

интересов работника как слабой стороны трудо-
вого правоотношения;

2)  подчеркнуто, что особый статус педаго-
гического работника обусловлен спецификой 
выполнения им трудовой функции по подготов-
ке высококвалифицированных кадров по всем 
ключевым направлениям общественно полез-
ной деятельности;

3)  определено, что нормы, устанавливающие 
специальный статус педагогического работника, 
должны быть недвусмысленными, исключающи-
ми возможность судебного двоякого толкования;

4)  установлено, что педагогическая деятель-
ность характеризуется особой общественной 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 15.07.2022 № 32-П «По делу о проверке конституцион-
ности частей первой и восьмой статьи 332 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина А. А. Подакова» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.
gov.ru. 19.07.2022.
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значимостью, проявляющейся как в воспита-
тельном воздействии на обучающихся, так и 
в обеспечении возможности реализации ими 
своего конституционного права на получение 
образования. Это определяет особый статус 
педагогических работников, а также их акаде-
мические права и свободы;

5)  подчеркнуто, что особая социальная зна-
чимость педагогической деятельности ставит 
конкретную цель перед законодателем — со-
вершенствовать нормативную базу для созда-
ния гарантий поддержания высокой социальной 
оценки педагогической деятельности и прести-
жа педагогических работников;

6)  даны рекомендации по выработке на-
правлений совершенствования законодатель-
ства, регулирующего труд педагогических работ-
ников, в частности, законодателю предлагается 
учитывать автономность деятельности образо-
вательных организаций, с одной стороны, и 
установление единых критериев конкурсного 
отбора педагогических работников, с другой 
стороны;

7)  сделан акцент на длящихся трудовых от-
ношениях с педагогическими работниками. Так, 
рекомендуемые сроки действия трудового дого-
вора с педагогическим работником составляют 
три и пять лет. Также допускается заключение 
трудового договора на неопределенный срок;

8)  дана негативная оценка краткосрочному 
трудовому договору с педагогическим работ-
ником, а также отсутствию в ТК РФ правил о 
минимальном сроке трудового договора с пе-
дагогическим работником. Конституционный 
Суд поясняет, что заключение краткосрочного 
трудового договора является благоприятной 

средой для произвола работодателя как более 
сильной стороны трудовых отношений;

9)  сделан вывод, что заключение с педа-
гогическими работниками преимущественно 
краткосрочных трудовых договоров не может 
быть оправдано спецификой педагогической 
работы, а также специальным правовым по-
ложением педагогических работников. Это 
делает бессмысленной конструкцию и случаи 
применения срочного трудового договора, а 
также приводит к нарушению ч. 3 ст. 17 Кон-
ституции РФ;

10)  определено, что толкование ст. 332 ТК РФ 
должно исключать дискриминационный подход 
к заключению и возобновлению трудового дого-
вора с педагогическим работником посредством 
установления образовательной организацией 
(работодателем) неоправданно коротких дис-
криминационных сроков заключения и пролон-
гации трудового договора с данной категорией 
работников.

Помимо бесспорной важности приведенного 
Конституционным Судом толкования, отметим 
его своевременность. Срочный характер тру-
дового договора с педагогическим работником 
неоднократно выступал предметом судебного 
разбирательства2. В доктрине справедливо 
отмечается проблема разграничения понятий 
«трансформация срочного трудового договора 
в трудовой договор, заключенный на неопре-
деленный срок» и «продление срочного трудо-
вого договора»3, наличие особых требований 
к педагогическим работникам4, включая заве-
дующих кафедрами.

В представленном толковании Конституцион-
ного Суда РФ нашли свое отражение его пози-

2 См., например: определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 22.10.2019 по делу 
№ 8Г-19/2019 // СПС «КонсультантПлюс».

 О судебной практике по данной категории споров см. также: Горошко Т. Оспаривание увольнения пре-
подавателя вуза: обзор судебной практики // Трудовое право. 2020. № 7. С. 97–104.

3 Коршунова Т. Ю. Проблемы правового статуса единоличного исполнительного органа юридического 
лица: соотношение корпоративного и трудового права // Современное корпоративное право: актуаль-
ные проблемы теории и практики : монография / О. А. Беляева, С. А. Бурлаков, М. М. Вильданова [и др.] ; 
отв. ред. О. В. Гутников. М. : ИЗиСП, Статут, 2021.

4 Соколова Т. В. Особенности аттестации научных работников // Трудовое право в России и за рубежом. 
2020. № 2. С. 51–54.
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тивные нормотворческие полномочия5 (ст. 80, 
125 Конституции РФ), до внесения изменений в 
ч. 1 ст. 332 ТК РФ работодатель (образователь-
ная организация) должен заключать трудовые 
договоры с педагогическими работниками на 
срок от 3 лет. Таким образом, Конституционный 
Суд применил ограничительный метод толкова-
ния правовой нормы, посчитав, что минималь-
ный срок заключения срочного трудового дого-
вора с педагогическим работником составляет 
3 года.

На наш взгляд, Конституционный Суд РФ, 
устанавливая, по существу, ограничения сво-
боды труда в части определения условий тру-
дового договора, очертил определенные рамки 
не только для работодателя (образовательной 
организации), но и для педагогического работ-
ника. Если работник в силу тех или иных обстоя-
тельств имеет возможность осуществлять трудо-
вую функцию в течение более короткого срока, 
чем 3 года, право работника на свободу труда 
(ст. 37 Конституции РФ, ч. 2 ст. 2 ТК РФ) теперь 
не может быть реализовано.

Конституционный Суд РФ не дает разъясне-
ний относительно краткосрочных трудовых до-
говоров, заключаемых в интересах работника. 
Работодатель (педагогическая организация) 
теперь не может заключить с педагогическим 
работником трудовой договор на срок менее 
3 лет. Работник в этой ситуации вынужден согла-
шаться на заключение трудового договора на 
трехлетний срок, а впоследствии — расторгать 
трудовой договор по своей инициативе (ст. 80 
ТК РФ).

Выявленная проблема, на наш взгляд, также 
требует разъяснений Конституционного Суда РФ 
и внесения изменений в ч. 1 ст. 332 ТК РФ, ка-
сающихся заключения краткосрочных трудо-
вых договоров по инициативе педагогического 
работника.

Современный трудовой договор с педаго-
гическим работником, помимо основного до-

кумента, содержит ряд сопровождающих до-
кументов (приложений). Термин «сопровожда-
ющие документы» не предусмотрен в трудовом 
законодательстве, на наш взгляд, под докумен-
тами, сопровождающими трудовой договор, 
понимаются юридические акты (дополнитель-
ные соглашения и согласия), направленные на 
конкретизацию прав и обязанностей работника 
при выполнении им трудовой функции, включая 
дистанционную трудовую функцию. По нашему 
мнению, необходимо внести изменения в дей-
ствующее трудовое законодательство примени-
тельно к особенностям выполнения педагогиче-
скими работниками дистанционной трудовой 
функции, на данный момент эти отношения не 
урегулированы действующим трудовым зако-
нодательством. До внесения соответствующих 
изменений в законодательство работодателю 
целесообразно применять трудовой договор, 
а также сопровождающие его документы. К та-
ким документам, с нашей точки зрения, можно 
отнести:

1)  согласие на обработку персональных дан-
ных;

2)  соглашение о конфиденциальности 
(включая соглашение о неразглашении инфор-
мации, составляющей врачебную тайну, пер-
сональных и биометрических данных третьих 
лиц);

3)  согласие на фиксацию, обработку и рас-
пространение изображения;

4)  согласие на обработку биометрических 
данных.

В практическом примере6 сопровождающие 
документы к трудовому договору отсутствуют. 
Дополнение трудового договора такими до-
кументами не является обязательным, в то же 
время они служат доказательством своевре-
менного и юридически корректного уведом-
ления работника о содержании его обязанно-
стей, сопутствующих выполнению им трудовой 
функции. Рассмотрим более подробно каждое 

5 См.: Татаринов С. А. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации по преодолению 
конституционно-правовых пробелов // Государственная власть и местное самоуправление. 2020. № 3. 
С. 48–52.

6 См.: Форма : Трудовой договор с педагогом-психологом образовательной организации (подготовлен 
Н. Д. Малеевой для системы «КонсультантПлюс», 2022).
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из этих приложений. Отметим, что аналогичные 
документы могут прилагаться и к гражданско-
правовому договору. В данном случае следует 
принять во внимание отличие трудовых отно-
шений от отношений гражданских7 по крите-
рию наличия (для трудовых) или отсутствия 
(для гражданских) признака субординации, а 
также невозможность субсидиарного приме-
нения к регулированию трудовых отношений 
норм Гражданского кодекса РФ (ст. 15 ТК РФ, 
ст. 2 ГК РФ).

1. Согласие на обработку персональных дан-
ных педагогического работника (гл. 14 ТК РФ)

1 сентября 2022 г. вступили в силу измене-
ния, внесенные в Федеральный закон «О персо-
нальных данных»8. На наш взгляд, изменения, 
касающиеся заключения, действия и возобнов-
ления договора с педагогическим работником 
применительно к персональным данным, кос-
нулись следующего.

Уведомление об обработке персональных 
данных является публичным не только в отно-
шении работника, но и в отношении неограни-
ченного круга лиц. Работодатель должен уведо-
мить Роскомнадзор о своем намерении обра-
батывать персональные данные. Срок ответа 
работодателя на запрос Роскомнадзора сокра-
щен до 10 рабочих дней и может быть продлен 
до 5 рабочих дней, если работодатель об этом 
уведомит данный орган исполнительной власти 
с обоснованием причин такой пролонгации.

Работник должен быть ознакомлен с локаль-
ными актами, посвященными регулированию 
отношений по обработке персональных дан-
ных, у конкретного работодателя. В частности, 
локальные акты должны содержать: категории 
и перечни обрабатываемых персональных дан-
ных; категории субъектов персональных дан-
ных; способы и сроки обработки, хранения пер-
сональных данных; порядок их уничтожения.

В согласии педагогического работника на об-
работку персональных данных целесообразно 
указать, какая конкретно информация должна 
быть сообщена работником, а также какие 
способы обработки этих сведений будут при-
менены. Поскольку отчитываться перед Роском-
надзором работодатель обязан только в случае 
автоматизированной обработки персональных 
данных, все случаи и способы неавтоматизи-
рованной их обработки (например, фиксация 
информации о выдаче и возврате одноразовых 
пропусков) должны быть указаны в локальном 
акте организации. В случае, если работодатель 
для обработки персональных данных исполь-
зует информационную систему, на сайте в сети 
«Интернет», содержащем технический ресурс 
обработки, необходимо разместить локальный 
акт, регулирующий отношения по обработке 
персональных данных, к примеру, в конкрет-
ной образовательной организации.

Работодатель несет ответственность за неза-
конные раскрытие, передачу и распространение 
персональных данных педагогических работ-
ников. В случае компрометации их персональ-
ных данных работодатель обязан сообщить в 
Роскомнадзор, направив ему уведомление, со-
держащее сведения: о составе правонарушения, 
компрометирующего персональные данные 
педагогического работника; о предполагаемой 
причине такого правонарушения и примерном 
расчете масштаба вреда, причиненного педаго-
гическому работнику, а также оператору обра-
ботки персональных данных; о мерах по устра-
нению последствий такого правонарушения; о 
представителе образовательной организации, 
который уполномочен взаимодействовать с Рос-
комнадзором по вопросам, связанным с право-
нарушением.

Образовательная организация обязана про-
вести расследование правонарушения, ском-

7 См. об этом также: Грозовская Е. Административная ответственность за нарушение трудового законо-
дательства: как защититься // Кадровая служба и управление персоналом предприятия. 2020. № 3. 
С. 46–55.

8 См.: Федеральный закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О пер-
сональных данных”, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей 
силу части четырнадцатой статьи 30 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”» // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru. 14.07.2022.
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прометировавшего персональные данные пе-
дагогического работника, в течение 72 часов с 
момента его совершения. Результаты внутрен-
него расследования должны быть сообщены в 
Роскомнадзор. Правила проведения внутрен-
него расследования подобных правонарушений 
целесообразно зафиксировать в локальном акте 
образовательной организации и ознакомить с 
этим актом педагогических работников. Пер-
спективным направлением защиты персональ-
ных данных педагогических работников явля-
ется взаимодействие образовательной органи-
зации с государственной системой обнаружения 
кибератак ГосСОПКА9.

Содержание согласия на обработку персо-
нальных данных любого работника (не являются 
исключением педагогические работники) более 
не может носить поверхностный характер. В со-
гласии педагогического работника должны быть 
указаны конкретные цели и способы их обра-
ботки. Если персональные данные работника 
планируется разместить на сайте образователь-
ной организации в сети «Интернет», информа-
ция об этом должна содержаться в таком согла-
сии. С нашей точки зрения, с педагогического 
работника возможно взять отдельное согласие 
на размещение этих сведений на сайте образо-
вательной организации.

2. Соглашение о конфиденциальности
Педагогический работник, осуществляя свою 

трудовую функцию, сталкивается со значитель-
ным объемом сведений конфиденциального 
характера. К ним можно отнести персональные 
данные обучающихся, иных педагогических ра-
ботников и сотрудников образовательной орга-
низации, биометрические данные и изображе-
ния этих лиц. В юридической и медицинской 
образовательной среде частыми являются си-
туации, когда преподаватели совмещают свою 
образовательную деятельность с практической 
трудовой функцией и приводят обучающимся 
примеры из своей профессиональной деятель-
ности. Практические примеры, приводимые в 
ходе осуществления образовательного процес-

са, не должны нелегально раскрывать персо-
нальные, биометрические данные третьих лиц, 
включая информацию, составляющую нотари-
альную и врачебную тайну. Не должны демон-
стрироваться в презентациях и видеороликах, 
сопровождающих образовательный процесс, 
изображения третьих лиц, если не получено их 
согласие на демонстрацию изображений. Если 
конфиденциальная информация была раскрыта 
в ходе осуществления педагогическим работ-
ником его трудовой функции, стороной, которая 
может быть привлечена к юридической ответ-
ственности за раскрытие конфиденциальной 
информации третьих лиц, выступает образова-
тельная организация.

Полагаем, что соглашение о конфиденциаль-
ности, заключаемое с педагогическим работ-
ником, не может носить формальный характер. 
В нем должна быть указана обязанность не рас-
крывать конкретную конфиденциальную инфор-
мацию третьих лиц. В противном случае такого 
работника будет сложно привлечь к ответствен-
ности в порядке регресса. Обратим внимание, 
что в случае нарушения педагогическим работ-
ником подписанного им соглашения о конфи-
денциальности к нему могут быть применены 
меры дисциплинарного воздействия (гл. 30 
ТК РФ), кроме того, он может быть привлечен 
к материальной ответственности (гл. 39 ТК РФ).

3. Согласие на фиксацию, обработку и рас-
пространение изображения педагогического 
работника

В настоящее время не найдется ни одной 
образовательной организации, которая бы не 
участвовала в цифровой образовательной сре-
де, а также в различных проектах, связанных с 
цифровизацией и цифровым развитием. Подоб-
ная деятельность образовательной организации 
имеет связь с изображением педагогических 
работников. Педагогические работники участву-
ют в значительном количестве мероприятий, со-
провождаемых фото- и видеофиксацией, авто-
матической аудио- и видеозаписью, синхронной 
трансляцией с помощью ресурсов различных 

9 См.: ст. 5 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://www.pravo.gov.ru. 26.07.2017.
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информационных систем; изображение педа-
гогического работника размещается на сайте 
образовательной организации. Педагогический 
работник имеет правовой статус физического 
лица, регулирование отношений, связанных с 
его изображением, подчиняется правилам ста-
тьи 152.1 ГК РФ.

Применение к отношениям, связанным с 
изображением педагогического работника, 
норм ст. 152.1 ГК РФ сталкивается с проблемой 
определения его статуса в момент выполнения 
им трудовой функции10. В момент осуществле-
ния трудовой функции педагогический работ-
ник является представителем образовательной 
организации (ст. 49, 53 ГК РФ), соответственно, 
все его действия считаются действиями такой 
организации. К образовательной организации 
не применимы правила об охране изображения 
гражданина (ст. 152.1 ГК РФ). В то же время до-
ступ к размещенному в цифровой среде изобра-
жению педагогического работника возможен и 
в тот период времени, когда он не осуществляет 
свою трудовую функцию (период отдыха, отпу-
ска или временной нетрудоспособности педа-
гогического работника). В этом случае данный 
работник выступает в статусе физического лица 
и к нему применима статья 152.1 ГК РФ.

По совокупности вышеуказанных причин по-
лагаем, что с педагогического работника необ-
ходимо взять согласие на фиксацию, обработку 
и распространение его изображения, в котором 
указываются цели и способы фиксации, обра-
ботки и распространения.

4. Согласие на обработку его биометриче-
ских данных

Вышеизложенные аргументы актуальны и 
для необходимости подписания педагогическим 
работником согласия на обработку его био-
метрических данных. Биометрические данные 
являются разновидностью персональных дан-
ных педагогического работника. Требования, 
предъявляемые к содержанию согласия на об-
работку персональных данных и к содержанию 
локальных актов, посвященных обработке этих 
сведений, применимы к отношениям, связан-

ным с биометрическими данными педагогиче-
ских работников.

Подводя итоги рассмотрения актуальных 
проблем применительно к трудовому договору, 
заключаемому с педагогическими работниками, 
можно сделать ряд выводов.

Во-первых, в законодательстве и практике 
признаются две модели трудового договора 
с педагогическим работником — срочная и 
бессрочная. Срочный трудовой договор теперь 
заключается на период от 3 до 5 лет. Более ко-
роткий срок трудового договора с педагогиче-
ским работником нарушает, с одной стороны, 
его право на свободу труда, дестабилизирует 
образовательный процесс, что снижает особую 
социальную значимость педагогической дея-
тельности. В то же время минимальный трех-
летний срок трудового договора, по нашему 
мнению, ограничивает право педагогического 
работника на свободу труда в том случае, когда 
он намерен осуществлять свою трудовую функ-
цию на более короткий срок, чем 3 года.

Во-вторых, в отсутствие специального норма-
тивного регулирования современный трудовой 
договор с педагогическим работником, поми-
мо классических его условий, немыслим без 
сопровождающих его документов (согласие на 
обработку персональных данных; соглашение 
о конфиденциальности, заключаемое между об-
разовательной организацией и педагогическим 
работником; согласие на фиксацию, обработку и 
распространение изображения педагогического 
работника; согласие на обработку биометри-
ческих данных). Обязанности педагогического 
работника, вытекающие из содержания сопро-
вождающих документов, могут быть включены 
в текст трудового договора.

В-третьих, сбор и обработка персональных 
данных педагогических работников образова-
тельной организацией предполагает публичное 
освещение правил сбора и обработки данных 
сведений, а также ознакомление под подпись 
педагогического работника с этими правилами.

В-четвертых, внедрение цифровых технологий 
в современный образовательный процесс и науч-

10 См.: определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 23.11.2021 № 88-17628/2021 // 
СПС «КонсультантПлюс».
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ную деятельность ставят перед образовательной 
организацией задачу обеспечения легальности 
проведения любых образовательных и научных 
мероприятий. Одним из условий такой легаль-
ности является ознакомление педагогического 
работника с правилами фиксации и обнародова-
ния его биометрических данных, а также изобра-
жения. Целесообразно взять у педагогического 
работника соответствующие согласия.

В-пятых, осуществляя образовательную и на-
учную деятельность, педагогический работник 
получает доступ к конфиденциальной информа-
ции. Обязанность нераспространения данных 
сведений целесообразно установить в согла-
шении о конфиденциальности, подписываемом 
работником и работодателем. Также эта обязан-
ность может быть закреплена в самом трудовом 
договоре с педагогическим работником.

В-шестых, для современного оформления 
отношений между образовательной органи-
зацией и педагогическим работником недо-
пустим формальный подход к определению 
содержания трудового договора и сопровожда-
ющих его документов. В отсутствие специаль-
ных норм в ТК РФ относительно особенностей 
выполнения педагогическим работником своей 
трудовой функции дистанционно работодатель 
(образовательная организация) вынужден на-
ряду с заключением с работником трудового 
договора применять дополнительные сопро-
вождающие к нему документы. Полнота и 
конкретность их содержания являются, на наш 
взгляд, гарантией реализации трудовых прав 
педагогического работника, а также легаль-
ности осуществления деятельности образова-
тельной организацией.
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Моральные категории в уголовном праве России
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Постановка проблемы. В научных работах по 
юриспруденции за последние несколько десят-
ков лет детально и обстоятельно исследованы 
теоретические вопросы соотношения права и 
морали. Вместе с этим подобные исследования 
в подавляющем большинстве случаев проводят-
ся в рамках общей теории права и не отражают 
специфику конкретных отраслей права, вклю-
чая и право уголовное. Для уголовного права же 
проблематика взаимовлияния морали и права 
особенно насущна и важна, поскольку предмет 

регулирования этой отрасли чрезвычайно ши-
рок: уголовно-правовые запреты имеют место 
во всех сферах общественных отношений, они 
действуют буквально во всех областях челове-
ческой жизнедеятельности. С. С. Алексеев в этой 
связи отмечал, что «с генетический стороны 
именно уголовно-нормативная регламентация 
людских поступков и уголовное преследование 
наиболее тесно, по сравнению с иными под-
разделениями системы права, связаны с мора-
лью»1. Поэтому мы считаем целесообразным 

1 Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 2002. С. 160.
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уГоловное право

рассмотреть моральные категории в рамках 
уголовного права как отдельно взятой отрасли 
российского права и установить основные фор-
мы взаимовлияния морали и запретительных 
предписаний Уголовного кодекса Российской 
Федерации2.

В настоящей работе мы оперируем терми-
нами «мораль», «этика» и «нравственность» 
как синонимичными. Для отечественной уго-
ловно-правовой науки в целом характерно ото-
ждествление указанных понятий, несмотря на 
их порой различное понимание в философии и 
в общей теории права. Каждое из этих понятий 
обозначает установившуюся в обществе систему 
ценностей, представлений о плохом и хорошем. 
А. И. Бойко указывает, что представления людей 
о порядочности и благочестии традиционно 
обозначаются тремя терминами: «нравствен-
ность», «мораль» и «этика». В научной тради-
ции, отмечает ученый, принято отождествлять 
первый и второй, а иногда и третий термины3. 
В фундаментальных работах о взаимодействии 
систем морали и уголовного права упомянутые 
три термина использовались и продолжают ис-
пользоваться как взаимозаменяемые4.

Итак, рассмотрение моральных катего-
рий на уровне конкретной отрасли позволят 
лучше видеть особенности синтеза норматив-
ных систем, дает возможность учитывать спе-
цифику регулирования исходя из ценностных 
императивов. Очевидно, что в условиях, когда 
частноправовые отрасли характеризуются пре-
имущественно диспозитивным методом пра-

вового регулирования, а публично-правовым 
отраслям присущ метод императивного воздей-
ствия, выраженные в праве морально-этические 
категории будут иметь различное влияние на 
участников правоотношений. Эти категории дей-
ствуют с известной свободой усмотрения субъ-
ектов при правовой координации (гражданское 
право и иные отрасли частного права), и они же 
становятся строго обязательными при правовой 
субординации (уголовное право и иные отрасли 
публичного права).

В действующем российском уголовном за-
коне, который состоит из единственного коди-
фицированного акта, разделенного на Общую 
и Особенную части, в настоящее время преду-
смотрены 34 области правового регулирования5. 
Уголовно-правовое регламентирование проник-
ло в сферы здоровья населения и обществен-
ной нравственности (гл. 25 УК РФ) и в иные, 
не всегда явно связанные с моралью сферы. 
Морально-этические категории выражены и в 
конкретных положениях (статьях) действующего 
УК РФ. Текстологический анализ УК РФ позволяет 
заключить, что однокоренные слова, образо-
ванные от слова «мораль», возникают в УК РФ 
шесть раз (при этом слово «аморальность» в 
различных склонениях встречается пять раз, а 
слово «моральный» — один раз). Слова, одно-
коренные слову «нравственность», встречаются 
по тексту Кодекса также шесть раз (из них соб-
ственно слово «нравственность» — два раза, 
а четыре раза — прилагательное «нравствен-
ный»). Но было бы совершенно неправильным 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
3 Бойко А. И. Нравственно-религиозные основы уголовного права : монография. 2-е изд. М. : Юрлитинформ, 

2010. С. 114.
4 Н. Ф. Кузнецова, несмотря на название ее труда «Уголовное право и мораль», с первых же строк оперирует 

термином «нравственность»: «Определить соотношение уголовного права и нравственности — значит 
прежде всего раскрыть их общие черты и различия, а затем показать характер взаимоотношения уго-
ловного права и нравственности» (Кузнецова Н. Ф. Уголовное право и мораль. М. : Изд-во Московского 
университета, 1967. С. 5). Аналогичный подход красной нитью проходит через труды И. И. Карпеца по 
рассматриваемой проблематике. В монографии «Уголовное право и этика» ученый применял слово-
сочетания «мораль и право», «этические основы уголовного права», «нравственные аспекты понятия 
преступления» (Карпец И. И. Уголовное право и этика. М. : Юридическая литература, 1985. С. 31, 78, 56).

5 Под областями уголовно-правового регулирования мы понимаем сферы общественных отношений, 
соответствующие видовым объектам преступлений (которые, в свою очередь, в архитектонике Кодекса 
соответствуют его главам).
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констатировать наличие однокоренных слов со 
словами «мораль», «этика» и на этом сделать 
вывод о присутствии в уголовном праве мораль-
но-этических категорий. В действительности 
синтез морали и права в действующем УК РФ 
многоаспектен, широк, отчасти лишен систем-
ности и проявляется в разных, не идентичных 
друг другу институциональных плоскостях.

Учеными были предприняты достаточно 
результативные попытки объяснить взаимо-
влияние уголовного права и морали в виде 
некоторой завершенной формулы, предста-
вить взаимовлияние в качестве теоретической 
модели, систематизированной концепции. 
К примеру, А. М. Герасимов предлагает свою 
модель реализации нравственных начал в 
УК РФ, в которой предусмотрено сосущество-
вание: 1) правотворческого, 2) правоисполни-
тельного и 3) правоприменительного уровней 
реализации нравственности в уголовном праве. 
Так, на правотворческом уровне нравственность 
реализуется в уголовном праве посредством 
законодательной деятельности Государственной 
Думы. Правоисполнительный уровень реали-
зации нравственности в уголовном праве, по 
мнению ученого, увязывается с поведением 
человека в рамках возложенных на него уголов-
ным законом обязанностей и предоставленных 
ему прав. А на правоприменительном уровне 
нравственность сводится к определению границ 
практического применения уголовного законо-
дательства, считает А. М. Герасимов6.

Еще одним примером построения модели, 
отражающей иной подход, может являться мо-
дель, предложенная И. Я. Козаченко и Д. Н. Сер-
геевым. Рассматривая проблему взаимовлияния 
морали и уголовного права, ученые приходят к 
выводу о существовании трех способов такого 
влияния морали на право: 1) межнорматив-
ность, 2) юридический морализм, а также 3) мо-
ральный популизм. Межнормативность трак-

туется как разного рода взаимосвязи, перепле-
тения двух нормативных систем (в частности, в 
форме трансформации моральных предписаний 
в уголовно-правовые запреты). Юридический 
морализм понимается как обеспечение мораль-
ных норм силой государственного принужде-
ния. Ученые приводят в пример включение в 
2013 г. в ч. 1 ст. 148 УК РФ соответствующего до-
полнения, направленного на защиту дискусси-
онной категории «чувства верующих». Наконец, 
моральный популизм — это придание уголовно-
правового значения моральным категориям, 
вызванное стихийной народной поддержкой, 
всеобщим одобрением, обусловленными опре-
деленными обстоятельствами жизни7.

Полагаем, что подобные попытки универса-
лизации и систематизации всех форм взаимо-
связи морали и уголовного права изначально 
обречены на неполноту и чрезмерную упро-
щенность. Взаимосвязи морали и уголовного 
права разнообразны, они не имеют единой 
структуры, проявляются в различных институтах 
уголовного права, а потому вряд ли могут быть 
объединены под каким-то общим знаменате-
лем. Да, иногда через теоретическое модели-
рование возможно раскрыть, к примеру, кон-
цепцию бланкетных норм уголовного закона как 
одной из форм взаимосвязи уголовного права 
с иными императивами (с гражданским, адми-
нистративным и др. правом). Можно подвести 
под общий знаменатель вопросы взаимодей-
ствия разных отраслей права. Но мораль — это 
не формализованный императив. Мораль, как 
совершенно справедливо указывает С. В. Ано-
щенкова, «неинституционализированная систе-
ма, моральные нормы не имеют официальных 
форм фиксирования»8. Имея дело с моралью, 
мы имеем дело не с систематизированным ис-
точником регулирования и не с письменным 
формально-юридическим документом. Поэтому 
конкретизировать формы взаимовлияния мора-

6 Герасимов А. М. Нравственность в уголовном праве России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 
2006. С. 12–13.

7 См.: Козаченко И. Я., Сергеев Д. Н. Должно ли уголовное право обеспечивать принудительность мораль-
ных запретов? // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2022. № 1. С. 40–49.

8 Анощенкова С. В. Механизм легитимации норм морали (уголовно-правовой аспект) // Lex russica (Рус-
ский закон). 2016. № 8. С. 42.
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ли и уголовного закона наиболее всеобъемлю-
ще возможно при обращении к определенной 
конкретике и описательности и при отходе от 
стремления выстроить универсальную теоре-
тическую модель.

По нашему мнению, могут быть выделены 
следующие пять основных механизмов взаимо-
влияния морально-этических категорий и уго-
ловного права:

I. Морально-этические категории формали-
зованы как основополагающие начала УК РФ. 
В статьях 3–7 гл. 1 УК РФ («Задачи и принципы 
Уголовного кодекса Российской Федерации») 
закреплены принципы российского уголовного 
законодательства. В их числе следующие: прин-
цип законности, принцип равенства граждан 
перед законом, принцип вины, принцип спра-
ведливости, принцип гуманизма.

В уголовно-правовой доктрине даются раз-
личные определения термину «принцип». Все 
они так или иначе отсылают к философскому 
пониманию принципа как основного начала. 
Согласно одному определению, «принципы в 
уголовном праве — это вытекающие из природы 
демократического общества и пронизывающие 
всё уголовное право и законодательство незыб-
лемые руководящие идеи, которые выявляют 
внутренние объективные закономерности уго-
ловного права и уголовного законодательства 
и направляют их на решение поставленных пе-
ред уголовным правом и законодательством 
задач»9. Существует мнение, что хотя принципы 
в науке начали выделять с конца XVIII в., суще-
ствовали они всегда, ровно столько времени, 
сколько существует само уголовное право10.

С. Г. Келина и В. Н. Кудрявцев в своих рабо-
тах утверждали, что правовые принципы пред-
ставляют собой идеи и положения, которые, 
с одной стороны, отражают господствующие 
взгляды по вопросам права, с другой стороны, 

формулируют определенные требования, выра-
женные в обобщенной форме и адресованные 
участникам правоотношений11. Мы лишь до-
полним, что отражение господствующих взгля-
дов и предъявление требований — это только 
две формы реализации уголовно-правовых 
принципов. Вся же область действия принци-
пов в отрасли уголовного права чрезвычайно 
широка, и форм выраженности принципов в 
нормах права очень много. Принципы, конеч-
но же, не являются одной лишь декларацией, 
закрепленной в вводных положениях Общей 
части УК РФ. Не являются они и «рядовыми» 
нормами Общей части УК РФ. Каждый принцип 
имманентно включается во все иные нормы 
уголовного закона, во все факты правоприме-
нительной деятельности и факты законотвор-
ческого процесса в области противодействия 
преступности.

Рассмотрим подробнее принцип справед-
ливости, который в перечне принципов несет 
максимальную морально-этическую нагрузку. 
Представления людей о справедливости воз-
никли очень давно. В исследованиях указыва-
ется, что понимание справедливости начало 
формироваться в доклассовый период в фор-
ме эмоций, чувств, оценок12. Справедливое 
отношение, доброта, милосердие, сострада-
ние, чувство взаимопомощи и иные морально-
этические проявления действительно имеют 
древнейшую историю, начали формироваться 
в догосударственный период и в условиях от-
сутствия систем письменности, однако со вре-
менем прошли большой эволюционный путь, 
стали моральными императивами поведения 
и обрели юридическое значение. По утвержде-
нию С. А. Галактионова, идея справедливости 
лежит в основе всего права, в том числе и уго-
ловного. Воплощаясь в действующем законо-
дательстве, справедливость остается явлением 

9 Лопашенко Н. А. Размышления об уголовном праве. Принципы уголовного законодательства. Уголовный 
закон. Преступление, проступок и состав преступления. Авторский курс : монография. М. : Юрлитинформ, 
2020. С. 20.

10 Лопашенко Н. А. Указ. соч. С. 4.
11 Келина С. Г., Кудрявцев В. Н. Принципы советского уголовного права. М. : Наука, 1988. С. 23.
12 Галактионов С. А. Принцип справедливости в уголовном праве России : монография. Самара : Изд-во 

МГПУ, 2006. С. 6.
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нравственности и правосознания, социальным 
и этическим критерием права13.

В статье 6 УК РФ установлены два проявле-
ния морально-этического принципа справедли-
вости: в ч. 1 — справедливость как мера соответ-
ствия наказания характеру и степени обществен-
ной опасности преступления, обстоятельствам 
его совершения и личности виновного, в ч. 2 — 
справедливость как запрет на претерпевание 
уголовной ответственности дважды за одно и 
то же деяние.

Подобное законодательное описание спра-
ведливости является лаконичным, конечно, 
неполным. Никто не будет спорить, что справед-
ливыми должны быть и действия законодателя, 
устанавливающего или отменяющего уголовную 
ответственность за какое-либо поведение. Спра-
ведливость должна сопровождать весь процесс 
квалификации преступного поведения и вообще 
все действия, связанные с применением уго-
ловного закона. Поэтому значение принципа 
справедливости в действительности шире, чем 
указано в ст. 6 УК РФ. Это же можно сказать и об 
иных принципах, выраженных в УК РФ.

II. Морально-этические предписания леги-
тимированы в уголовном законе в форме уго-
ловно-правовых запретов. То обстоятельство, 
что в определенный период истории отдель-
ные нормы морали начали обеспечиваться 
силой государственного принуждения, хорошо 
известно в теории права. По мере усложнения 
и дифференциации общественного уклада мо-
ральных регуляторов становилось недостаточно 
для регулирования поведения людей. Возник-
ла необходимость в некотором общем знаме-
нателе норм поведения, и решение нашлось 
в уголовном законодательстве, обладающем 
общеобязательной силой в рамках конкретной 
юрисдикции14. Именно так древнейшие мораль-
ные запреты, в числе которых запреты причи-
нять смерть, осуществлять сексуальное насилие, 
похищать чужие вещи, обрели свою юридиче-
скую форму и стали нормами сначала обычаев, 

затем — писаного права (до явного выделения 
отраслей), а потом и уголовного права — уже 
как дифференцированной отрасли.

Действительно, общность и взаимосвязь 
структурных элементов морали и права, в том 
числе и уголовного права, делает возможной 
трансформацию одних норм в другие (мораль-
ных — в уголовно-правовые)15. Правда, обычно 
такая трансформация значительно растянута во 
времени, иной раз занимает столетия и даже 
тысячелетия общественной истории. Пока За-
коны Хаммурапи не стали писаным правом и 
источником древнейшего уголовного права 
Месопотамии, их содержимое имело форму 
устного обычая, а еще ранее — форму мораль-
ных правил. То же самое может быть сказано и 
о действующем УК РФ, которому предшество-
вали советские кодексы. Последние, в свою 
очередь, были предварены дореволюционным 
законодательством Российской империи, кото-
рое строилось на еще более раннем феодаль-
ном праве, выраженном в Соборном уложении 
1649 г. Разумеется, и акты раннефеодального 
права Древней Руси имели под собой основу из 
обычая и морально-нравственных императивов, 
не закрепленных письменно и еще не имевших 
государственно-принудительного обеспечения.

С. В. Анощенкова указывает, что нормы мо-
рали, не изменяя своего статуса, присутствуют 
и в правовых нормах. Однако такое присутствие 
нельзя назвать повторением, дублированием, 
отражением и т.п., поскольку содержание мо-
ральной нормы (но не суть) конкретизируется, 
адаптируется и уточняется с учетом специфики 
отраслевой принадлежности. Вариант пере-
несения смысловой матрицы моральной нор-
мы в правовую норму, по сути, можно назвать 
трансформацией, а форму — легитимацией. 
Механизм трансформации и легитимации норм 
морали в право, по мнению С. В. Анощенковой, 
можно представить в виде схемы «нормы мора-
ли → моральное сознание → правовое созна-
ние → нормы права»16.

13 Галактионов С. А. Указ. соч. С. 25.
14 Fuller R. C. Morals and the Criminal Law // Journal of Criminal Law and Criminology. 1942. Vol. 32. Iss. 6. P. 626.
15 Анощенкова С. В. Указ. соч. С. 39.
16 Анощенкова С. В. Указ. соч. С. 45.
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Среди морально-этических предписаний, ле-
гитимированных в тексте УК РФ, заметны такие 
старинные предписания, как не убивать (ст. 105 
УК РФ), не красть (ст. 158 УК РФ и иные), не пре-
давать родину (ст. 275 УК РФ) и т.д. Можно ска-
зать, что подобные предписания сохранились в 
неизменном виде с древнейших времен. Иные 
предписания также несут морально-этическую 
нагрузку и имеют корни в древнейших обычаях, 
хотя и представлены в УК РФ в модифицирован-
ном, адекватном современному уровню раз-
вития виде. Так, например, уголовно-правовой 
запрет на создание, использование и распро-
странение вредоносных компьютерных про-
грамм (ст. 273 УК РФ) является разновидностью 
предписания не причинять вред окружающим.

III. Отдельные морально-этические кате-
гории (институты) непосредственно охраня-
ются предписаниями действующего УК РФ. 
В Особенной части Кодекса есть значительное 
количество уголовно-правовых запретов, явно 
или неявно направленных на защиту морально-
этических аспектов жизни общества. К «явным» 
уголовно-правовым запретам морально-этиче-
ской направленности возможно отнести значи-
тельную часть запретов, установленных в гл. 25 
(«Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности») УК РФ. Уже 
само наименование указанной главы содержит 
отсылку к общественной нравственности.

Нравственность, как пишет Е. А. Старков, яв-
ляется этической категорией, поэтому уголов-
ное право оперирует понятием нравственно-
сти, разработанным наукой этикой. Несмотря 
на то что нравственность является этической 
категорией, продолжает ученый, она охраня-
ется от посягательств на нее нормами права: 
административного, гражданского, уголовного 
и др.17 К преступлениям против общественной 
нравственности относятся следующие составы, 
установленные в гл. 25 УК РФ:

— вовлечение в занятие проституцией 
(ст. 240);

— получение сексуальных услуг несовер-
шеннолетнего (ст. 240.1);

— организация занятия проституцией 
(ст. 241);

— незаконные изготовление и оборот пор-
нографических материалов или предметов 
(ст. 242);

— изготовление и оборот материалов или 
предметов с порнографическими изображе-
ниями несовершеннолетних (ст. 242.1);

— использование несовершеннолетнего в 
целях изготовления порнографических мате-
риалов или предметов (ст. 242.2);

— уничтожение или повреждение объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, выявленных объектов культурного 
наследия, природных комплексов, объектов, 
взятых под охрану государства, или культурных 
ценностей (ст. 243);

— нарушение требований сохранения или 
использования объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, либо выявленных 
объектов культурного наследия (ст. 243.1);

— незаконные поиск и (или) изъятие ар-
хеологических предметов из мест залегания 
(ст. 243.2);

— уклонение исполнителя земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных или 
иных работ либо археологических полевых ра-
бот, осуществляемых на основании разрешения 
(открытого листа), от обязательной передачи го-
сударству обнаруженных при проведении таких 
работ предметов, имеющих особую культурную 
ценность, или культурных ценностей в крупном 
размере (ст. 243.3);

— уничтожение либо повреждение воинских 
захоронений, а также памятников, стел, обели-
сков, других мемориальных сооружений или объ-
ектов, увековечивающих память погибших при 

17 Старков Е. А. Уголовная ответственность за преступления против общественной нравственности : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 14.
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защите Отечества или его интересов либо посвя-
щенных дням воинской славы России (ст. 243.4);

— надругательство над телами умерших и 
местами их захоронения (ст. 244);

— жестокое обращение с животными 
(ст. 245).

Родовой объект данных преступлений — 
общественная нравственность, которая пони-
мается как «исторически выработанная и при-
нятая людьми совокупность норм и правил 
поведения, отражающих представление о 
добре и зле, чести и достоинстве, справедли-
вости, жестокости и милосердии»18. Большое 
разнообразие составов преступлений против 
общественной нравственности свидетельствует 
о широком охвате уголовно-правовой охраны 
морально-этических категорий, установившихся 
в российском обществе. Преступления против 
общественной нравственности могут быть груп-
пированы следующим образом:

1)  преступления, посягающие на господству-
ющие принципы половой морали (ст. 240–242.2 
УК РФ);

2)  преступления, связанные с уничтожением 
или повреждением памятников истории и куль-
туры (ст. 243–243.4 УК РФ);

3)  преступления, нарушающие нормы об-
щественной нравственности в сфере социаль-
ной памяти общества и гуманного обращения 
с животными (ст. 244–245)19.

Сто́ит также отметить, что преступления про-
тив общественной нравственности в последние 
пару лет являются предметом активной новел-
лизации. В 2020 г. глава 25 УК РФ была допол-
нена статьей 243.4 («Уничтожение либо повреж-
дение воинских захоронений, а также памят-
ников, стел, обелисков, других мемориальных 

сооружений или объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества или его 
интересов либо посвященных дням воинской 
славы России»)20. До этого поправки вносились в 
2012 и 2013 гг. Концентрация внимания законо-
дателя на охране общественной нравственно-
сти, вероятно, свидетельствует об актуальности 
и принимаемой во внимание законодателем 
важности правовой охраны морально-этических 
представлений российского общества.

IV. Морально-этические категории обяза-
тельно учитываются при квалификации пре-
ступлений и назначении наказания по УК РФ. 
Это обстоятельство также следует из анализа 
конкретных уголовно-правовых запретов. На-
пример, в соответствии со ст. 107 («Убийство, 
совершенное в состоянии аффекта») УК РФ, на 
установление вины влияют противоправные или 
аморальные действия потерпевшего.

Р. А. Сабитов предлагает свой подход к ква-
лификации поведения лица, пострадавшего от 
преступления. Отмечая важность учета поведе-
ния потерпевшего, ученый аргументирует свой 
подход, в том числе и через закрепленные в 
УК РФ упоминания об аморальности. Так, пове-
дение пострадавшего, указанное в качестве при-
знака составов преступлений, предусмотренных 
статьями 107, 113 УК РФ, нуждается в квалифи-
кации как противоправное или аморальное. 
А противоправность или аморальность пове-
дения потерпевшего, явившегося поводом для 
преступления, является обстоятельством, смяг-
чающим наказание (п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ)21.

Свойство аморальности — антипод свойства 
моральности. Как это следует из ряда диспози-
ций УК РФ (п. «з» ч. 1 ст. 61, ч. 1 ст. 107, ст. 113 
УК РФ), для верной квалификации деяний пра-

18 Шалагин А. Е. Общественная нравственность как объект уголовно-правовой охраны // Вестник экономики, 
права и социологии. 2011. № 2. С. 178.

19 Подобная классификация предлагается А. Е. Шалагиным (Шалагин А. Е. Указ. соч. С. 179). По нашему 
мнению, третья группа может быть заменена двумя группами: «Преступления, нарушающие нормы 
общественной нравственности в сфере социальной памяти общества» и «Преступления против гуманного 
обращения с животными».

20 Федеральный закон от 07.04.2020 № 112-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 15 (ч. I). Ст. 2235.

21 Сабитов Р. А. Квалификация поведения лица, пострадавшего от преступления // Виктимология. 2019. 
№ 4. С. 12.



104 Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 5 (150) май

уГоловное право

воприменительным органам придется оценить 
аморальность поведения. Получается, что для 
такой квалификации правоприменитель обязан 
не просто иметь представление о господствую-
щих морально-нравственных стандартах, но и 
исключительно хорошо в них разбираться, фак-
тически уметь разграничивать хорошее и плохое. 
В этом заключается одна из трудностей приме-
нения УК РФ в части рассматриваемых запретов. 
Суды, оценивая доказательства по внутреннему 
убеждению и действуя в пределах, установлен-
ных нормами материального и процессуального 
права, обязаны сталкиваться с оценкой неформа-
лизованной моральности и придавать ей юри-
дическое уголовно-правовое значение, которое 
влечет применение тяжелых наказаний.

Из сложившейся следственно-судебной прак-
тики по уголовным делам, в рамках которых суды 
оценивали аморальность поведения потерпев-
ших, возможно увидеть, что в настоящее время 
может толковаться в качестве подобного пове-
дения.

Так, в одном деле суд апелляционной ин-
станции, пересматривая приговор за умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
совершенное с применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружия, указал 
на нарушения суда первой инстанции. Ниже-
стоящий суд не учел в качестве смягчающего 
обстоятельства аморальное и противоправное 
поведение потерпевшего, который «в состоя-
нии алкогольного опьянения вел себя агрес-
сивно, вызывающе, конфликтовал с другими 
посетителями, на замечания не реагировал, его 
поведение не соответствовало нормам морали 
и правилам поведения в обществе»22. В другом 
деле об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), принимая 

апелляционное определение от 19.02.2019 по 
делу № 22-243/2019, Верховный суд Республики 
Саха (Якутия) охарактеризовал как аморальное 
следующее поведение потерпевшего: грубо вел 
себя в отношении осужденного, допустив оскор-
бительное высказывание в его адрес23.

В еще одном деле об умышленном убий-
стве суд квалифицировал как аморальное сле-
дующее поведение потерпевшего: проявление 
агрессии при распитии спиртных напитков, в 
ходе которого потерпевший кричал, матерился, 
оскорблял сожительницу подсудимого, угрожал 
ему расправой24. Отказ совместно с подсуди-
мым выпить водку и последовавшие за таким 
отказом оскорбления подсудимого и его мало-
летнего сына со стороны потерпевшего стали 
обстоятельствами, которые суды квалифициро-
вали как аморальные и противоправные дей-
ствия и учли при назначении наказания в дру-
гом уголовном деле (апелляционное определе-
ние Московского городского суда от 16.03.2021 
по делу № 10-2357/2021)25. Сходные обстоя-
тельства получали оценку и в иных уголовных 
делах, где на назначение наказания повлияло 
аморальное поведение потерпевшего26.

V. Уголовно-правовые запреты социально-
исторически детерминированы морально-эти-
ческими предписаниями. Данный подраздел 
(данная форма взаимовлияния морально-нрав-
ственных императивов и уголовного права) отча-
сти обобщает четыре предыдущих подраздела. 
Исторически мораль предшествует уголовному 
праву, именно в согласии с морально-этически-
ми представлениями общества выстраивается 
система правового и, в частности, уголовно-пра-
вового регулирования. Таким образом, уголов-
ный закон обусловлен моральными нормами.

22 Апелляционное определение Московского городского суда от 07.02.2018 по делу № 10-445/2018 (здесь 
и далее в статье материалы судебной практики приводятся по СПС «КонсультантПлюс»).

23 Апелляционное определение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 19.02.2019 по делу № 22-
243/2019.

24 Апелляционное определение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 27.08.2020 по делу № 22-
1288/2020.

25 Апелляционное определение Московского городского суда от 16.03.2021 по делу № 10-2357/2021.
26 См., например: апелляционное определение Московского городского суда от 25.05.2021 по делу № 10-

7248/2021 ; апелляционное определение Московского городского суда от 25.02.2021 по делу № 10-
347/2021.
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Согласно прочно устоявшемуся мнению, 
первичные представления о добром, справед-
ливом, гуманном, правде, уважении к людям 
и пр. формируются в сознании большинства 
населения, а власть лишь реципирует их в ста-
тьи закона27. В догосударственный период, ко-
гда общественные отношения регулировались 
преимущественно через догмы ранних религий 
и через обычай, мораль уже имела принуди-
тельную силу. Принудительность правил обес-
печивалась самим обществом, религиозными 
институциями. Лишь с началом построения го-
сударственных институтов и возникновением 
первых городов-государств как территориально 
обособленных сообществ людей, находящихся 
под властью суверена, обычаи, религиозные 
догмы и иные регуляторы получают правовую 
форму.

В этой связи, по нашему мнению, уголов-
ное право всегда имело под собой моральную 
основу, оно всегда было следствием морально-
этических требований и условий. Абсолютно 
все уголовно-правовые запреты, включая те, 
которые прямо не направлены на охрану об-
щественной нравственности, имеют под собой 
морально-этическую подоплеку. В современном 
уголовном законе морально-этические катего-
рии проявляются в различной интенсивности: 
где-то моральное предписание не лишать жиз-
ни, нашедшее также выражение в религиозной 
прописной заповеди «не убий», равнозначно 
норме УК РФ о запрете убийства (ст. 105 УК РФ); 
где-то же моральная обоснованность запрета 
уже не так явно прослеживается из-за истори-

ческих модификаций, о чем говорилось выше на 
примере компьютерных преступлений.

Заключение. Итак, нами были установлены 
основные формы записных соприкосновений 
и пересечений уголовного права России с мо-
рально-этическими предписаниями. Таких форм 
взаимовлияния двух нормативных систем пять:

1)  моральные категории выражены в прин-
ципах уголовного законодательства России;

2)  моральные предписания легитимированы 
в законе как уголовно-правовые запреты;

3)  отдельные моральные категории и явле-
ния прямо охраняются уголовным законом;

4)  степень моральности поведения потер-
певшего учитывается при квалификации пре-
ступлений и назначении наказания;

5)  весь уголовный закон социально-истори-
чески обусловлен моралью.

Дальнейшие исследования форм взаимо-
влияния морали и уголовного права видятся 
перспективными и способными не только объ-
яснять связь с нравственностью конкретных уго-
ловно-правовых запретов, но и совершенство-
вать всю систему уголовно-правового регули-
рования. Повышение уровня этичности право-
вого регулирования особенно важно в условиях 
происходящих общественных трансформаций, 
которые не обходят стороной и уголовное зако-
нодательство. И теоретическое описание форм 
взаимовлияния морали и отрасли уголовного 
права является первым шагом в направлении 
совершенствования системы законодательства в 
духе этичности и соответствия моральным цен-
ностям российского общества.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма, 
2002. — 608 с.

2. Анощенкова С. В. Механизм легитимации норм морали (уголовно-правовой аспект) // Lex russica 
(Русский закон). — 2016. — № 8. — С. 33–47.

3. Бойко А. И. Нравственно-религиозные основы уголовного права : монография. — 2-е изд. — М. : 
Юрлитинформ, 2010. — 248 с.

4. Галактионов С. А. Принцип справедливости в уголовном праве России : монография. — Самара : 
Изд-во МГПУ, 2006. — 152 с.

27 Бойко А. И. Указ. соч. С. 133.



106 Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 5 (150) май

уГоловное право

5. Герасимов А. М. Нравственность в уголовном праве России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. — 
Саратов, 2006. — 24 с.

6. Карпец И. И. Уголовное право и этика. — М. : Юридическая литература, 1985. — 256 с.
7. Келина С. Г., Кудрявцев В. Н. Принципы советского уголовного права. — М. : Наука, 1988. — 176 с.
8. Козаченко И. Я., Сергеев Д. Н. Должно ли уголовное право обеспечивать принудительность моральных 

запретов? // Юридический вестник Кубанского государственного университета. — 2022. — № 1. — 
С. 40–49.

9. Кузнецова Н. Ф. Уголовное право и мораль. — М. : Изд-во Московского университета, 1967. — 104 с.
10. Лопашенко Н. А. Размышления об уголовном праве. Принципы уголовного законодательства. Уголов-

ный закон. Преступление, проступок и состав преступления. Авторский курс : монография. — М. : 
Юрлитинформ, 2020. — 440 с.

11. Сабитов Р. А. Квалификация поведения лица, пострадавшего от преступления // Виктимология. — 
2019. — № 4. — С. 11–19.

12. Старков Е. А. Уголовная ответственность за преступления против общественной нравственности : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 2011. — 23 с.

13. Шалагин А. Е. Общественная нравственность как объект уголовно-правовой охраны // Вестник эко-
номики, права и социологии. — 2011. — № 2. — С. 177–180.

14. Fuller R. C. Morals and the Criminal Law // Journal of Criminal Law and Criminology. — 1942. — Vol. 32. — 
Iss. 6. — P. 624–630.

Материал поступил в редакцию 20 сентября 2022 г.

REFERENCES (TRANSLITERATION)

1. Alekseev S. S. Voskhozhdenie k pravu. Poiski i resheniya. — 2-e izd., pererab. i dop. — M.: Norma, 2002. — 608 s.
2. Anoshchenkova S. V. Mekhanizm legitimatsii norm morali (ugolovno-pravovoy aspekt) // Lex russica (Russkiy 

zakon). — 2016. — № 8. — S. 33–47.
3. Boyko A. I. Nravstvenno-religioznye osnovy ugolovnogo prava: monografiya. — 2-e izd. — M.: Yurlitinform, 

2010. — 248 s.
4. Galaktionov S. A. Printsip spravedlivosti v ugolovnom prave Rossii: monografiya. — Samara: Izd-vo MGPU, 

2006. — 152 s.
5. Gerasimov A. M. Nravstvennost v ugolovnom prave Rossii: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk. — Saratov, 

2006. — 24 s.
6. Karpets I. I. Ugolovnoe pravo i etika. — M.: Yuridicheskaya literatura, 1985. — 256 s.
7. Kelina S. G., Kudryavtsev V. N. Printsipy sovetskogo ugolovnogo prava. — M.: Nauka, 1988. — 176 s.
8. Kozachenko I. Ya., Sergeev D. N. Dolzhno li ugolovnoe pravo obespechivat prinuditelnost moralnykh 

zapretov? // Yuridicheskiy vestnik Kubanskogo gosudarstvennogo universiteta. — 2022. — № 1. — S. 40–49.
9. Kuznetsova N. F. Ugolovnoe pravo i moral. — M.: Izd-vo Moskovskogo universiteta, 1967. — 104 s.

10. Lopashenko N. A. Razmyshleniya ob ugolovnom prave. Printsipy ugolovnogo zakonodatelstva. Ugolovnyy 
zakon. Prestuplenie, prostupok i sostav prestupleniya. Avtorskiy kurs: monografiya. — M.: Yurlitinform, 
2020. — 440 s.

11. Sabitov R. A. Kvalifikatsiya povedeniya litsa, postradavshego ot prestupleniya // Viktimologiya. — 2019. — 
№ 4. — S. 11–19.

12. Starkov E. A. Ugolovnaya otvetstvennost za prestupleniya protiv obshchestvennoy nravstvennosti: avtoref. 
dis. … kand. yurid. nauk. — M., 2011. — 23 s.

13. Shalagin A. E. Obshchestvennaya nravstvennost kak obekt ugolovno-pravovoy okhrany // Vestnik ekonomiki, 
prava i sotsiologii. — 2011. — № 2. — S. 177–180.
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Аннотация. В статье раскрывается специфика механизма превентивного воздействия уголовно-правовых 
норм с двойной превенцией, на основе которой формулируется определение и осуществляется класси-
фикация данных норм. Концепция норм с двойной превенцией возникла в советской криминологической 
науке в результате исследований рецидивной преступности и мер предупреждения тяжких преступлений 
против личности. Несмотря на рост в действующем Уголовном кодексе норм с явной профилактической 
направленностью (например, ст. 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического 
лица», ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности», ст. 205.6 «Несообщение о преступлении»), 
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системно-структурного анализа Особенной части УК РФ и на основе криминологической теории о предупреж-
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нормы, которые запрещают деяния, выступающие в роли объективных и субъективных криминогенных фак-
торов. Соответственно, суть механизма превентивного воздействия норм с двойной превенцией сводится к 
сокращению и нейтрализации таких факторов посредством привлечения к уголовной ответственности либо 
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ные криминогенные факторы, объясняется в рамках данных о рецидивной (фактической) насильственной 
преступности и теории научения Г. Тарда.
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Abstract. The paper reveals the specifics of the mechanism of preventive impact of criminal law norms with double 
prevention, which results in the definition and classification of these norms. The concept of norms with double 
prevention arose in Soviet criminology following the research on recidivism and measures to prevent serious crimes 
against a person. Despite the fact that the current Criminal Code of the Russian Federation is expanding the number 
of norms with a clear preventive focus (for example, Art. 173.1 «Illegal formation (creation, reorganization) of a legal 
entity», Art. 205.1 «Assistance to terrorist activities», Art. 205.6 «Failure to report a crime»), the theory on norms 
with double prevention as a means of preventing crime is not developing. Scientists mainly reproduce the provisions 
of the Soviet doctrine, occasionally making clarifications. Having applied the system structural analysis of the Special 
Part of the Criminal Code of the Russian Federation and analyzed the criminological theory of crime prevention, 
the author concludes that the norms prohibiting actions that act as objective and subjective criminogenic factors 
have a double preventive potential. Accordingly, the essence of the mechanism of the preventive impact of the 
norms with double prevention is to reduce and neutralize such factors by bringing to criminal responsibility or its 
threat. When describing the model of the preventive impact of criminal law norms with double prevention, aimed 
at objective criminogenic factors, the author applied the concept of situational prevention of crimes. The specifics 
of norms with double prevention that affect subjective criminogenic factors are explained within the framework 
of data on recurrent (actual) violent crime and G. Tarde’s theory of learning.
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Выявление преступлений, предусмотренных 
нормами с двойной превенцией, является 
одним из важнейших направлений профи-

лактической деятельности органов правопоряд-
ка. Так, А. Н. Тагиров считает, что выявление и 
расследование преступлений с двойной превен-
цией стало с 2015 г. новым направлением в дея-
тельности Следственного комитета Российской 

Федерации1. Количество расследованных пре-
ступлений, предусмотренных статьями 112, 115, 
116, 117, 119, 150, 151, 156, частями 1–2 ст. 213, 
статьями 232, 241 УК РФ (в доктрине относятся к 
нормам с двойной превенцией), исходя из поло-
жений приказа МВД России от 31.12.2013 № 1040 
«Вопросы оценки деятельности территориальных 
органов Министерства внутренних дел Россий-

1 Тагиров А. Н. Понятие и структура преступлений с «двойной превенцией» и их влияние на профилак-
тическую деятельность органов Следственного комитета Российской Федерации // Расследование пре-
ступлений: проблемы и пути их решения. 2016. № 3 (13). С. 61.
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ской Федерации», используется для оценки про-
филактической работы органов внутренних дел2.

Вместе с тем уголовно-правовые нормы с 
двойной превенцией как средства предупреж-
дения преступлений остаются наименее изучен-
ными в юридической науке. Будучи продуктом 
советской доктрины, данные нормы сохранили 
значимость в современной науке в качестве 
превентивного средства, но не исследователь-
ский интерес со стороны криминологов.

Теория о нормах с двойной превенцией тре-
бует актуализации в условиях растущей крими-
нальной угрозы и адаптации под регулярно 
меняющееся уголовное законодательство.

Определение и классификация уголовно-
правовых норм с двойной превенцией впервые 
встречается в трудах таких советских ученых, 
как Э. А. Саркисова, Н. А. Гордуз, В. П. Ревин и 
Э. Ф. Побегайло. Позиция авторов заключалась 
в том, что нормы с двойной превенцией пред-
усматривают уголовную ответственность за 
деяния, которые выступают в качестве причин, 
условий или непосредственной обстановки для 
совершения других, зачастую более тяжких пре-
ступлений. Двойная превенция проявляется в 
предупреждении с помощью уголовного нака-
зания непосредственно запрещенных нормой 
с двойной превенцией деяний, а также иных 
преступлений, для которых первые могут послу-
жить благоприятной почвой3.

Ученые осуществляли дифференциацию 
норм с двойной превенцией в зависимости от 
направленности их предупредительного воз-

действия и выделяли нормы, направленные на 
предупреждение тяжких преступлений против 
личности, хищений государственного или об-
щественного имущества, рецидивной преступ-
ности, преступлений, совершаемых на почве 
социального паразитизма, а также пьянства и 
алкоголизма, наркомании и токсикомании и т.д.4

В постсоветский период концепция двойной 
превенции не претерпела существенных изме-
нений и не развивалась, несмотря на фактиче-
ский рост норм с двойной профилактической 
направленностью в уголовном законе (к при-
меру, в целях повышения эффективности пред-
упреждения террористических актов в 2013 г. 
введены статьи 205.3, 205.4 и 205.5 УК РФ, в 
2016 г. — статья 205.6 УК РФ). Современные 
авторы преимущественно воспроизводят по-
ложения, выработанные советской доктриной, 
либо вносят некоторые уточнения, чаще всего 
относительно классификации норм с двойной 
превенцией.

Так, А. С. Шуйский акцентирует внимание 
на обусловливающем характере связи между 
деянием, запрещенным нормой с двойной 
превенцией, и другим преступлением5. Напри-
мер, изготовление самодельного взрывного 
устройства является условием, способствующим 
совершению террористического акта. Причем 
подчеркивается, что условие должно быть необ-
ходимым при совершении преступных посяга-
тельств определенного вида6. Автор предлагает 
классификацию норм с двойной превенцией 
исходя из направленности их первичного (ка-

2 Калашников А. Д., Меркулов М. А. К вопросу об отдельных критериях оценки деятельности полиции // 
300 лет на страже закона и правопорядка : сборник трудов всерос. науч.-практ. конференции. Хабаровск : 
Дальневосточный юридический институт МВД России, 2018. С. 156–158.

3 Саркисова Э. А. Предупредительная роль уголовного закона. Минск, 1979. С. 47 ; Побегайло Э. Ф., Ре-
вин В. П. Уголовно-правовые средства предупреждения тяжких преступлений против личности : учебное 
пособие. М., 1989. С. 10.

4 Саркисова Э. А. Указ. соч. С. 49 ; Гордуз Н. А. Система уголовно-правовых средств предупреждения пре-
ступлений и некоторые вопросы эффективности их использования // Проблемы состава преступления и 
дифференциации ответственности в свете нового законодательства : тезисы межкафедрального семинара. 
М. : Изд-во Академии МВД СССР, 1983. С. 104–105 ; Побегайло Э. Ф., Ревин В. П. Указ. соч. С. 10.

5 Шуйский А. С. Противодействие терроризму посредством уголовно-правовых норм с двойной превен-
цией : монография. Пятигорск, 2018. С. 27.

6 Шуйский А. С. Противодействие террористическим актам посредством уголовно-правовых норм с двой-
ной превенцией : дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 25.
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кие деяния запрещены) или вторичного (какие 
преступления должны быть предупреждены) 
предупредительного воздействия. На основании 
первого критерия он выделяет пять групп норм 
с двойной превенцией, которые предусматри-
вают ответственность: за склонение, публич-
ные призывы и иное вовлечение, вооружение 
и подготовку лиц в целях совершения преступ-
ления чужими руками (ст. 150, 205.1, 205.2 
УК РФ и др.); организацию преступных групп 
(ст. 208–210, 239, 282.1 УК РФ); фоновые явле-
ния преступности (ст. 151, 156, 228–232, 240–
242.1 УК РФ и др.); изготовление и незаконный 
оборот, небрежное хранение, хищение и вымо-
гательство материалов, предметов и веществ, 
которые могут использоваться для совершения 
преступления (ст. 186, 187, 220–226 УК РФ и др.); 
деяния, со временем перерастающие в другие, 
более тяжкие преступления (ст. 115–117, 119, 
213 УК РФ).

При делении норм с двойной превенцией по 
направленности вторичного превентивного воз-
действия А. С. Шуйский использует несколько 
подкритериев, а именно: 1) объект преступле-
ний (нормы, направленные на предупреждение 
преступлений против личности, общественной 
безопасности и т.д.); 2) криминологическая ти-
пология преступлений (нормы, направленные 
на предупреждение насильственных, корыст-
ных, политических преступных деяний); 3) адре-
сат превентивного воздействия (нормы, запре-
щающие вовлечение в преступную деятельность 
или менее тяжкие преступления, способные 
перерасти в более тяжкие)7.

Существенным недостатком вышеприведен-
ных определений и классификаций уголовно-
правовых норм с двойной превенцией является 
неполное раскрытие специфики механизма их 
превентивного воздействия, чем они, собствен-
но, и отличаются от всех остальных норм Осо-
бенной части УК РФ.

Следует заметить, что в доктрине нередко 
используется понятие «механизм превентивного 
воздействия», однако его дефиниция отсутству-
ет. При этом в литературе встречаются различ-
ные трактовки механизма уголовно-правового 
воздействия. Так, А. И. Чучаев сводит суть дан-
ной категории к модели реакции на совершение 
преступления8, т.е. сложной правовой конструк-
ции, отражающей внутреннее строение и функ-
циональное назначение данного воздействия9. 
Ю. В. Трунцевский определяет данную катего-
рию как совокупность возможностей и средств, 
закрепленных в уголовном законодательстве 
и используемых в противодействии преступ-
ности10. Более развернутое определение меха-
низма уголовно-правового воздействия дает 
В. К. Дуюнов, который рассматривает его как 
функционирующую систему предусмотренных 
уголовным законодательством средств, приемов 
и технологий, применяемых в отношении лиц, 
совершивших преступление, а также неустойчи-
вых граждан в целях общей превенции11.

На основании изложенного предлагается 
рассматривать понятие «механизм превентив-
ного воздействия» в широком и узком значе-
ниях. В первом случае он является частью более 
широкой категории — механизма уголовно-пра-
вового воздействия — и представляет собой 

7 Шуйский А. С. Противодействие террористическим актам посредством уголовно-правовых норм с двой-
ной превенцией. С. 28–29.

8 Бабанина В. В. Соотношение понятий «механизм уголовно-правового воздействия», «механизм уго-
ловно-правового регулирования», «механизм реализации уголовного законодательства», «механизм 
реализации уголовно-правовой нормы» и «механизм реализации уголовной ответственности» // Закон 
и жизнь. 2019. № 4/2. С. 11.

9 Чучаев А. И., Фирсова А. П. Уголовно-правовое воздействие: понятие, объект, механизм, классификация : 
монография. М., 2010. С. 121.

10 Трунцевский Ю. В. Понятие, содержание и виды мер уголовно-правового и административного воздей-
ствия // Административное и муниципальное право. 2015. № 6 (90). С. 555.

11 Дуюнов В. К. Механизм уголовно-правового воздействия: теоретические основы и практика реализации : 
дис. … д-ра юрид. наук. Тольятти, 2001. С. 39.
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функционирующую систему уголовно-право-
вых средств предупреждения преступлений. Во 
втором случае механизм превентивного воз-
действия выступает в качестве модели реали-
зации превентивного потенциала конкретного 
уголовно-правового средства предупреждения 
преступлений. Именно в узком смысле пред-
лагается рассмотреть механизм превентивного 
воздействия норм с двойной превенцией.

Как верно подмечает В. Н. Шиханов, в науке 
усматривается два подхода к описанию меха-
низма превентивного воздействия норм с двой-
ной превенцией. Первый подход укладывается 
в рамки диалектического закона о переходе 
количества в качество: чем больше выявляется 
нетяжких насильственных преступлений, тем 
меньше совершается тяжких насильственных 
преступлений12. Так, советские ученые, ссылаясь 
на результаты изучения рецидивной преступ-
ности, обосновывали важность своевременного 
привлечения к уголовной ответственности за 
хулиганство в целях недопущения превращения 
вчерашнего хулигана в убийцу или насильника13.

Второй подход опирается на наличие об-
условливающей связи между запрещенным нор-
мой с двойной превенцией деянием и другим 
преступлением14, когда первое выступает в каче-
стве условия, способствующего совершению вто-
рого. К примеру, такая связь существует между 
незаконным оборотом оружия и вооруженной 
преступностью, финансированием террористи-
ческой деятельности и террористическими акта-
ми и т.п. Он используется в работах К. В. Обра-
жиева, А. С. Шуйского15 и В. В. Макарова16.

Представляется, что для описания специфики 
механизма превентивного воздействия норм с 

двойной превенцией следует применять ком-
бинацию двух подходов с рядом дополнений.

Криминологи под условиями, способствую-
щими совершению преступления, понимают 
обстоятельства, которые непосредственно пре-
ступление не порождают, но способствуют фор-
мированию и действию причины, возникнове-
нию преступного умысла, а также облегчению 
его реализации17.

Следовательно, хулиганство, побои, истя-
зание, причинение легкого вреда здоровью, 
угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью не могут быть условием, спо-
собствующим совершению другого преступле-
ния. Если данные действия облегчают соверше-
ние другого преступления, например в качестве 
способа подавления сопротивления жертвы, 
они охватываются составом другого, более тяж-
кого преступления (ч. 1 ст. 131, п. «б» ч. 2 ст. 131, 
п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и обозначаются единым 
понятием «насилие».

В. Н. Кудрявцев усматривал три вида крими-
ногенных условий: физические (обстоятельства 
места и времени, например отсутствие охраны); 
организационные (недостатки учета и контроля 
за хранением и оборотом имущества); психо-
логические (безразличное или снисходительное 
отношение к криминальному поведению)18. Уче-
ный обращал внимание на объективный харак-
тер таких условий, а меры, направленные на их 
устранение в целях предупреждения преступле-
ний, называл ситуационными.

Действительно, в криминологии существует 
концепция ситуационного предупреждения пре-
ступлений, суть которой заключается в сокраще-
нии возможностей для совершения преступле-

12 Шиханов В. Н. Преступления двойной превенции: критический анализ в условиях современности // 
Криминалистъ. 2019. № 1 (26). С. 104.

13 Побегайло Э. Ф. Избранные труды. СПб., 2008. С. 170–171.
14 Шиханов В. Н. Указ. соч. С. 106.
15 Ображиев К. В., Шуйский А. С. Нормы с двойной превенцией: понятие, сущность и виды // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2009. № 12. С. 118.
16 Макаров В. В. Самодетерминация преступности : монография. М., 2015. С. 61.
17 Криминология : учебник / под ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 236 ; Кримино-

логия : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М., 1997. С. 47.
18 Кудрявцев В. Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования : учебное пособие. 

М., 1998. С. 132–137.



112 Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 5 (150) май

уГоловное право

ний путем затруднения реализации преступного 
умысла и снижения выгоды от преступления19. 
Как отмечал основоположник данной концеп-
ции Р. Кларк, ситуационные превентивные меры 
не призваны улучшить общественные инсти-
туты, их цель — устранить в окружающей среде 
удобные для совершения преступления усло-
вия20. Неслучайно в Руководящем документе 
Организации Объединенных Наций «Руковод-
ство по основным направлениям предупреж-
дения преступлений» 1990 г. разделены ситуа-
ционные и социальные меры предупреждения 
преступлений21.

В названном Руководстве ситуационные 
превентивные меры по механизму воздей-
ствия дифференцируются на меры безопасно-
сти, затрудняющие совершение преступления, 
и на меры, снижающие заинтересованность в 
совершении преступления. Первые реализуются 
посредством укрепления объекта преступного 
посягательства (замки, охранная сигнализация), 
изъятия из свободного оборота средств совер-
шения преступления, вторые — с помощью 
идентификационной маркировки для услож-
нения перепродажи и использования похи-
щенного имущества (транспортная маркировка 
деталей и узлов, водяные знаки на купюрах и 
документах), а также усиления форм наблюде-
ния в целях повышения угрозы разоблачения и 
поимки преступника (камеры видеонаблюде-
ния, патрули).

Все перечисленные меры не просто исполь-
зуются в России, но и имеют правовую защиту 
в виде административной и уголовной ответ-
ственности за их неисполнение. Так, укрепле-
нию физической и технической защищенности 
опасных производственных объектов способ-
ствует уголовно-правовой запрет на нарушения 

требований антикриминальной безопасности 
при их возведении и эксплуатации, предусмо-
тренные статьями 215, 217.1 и 217.2 УК РФ. 
Угрозой уголовного наказания ответственные 
за безопасность лица побуждаются к неукосни-
тельному соблюдению требований обеспечения 
антитеррористической и физической защищен-
ности ядерных материалов и установок, объ-
ектов топливно-энергетического комплекса, 
промышленных объектов от актов незаконного 
вмешательства.

Целый ряд уголовно-правовых норм запре-
щает незаконные изготовление и оборот орудий 
и средств совершения преступлений, тем самым 
ограничивая их доступ для широкого круга лиц:

1)  ч. 1 ст. 205.1, ст. 220–226.1, 234 УК РФ — 
орудия и средства, способные поражать живую 
цель, причинять вред здоровью и материаль-
ным объектам;

2)  ст. 138.1, 272–274.1 УК РФ — техниче-
ские средства, информационные технологии, 
которые могут быть использованы в преступных 
целях;

3)  ст. 170–170.2, 172.1, 172.3, 173.1, 173.2, 
185.5, 186, 187, 292, ч. 4 ст. 303, ст. 324, 325, 
325.1, 327–327.2 УК РФ — носители информа-
ции, искажение или сокрытие информации для 
облегчения преступной деятельности.

Как правило, содействие и помощь в пре-
ступной деятельности влечет ответственность 
в соответствии с ч. 5 ст. 33 УК РФ. Однако в 
последние годы Особенная часть УК РФ попол-
няется самостоятельными составами пособ-
ничества, посредничества, организации. Так, 
законодатель, пытаясь обеспечить эффектив-
ное предупреждение террористических угроз, 
выделил в качестве самостоятельного преступ-
ления действия пособника и организатора. 

19 Щедрин Н. В. Основы общей теории предупреждения преступности : учебное пособие. Красноярск, 
1999. С. 20 ; Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии : учебник : в 2 т. Т. 1 : Общая часть. 
М., 2011. С. 943.

20 Clarke R. V. Introduction // Situational Crime Prevention: Successful Case Studies. Albany, NY : Harrow and 
Heston, 1992. P. 3.

21 Руководство по основным направлениям предупреждения преступлений, которые были подготовлены 
для представления Восьмому Конгрессу ООН по предупреждению преступности и обращению с право-
нарушителями (Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 г.) // Советская юстиция. 1993. № 2. С. 28–31 ; 
№ 3. С. 24–27 ; № 5. С. 25–28.
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Содержательно данные формы содействия не 
отличаются от соучастия, предусмотренного 
частями 3, 4 ст. 33 УК РФ, если исходить из при-
мечания к ст. 205.1 УК РФ и судебной практики 
по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ. При этом наказываются 
пособничество и организация по ст. 205.1 УК РФ 
существенно суровее, чем обычное соучастие 
и даже террористический акт. Следовательно, 
результативность данных новелл законодатель 
связывает с устрашением лиц, намеревающихся 
оказывать содействие террористам, что, в свою 
очередь, должно затруднить реализацию тер-
актов, захват заложников и т.д.

Следует согласиться с авторами, которые 
считают вооружение и подготовку лиц в целях 
осуществления террористической деятельности 
формами пособничества, где первое представ-
ляет собой физическое пособничество (предо-
ставление орудий для совершения преступле-
ний), второе — интеллектуальное (дача советов 
и указаний)22.

Аналогичные выводы о дублировании норм 
Общей части с установлением более сурового 
наказания за содействие террористам можно 
сделать в отношении ч. 4 ст. 205.1 УК РФ, преду-
сматривающей ответственность за организацию 
совершения ряда преступлений террористиче-
ской направленности.

Посредничество является важным элемен-
том преступной деятельности, и введение 
ст. 291.1 УК РФ обусловлено необходимостью 
жесткой реакции на действия, которые способ-
ствуют разрастанию и укреплению коррупцион-
ных связей23. Как верно замечает О. В. Гейнце, 
посредничество — это еще одна форма соуча-
стия, не тождественная пособничеству, которую 

следует закрепить в ч. 6 ст. 33 УК РФ, а наиболее 
опасные его проявления (как в случае с взяточ-
ничеством) выделить в нормах Особенной части 
УК РФ24.

Маркировка как способ снижения выгоды от 
совершения преступлений охраняется уголов-
ным законом в сфере идентификации транс-
портных средств, алкогольной, табачной и иной 
продукции, для оборота которой обязательно 
использование марок. С точки зрения механиз-
ма превентивного воздействия статья 326 УК РФ 
призвана противодействовать нелегальному ав-
торынку путем устранения такого важного звена 
преступной деятельности, как уничтожение или 
подделка идентификационных номеров, кото-
рые позволяют впоследствии перепродавать 
похищенные автомобили или запчасти.

Нормы, предусмотренные статьей 171.1, ча-
стью 3 ст. 325, статьей 327.1 УК РФ, адресованы 
недобросовестным предпринимателям, кото-
рые посредством неиспользования либо под-
делки акцизных и специальных марок обходят 
государственный контроль качества производи-
мой продукции и уклоняются от уплаты налогов. 
Они будут вынуждены исполнять обязанность 
по нанесению маркировки или понесут нака-
зание, что в обоих случаях должно обеспечить 
предупреждение преступлений, предусмотрен-
ных статьями 171, 199, 199.2, 236 и 238 УК РФ.

Кроме того, уголовный закон содержит нор-
мы, направленные на блокирование источников 
материальной выгоды от совершения преступ-
лений: запрет отмывания преступных доходов 
и скупки краденого (ст. 174, 174.1 и 175 УК РФ), 
финансирования преступной деятельности 
(ч. 1.1 ст. 205.1, ст. 282.3 УК РФ). Превышение 

22 Тарбагаев А. Н., Москалев Г. Л. Пособничество террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ) // Вестник 
Санкт-Петербургского государственного университета. Право. 2017. Т. 8. Вып. 3. С. 354–355 ; Илиджев А. А. 
Преступления пособника и их отражение в Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации // 
Человек: преступление и наказание. 2021. Т. 29. № 1. С. 119–120 ; Игнатов А. Н., Сапрунов А. Г. Уголовная 
ответственность за содействие террористической деятельности: совершенствование законодательной 
регламентации // Общество и право. 2018. № 2 (4). С. 41.

23 Гармышев Я. В., Христюк А. А. Посредничество во взяточничестве как новый вид преступной профессио-
нальной деятельности: постановка проблемы и вопросы квалификации // Baikal Research Journal. 2020. 
Т. 11. № 1. С. 17.

24 Гейнце О. В. Уголовная ответственность за посредничество в совершении преступлений : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2022. С. 9–10.
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негативных последствий за совершение хище-
ний, преступлений террористической и экстре-
мистской направленности в виде уголовного 
наказания и судимости над ожидаемой выгодой 
может вынудить ряд лиц отказаться от преступ-
ной деятельности.

Наконец, снижение заинтересованности в 
преступлении обеспечивается увеличением 
угрозы разоблачения и, соответственно, неот-
вратимости наказания. В рамках концепции 
ситуационного предупреждения преступлений 
делается акцент на осознании преступником 
высокой вероятности его задержания (благо-
даря записям с камер видеонаблюдения либо 
расставленным полицейским патрулям). Однако 
применительно к уголовному закону правиль-
ней говорить об увеличении вероятности пред-
отвращения и пресечения преступления на ста-
дии обнаружения умысла, приготовления или 
покушения с помощью норм, предусмотренных 
статьями 205.6, 293, 314 и 314.1 УК РФ. Как сле-
дует из пояснительной записки к законопроекту 
о введении нормы, предусмотренной стать-
ей 205.6 УК РФ, уголовная ответственность за 
несообщение о преступлении призвана способ-
ствовать предупреждению преступлений тер-
рористической направленности25. Фактически 
угрозой уголовного наказания граждан побуж-
дают к доносительству, что, впрочем, оправдано 
необходимостью обеспечения общественной 
безопасности.

Уголовная ответственность за халатность 
выступает в роли негативной мотивации сотруд-
ников правоохранительных органов к добро-
совестному исполнению должностных обязан-
ностей по охране правопорядка и предупреж-
дению правонарушений.

Нормы, предусмотренные статьями 314 и 
314.1 УК РФ, направлены на принуждение осуж-
денных соблюдать наложенные судом ограни-
чения свободы выбора места пребывания и пе-
редвижения, что, в свою очередь, обеспечивает 
надзор за ними со стороны уголовно-исполни-
тельной инспекции или полиции в целях пред-
упреждения рецидива.

В соответствии с первым законом диалек-
тики наряду с объективными криминогенными 
факторами существуют субъективные, которые 
в криминологии условно делятся на два типа: 
непосредственно связанные с личностью (осо-
бенности характера, психическое состояние, 
умственное развитие); влияющие на личность 
извне (условия воспитания, пропаганда, кри-
минальная субкультура).

Нормы, устанавливающие уголовную ответ-
ственность за хулиганство, побои, истязание, 
причинение легкого вреда здоровью, угрозу 
убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью, в доктрине традиционно наделяются 
свойством двойной превенции. Советские уче-
ные пришли к данному выводу по результатам 
изучения рецидивной преступности. Так, соглас-
но исследованиям 1950–1960-х гг., охватившим 
несколько регионов СССР, примерно 60–66 % 
осужденных опасных преступников ранее при-
влекались за хулиганские действия26. В. П. Гри-
шанин усматривал связь между хулиганством 
и более тяжкими насильственными преступле-
ниями и полагал, что безнаказанность хулигана 
может повлечь совершение им в будущем гра-
бежа, изнасилования и даже убийства27. Ста-
тистика свидетельствовала о том, что 60–70 % 
умышленных убийств и иных преступлений про-
тив личности были совершены лицами, ранее 

25 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установле-
ния дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» // 
URL: http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=144431#0 (дата обращения: 
22.09.2022).

26 Овчинский С. С. Преступное насилие. Преступность в городах. М., 2017. С. 4–5.
27 Гришанин П. Ф. Юридическая квалификация хулиганских действий : лекция. М., 1969. С. 3–5.
28 См.: Овчинский С. С. Хулиганство и тяжкие преступления // Проблемы борьбы с хулиганством : сборник 

статей. М., 1968. С. 49–78 ; Жалинский А. Э., Герасун А. А. Криминологические аспекты непредумышлен-
ных преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. 1972. № 15. С. 3–10.
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обвинявшимися в хулиганстве, а ученые свя-
зывали рост количества убийств и причинения 
тяжких телесных повреждений с ослаблением 
противодействия хулиганству28.

Современные авторы полагают, что при мно-
гократном рецидиве насильственных преступ-
лений у лица возрастает агрессивность, и его 
последующие преступления — более тяжкие по 
сравнению с первыми29. При этом осужденные 
за убийство часто имеют опыт совершения хули-
ганства, причинения легкого вреда здоровью30.

Следовательно, у ряда преступников есть ста-
дии развития их агрессивности, антиобществен-
ной направленности, которые они проходят до 
конца (т.е. до совершения тяжких и особо тяж-
ких насильственных преступлений), если оста-
ются безнаказанными за хулиганство и (или) не-
тяжкие насильственные преступления. Поэтому 
нормы, предусмотренные статьями 115–117, 
119, 213 УК РФ, призваны пресечь развитие кри-
минальных свойств личности на раннем этапе, 
чтобы не допустить усиления антиобщественной 
установки и преступной мотивации.

Поскольку вандализм выделился в качестве 
самостоятельного преступления из состава 
хулиганства в УК РФ 1996 г.31, то норму, преду-
смотренную статьей 214 УК РФ, следует отнести 
к данной группе норм с двойной превенцией.

Кроме того, развитию антиобщественной 
направленности на ранней стадии препятствует 
в какой-то мере норма, запрещающая жесто-
кое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). 
Многие серийные убийцы начинали свой путь 
с истязания и убийства животных, что отмеча-
ется в исследованиях по судебной психиатрии и 
криминологии32. Поэтому садизм в отношении 

животных сигнализирует о склонности лица к 
насилию, которая впоследствии может развить-
ся до совершения насильственных преступле-
ний против личности.

Таким образом, механизм превентивного 
воздействия норм, предусмотренных статья-
ми 115–117, 119, 213, 214 и 245 УК РФ, заклю-
чается в пресечении усиления криминальной 
установки личности на ранней стадии путем 
устрашения или исправления.

Следующая группа норм с двойной превен-
цией призвана устранить такой криминогенный 
субъективный фактор, как негативное влияние 
на неустойчивую личность со стороны третьих 
лиц. К ним относятся нормы, запрещающие раз-
личные формы приобщения к преступной дея-
тельности или противоправному образу жизни.

Таких форм можно выделить четыре:
1)  вовлечение в совершение преступления 

или правонарушения (ст. 150, 151, 151.2, ч. 1 
и 1.1 ст. 205.1, ч. 1.1 ст. 212, ч. 1.1 ст. 282.1 и 
ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ);

2)  публичные призывы к совершению пре-
ступлений (ст. 205.2, 280, 280.1, 280.4 и 354 
УК РФ);

3)  организованная преступность (ст. 205.4, 
205.5, 208–210, 239, 282.1 и 282.2 УК РФ);

4)  обучение совершению преступлений (ч. 1 
и 1.1 ст. 205.1, ст. 205.3, ч. 1 и 4 ст. 212 УК РФ).

Под вовлечением в совершение преступле-
ния или правонарушения понимаются умыш-
ленные действия, направленные на побужде-
ние или вынуждение лица совершить конкрет-
ное преступление или правонарушение. Оно 
осуществляется любыми ненасильственными 
(обещание, убеждение, обман и т.д.) или на-

29 Волконская Е. К. Криминологическое понятие рецидива насильственных преступлений // Вестник Воро-
нежского института МВД России. 2013. № 3. С. 142 ; Антонян Е. А. Личность рецидивиста: криминологи-
ческое и уголовно-исполнительное исследование : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 33.

30 Антонян Ю. М., Эминов В. Е. Личность преступника: криминолого-психологическое исследование. М., 
2010. С. 126.

31 Смирнов А. С. Вандализм и хулиганство как культурно-исторический феномен переплетения // Россия в 
глобальном мире. 2014. № 4 (27). С. 103.

32 Giannangelo S. J. Real-life Monsters: A Psychological Examination of the Serial Murderer. Santa Barbara, CA, 
2012. P. 54 ; Daniszewska A. Serial Homicide. Profiling of Victims and Offenders for Policing. Switzerland, 2017. 
P. 51 ; Anderson J. Genesis of a Serial Killer: Fantasy’s integral role in the creation of a monster // URL: http://
www.bahaistudies.net/asma/genesis_of_a_serial_killer.pdf (дата обращения: 14.07.2022).
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сильственными (угроза, шантаж, физическое 
насилие и т.д.) методами. Вовлечение может 
осуществляться с целью совершения преступ-
ления чужими руками либо поиска соучастника. 
Опасность вовлечения несовершеннолетнего 
в совершение правонарушений и антиобще-
ственных действий состоит в том, что его мо-
рально-нравственные установки подвергаются 
искажению, формируя заинтересованность и 
положительное отношение к противоправному 
образу жизни.

Публичные призывы к совершению пре-
ступления отличаются от вовлечения адресатом 
(неопределенный круг лиц) и способом (только 
обращение). При этом законодатель, исходя из 
повышенной общественной опасности терро-
ристической преступности, установил уголов-
ную ответственность также за любое публичное 
выражение поддержки идеологии терроризма, 
содержащее ее оправдание и пропаганду.

Большинство ученых относит к нормам с 
двойной превенцией нормы, запрещающие 
создание преступных групп33. Организованная 
преступная группа — это, по сути, форма объ-
единения физических и умственных способно-
стей криминально настроенных лиц, их навыков, 
связей, имущества. Некоторые преступления 
ввиду сложности реализации требуют участия 
сплоченных групп с распределением ролей 
(к примеру, разбойное нападение на банковское 
учреждение, захват и угон судна воздушного 
транспорта, вымогательство в отношении круп-
ных предпринимателей и др.). Следовательно, 
указанные нормы запрещают объединение не 
просто отдельных индивидов, а личностей как 
носителей криминальных свойств. Причем сте-
пень развития таких свойств у каждого участника 
может быть разная, но чем дольше они действу-
ют в составе группы, тем сильней развиваются 
их криминальные свойства и навыки. Так, Г. Тард 

на основе теории подражания разработал кри-
минологическую концепцию обучения, одним из 
выводов которой является то, что нахождение в 
преступной среде позволяет быстрее овладевать 
криминальным ремеслом34. Поэтому нормы, 
запрещающие создание преступных групп и уча-
стие в них, призваны препятствовать не только 
объединению способностей, необходимых в 
преступном деле, но и развитию криминаль-
ных навыков и свойств.

К данным нормам примыкают нормы 
ст. 205.5 «Организация деятельности террори-
стической организации и участие в деятельности 
такой организации», ст. 282.2 «Организация 
деятельности экстремистской организации», 
поскольку, по сути, они сходны с нормами, за-
прещающими руководство преступной органи-
зацией и участие в ней.

Приобретение теоретических знаний и прак-
тических умений, необходимых для соверше-
ния преступлений, является одним из элементов 
приобщения к криминальному ремеслу. Дей-
ствующий уголовный закон содержит две нор-
мы, устанавливающие ответственность за про-
хождение обучения в целях совершения таких 
преступных деяний, как осуществление террори-
стической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), орга-
низация массовых беспорядков либо участие 
в них (ч. 4 ст. 212 УК РФ), а также три нормы, в 
которых обучение обозначается термином «под-
готовка» (ч. 1 и 1.1 ст. 205.1, ч. 1 ст. 212 УК РФ).

Наконец, формированию и усилению анти-
общественной установки способствуют такие 
негативные социальные явления, как наркоти-
зация и алкоголизация населения, проституция, 
беспризорность и безнадзорность несовершен-
нолетних, нелегальная миграция. В криминоло-
гии они называются фоновыми явлениями пре-
ступности35. Так, наркотизация может влиять на 
рост насильственных и корыстных преступлений 

33 Кириков А. В. Проблемы правового обеспечения предупреждения преступлений : дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.08. М., 2002. С. 81 ; Потоцкий Н. К. Значение норм уголовного и уголовно-исполнительного права 
как инструментов обеспечения предупреждения преступлений // Законы России. 2006. № 11. С. 112–117.

34 Тард Г. Типология толпы, теория подражания // URL: http://www.bibliotekar.ru/4-1-38-sociologiya-prava/29.
htm (дата обращения: 13.01.2022).

35 Кулаков А. В., Путько А. М. Определение и содержание понятия «фоновые явления преступности» // 
Вестник Самарского юридического института. 2016. № 1 (19). С. 30–35.
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ввиду того, что ухудшение физического и психи-
ческого здоровья наркозависимых лиц толкает 
последних на совершение краж, грабежей и раз-
боев в целях добычи денег на наркотики или 
иные вещества. Нелегальная продажа алкоголя 
способствует алкоголизации населения, что, в 
свою очередь, отражается на динамике пре-
ступности, в частности бытовых насильственных 
преступлений36. Порнография и проституция, 
по мнению криминологов, косвенно влияют на 
преступность, поскольку способствуют нрав-
ственному разложению потребителей и викти-
мизации лиц, оказывающих интимные услуги37. 
Фоновым явлением корыстной и насильствен-
ной преступности считается также незаконная 
миграция38, когда нелегальные мигранты, остав-
шись без средств к существованию, с одной сто-
роны, и вне поля зрения органов исполнитель-
ной власти, с другой — решают свои проблемы 
преступным путем.

Соответственно, уголовно-правовые нормы, 
запрещающие распространение данных явле-
ний (ст. 228–233, 151.1, 171.3, 171.4 УК РФ и т.д.), 
обладают двойным превентивным потенциа-
лом.

С учетом изложенного уголовно-правовые 
нормы с двойной превенцией следует опреде-
лить как предусмотренные в Особенной части 
УК РФ меры специально-криминологического 
предупреждения преступлений, направленные 
на затруднение совершения преступлений, сни-
жение выгоды от преступной деятельности и 
увеличение угрозы разоблачения, а также вос-
препятствование криминальной деформации 
личности на ранней стадии посредством при-
влечения к уголовной ответственности либо его 

угрозы за деяния, служащие объективными или 
субъективными криминогенными факторами.

Уголовно-правовые нормы с двойной пре-
венцией делятся на две группы, которые, в свою 
очередь, классифицируются на виды в зависи-
мости от специфики механизма превентивного 
воздействия:

— уголовно-правовые нормы с двойной 
превенцией, воздействующие на объективные 
криминогенные факторы, которые призваны 
обеспечить:

1)  соблюдение требований антикриминаль-
ной защищенности опасных объектов (ст. 215, 
217.1 и 217.2 УК РФ);

2)  изъятие из свободного доступа средств 
и орудий совершения преступлений (ст. 138.1, 
170–170.2, 172.3, 173.1, 173.2, 185.5, 186, 187, 
220–226.1, 234, 272–274.1, 292, ч. 4 ст. 303, 
ст. 324, 325, 325.1, 327, 327.1 и 327.2 УК РФ);

3)  устранение соучастников преступле-
ния (ч. 5 ст. 184, ч. 3, 4 ст. 205.1, ст. 204.1, ч. 1 
ст. 205.5, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 282.2 и ст. 291.1 
УК РФ);

4)  уменьшение материальной выгоды от 
совершения преступления (ст. 171.1, 174, 174.1, 
175, ч. 1.1 ст. 205.1, ст. 282.3, ч. 3 ст. 325, ст. 326, 
ч. 2 ст. 361 УК РФ);

5)  повышение угрозы разоблачения пре-
ступника (ст. 205.6, 293, 314, 314.1 и 316 УК РФ);

— уголовно-правовые нормы с двойной 
превенцией, воздействующие на субъективные 
криминогенные факторы, которые призваны 
обеспечить:

1)  пресечение криминальной деформации 
личности на ранней стадии (ст. 115–117, 119, 
213, 214 и 245 УК РФ);

36 Тамбовцева Г. М. Алкоголизм и эскалация преступности // Вестник Восточно-Сибирского института 
Министерства внутренних дел России. 2016. № 1 (26). С. 83–89.

37 Алексеев А. И., Герасимов С. И., Сахарев А. Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, про-
блемы : монография. М., 2001. С. 472 ; Гусарова М. В. Криминологическая характеристика преступлений, 
связанных с незаконным оборотом порнографической продукции // Вестник Казанского юридического 
института МВД России. 2010. № 1. С. 51–56 ; Буслов М. М., Прохонов В. С. Основные детерминанты бро-
дяжничества, попрошайничества, суицидального поведения, проституции среди несовершеннолетних 
и молодежи и их связь с преступностью // Уголовно-процессуальная охрана прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 2019. № 1 (6). С. 15–22.

38 См.: Бышевский Ю. Ю. Миграция как криминологическая проблема : монография. Ставрополь, 2007. 
259 с.
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2)  противодействие таким формам приоб-
щения к преступной деятельности, как вовлече-
ние в совершение преступления или правона-
рушения (ст. 150, 151, 151.2, ч. 1 и 1.1 ст. 205.1, 
ч. 1.1 ст. 212, ч. 1.1 ст. 282.1 и ч. 1.1 ст. 282.2 
УК РФ), публичные призывы к совершению 
преступлений (ст. 205.2, 280, 280.1, 280.4 и 354 

УК РФ), организованная преступность (ст. 205.4, 
205.5, 208–210, 239, 282.1 и 282.2 УК РФ), об-
учение совершению преступлений (ч. 1 и 1.1 
ст. 205.1, ст. 205.3, ч. 1 и 4 ст. 212 УК РФ);

3)  противодействие фоновым явлениям пре-
ступности (ст. 151.1, 156, 171.3, 171.4, 228–233, 
234.1, 240–242.2, 322–322.3 УК РФ).
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Процессуальная форма участия защитника 
в доказывании в досудебном производстве 
требует оптимизации
Аннотация. Уголовно-процессуальное доказывание, являющееся сердцевиной досудебного производства, с 
одной стороны, предопределяет правосудность итогового судебного решения по уголовному делу, с другой 
стороны, способно своевременно оградить личность от незаконного и необоснованного уголовного пре-
следования. Достижение указанного находится в прямой корреляции с процессуальными возможностями 
защитника результативно участвовать в таком доказывании. Однако изучение мнений ученых, практических 
работников, обобщение результатов следственной практики, судебной статистики приводят к убеждению 
о доминировании в ходе доказывания по уголовному делу необоснованного усмотрения следователя, 
дознавателя над закрепленными уголовно-процессуальным законом гарантиями права личности на защиту. 
Защитник, несмотря на усиление Федеральным законом от 17.04.2017 № 73-ФЗ указанных гарантий, пока не 
способен преодолеть обвинительный уклон следователя, дознавателя и надлежаще защищать подозревае-
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Abstract. Criminal procedural proof, which is the core of pre-trial proceedings, on the one hand, predetermines 
the justice of the final court decision in a criminal case, on the other hand, is able to protect a person from illegal 
and unreasonable criminal prosecution in a timely manner. The achievement of this is in direct correlation with 
the procedural capabilities of the defender to effectively participate in such establishment of evidence. However, 
the study of the opinions of academia, practitioners and generalization of the results of investigative practice, 
judicial statistics has led to the belief that in the course of establishment of evidence in a criminal case there exists 
an unreasonable discretion of the investigator and the interrogating officer over the guarantees of the individual’s 
right to protection enshrined in criminal procedure law. The defense counsel, despite the strengthening of these 
guarantees by the Federal Law of April 17, 2017 No. 73-FZ, is not yet able to overcome the accusatory bias of the 
investigator, interrogator and properly defend the suspect, the accused. The author makes a proposal to solve this 
problem, taking into account the features of the modern form (type) of pre-trial proceedings.
Keywords: investigator; defender; criminal procedure establishment of evidence; pre-trial proceedings; criminal 
case; collecting evidence; procedural independence; defender’s petition; court; appeal; preliminary investigation.
Cite as: Malysheva OA. Protsessualnaya forma uchastiya zashchitnika v dokazyvanii v dosudebnom proizvodstve 
trebuet optimizatsii [Procedural Form of Defense Counsel Participation in Establishment of Evidence in Pre-
Trial Proceedings Requires Optimization]. Aktual’nye problemy rossijskogo prava. 2023;18(5):123-131. DOI: 
10.17803/1994-1471.2023.150.5.123-131. (In Russ., abstract in Eng.).

В теории уголовного процесса общепри-
знано, что основу досудебного производ-
ства составляет уголовно-процессуальное 

доказывание факта совершения преступления, 
причастности лица к совершенному преступ-
лению, отсутствия обстоятельств, препятствую-
щих производству по уголовному делу, нали-
чия основания для избрания конкретной меры 
процессуального принуждения и т.д., полнота, 
объективность и всесторонность которого пред-
определяет правосудность итогового судебного 
решения по уголовному делу. Ввиду указанного 
научный и практический интерес вызывает во-
прос об оптимальности процессуальной формы 
участия защитника в обозначенной доказатель-
ственной деятельности в контексте предписаний 

п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ: назначение уголовного 
судопроизводства — ограждение личности от 
незаконного и необоснованного уголовного 
преследования, обвинения.

Формирование доказательственной базы по 
уголовному делу начинается с собирания уго-
ловно-процессуальных доказательств. Согласно 
ч. 1 ст. 86 УПК РФ доказательства уполномочен 
собирать следователь (дознаватель1), согласно 
ч. 3 ст. 86 УПК РФ — защитник2. Приведенное 
законодательное установление не означает, что 
защитник обладает процессуальными полно-
мочиями, сходными с полномочиями следова-
теля, по собиранию указанных доказательств.

Системное толкование уголовно-процессу-
альных норм, регламентирующих понятие «до-

1 Поскольку в рассматриваемом аспекте права следователя и дознавателя тождественны, то в данной 
научной работе будет указан только следователь.

2 По уголовным делам публичного, частно-публичного преследования, составляющим около 97 % от числа 
всех уголовных дел, по которым осуществляется досудебное производство, в качестве такового выступает 
адвокат.
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казательства» (ст. 74–81 УПК РФ), правила дока-
зывания (ст. 85–90 УПК РФ) и правовых норм 
Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации»3, уточняющих права 
адвоката, которые он может осуществить в до-
судебном производстве, выступая в качестве 
защитника (ст. 6, 6.1), приводит к заключению 
о том, что полученные указанным адвокатом 
сведения, предметы, документы становятся 
уголовно-процессуальными доказательствами 
только в случае удовлетворения следователем 
ходатайства защитника (ч. 1, 2 ст. 119 УПК РФ) о 
признании таких предмета, документа в каче-
стве вещественных доказательств и приобще-
нии их к материалам уголовного дела. В силу 
предписаний ст. 122 УПК РФ следователь право-
мочен частично удовлетворить указанное хода-
тайство защитника либо отказать в его удовле-
творении.

Указанное правовое регулирование, ха-
рактеризующееся коллизией правовых норм 
федеральных законов: УПК РФ и Закона от 
31.05.2002 № 63-ФЗ, обуславливает суще-
ствование противоположных точек зрения о 
процессуальной форме участия защитника 
в доказывании в досудебном производстве, 
его роли в нем. В частности, Е. Б. Смагорин-
ская4 считает защитника субъектом доказы-
вания ввиду того, что данный невластный 
субъект не только наделен правом собирать 
доказательства, но и имеет процессуальную 
возможность наряду со следователем участ-
вовать в проверке и оценке доказательств по 
уголовному делу. Именно последние право-
мочия, по мнению указанного автора, усили-
вают процессуальное положение защитника 

как субъекта доказывания. Сходную позицию 
высказывает и И. М. Ершова, аргументируя 
ее тем, что профессиональной обязанностью 
адвоката-защитника является честно, разумно 
отстаивать права, законные интересы довери-
теля. В противном случае обоснованно утверж-
дать о несоблюдении конституционного права 
подозреваемого, обвиняемого на получение 
квалифицированной юридической помощи в 
ходе уголовного преследования5.

Обращаясь к зарубежному опыту уголовно-
процессуального доказывания, отметим, что, 
несмотря на отсутствие регулирования нормами 
уголовно-процессуального закона в иностран-
ных государствах способов собирания защит-
ником доказательств, такая возможность не 
исключается. Вопрос о признании допустимо-
сти доказательства, полученного защитником, 
в каждом конкретном случае решает суд6.

Собирание адвокатом-защитником дока-
зательств допускается, в частности, в итальян-
ском уголовном процессе. Эти доказательства 
именуются нетиповыми, поскольку собираются 
посредством не предусмотренных уголовно-
процессуальным законом действий. Оценива-
ние их судом осуществляется более тщательно, 
в отличие от типовых доказательств7.

Большинство же специалистов в области рос-
сийского досудебного уголовного производства 
разделяют мнение А. В. Кудрявцевой о том, что 
«субъектами доказывания являются только те 
лица, на которых лежит обязанность по собира-
нию, проверке и оценке доказательств для при-
нятия властных решений»8. Среди них отсутству-
ет защитник. П. А. Лупинская также считала, что 
сведения, собранные защитником, приобретут 
статус доказательств только после того, как они 

3 СПС «КонсультантПлюс».
4 Смагоринская Е. Б. Участие адвоката в доказывании в досудебном уголовном производстве : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. С. 10.
5 Ершова И. М. Участие адвоката-защитника в уголовно-процессуальном доказывании // URL: https://

xn--80afeb9beico.78.xn--b1aew.xn--p1ai/document/21529929 (дата обращения: 20.11.2022).
6 Сущенко С. А. Судебная оценка недопустимости доказательств в уголовном процессе: некоторые срав-

нительно-правовые аспекты // Мировой судья. 2017. № 2. С. 21–24.
7 Serene B. Le prove atipiche e le prove illecite // URL: http://www.diritto.it/docs/35290-le-prove-atipiche-e-le-

prove-illecite.
8 Кудрявцева А. В. Теория доказывания в юридическом процессе. Челябинск, 2006. С. 175.
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будут признаны таковыми лицами, ведущими 
производство по уголовному делу9.

Следует согласиться с А. А. Давлетовым, 
Н. В. Азаренком в том, что разработчики 
УПК РФ в ч. 3 ст. 86 УПК РФ определили защит-
ника как субъекта самостоятельного собира-
ния доказательств, однако в ч. 1 ст. 86 УПК РФ 
не наделили обозначенным правом. Наряду 
с указанным следует уточнить, что уголовно-
процессуальный закон не содержит правовых 
норм, устанавливающих процессуальный поря-
док собирания рассматриваемым субъектом 
доказательств способами, перечисленными в 
ч. 3 ст. 86 УПК РФ10.

С учетом изложенного обоснованно утверж-
дать, что УПК РФ не закрепляет условия обес-
печения равенства сторон при доказывании в 
досудебном производстве. Защитник не явля-
ется равноправной стороной рассматриваемой 

процессуальной деятельности, что, следует 
полагать, обуславливается действием такого 
принципа уголовного судопроизводства, как 
публичность.

Но вместе с тем необходимо отметить, что 
правовое положение защитника в досудебном 
производстве, характеризующееся меньшими, 
в сравнении со следователем, процессуаль-
ными возможностями отстаивать (доказывать) 
свою правовую позицию, согласованную с 
подзащитным, не позволяет защитнику свое-
временно оградить своего подзащитного от 
необоснованного уголовного преследования. 
Указанное подтверждается и официальными 
статистическими данными (см. табл. 1). В част-
ности, в 2010–2015 гг. ежегодно в отношении 
более 20 тыс. человек уголовное преследование 
следователями, дознавателями осуществлялось 
незаконно или необоснованно.

Т а б л и ц а  1
Динамика соблюдения законности и обоснованности в сфере уголовного преследования в 

досудебном производстве в 2010–2015 гг.11

Год Количество человек

Число 
оправданных 

судами

Число лиц по прекращенным 
судами уголовным делам 

по реабилитационным 
основаниям

Всего

2010 9 152 19 392 28 544
2011 8 855 20 210 29 065
2012 5 164 15 130 20 294
2013 5 624 13 184 18 808
2015 5 167 11 981 17 148

Складывающаяся процессуальная практика 
требовала принятия кардинальных мер по рас-
ширению процессуальных гарантий осуществле-
ния качественной защиты подозреваемого, об-
виняемого от незаконного или необоснованного 
уголовного преследования. В указанных целях 

Федеральным законом от 17.04.2017 № 73-ФЗ12 
была совершенствована процессуальная форма 
участия защитника в доказывании в досудебном 
производстве. В частности, статья 159 УПК РФ 
была дополнена частью 2.2, в силу которой был 
установлен запрет в качестве основного правила 

9 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / под ред. П. А. Лупинской. М., 2009. С. 254.
10 Давлетов А. А., Азаренок Н. В. Следственный судья в современной модели уголовного процесса // Рос-

сийский судья. 2020. № 6. С. 19–26.
11 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции. Раз-

дел 1 // URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=951 (дата обращения: 10.01.2023).
12 Федеральный закон от 17.04.2017 № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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для следователя отказывать защитнику в приоб-
щении материалов к уголовному делу, за исклю-
чением тех, которые не отвечали требованию 
относимости. Показатели, характеризующие 

количество лиц, незаконно или необоснованно 
признанных подозреваемыми, обвиняемыми 
по уголовным делам, существенно снизились 
(см. табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Динамика соблюдения законности и обоснованности в сфере уголовного преследования 

в досудебном производстве в 2017–2020 гг.13

Год Количество человек

Число 
оправданных 

судами

Число лиц по прекращенным 
судами уголовным делам 

по реабилитационным 
основаниям

Всего

2017 2 233 3 457 5 690
2018 2 083 1 722 3 805
2019 2 257 1 570 3 827
2020 1 932 1 296 3 228
2021 2 190 1 138 3 328

Однако, как свидетельствует анализ след-
ственной практики, проблему отстаивания за-
щитником своей позиции по уголовному делу 
решить до сих пор не удается. В большинстве 
случаев следователи по-прежнему продолжают 
отказывать адвокату-защитнику в удовлетво-
рении рассматриваемого ходатайства. Указан-
ное — свидетельство необоснованного усмотре-
ния следователя в рамках своей процессуальной 
самостоятельности при определении относимо-
сти к уголовному делу представленного защит-
ником документа, предмета. Основой этого 
выступает обвинительный уклон, присущий 
процессуальной деятельности следователя, что 
подчеркивают другие авторы14.

Складывается аналогичная правопримени-
тельная практика реагирования следователя на 
ходатайство защитника о вовлечении в досудеб-
ное производство специалиста, возможность 
чего предусмотрена частью 2.1 ст. 58 УПК РФ. 
Причиной формирования указанной практики 
выступает отсутствие законодательно установ-

ленного процессуального порядка получения 
защитником заключения специалиста как до-
казательства по уголовному делу. Ситуация не 
меняется, несмотря на неоднократное выра-
жение Конституционным Судом РФ своей пра-
вовой позиции по рассматриваемым вопросам 
(определения КС РФ от 21.10.2008 № 514-О-О; от 
25.01.2012 № 173-О-О и др.). По мнению Суда, 
1) сторона защиты вправе получить заключение 
от специалиста и представить его следователю 
для приобщения к материалам уголовного дела 
в качестве доказательства; 2) лишение защит-
ника права собирать доказательства является 
нарушением реализации конституционного 
принципа равенства сторон. Ранее в постанов-
лении Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 
№ 18-П уточнялось, что нарушение права защит-
ника собирать доказательства может лишить 
обвиняемого эффективной судебной защиты.

Очевидно, что неполнота правового регули-
рования участия защитника в доказывании в 
досудебном производстве не может быть вос-

13 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции. Раз-
дел 1.

14 Воскобитова Л. А. Обвинение или обвинительный уклон // Актуальные проблемы российского права. 
2014. № 3. С. 458–461 ; Назаров А. Д. Обвинительный уклон в деятельности субъектов, ведущих уголовный 
процесс, как фактор, способствующий появлению ошибок в уголовном судопроизводстве // Актуальные 
проблемы российского права. 2015. № 9. С. 149–151.
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полнена правовыми позициями Конституцион-
ного Суда РФ, поскольку они в силу своей пра-
вовой природы не могут выступать в качестве 
регулятора общественных отношений, в отличие 
от правовых норм. Поэтому следователи про-
должают отказываться от проверки и оценки до-
кументов, сведений, заключения специалиста, 
полученных защитником, поскольку последний 
представляет их, как правило, с целью подверг-
нуть сомнению верность следственной версии, 
разрабатываемой следователем и характери-
зующейся часто обвинительным уклоном, либо 
побудить следователя еще раз проверить доста-
точность собранных по уголовному делу дока-
зательств, что властный субъект расценивает 
как преднамеренное затягивание защитником 
досудебного производства, что в отдельных слу-
чаях не лишено оснований.

Институт обжалования рассматриваемых 
процессуальных решений следователя, как 
показывает обобщение судебно-следственной 
практики, не способен изменить анализируе-
мую ситуацию в досудебном производстве. На 
данный факт обращает внимание и С. А. Касат-
кина. По этому поводу она пишет, что в одних 
случаях суды мотивируют свой отказ в удовле-
творении жалобы защитника, предметом ко-
торой выступал отказ следователя приобщить 
полученный защитником документ или заклю-
чение специалиста к материалам уголовного 
дела, невозможностью вмешательства в про-
цессуально независимую деятельность следо-
вателя. В других случаях суды не удовлетворяли 
анализируемые жалобы защитников по причине 
неусмотрения в действиях следователя нару-
шений конституционных прав и свобод подо-
зреваемого, обвиняемого. Последнее, согласно 
закону, выступает обязательным основанием 

обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ. Одно-
временно суды указывали защитникам на воз-
можность обжалования незаконных действий и 
решений следователя прокурору или руководи-
телю следственного органа15, тем самым отстра-
няясь от разрешения уголовно-процессуального 
спора, возникшего между защитником и следо-
вателем в ходе уголовного преследования.

Необходимо уточнить, что и учеными, и 
практическими работниками вносятся различ-
ные предложения по созданию процессуальных 
условий для обеспечения равенства сторон в до-
судебном производстве. Отдельными авторами 
предлагается возложить на следователя обязан-
ность приобщать к материалам уголовного дела 
фактически любые сведения, полученные адво-
катом, с последующей их оценкой судом при рас-
смотрении уголовного дела по существу16. Такое 
предложение сложно поддержать, поскольку не 
во всех случаях очевидной становится уголов-
но-процессуальная природа таких сведений, их 
процессуальное значение в ходе принятия ука-
занными властными субъектами процессуаль-
ного решения по окончании предварительного 
расследования. Кроме того, в таком случае отме-
чается игнорирование внутреннего убеждения 
следователя в процессе формирования доказа-
тельственной базы по уголовному делу.

По мнению А. А. Давлетова, в УПК РФ целе-
сообразно уточнить процессуальное условие 
осуществления следователем права отказывать 
защитнику в удовлетворении анализируемого 
ходатайства — только с согласия руководите-
ля следственного органа. По аналогии дозна-
ватель — с согласия прокурора17. Поскольку 
следователь, дознаватель несет личную ответ-
ственность за полноту и качество расследова-
ния уголовного дела, своевременное принятие 

15 Касаткина С. А. К вопросу о привлечении специалиста защитником на досудебной стадии (в свете изме-
нений, внесенных Федеральным законом от 17.04.2017 № 73-ФЗ) // Юридический вестник Самарского 
университета. 2017. Т. 3. № 4. С. 117–118.

16 Жамкова О. Е., Салова А. С. Совершенствование деятельности защитника в уголовном судопроизвод-
стве // Уголовное судопроизводство: современное состояние и стратегия развития : сборник науч. тру-
дов X Ежегодной всероссийской науч.-практ. конференции (26 ноября 2020 г.) / сост. О. В. Химичева. М., 
2021. С. 56.

17 Давлетов А. А. Обязан ли следователь приобщать к уголовному делу и закреплять в качестве доказа-
тельств материалы, представленные адвокатом-защитником? // Адвокатская практика. 2019. № 4. С. 36.
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процессуальных решений по уголовному делу, 
то вносимое предложение следует расценивать 
как средство необоснованного сужения про-
цессуальной самостоятельности следователя. 
Одновременно следует обратиться к Концепции 
судебной реформы в РСФСР 1991 г., определяю-
щей направления совершенствования россий-
ского уголовного судопроизводства. Примени-
тельно к роли руководителя следственного орга-
на (ранее — начальник следственного отдела) в 
досудебном производстве устанавливается, что 
его задачей является создание материально-тех-
нических условий для процессуальной деятель-
ности следователя, а не согласование принимае-
мых следователем процессуальных решений.

Иное решение обозначенной проблемы 
связывается с изменением подходов к оценке 
доказательственной деятельности следователя. 
Такое изменение предполагает закрепление в 
ст. 220 УПК РФ требования об указании в об-
винительном заключении перечня и краткого 
содержания оправдательных доказательств, 
полученных «в целях проверки версии о неви-
новности обвиняемого»18.

Изменение подходов к оценке процессуаль-
ной деятельности действительно требуется, но 
оно связывается с концептуальным изменением 
функционального построения досудебного про-
изводства. Только в этом случае следователь 
как субъект всестороннего, полного, объектив-
ного исследования фактических обстоятельств 
совершенного преступления вынужден будет 
собирать и обвинительные, и оправдательные 
доказательства. Указанное выше предложение 
законодательного характера не позволит уси-
лить процессуальные гарантии права на защиту 
в ходе доказательственной деятельности, опти-
мизировать участие защитника в такой деятель-
ности. Отдельно отрабатывать следователем 
версию невиновности лица — необоснованное 
увеличение его процессуальной нагрузки.

Высказывается предложение о расшире-
нии предмета обжалования в порядке ст. 125 

УПК РФ: в качестве такого должен выступать не 
только отказ в удовлетворении рассматривае-
мого ходатайства защитника, но и основания 
такого отказа. Указанное также представляется 
неэффективным средством оптимизации про-
цессуальной формы участия защитника в дока-
зывании, поскольку уголовно-процессуальный 
закон не способен конкретизировать перечень 
оснований рассматриваемого отказа ввиду их 
многообразия. Кроме того, содержание судей-
ского усмотрения относительно того, что пони-
мать под вмешательством в процессуальную 
деятельность следователя, для судей может 
быть различным ввиду субъективного харак-
тера указанной категории. УПК РФ также не 
регламентирует основания признания процес-
суальных решений следователя незаконными и 
необоснованными.

Н. А. Колоколов считает, что анализируемая 
практика не изменится до тех пор, пока законо-
датель не сочтет возможным включить резуль-
таты параллельного адвокатского расследо-
вания в перечень доказательств, подлежащих 
обязательной оценке органом, осуществляю-
щим предварительное расследование19. По дан-
ному поводу следует уточнить, что к введению 
параллельного расследования в российском 
государстве в современных условиях не готовы 
ни органы уголовного преследования, ни адво-
катское сообщество.

Учитывая особенность современной модели 
досудебного производства, сочетающей черты 
розыскного и состязательного процесса с пре-
валированием первых, представляется, что 
оптимизации процессуальной формы участия 
защитника в доказывании в досудебном про-
изводстве будет способствовать дополнение 
отечественного уголовного судопроизводства 
институтом защитительного заключения. Возло-
жение на защитника обязанности составления 
защитительного заключения, во-первых, позво-
лит усилить гарантии права подозреваемого, 
обвиняемого на защиту, во-вторых, побудит 

18 Мурашкин И. Ю. Сторона обвинения как субъект доказывания невиновности // Научный вестник Омской 
академии МВД России. 2018. № 1 (68). С. 28.

19 Колоколов Н. А. Параллельное адвокатское расследование // URL: https://wiselawyer.ru /poleznoe/
6328-parallelnoe-advokatskoe-rassledovanie (дата обращения: 23.10.2022).
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следователя с начального момента производ-
ства по уголовному делу тщательно изучать все 
ходатайства защитника и более обоснованно 
их разрешать, в-третьих, способно дисципли-
нировать защитника при собирании достовер-
ных, в максимально возможном полном объеме 
сведений, материалов, способных оградить его 
подзащитного от незаконного и необоснован-
ного уголовного преследования еще на этапе 
досудебного производства, и выработке им чет-
кой позиции по уголовному делу.

Структурно такое заключение должно состо-
ять из вводной, описательной и резолютивной 
частей20. К нему следует прилагать список мате-
риалов, собранных защитником, и список лиц, 
подлежащих, по мнению защиты, вызову в суд. 
Защитительное заключение должно направ-
ляться в суд непосредственно защитником, чем 
будут созданы реальные условия для состяза-
тельности сторон и нивелирования обвинитель-
ного уклона со стороны следователя в уголовно-
процессуальном доказывании.
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допроса, очной ставки и опознания посредством систем видео-конференц-связи. Однако для обеспечения 
дистанционного участия потерпевшего указанное представляется недостаточным ввиду особенностей 
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В настоящее время развитие правового регу-
лирования уголовного судопроизводства 
сопряжено с введением в орбиту уголов-

но-процессуальной деятельности возможности 
применения цифровых технологий. В частности, 
субъекты уголовного судопроизводства, в том 
числе потерпевший, наделены правом участво-
вать в процессуальных действиях посредством 
систем видео-конференц-связи (ВКС), что преду-
смотрено нормами ч. 4 ст. 240, ст. 278.1 УПК РФ. 
Принятие Федерального закона от 20.03.2011 
№ 39-ФЗ1, которым были введены данные нор-
мы, обусловило возникновение нового спо-
соба участия потерпевшего в судебном засе-

дании — дистанционного. При этом на стадии 
предварительного расследования возможность 
применения данного способа участия потер-
певшего получила закрепление лишь в 2022 г. 
в виде норм ст. 189.1 УПК РФ. Уголовно-процес-
суальным законом следователю, дознавателю 
(далее — следователю) предоставлено право 
на производство допроса, очной ставки и опо-
знания посредством систем ВКС. Ожидается, что 
применение указанных норм обусловит опти-
мизацию предварительного расследования в 
части обеспечения разумного срока уголовного 
судопроизводства. По справедливому уточне-
нию А. С. Архипова, указанный срок является 

1 Федеральный закон от 20.03.2011 № 39-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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одним из средств обеспечения конституционно-
го права лица, пострадавшего от преступления, 
на доступ к правосудию2.

Неразрывную связь между обеспечением 
разумного срока уголовного судопроизводства 
и реализацией права потерпевшего на доступ к 
правосудию и судебную защиту подчеркивает 
Конституционный Суд. В соответствии с позици-
ей, изложенной в абз. 5 п. 3.2 постановления от 
25.06.2013 № 14-П3, «с момента официального 
выдвижения в отношении конкретного лица 
подозрения или обвинения, когда для этого уже 
собраны достаточные доказательства, реализа-
ция потерпевшим права на судебную защиту в 
разумный срок в большей степени определяется 
именно продолжительностью предваритель-
ного расследования, а не его тщательностью».

Соответственно, для реализации потерпев-
шим права на доступ к правосудию важное 
значение имеет необходимость соблюдения 
разумного срока уголовного судопроизвод-
ства в стадии предварительного расследова-
ния. Представляется, что одним из механизмов 
обеспечения данного срока является дистан-
ционное участие потерпевшего. Посредством 
данного способа участия возможно производ-
ство следственных и процессуальных действий, 
когда потерпевший не имеет возможности свое-
временно явиться к следователю, ведущему 
производство по уголовному делу, в силу ува-
жительных причин, в том числе ввиду террито-
риальной удаленности, состояния здоровья и 
необходимости материальных затрат на дорогу. 
На значимость территориальных и экономиче-
ских условий доступности правосудия обращал 
внимание и М. А. Больсунов4.

С приведенными причинами невозможности 
личной явки сталкивается не только потерпев-
ший, но и иные невластные субъекты уголов-
ного судопроизводства. Однако решающее зна-
чение имеет именно дистанционное участие 
потерпевшего как способ обеспечения разум-
ного срока уголовного судопроизводства. По 
верному замечанию Д. В. Горбунова, «особенно-
стью показаний потерпевшего является то, что в 
них, как правило, содержатся сведения обо всех 
обстоятельствах преступного деяния, об участ-
вовавших в преступлении лицах, о характере и 
размере вреда, причиненного преступлением, 
и о его взаимоотношениях с обвиняемым»5. 
Соответственно, с целью минимизации риска 
несвоевременного получения важных доказа-
тельств по уголовному делу в первую очередь 
необходимо обеспечение беспрепятственно-
го участия потерпевшего. Одним из способов 
достижения указанного является возможность 
производства допроса, очной ставки и опо-
знания с участием потерпевшего посредством 
систем ВКС.

Однако действующая регламентация дистан-
ционного участия потерпевшего представляется 
неоптимальной ввиду недостаточного обес-
печения гарантий прав и законных интересов 
данного субъекта. Наряду с этим, требует реше-
ния вопрос о необходимости дистанционного 
участия потерпевшего в иных процессуальных 
действиях на стадии предварительного рассле-
дования.

Для разрешения обозначенных вопросов 
необходимо определить содержание понятия 
дистанционного участия. Ключевым обозначе-
нием указанного является категория «дистан-

2 Архипов А. С. Принцип разумного срока уголовного судопроизводства и его реализация в стадии пред-
варительного расследования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 10.

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 25.06.2013 № 14-П «По делу о проверке конституционности 
положений части 1 статьи 1, пункта 1 части 1, частей 6 и 7 статьи 3 Федерального закона “О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок”, частей первой и четвертой статьи 244.1 и пункта 1 части первой статьи 244.6 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А. Е. Поповой» // 
СПС «КонсультантПлюс».

4 Больсунов М. А. Условия обеспечения права на доступ к правосудию // Вопросы экономики и права. 
2013. № 65. С. 31.

5 Горбунов Д. В. Показания потерпевшего в уголовном процессе // Общество и право. 2014. № 2 (48). С. 212.
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ция», что в соответствии с толковым словарем 
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой означает «рас-
стояние, промежуток между чем-нибудь»6. 
Отсюда следует, что дистанционным является 
такое участие, которое производится на расстоя-
нии от следователя, ведущего производство по 
уголовному делу, от места предварительного 
расследования. При этом преодоление данного 
расстояния возможно посредством использова-
ния цифровых технологий.

Понятие «участие» раскрывается в толковом 
словаре как «совместная с кем-нибудь деятель-
ность, сотрудничество в чем-нибудь»7. Как пред-
ставляется, критерий совместности в реализа-
ции прав и обязанностей проявляется лишь в 
деятельности невластных участников процесса. 
Властные (например, следователь) обладают 
полномочием на самостоятельное (без взаимо-
действия с иными субъектами) осуществление 
отдельных процессуальных прав и обязанно-
стей, в том числе на самостоятельное направ-
ление хода расследования. Осуществление же 
процессуальных прав и обязанностей невласт-
ными участниками, в том числе потерпевшим, 
невозможно без взаимодействия с конкретным 
следователем, руководителем следственного 
органа, судом, наделенными корреспонди-
рующей обязанностью принять и рассмотреть 
жалобу, обеспечить условия реализации потер-
певшим процессуальных прав и т.п.

Таким образом, дистанционное участие по-
терпевшего — это реализация его процессуаль-
ных прав и обязанностей на расстоянии от места 
предварительного расследования посредством 
применения цифровых технологий, обеспечи-
ваемая следователем, в производстве которого 
находится уголовное дело.

Однако действующее правовое регулирова-
ние, предусматривающее дистанционное про-
изводство допроса, очной ставки и опознания 
в досудебном производстве, не в полной мере 
предоставляет возможность властным субъек-
там обеспечить дистанционное участие потер-

певшего при расследовании уголовного дела. 
Следует отметить, что процессуальный статус 
потерпевшего характеризуется особенностью 
юридического основания признания лица тако-
вым. В соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ решение 
о признании потерпевшим оформляется поста-
новлением следователя. По верному замечанию 
Г. С. Горшковой, именно с этого момента лицо 
юридически приобретает статус потерпевшего, 
может реализовывать права и исполнять обя-
занности8. С данным решением потерпевшему 
необходимо ознакомиться под личную подпись. 
В правоприменительной практике предвари-
тельного расследования реализация указанного 
осуществляется непосредственно перед первым 
допросом потерпевшего. Следовательно, для 
нормативно-правового обеспечения дистанци-
онного участия потерпевшего на стадии пред-
варительного расследования в первую очередь 
необходима и регламентация дистанционного 
участия данного субъекта при ознакомлении 
с решением о признании его потерпевшим по 
уголовного делу. Правовое регулирование ди-
станционного способа производства данного 
ознакомления обусловит возможность незамед-
лительного проведения первого следственного 
действия с участием потерпевшего в порядке, 
предусмотренном статьей 189.1 УПК РФ, и, соот-
ветственно, обеспечит более широкое примене-
ние дистанционного участия данного субъекта.

В связи с указанным представляется целесо-
образным дополнить ч. 1 ст. 42 УПК РФ нормой 
следующего содержания: «Ознакомление лица 
с постановлением о признании его потерпев-
шим по уголовному делу может быть произ-
ведено с использованием систем видео-кон-
ференц-связи в порядке, установленном стать-
ей 189.1 настоящего Кодекса. В данном случае 
следователь, дознаватель, которым поручено 
производство предварительного расследования, 
направляют следователю, дознавателю по месту 
нахождения потерпевшего электронную копию 
данного постановления, которое представляется 

6 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М. : Азъ, 1996. С. 163.
7 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 833.
8 Горшкова Г. С. О правовом статусе потерпевшего в уголовном судопроизводстве // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. 2010. № 3. С. 180.
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потерпевшему для ознакомления в распечатан-
ном виде и после подписи в течение 24 часов 
направляется следователю, дознавателю, кото-
рым поручено производство предварительного 
расследования, для приобщения к материалам 
уголовного дела».

При производстве указанного процессуаль-
ного действия посредством систем ВКС должно 
быть обеспечено и право потерпевшего на полу-
чение копии постановления о признании его 
таковым, что предусмотрено пунктом 13 ч. 2 
ст. 42 УПК РФ. Следует учитывать разъяснение 
Конституционного Суда, изложенное в абз. 3 п. 2 
определения от 16.07.2015 № 1614-О, в соответ-
ствии с которым «одновременно с возникно-
вением у потерпевшего права ознакомиться с 
копиями документов… у лица, осуществляющего 
предварительное расследование, возникает 
обязанность обеспечить реализацию данного 
права путем направления потерпевшему одно-
временно с уведомлением копии соответствую-
щего постановления»9. Реализация указанного 
права требует возложения корреспондирующей 
обязанности на следователя по месту нахож-
дения потерпевшего предоставить ему копию 
отмеченного постановления, что целесообраз-
но закрепить на уровне внутриведомственного 
регулирования служебных полномочий данного 
субъекта.

Таким образом, для обеспечения дистан-
ционного участия потерпевшего в досудебном 
производстве необходима оптимизация пра-
вового регулирования в части дистанционного 
ознакомления лица с постановлением о призна-
нии его потерпевшим. При этом целесообразно 
сохранить возможность личного разъяснения 
потерпевшему его процессуального статуса со 
стороны следователя, ведущего производство 
по уголовному делу, а также обеспечить гаран-

тии прав потерпевшего на личное ознакомле-
ние с соответствующим постановлением и на 
получение его копии.

Для дистанционного производства ознаком-
ления потерпевшего с решением о признании 
его таковым, а также для реализации положе-
ний ст. 189.1 УПК РФ важное значение имеет и 
необходимость удостоверения личности дистан-
ционно участвующего лица. Представляется вер-
ным замечание А. В. Победкина о том, что, в 
отличие от судебного рассмотрения уголовного 
дела, на стадии предварительного расследова-
ния принципиально важным является вопрос 
установления личности невластного субъекта 
(в том числе потерпевшего), обязанность реали-
зации чего не возложена на конкретное долж-
ностное лицо в нормах ст. 189.1 УПК РФ10.

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 166 УПК РФ в 
протоколе следственного действия указыва-
ются фамилия, имя и отчество каждого лица, 
участвовавшего в следственном действии, а 
в необходимых случаях — его адрес и другие 
данные о его личности. Как известно, в право-
применительной практике предварительного 
расследования к протоколу следственного дей-
ствия с участием невластного субъекта при-
кладывается копия соответствующих страниц 
документа, удостоверяющего его личность и 
место регистрации.

Представляется, что при дистанционном уча-
стии потерпевшего обязанность установить его 
личность, а также снять копию с соответствую-
щего документа и обеспечить ее отправку сле-
дователю, в производстве которого находится 
уголовное дело, должна быть возложена на сле-
дователя по месту нахождения потерпевшего. 
Данный следователь является должностным 
лицом, непосредственно обеспечивающим явку 
потерпевшего для дистанционного производ-

9 Определение Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 № 1614-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Микитинского Романа Александровича на нарушение его конституционных прав 
частью первой статьи 209 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «Консуль-
тантПлюс».

10 Победкин А. В. Дистанционное собирание доказательств: распределение процессуальной ответствен-
ности // Криминалистическая и уголовно-процессуальная наука: современное состояние и тенденции 
развития : материалы международной науч.-практ. конференции (7 февраля 2022 г.). Караганда : Кара-
гандинская академия МВД Республики Казахстан имени Б. Бейсенова, 2022. С. 200.
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ства процессуального действия. Указанное, в 
частности, обусловит правовую защиту закон-
ных интересов потерпевшего от неправомерных 
действий иных лиц, которые ввиду отсутствия 
прямо закрепленной обязанности следователя 
по месту нахождения потерпевшего удостове-
рить его личность могут умышленно восполь-
зоваться данным пробелом в законодательном 
регулировании. Таким неправомерным действи-
ем может быть, например, представление от 
имени потерпевшего заведомо ложных показа-
ний, иное противоправное воздействие на ход 
процесса в интересах, противоречащих цели 
защиты прав пострадавшего от преступления, 
в том числе в целях уклонения от уголовной 
ответственности и наказания подозреваемого, 
обвиняемого.

В связи с указанным представляется необ-
ходимым включение в нормативно-правовое 
регулирование дистанционного участия обязан-
ности следователя по месту нахождения потер-
певшего удостоверить его личность, что следует 
отразить в соответствующих нормах УПК РФ. 
Данную обязанность необходимо закрепить и 
применительно к случаям дистанционного про-
изводства следственных действий с участием 
иного невластного субъекта.

Наряду с отмеченным, особого внимания 
требуют условия производства следственных 
действий, указанных в нормах ст. 189.1 УПК РФ, 
в дистанционном формате, в том числе с участи-
ем потерпевшего. В правовом регулировании 
необходимо учесть факторы, препятствующие 
использованию данным субъектом необходи-
мых технических средств при дистанционном 
производстве следственных действий. Такие 
факторы представляется целесообразным от-
нести к индивидуальным особенностям вос-
приятия потерпевшим электронно передавае-
мой посредством систем ВКС информации 
графического и звукового содержания. Здесь 

в группе риска ущемления прав и законных 
интересов находятся потерпевшие с особенно-
стями состояния физического здоровья (в том 
числе с пониженным слухом и зрением), что, 
как известно, в большей степени отмечается у 
лиц пожилого возраста.

Следует отметить, что действующая редак-
ция ст. 189.1 УПК РФ не возлагает на следова-
теля, в производстве которого находится уголов-
ное дело, обязанности установить отсутствие 
таких препятствий к применению систем ВКС. 
В связи с этим для производства обозначенных 
следственных действий посредством систем 
ВКС представляется целесообразным возложить 
обязанность на указанного следователя уста-
навливать способность невластного участника 
уголовного процесса, включая потерпевшего, 
отчетливо воспринимать электронно трансли-
руемые видеоизображение и звук. В противном 
случае для потерпевшего станет затруднитель-
ным осуществление права на доступ к право-
судию в разумный срок, поскольку невозмож-
ность использования им цифровых технологий 
обусловит и невозможность дистанционного 
производства следственного действия.

Кроме того, в силу индивидуального харак-
тера возможности воспринимать электронную 
информацию представляется целесообразным 
закрепить в уголовно-процессуальном законе 
такое основание производства очной ставки, 
допроса и опознания посредством систем ВКС, 
как ходатайство невластного субъекта процесса. 
На необходимость учета индивидуальных спо-
собностей потерпевшего и иных участников уго-
ловного судопроизводства при проведении про-
цессуальных действий с применением систем 
ВКС указывали и другие авторы11.

Таким образом, вносимые предложения по 
совершенствованию правового регулирования 
дистанционного участия потерпевшего обес-
печат допустимость доказательств, полученных 

11 Малышева О. А. Процессуальные гарантии прав участников следственных действий, производимых с 
применением системы видео-конференц-связи // Lex russica. 2022. № 6 (187). С. 77 ; Антонович Е. К. 
Использование цифровых технологий при допросе свидетелей на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства (сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации и законо-
дательства некоторых иностранных государств) // Актуальные проблемы российского права. 2019. 
№ 6 (103). С. 130.
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в ходе производства следственных действий 
с применением систем ВКС. Доказательства, 
собранные посредством применения дистан-
ционного участия потерпевшего и содержащие 
важную (зачастую первоначальную и ключевую) 
информацию по уголовному делу, далее могут 
быть использованы следователем без риска 
признания их недопустимыми ввиду установ-
ления личных причин, препятствовавших при-
менению потерпевшим технических средств.

Наряду с отмеченным, следует обратить вни-
мание и на особенности отдельных оснований 
применения дистанционного участия потерпев-
шего. На наш взгляд, положительным является 
опыт регулирования в Республике Казахстан, где 
имеется специальное основание применения 
систем ВКС в досудебном производстве — «про-
изводство следственного действия в отношении 
малолетнего или несовершеннолетнего» (п. 3 
ч. 1 ст. 213 УПК Республики Казахстан)12. Данное 
основание направлено в том числе на улучше-
ние психологической защиты несовершенно-
летних при производстве по уголовному делу.

Российским законодателем уже принима-
лись отдельные решения по обеспечению 
несовершеннолетним участникам уголовного 
процесса соответствующей психологической 
защиты. Так, в 2013 г. Федеральным законом 
№ 432-ФЗ13 в УПК РФ была введена часть 6 
ст. 281, предусматривающая приоритет огла-
шения в суде ранее данных показаний несовер-
шеннолетних потерпевших и свидетелей без 
вызова данных лиц в судебное заседание. Как 
известно, снижение количества вызовов несо-
вершеннолетних лиц в органы государственной 
власти обусловлено стремлением законодателя 
обеспечить им должный уровень психологиче-
ской защиты. Однако по сравнению с несовер-
шеннолетними свидетелями и иными субъек-
тами процесса психологическая защита несо-

вершеннолетних потерпевших имеет особое 
значение, поскольку ограничивает возможность 
«вторичной виктимизации»14 — получения по-
следующего психологического вреда от необ-
ходимости посещения органов государственной 
власти, в том числе встреч с лицом, совершив-
шим преступное деяние. Этим же Законом в 
УК РФ введена и часть 3 ст. 137, нормы которой 
регламентируют состав преступления о незакон-
ном публичном распространении сведений о 
личности несовершеннолетнего потерпевшего, 
не достигшего 16-летнего возраста. При этом 
уголовно-процессуальные нормы содержат и 
обязанность властного субъекта процесса обес-
печить право несовершеннолетних потерпев-
ших на участие законного представителя (ч. 2 
ст. 45 УПК РФ), особенности производства след-
ственных действий с участием несовершенно-
летних (ст. 191 УПК РФ) и др.

Одной из целей дистанционного участия в 
досудебном производстве должна выступать и 
психологическая защита несовершеннолетних 
потерпевших. Как известно, участие данных лиц 
в расследовании уголовного дела представляет 
для них серьезный психотравмирующий фактор. 
Показательными являются результаты социо-
логического опроса несовершеннолетних в воз-
расте 15–17 лет, проведенного Ю. В. Малаховой, 
на предмет достаточности обеспечения личной 
безопасности при производстве по уголовному 
делу. В соответствии с результатами данного 
опроса, «56,3 % респондентов отказались бы со-
трудничать с правоохранительными органами, 
если бы они стали свидетелями, а в процессе 
следствия им или их близким стали угрожать; 
57,7 % из 300 несовершеннолетних респонден-
тов считают, что в достаточной степени не осу-
ществляется безопасность лиц, содействующих 
правосудию, 23,3 % затруднились с ответом и 
лишь 19 % считают обеспечение безопасности 

12 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 // URL: https://online.zakon.kz (дата 
обращения: 21.07.2022).

13 Федеральный закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» // 
СПС «КонсультантПлюс».

14 Зеленин С. Р. Исследование судом показаний несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля // 
Уголовный процесс. 2015. № 11. С. 25.
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достаточным»15. Представляется, что примени-
тельно к несовершеннолетним потерпевшим 
значимость данного психотравмирующего фак-
тора существенным образом повышается.

Необходимость обеспечения несовершенно-
летнему потерпевшему психологической защи-
ты объясняется и непосредственным требовани-
ем учитывать мнение ребенка об опасениях за 
свою безопасность, что закреплено в пп. b п. 21 
Руководящих принципов, касающихся право-
судия в вопросах, связанных с участием детей-
жертв и свидетелей преступлений, утвержден-
ных Резолюцией 2005/20 ЭКОСОС ООН16. Так, 
несовершеннолетний потерпевший вынужден 
лично встречаться в одном помещении с обви-
няемым (подозреваемым) при производстве 
с их участием очной ставки либо опознания. 
В указанных случаях несовершеннолетний мо-
жет быть подвергнут давлению со стороны дру-
гого невластного субъекта, что повышает значи-
мость данного психотравмирующего фактора. 
Особое внимание указанному уделено и в п. 49 
Венских руководящих принципов в отношении 
действий в интересах детей в системе уголов-
ного правосудия, принятых Резолюцией 1997/30 
ЭКОСОС ООН: «…Следует по мере возможности 
не допускать прямых контактов между ребен-
ком-жертвой и правонарушителем во время 
процесса расследования и уголовного пресле-
дования»17.

Дистанционный способ участия несовер-
шеннолетнего потерпевшего в производстве 
следственных действий позволит ограничить 
возможность оказания на данного субъекта 
внепроцессуального давления. Это будет со-
ответствовать не только повышению уровня 
психологической защиты несовершеннолет-

них при производстве по уголовному делу, но 
и, с учетом опыта регулирования в Республике 
Казахстан, зарубежным тенденциям развития 
процессуального законодательства.

С учетом отмеченного представляется целе-
сообразным законодательно закрепить само-
стоятельное основание применения систем 
ВКС — «производство следственного действия 
с участием несовершеннолетнего», — а правом 
ходатайствовать о применении данной формы 
участия наделить как несовершеннолетнего, так 
и его законного представителя. При этом участие 
законного представителя и, в соответствующих 
случаях, психолога (педагога) необходимо обес-
печить исключительно по месту нахождения 
несовершеннолетнего. Указанное обусловлено 
оказанием данными субъектами необходимой 
помощи несовершеннолетнему, в том числе с 
использованием специальных знаний в области 
психологии и педагогики. Поэтому дистанцион-
ное участие всех перечисленных лиц целесо-
образно организовать по одному местопребыва-
нию. С учетом отмечаемой в науке сложности 
обеспечения участия в следственном действии 
психолога (педагога), зависимости выбора соот-
ветствующего лица от его профессиональных 
навыков, места работы и удаленности от орга-
на расследования18, необходимо и возложение 
процессуальной обязанности привлечения его 
к участию в следственном действии на следо-
вателя по месту нахождения несовершеннолет-
него, что следует закрепить в нормах ст. 189.1 
УПК РФ. О необходимости точного определения 
процессуального статуса данного субъекта гово-
рит и О. А. Малышева: «Следует признать, что 
в уголовно-процессуальном законе необосно-
ванно не урегулирован процессуальный статус 

15 Малахова Ю. В. Обеспечение безопасности несовершеннолетних потерпевших и свидетелей при про-
изводстве отдельных следственных действий // Вестник ТГУ. 2011. № 4. С. 322–323.

16 Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей — жертв и 
свидетелей преступлений // СПС «КонсультантПлюс».

17 Руководящие принципы в отношении действий в интересах детей в системе уголовного правосудия 
(Венские руководящие принципы) // Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия. 2007. С. 103–117.

18 Янин М. Г. Проблемные вопросы производства следственных и судебных действий с участием несовер-
шеннолетних потерпевших и свидетелей // Вестник Челябинского государственного университета. Серия 
«Право». 2020. Т. 5. № 1. С. 61.
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следователя — исполнителя поручения об орга-
низации участия подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля»19.

Таким образом, действующей правовой 
регламентации дистанционного участия потер-
певшего при производстве следственных и иных 
процессуальных действий требуется дополне-
ние. Особого внимания заслуживают особен-
ности наделения лица данным процессуальным 
статусом, условия применения систем ВКС, цели 
использования данной цифровой технологии 
с участием несовершеннолетних. Между про-
белами в правовом регулировании дистанцион-

ного участия потерпевшего и иных невластных 
субъектов имеется тесная взаимосвязь. Однако 
особенности статуса потерпевшего, значимость 
его показаний для определения хода рассле-
дования, необходимость скорейшего их полу-
чения объясняют повышенную потребность в 
минимизации рисков признания доказательств, 
собранных с его дистанционным участием, не-
допустимыми. Учет законодателем вносимых 
предложений будет способствовать более пол-
ному обеспечению прав и законных интересов 
потерпевшего, главное из которых — право на 
доступ к правосудию в разумный срок.
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Abstract. One of the goals of the activities of the Constitutional Court of the Russian Federation is to protect 
the rights and freedoms of man and citizen by recognizing as unconstitutional the norms applied in a particular 
case. Restoration of violated rights is carried out by reviewing the relevant case. At the same time, in some 
cases, due to the specifics of the relevant relations, when the review of the case was impossible or could not 
lead to the restoration of the violated rights of the applicant, it was not possible to compensate for the negative 
consequences of the violation of his rights. This circumstance made it impossible to fully ensure the completeness 
and effectiveness of constitutional proceedings. The introduction of the institute of compensatory mechanisms 
was aimed at solving this problem. However, sparing legal regulation, its ambiguous interpretation and various 
application in practice had a negative impact not only on the effectiveness, but also on the very applicability of 
this legal institution. Having analyzed both the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation 
and the rulings of general jurisdiction courts, the author considers the above problems as well as the reasons for 
their occurrence and proposes some ways to resolve them.
Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation; compensatory mechanism; compensation; review of 
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Правовая основа деятельности Конституци-
онного Суда РФ — Федеральный консти-
туционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ 

«О Конституционном Суде РФ»1 — многократно 
подвергалась корректировке, однако наиболь-
ший резонанс как в средствах массовой инфор-
мации, так и в профессиональном юридическом 
сообществе2 вызвали последние новеллы, в 
которых нашли отражение поправки к Консти-
туции Российской Федерации 2020 г.3

Однако несмотря на значительное число 
изменений, внесенных в Закон № 1-ФКЗ, долж-

ного внимания не было уделено его ч. 4 ст. 100, 
установившей как новое полномочие Конститу-
ционного Суда РФ, так и дополнительную гаран-
тию восстановления нарушенных прав:

«Если пересмотр дела исходя из особенно-
стей соответствующих правоотношений не мо-
жет привести к восстановлению прав заявителя 
или лица, в интересах которого подана жалоба 
в Конституционный Суд РФ, Конституционный 
Суд РФ вправе указать в постановлении, преду-
смотренном пунктом 1.1 или 2 ч. 1 ст. 87 настоя-
щего Федерального конституционного закона, 

1 СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.
2 См., например: Тарусина Н. Н. Конституционное правосудие: о некоторых поправках в законодательство // 

Вестник ЯрГУ. Серия «Гуманитарные науки». 2021. № 1. С. 65–75 ; Петров А. А. Правовые суперпозиции 
Конституционного Суда Российской Федерации: постановка проблемы // Российский юридический 
журнал. 2021. № 4. С. 7–19 ; Брежнев О. В. Реформа российского конституционного судопроизводства 
2020 г.: проблемы и тенденции // Российский судья. 2021. № 8. С. 49–53.

3 Федеральный конституционный закон от 09.11.2020 № 5-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон “О Конституционном Суде Российской Федерации”» // СЗ РФ. 2020. № 46. Ст. 7196.
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СудеБная СиСтеМа и СудоуСтройСтво

на необходимость применения к таким заяви-
телю или лицу компенсаторных механизмов. 
В этом случае форма и размер компенсации 
определяются судом, рассмотревшим в первой 
инстанции конкретное дело, в котором приме-
нен оспоренный в Конституционном Суде РФ 
нормативный акт».

Данная норма имеет своей целью устране-
ние явной несправедливости в отношении за-
явителя или лица, в интересах которого подана 
жалоба в Конституционный Суд РФ (далее — 
заявитель), чьи права были нарушены, однако 
возможность их восстановления путем пере-
смотра дела в связи с наличием исключающих 
это обстоятельств отсутствует. В этой ситуации 
единственно возможным способом возмеще-
ния негативных последствий нарушений прав 
является их компенсация в соответствующих 
форме и размере. Вместе с тем скудное пра-
вовое регулирование таких отношений при-
вело к разнонаправленной судебной практике, 
обусловленной различным толкованием ч. 4 
ст. 100 Закона № 1-ФКЗ.

Так, указанная норма права установила сле-
дующие условия реализации заявителем права 
на компенсацию за нарушение его прав:

— Конституционным Судом РФ принято по-
становление о признании нормативного акта 
или договора либо отдельных их положений 
соответствующими Конституции РФ в данном 
Конституционным Судом РФ истолковании либо 
постановление о признании нормативного акта 
или договора либо отдельных их положений не 
соответствующими Конституции РФ;

— пересмотр дела не приведет к восста-
новлению прав заявителя, что может быть об-
условлено завершением процедуры, в рамках 
которой права были нарушены (например, из-
бирательные отношения), невозможностью при-
обретения заявителем процессуального статуса 
и реализации соответствующих прав в связи с 

завершением рассмотрения судом дела, ликви-
дацией (смертью) одной из сторон процесса, 
отсутствием правового регулирования, учиты-
вающего особенности отношений, являющихся 
предметом рассмотренного дела, и невозмож-
ностью распространения такой регламентации 
на прошлые периоды, недопустимостью прида-
ния обратной силы закону, устанавливающему 
или отягчающему ответственность, и др.;

— Конституционным Судом РФ в принятом 
им постановлении реализована дискреция о 
необходимости применения к заявителю ком-
пенсаторного механизма;

— конкретные форма и размер компенсации 
определяются судом, который при рассмотре-
нии дела по первой инстанции применил оспо-
ренный в Конституционном Суде РФ норматив-
ный акт (далее — суд первой инстанции)4.

Вместе с тем реализация данных положений 
в практической плоскости сталкивается с рядом 
нормативно не урегулированных вопросов, что 
приводит к результатам, зачастую не только не 
соответствующим замыслу законодателя, но и 
противоречащим самой сути рассматриваемо-
го института компенсаторного механизма. При 
этом фундамент неоднозначности толкования 
положений ч. 4 ст. 100 Закона № 1-ФКЗ закла-
дывает сам Конституционный Суд РФ.

Так, за период с вступления в силу анали-
зируемой нормы права (9 ноября 2020 г.) Кон-
ституционный Суд РФ в своих постановлениях 
неоднократно рассматривал вопрос о приме-
нении в отношении заявителя компенсаторного 
механизма, что позволяет проанализировать 
имеющуюся практику и выявить проблемные 
аспекты.

Во-первых, вопрос о том, в какой структур-
ной части постановления Конституционного 
Суда РФ должно содержаться указание на необ-
ходимость применения к заявителю компен-
саторных механизмов, не должен вызывать 

4 Сто́ит указать, что в первоначальной редакции проекта федерального конституционного закона 
№ 1024643-7 «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон “О Конституционном 
Суде Российской Федерации”» данное положение было дано в иной редакции: «…Форма и размер 
компенсации определяются судом, принявшим в первой инстанции судебное решение на основе нор-
мативного акта, о котором принято данное постановление» (URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1024643-7 
(дата обращения: 19.10.2022)).
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какие-либо споры5: как в мотивировочной, так и 
в резолютивной. В большинстве случаев именно 
так и происходит. Однако имеются случаи при-
менения и иных подходов.

Например, в постановлении Конституцион-
ного Суда РФ от 12.03.2021 № 6-П «По делу о 
проверке конституционности пункта 1.1 ста-
тьи 38 и пункта 1 статьи 39 Федерального за-
кона “Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации” в связи с жало-
бой гражданина С. С. Цукасова»6 указание на 
необходимость применения к заявителю ком-
пенсаторных механизмов содержится лишь в 
мотивировочной части и не находит отражения 
в резолютивной. Представляется, что данное 
обстоятельство не должно влечь за собой пра-
вовые последствия, предусмотренные частью 4 
ст. 100 Закона № 1-ФКЗ7.

Во-вторых, важной проблемой является 
определение суда, компетентного на принятие 
решения о применении к заявителю компен-
саторных механизмов. Исходя из буквального 
толкования ч. 4 ст. 100 Закона № 1-ФКЗ, можно 
прийти к выводу, что при наличии оснований 
именно Конституционный Суд РФ устанавливает 
необходимость применения к заявителю ком-
пенсаторных механизмов8, а на суд первой ин-

станции возлагается лишь определение формы 
и размера компенсации.

Тем самым функционал суда первой инстан-
ции в указанной процедуре сводится к доста-
точно ограниченным полномочиям.

Однако в практической деятельности указан-
ный подход поддержки не находит.

Так, в постановлении Конституционного 
Суда РФ от 05.07.2022 № 28-П «По делу о про-
верке конституционности части 3.1 ст. 147 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой гражданки Г. А. Руденко»9 указание 
на необходимость применения к заявителю 
компенсаторных механизмов поставлено под 
условие — установление судом первой инстан-
ции того, что отношения заявителя с товарище-
ством собственников жилья были трудовыми. 
Тем самым Конституционный Суд РФ фактически 
передал суду первой инстанции полномочия 
по принятию решения о применении к заяви-
телю компенсаторных механизмов на основа-
нии исследования фактических обстоятельств, 
в том числе материалов ранее рассмотренного 
им дела.

Другой пример. В резолютивной части 
постановления Конституционного Суда РФ от 
08.04.2021 № 11-П «По делу о проверке консти-
туционности статьи 116.1 Уголовного кодекса 

5 Статья 75 Закона № 1-ФКЗ прямо не предусматривает наличия указанных сведений в постановлении 
Конституционного Суда РФ.

6 СПС «КонсультантПлюс».
7 Вместе с тем данное обстоятельство не оказало никакого влияния на саму возможность реализации 

заявителем права на применение к нему компенсаторного механизма. См.: дело № 3-0485/2022, рас-
смотренное Московским городским судом // URL: https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/first-civil/
details/d0649f30-a9db-11ec-9c9b-2d0fef745 84d?participants=%D1%86%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81
%D0%BE%D0%B2 (дата обращения: 19.10.2022).

8 Данный вывод подтверждают постановления Конституционного Суда РФ, в которых он устанавливает 
отсутствие оснований для применения к заявителю компенсаторных механизмов. См., например: поста-
новление Конституционного Суда РФ от 20.01.2021 № 2-П «По делу о проверке конституционности части 1 
статьи 46, частей 1 и 3 статьи 62, части 4 статьи 240 и части 1 статьи 308 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Л. В. Тухты» (СПС «Консультант-
Плюс»). Аналогичное толкование полномочий Конституционного Суда РФ дано в заключении Правового 
управления Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 29.10.2020 № 5.1-01/2516 по 
Федеральному конституционному закону «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон 
“О Конституционном Суде Российской Федерации”», одобренному Государственной Думой 27 октября 
2020 г. (URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1024643-7 (дата обращения: 19.10.2022)).

9 СПС «КонсультантПлюс».
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Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данки Л. Ф. Саковой»10 указано, что форма и раз-
мер компенсации, а также наличие оснований 
для ее применения определяются судом первой 
инстанции. При этом мотивировочная часть дан-
ного решения Конституционного Суда РФ содер-
жит уточненное условие: форма и размер спра-
ведливой компенсации (принимая во внимание 
в том числе характер и степень ущемления 
прав заявителя) определяются судом первой 
инстанции11.

Приведенные примеры свидетельствуют о 
расширительном толковании Конституционным 
Судом РФ ч. 4 ст. 100 Закона № 1-ФКЗ, которое 
приводит к необоснованному наделению суда 
первой инстанции полномочиями по установ-
лению правовых оснований для применения к 
заявителю компенсаторных механизмов. Кроме 
того, несоответствие между формулировками, 
содержащими указание на необходимость при-
менения к заявителю компенсаторных механиз-
мов в мотивировочной и резолютивной части 
постановлений Конституционного Суда РФ, 
представляется недопустимым и создающим у 
суда первой инстанции неоднозначное понима-
ние относительно подлежащих применению 
положений.

В-третьих, значимым вопросом является 
определение критериев, которыми руковод-
ствуется Конституционный Суд РФ при принятии 
решения о необходимости применения к заяви-
телю компенсаторных механизмов. Как пока-
зывает анализ соответствующих постановле-
ний Конституционного Суда РФ, установленной 
невозможности восстановления прав заявителя 
путем пересмотра дела не всегда достаточно, 

несмотря на то что ч. 4 ст. 100 Закона № 1-ФКЗ 
иных условий не предусматривает.

Так, Конституционный Суд РФ в постановле-
нии от 20.01.2021 № 2-П не усмотрел основа-
ний для применения к заявителю компенсатор-
ных механизмов, в том числе в связи с тем, что 
собственные материальные права заявителя в 
результате принятых по делу судебных актов не 
были затронуты.

Напротив, в постановлении Конституцион-
ного Суда РФ от 27.04.2021 № 16-П «По делу о 
проверке конституционности абзаца третьего 
пункта 42.1, пунктов 44 и 45 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, а также формулы 3 
приложения № 2 к данным Правилам в связи 
с жалобой гражданки В. Н. Шестериковой»12 
указано на право заявителя как лица, иниции-
ровавшего вопрос о проверке нормы, неконсти-
туционность которой подтверждена Конституци-
онным Судом РФ, на применение в отношении 
него компенсаторных механизмов.

В-четвертых, Конституционный Суд РФ при 
указании в постановлении на необходимость 
применения к заявителю компенсаторных меха-
низмов использует различные формулировки, 
содержание которых обуславливает различное 
толкование порядка реализации заявителем 
права на соответствующую компенсацию.

Если изначально Конституционный Суд РФ в 
резолютивной части постановлений указывал 
на наличие у заявителя права на обращение 
в суд за применением компенсаторных меха-
низмов13, то в последующем стал указывать, что 
заявитель имеет право на применение в отно-
шении него компенсаторных механизмов14.

10 СЗ РФ. 2021. № 16 (ч. III). Ст. 2874.
11 См. также: постановление Конституционного Суда РФ от 28.12.2020 № 50-П «По делу о проверке консти-

туционности статьи 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статей 17 и 18 Феде-
рального закона “О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений” 
и пунктов 139–143 Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы в связи с жалобой гражданина Е. В. Парамонова» // СЗ РФ. 2021. № 1 (ч. II). Ст. 290.

12 СЗ РФ. 2021. № 19. Ст. 3291.
13 См., например: постановления Конституционного Суда РФ от 28.12.2020 № 50-П, от 08.04.2021 № 11-П.
14 См., например: постановление Конституционного Суда РФ от 05.07.2022 № 28-П ; постановление Кон-

ституционного Суда РФ от 12.05.2022 № 18-П «По делу о проверке конституционности части первой 
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Как представляется, указанные разночтения 
относительно порядка реализации заявителем 
права на применение к нему компенсаторных 
механизмов15 свидетельствуют об отсутствии 
четко выраженной позиции Конституционного 
Суда РФ по данному вопросу, которая к тому же 
имеет тенденцию к изменению.

Вообще, анализ ч. 4 ст. 100 Закона № 1-ФКЗ 
не позволяет сделать однозначный вывод отно-
сительно процедуры инициирования примене-
ния к заявителю компенсаторных механизмов. 
Буквальное толкование дает основание утверж-
дать, что это должно осуществляться незави-
симо от волеизъявления заявителя и его обра-
щения в суд первой инстанции. Подтвержде-
нием является и объем полномочий, которыми 
наделяется суд первой инстанции, — именно он 
определяет прежде всего форму компенсации, 
что исключает необходимость соответствующей 
инициативы со стороны заявителя.

Кроме того, если первоначально Консти-
туционный Суд РФ прямо указывал на необ-
ходимость обращения заявителя в суд первой 
инстанции за применением к нему компенса-
торных механизмов, то в дальнейшем от такой 
формулировки он отказался, что может свиде-
тельствовать об изменении подхода.

Вместе с тем необходимо констатировать, 
что при существующем правовом регулирова-
нии и отсутствии специальной регламентации 
порядка применения к заявителю компенса-
торных механизмов в процессуальном законо-
дательстве единственно возможным способом 
реализации такого права заявителя является его 
обращение в суд первой инстанции. В связи с 
этим возникает еще одна проблема — срок, в 
течение которого должна (может) быть ини-
циирована процедура применения к заявите-
лю компенсаторных механизмов. Отсутствие 

регламентации указанного срока порождает 
ситуацию правовой неопределенности рассма-
триваемых отношений.

В-пятых, одной из практических проблем 
реализации положений ч. 4 ст. 100 Закона 
№ 1-ФКЗ является содержание понятия «ком-
пенсаторный механизм», которое законом не 
раскрывается. Используя данный термин, зако-
нодатель предусмотрел максимально возмож-
ные вариации компенсаций, которые, с учетом 
особенностей соответствующих правоотноше-
ний, сможет применить суд первой инстанции 
(например, возмещение причиненного вреда, 
компенсация морального вреда). Однако такой 
вполне обоснованный и разумный подход, хотя 
и требующий со стороны суда первой инстан-
ции проявления инициативы, глубокого анализа 
спорных правоотношений и определения наи-
более соответствующей их специфике формы 
компенсации как способа восстановления нару-
шенных прав заявителя, в результате приводит 
к различным последствиям по причине неодно-
значного толкования содержания понятия «ком-
пенсаторный механизм».

Имеющаяся в свободном доступе судебная 
практика реализации судами первой инстанции 
положений ч. 4 ст. 100 Закона № 1-ФКЗ крайне 
скупа, однако она позволяет сделать выводы о 
наиболее актуальных проблемах.

Так, Ц. на основании постановления Кон-
ституционного Суда РФ от 12.03.2021 № 6-П и 
в целях применения к нему компенсаторных 
механизмов обратился в Московский город-
ской суд с исковым заявлением к Департаменту 
финансов города Москвы и Московской город-
ской избирательной комиссии о возмещении 
вреда, причиненного государственным орга-
ном16, и компенсации морального вреда. Опре-
делением судьи Московского городского суда 

статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
А. О. Никитина» // СЗ РФ. 2022. № 21. Ст. 3530.

15 Особняком стоит постановление от 12.03.2021 № 6-П, в котором Конституционный Суд РФ только в 
мотивировочной части указал на то, что для заявителя не исключается возможность использовать для 
защиты своих прав компенсаторные механизмы.

16 Постановление Конституционного Суда РФ от 12.03.2021 № 6-П — единственное из проанализированных 
автором, которое в связи со ссылкой на ст. 53 Конституции РФ фактически обуславливает вид компенса-
ции, подлежащей выплате заявителю.
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от 22.09.2021 по делу № М-1582/202117 исковое 
заявление возвращено Ц. по основанию, пред-
усмотренному пунктом 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, в 
связи с неподсудностью заявленных требований 
данному суду с разъяснением права на обраще-
ние с исковым заявлением в районный суд по 
месту нахождения ответчика — Замоскворецкий 
районный суд г. Москвы.

Отменяя указанное судебное постановление, 
Первый апелляционный суд общей юрисдикции 
в апелляционном определении от 02.03.2022 по 
делу № 66-689/2022 указал, что с учетом поло-
жений ч. 2 ст. 39 ГПК РФ и ч. 4 ст. 100 Закона 
№ 1-ФКЗ судом первой инстанции является 
Московский городской суд18.

Решением Московского городского суда от 
07.07.2022 по делу № 3-0485/2022 Ц. отказано 
в возмещении вреда, причиненного государ-
ственным органом, и компенсации морального 
вреда по следующим основаниям:

— недоказанность наличия обязательной 
совокупности условий для возмещения вреда 
(отсутствие причинно-следственной связи, вины 
причинителя вреда);

— ненадлежащий ответчик.
Другой пример. Ш. на основании постанов-

ления Конституционного Суда РФ от 27.04.2021 
№ 16-П обратилась в Шпаковский районный суд 
Ставропольского края со следующими требова-
ниями к ГУП СК «Крайтеплоэнерго»19:

— обязать возместить истцам20 судебные 
расходы в сумме 118 660 руб.;

— обязать возместить выплаченные ист-
цами платежи за отопление мест общего поль-
зования за спорный период;

— компенсировать моральный вред, причи-
ненный истцам, путем выплаты по 25 000 руб. 
каждому.

Решением Шпаковского районного суда 
Ставропольского края от 12.10.2021 по делу 
№ 2-2269/2021 в удовлетворении исковых тре-
бований отказано по следующим основаниям:

— постановление Конституционного Суда РФ 
от 27.04.2021 № 16-П не исключает законности 
принятого судом первой инстанции решения, 
свидетельствует о незаконности признанной 
неконституционной нормы, а не действий субъ-
екта, ее исполняющего;

— защита прав лица осуществляется на 
основании специализированного закона, отно-
сящегося к конкретным правоотношениям, но 
не исключает применения мер гражданской 
ответственности, предусмотренной статьей 1069 
ГК РФ, в силу которой вред, причиненный граж-
данину или юридическому лицу в результате 
издания не соответствующего закону или иному 
правовому акту акта государственного органа, 
подлежит возмещению. Вред возмещается за 
счет соответственно казны Российской Федера-
ции или казны субъекта Российской Федерации. 

17 Документ опубликован не был (здесь и далее, если не указано иное, акты судебной практики см.: СПС 
«КонсультантПлюс»).

18 Данная проблема фактически исключена Конституционным Судом РФ, который в иных постановлениях 
прямо указывает суд, уполномоченный на определение формы и размера компенсации. См., например: 
постановление Конституционного Суда РФ от 17.11.2020 № 47-П «По делу о проверке конституционности 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона “О передаче религиозным организациям имущества религиоз-
ного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности” в связи с жалобой 
местной религиозной организации Община Православной Церкви Божией Матери Державная города 
Твери» // СЗ РФ. 2020. № 48. Ст. 7837.

19 Ответчик по делу, в котором был применен оспоренный в Конституционном Суде РФ нормативный акт.
20 Несмотря на то что в постановлении от 27.04.2021 № 16-П Конституционный Суд РФ конкретизировал то 

обстоятельство, что право на применение компенсаторных механизмов имеет только Ш. как лицо, ини-
циировавшее вопрос о проверке нормы, неконституционность которой подтверждена Конституционным 
Судом РФ, заявленное в иске Ш. требование обосновано тем, что в деле в качестве истцов участвовал 
51 собственник жилых помещений многоквартирного дома.
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Таким образом, исковые требования предъяв-
лены к ненадлежащему ответчику21.

Какие выводы можно сделать по результатам 
анализа приведенных судебных постановлений?

Во-первых, налицо недопонимание судами 
сущности компенсаторного механизма, преду-
смотренного частью 4 ст. 100 Закона № 1-ФКЗ, 
и порядка его реализации. Судебные процессы 
сводятся к стандартным делам о возмещении 
вреда, причиненного государственным органом.

Во-вторых, суды ограничиваются узким тол-
кованием содержания компенсаторного меха-
низма, а также требованиями истцов, несмотря 
на то что часть 4 ст. 100 Закона № 1-ФКЗ не толь-
ко наделяет суд первой инстанции правом, но и 
возлагает на него обязанность по определению 
в первую очередь формы компенсации.

В-третьих, отсутствие активной роли суда в 
делах о взыскании компенсации, предусмотрен-
ной частью 4 ст. 100 Закона № 1-ФКЗ, а также 
законодательно определенной специфики 
деятельности судов по соответствующей кате-
гории дел делает невозможным достижение 
цели, стоящей перед анализируемым правовым 
институтом, — возмещение негативных послед-
ствий нарушения прав заявителя22. В свете изло-
женного крайне актуальной видится позиция 
Секретариата Конституционного Суда РФ: «В от-
сутствие в процессуальном регулировании четко 
установленных порядка и условий, раскрыва-

ющих возможность реализации компенсатор-
ных механизмов, не исключены ситуации, при 
которых заявители не могут воспользоваться 
признанной Конституционным Судом РФ воз-
можностью. Поэтому не исключается необходи-
мость именно законодательного разрешения 
обозначенной проблемы»23.

Учитывая изложенное, можно констатиро-
вать, что введение института компенсаторного 
механизма в деятельность Конституционного 
Суда РФ явилось важным шагом на пути обес-
печения гарантий восстановления нарушенных 
прав заявителей. Однако существующее право-
вое регулирование и особенности практики его 
применения судами первой инстанции во мно-
гом снижают эффективность компенсаторного 
механизма и даже создают предпосылки для 
усложнения, ограничения и невозможности его 
реализации. Данные проблемы должны быть 
решены путем регламентации соответствующих 
отношений как в Законе № 1-ФКЗ, так и в процес-
суальном законодательстве. Однако в ближай-
шей перспективе имеющиеся вопросы, а также 
общие подходы к разрешению указанной кате-
гории дел целесообразно сделать предметом 
разъяснений со стороны Верховного Суда РФ.

21 При этом в указанном решении суд сделал интересное уточнение, видимо, таким образом квалифициро-
вав компенсацию, предусмотренную частью 4 ст. 100 Закона № 1-ФКЗ: «Порядок производства по делам 
о присуждении компенсации регламентирован процессуальными кодексами (глава 26 КАС РФ, глава 27.1 
АПК РФ). Данная компенсация не направлена на восполнение имущественных потерь заинтересованного 
лица и не заменяет собой возмещения имущественного вреда, причиненного ему незаконными дей-
ствиями (бездействием) государственных органов, в том числе судов».

22 Например, не поднимался и не рассматривался вопрос о замене ненадлежащего, по мнению суда, ответ-
чика.

23 Информационно-аналитический отчет об исполнении решений Конституционного Суда РФ, принятых 
в ходе осуществления конституционного судопроизводства, в 2021 году (подготовлен Секретариатом 
Конституционного Суда РФ в соответствии с п. 2 § 67 Регламента Конституционного Суда РФ). Документ 
опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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присоединения объектов микрогенерации 
к электрическим сетям: законодательная 
корректировка и оптимизация процедур
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Abstract. In Russia, the possibility of supplying energy to consumer property complexes through microgeneration 
devices has been used since 2021. The study is devoted to the problems of legal regulation of technological 
connection of electric power microgeneration facilities. In the process of analysis, the author considers the 
types and methods of connection of consumer property complexes to microgeneration facilities provided for by 
law. As a result of the study, a contradiction was revealed between the norms of civil legislation and the Rules 
for technological connection, which make connection of microgeneration facilities in buildings impossible. In 
addition, a number of legal inaccuracies in the connection procedures were disclosed, which interfere with the full 
implementation of the technological connection of microgeneration facilities. The author proposes, by clarifying 
the legislation, to make changes to the current organizational mechanism for energy supply of consumer property 
complexes by means of microgeneration devices.
Keywords: generation; microgeneration; microgeneration facility; Rules for technological connection; energy 
supply; applicant’s personal profile; network organization; consumer’s personal profile; default supplier; power 
purchase agreement; produced at microgeneration facilities.
Cite as: Skrypnik DYu. Pravovoe regulirovanie tekhnologicheskogo prisoedineniya obektov mikrogeneratsii k 
elektricheskim setyam: zakonodatelnaya korrektirovka i optimizatsiya protsedur [Legal Regulation of Technological 
Connection of Microgeneration Facilities to Electric Networks: Legislative Adjustment and Process Optimization]. 
Aktual’nye problemy rossijskogo prava. 2023;18(5):151-162. DOI: 10.17803/1994-1471.2023.150.5.151-162. (In 
Russ., abstract in Eng.).

Введение

Долгое время в отечественной электроэнер-
гетике наблюдается интерес к собственному 
производству потребителями электрической 
энергии при помощи специальных устройств 
для удовлетворения бытовых и коммерческих 
нужд, именуемому «микрогенерация». Сле-
дует констатировать, что полноценное право-
вое регулирование правоотношений в сфере 
микрогенерации возникло только в 2021 г. и в 
настоящее время сопровождается рядом пра-
вовых проблем.

Чтобы оценить данные проблемы и выйти на 
пути их решения, рассмотрим положения дей-
ствующего законодательства в сфере микроге-
нерации на розничных рынках электрической 
энергии, а также исследуем виды и процедуры 
технологического присоединения объектов 
микрогенерации.

1. Понятие микрогенерации 
и порядок ее осуществления

Для полноценного исследования категории 
«микрогенерация» необходимо вникнуть в суть 
процесса функционирования действующей си-
стемы энергоснабжения на розничных рынках 
электрической энергии, общие элементы кото-
рой выстроены следующим образом. Электро-
энергия вырабатывается генерирующими ком-
паниями на электростанциях и передается по 
линиям электропередачи магистральных сетей 
сетевых организаций. Далее по линиям электро-
передачи распределительных сетей территори-
альных сетевых организаций электроэнергия 
передается на объекты конечных потребите-
лей. Потребители оплачивают потребленную 
электроэнергию гарантирующему поставщику 
или энергосбытовым организациям, которые, в 
свою очередь, уплачивают денежные средства 
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за переданную электроэнергию сетевым орга-
низациям за вычетом своей сбытовой наценки. 
Тем самым генерирующие, сетевые и сбытовые 
компании получают прибыль за оказанные услу-
ги и продажу электроэнергии, а потребитель 
получает товар в виде потребляемой электро-
энергии для своих нужд.

Такая организация товародвижения показы-
вает, что все правоотношения в сфере энерго-
снабжения основываются на генерации, то есть 
производстве электрической энергии. В россий-
ском законодательстве термин «генерация» 
отсутствует. Из общего смысла законодатель-
ства, регулирующего организацию оптовой и 
розничной продажи электрической энергии1, 
можно синтезировать определение генерации 
как процесс получения электроэнергии из воз-
обновляемых и невозобновляемых источников 
энергии. К возобновляемым источникам энер-
гии относится энергия, получаемая из возобнов-
ляемых ресурсов, которые естественным обра-
зом существуют или периодически возникают в 
окружающей среде. Она включает такие источ-
ники, как солнечный свет, ветер, дождь, при-
ливы и отливы, волны и геотермальное тепло. 
Термин «возобновляемые источники энергии» 
закреплен в ст. 3 Закона об электроэнергетике2. 
К невозобновляемым источникам энергии от-
носятся все виды ископаемого топлива: нефть, 
природный газ, каменный и бурый уголь, горю-
чие сланцы, торф.

Что касается термина «микрогенерация», то 
он также не определен в действующем законо-
дательстве. При этом из существа правоотноше-

ний микрогенерацию следует понимать как про-
цесс получения потребителем электроэнергии 
из возобновляемых и невозобновляемых источ-
ников энергии с помощью объектов (устройств) 
по производству электрической энергии малой 
мощности. То есть микрогенерация входит как 
часть в целое в понятие «генерация», но отлича-
ется малой выработкой электрической энергии 
посредством объектов микрогенерации. В рам-
ках модели микрогенерации генерирующий 
электроэнергию субъект может не участвовать в 
системе энергоснабжения в случае, если потре-
бителю достаточно произведенной им самим 
электрической энергии для собственных или 
коммерческих нужд. Как видим, законодате-
лем легитимирован новый субъект отношений 
в сфере электроэнергетики — производящий 
потребитель-продавец электрической энергии, 
именуемый специалистами в сфере электро-
энергетики также активным (проактивным) 
потребителем (просьюмером)3.

Договорные отношения по продаже элек-
троэнергии, выработанной объектами микро-
генерации, регулируются постановлением Пра-
вительства РФ от 04.05.2012 № 442, согласно 
п. 65.3 которого по договору купли-продажи 
электрической энергии, произведенной на объ-
ектах микрогенерации, собственник или иной 
законный владелец таких объектов обязуется 
осуществлять продажу производимой электри-
ческой энергии гарантирующему поставщику, 
а гарантирующий поставщик обязуется при-
нимать и оплачивать приобретаемую электри-
ческую энергию.

1 Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка 
электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии 
и мощности» // СЗ РФ. 2011. № 14. Ст. 1916 ; постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограниче-
нии режима потребления электрической энергии» // СЗ РФ. 2012. № 23. Ст. 3008.

2 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (принят ГД ФС РФ 21 февраля 
2003 г.) // СЗ РФ. 2003. № 13. Ст. 1177.

3 Горгишели М. В. Трансформация бизнес-моделей генерирующих компаний на российском рынке: про-
сьюмеризм как движущая сила // Вестник Самарского государственного экономического университета. 
2019. № 8. С. 31 ; Зубакин В. А. Анализ тенденций преобразований и развития российской электроэнер-
гетики // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета. Экономические науки. 2019. № 6. С. 105.
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На основании данной нормы модель энерго-
снабжения с использованием объекта микро-
генерации функционирует следующим образом. 
Объем покупки электроэнергии из внешней сети 
и объем продажи электроэнергии формируется 
по сальдо-перетоку в целом за месяц. Прибо-
ром учета определяется объем потребленной 
и производимой электроэнергии, а также раз-
ность этих величин. Если за месяц объем выра-
ботки электроэнергии объектом микрогенера-
ции превышает объем потребления, то гаран-
тирующий поставщик оплачивает потребителю 
разницу между объемом выработки и объемом 
потребления. Если за месяц объем выработки 
меньше, чем объем потребления, то потреби-
тель доплачивает гарантирующему поставщи-
ку разницу этих объемов согласно тарифам на 
электроэнергию.

Следовательно, можно выделить дополни-
тельный критерий отличия микрогенерации от 
генерации в виде возможности потребителя про-
дать гарантирующему поставщику избыток элек-
троэнергии, произведенной объектами микро-
генерации, которыми владеет потребитель. При 
этом у гарантирующего поставщика возникает 
обязанность по приобретению электроэнергии, 
произведенной объектом микрогенерации. 
Однако действующая модель энергоснабжения 
с использованием микрогенерации в части саль-
дированного учета предусматривает продажу 
потребителем гарантирующему поставщику 
электрической энергии по равновесной цене 
оптового рынка, в то время как покупка гаран-
тирующим поставщиком электрической энер-
гии, выработанной объектом микрогенерации, 
осуществляется по цене розничного рынка. Уста-
новленный способ сальдированного учета и цен 
взаимных продаж увеличивает срок окупаемости 
затрат на реализацию проекта микрогенерации. 
Согласимся, что следующим шагом в развитии 
сальдированного учета должно быть увеличение 
установленной мощности объекта микрогенера-
ции, а также внедрение сальдированного учета 
на основе покупки и продажи электрической 
энергии по цене розничного рынка4.

Необходимо отметить, что законодатель пу-
тем внесения дополнений в НК РФ предусмо-
трел механизм сокращения срока окупаемости 
затрат по установке объектов микрогенерации. 
Так, согласно ст. 217 НК РФ, с 1 января 2021 г. 
доходы граждан от продажи электроэнергии, 
произведенной на собственных объектах ми-
крогенерации, освобождаются от налогооб-
ложения в период до 1 января 2029 г.

2. Особенности объекта (устройства) микрогенерации

Чтобы оценить количественные характеристи-
ки микрогенерации, рассмотрим технические 
особенности объекта микрогенерации, которые 
содержатся в ст. 3 Закона об электроэнергетике, 
а именно:

1. Подключение объекта микрогенерации 
осуществляется одновременно или не ранее 
технологического присоединения имуществен-
ного комплекса потребителя. Например, потре-
битель может подать в сетевую организацию 
одну заявку на присоединение здания и объекта 
микрогенерации или одну заявку на присоеди-
нение объекта микрогенерации в отношении 
ранее присоединенного к электрическим сетям 
здания.

2. Объект микрогенерации присоединяется 
на низком уровне напряжения, до 1 000 вольт, 
то есть он не может присоединяться к высоко-
вольтным линиям электропередачи сетевой 
организации.

3. Величина максимальной мощности объек-
та микрогенерации составляет не более 15 кВт, 
что обеспечивает работу маломощных электро-
приборов, находящихся в объекте недвижимо-
сти. Например, максимальная мощность элек-
трочайника в среднем может составлять 1,5 кВт.

4. Объем выдачи максимальной мощности 
объекта микрогенерации не должен превышать 
величину максимальной мощности присоеди-
ненного к электрической сети объекта недви-
жимости потребителя. Например, садовый дом 
потребителя имеет максимальную мощность 

4 Символоков О. А. Договоры в электроэнергетике: проблемы теории и практики : монография. М. : Инфо-
тропик Медиа, 2021. С. 186.
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10 кВт. Если потребитель планирует присо-
единить объект микрогенерации, то величина 
мощности объекта микрогенерации не должна 
превышать 10 кВт.

5. Объект микрогенерации не функциони-
рует с электрическим оборудованием, пред-
назначенным для обслуживания более одного 
помещения в здании, в том числе входящего в 
состав общего имущества многоквартирного 
дома. Данный критерий будет подробно рас-
сматриваться ниже.

В случае несоблюдения любого из критериев 
объект по производству электрической энергии 
не является объектом микрогенерации, следова-
тельно, право на продажу электрической энер-
гии гарантирующему поставщику у потребителя 
не возникает. С 14 марта 2021 г. Правила техно-
логического присоединения5 (далее — Прави-
ла) были дополнены возможностью выполнить 
подключение объектов микрогенерации к элек-
трическим сетям. Так, Правилами предусматри-
ваются категории заявителей, которым предо-
ставляется возможность подключить объекты 
микрогенерации и энергопринимающие устрой-
ства имущественных комплексов (далее — ЭПУ) 
к электрическим сетям:

— юридические лица и индивидуальные 
предприниматели в целях присоединения объ-
ектов микрогенерации (п. 13.2 Правил). К таким 
категориям относятся субъекты предпринима-
тельской деятельности, чьи ЭПУ имеют присо-
единение к электрическим сетям;

— юридические лица и индивидуальные 
предприниматели в целях одновременного 
присоединения ЭПУ, максимальная мощность 
которых составляет до 150 кВт, и объектов ми-
крогенерации (п. 13.3 Правил). К таким катего-
риям относятся субъекты предпринимательской 
деятельности, одновременно присоединяющие 
ранее не подключенные к электрическим сетям 
ЭПУ и объект микрогенерации. Допускается 
подавать заявку на увеличение максимальной 
мощности ранее присоединенных ЭПУ и объ-
екта микрогенерации;

— физические лица в целях присоедине-
ния объекта микрогенерации (п. 13.4 Правил). 
К таким категориям относятся физические лица, 
чьи ЭПУ имеют присоединение к электрическим 
сетям для бытовых и иных нужд, не связанных 
с предпринимательской деятельностью;

— физические лица в целях одновременного 
присоединения ЭПУ, максимальная мощность 
которых составляет до 150 кВт, и объектов ми-
крогенерации (п. 13.5 Правил). К таким катего-
риям относятся физические лица, одновремен-
но присоединяющие ранее не подключенные 
к электрическим сетям ЭПУ с мощностью до 
150 кВт и объект микрогенерации для бытовых 
и иных нужд, не связанных с предприниматель-
ской деятельностью. Допускается подавать за-
явку на увеличение максимальной мощности 
ранее присоединенных ЭПУ и объекта микро-
генерации;

— юридические лица и индивидуальные 
предприниматели в целях одновременного 
присоединения ЭПУ, максимальная мощность 
которых составляет свыше 150 кВт, и объектов 
микрогенерации (п. 13.6 Правил). К таким катего-
риям относятся субъекты предпринимательской 
деятельности, одновременно присоединяющие 
ранее не подключенные к электрическим сетям 
ЭПУ с мощностью свыше 150 кВт и объект ми-
крогенерации. Допускается подавать заявку на 
увеличение максимальной мощности ранее при-
соединенных ЭПУ и объекта микрогенерации.

Важно подчеркнуть, что в силу разд. X Пра-
вил технологическое присоединение объек-
тов микрогенерации заявителей, указанных в 
п. 13.2–13.5 Правил, выполняется исключитель-
но в электронном виде посредством личного 
кабинета заявителя. Создание и запуск в дей-
ствие личного кабинета заявителя организует 
территориальная сетевая организация на своем 
официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». Кроме того, 
в процессе технологического присоединения 
заключается договор купли-продажи электри-
ческой энергии, произведенной на объектах 

5 Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг…» // СЗ РФ. 2004. № 52 (ч. II). 
Ст. 5525.
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микрогенерации. Данный договор заключается 
посредством личного кабинета потребителя, 
создание и запуск в действие которого органи-
зует гарантирующий поставщик на своем офи-
циальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Что касается заявителей, указанных в п. 13.6 
Правил, то технологическое присоединение объ-
ектов микрогенерации с последующим заключе-
нием договора купли-продажи электрической 
энергии может осуществляться на бумажном 
носителе или посредством личных кабинетов, 
если сетевая организация и гарантирующий 
поставщик обеспечивают возможность органи-
зовать данную процедуру в электронном виде.

3. Вопросы организации энергоснабжения 
с использованием объектов (устройств) 
микрогенерации

Согласимся с авторами, что нормы о микро-
генерации следует считать началом движения 
отечественного законодателя по пути признания 
и внедрения системы активного участия потре-
бителя в децентрализованном производстве 
электрической энергии, становления клиенто-
ориентированной электроэнергетики6.

Несмотря на усилия законодателя, Правила 
содержат нормы, которые могут затруднять 
выполнение процедуры технологического при-
соединения объектов микрогенерации. Далее 
рассмотрим основные правовые противоречия 
в Правилах.

3.1 Уровень напряжения для объектов 
микрогенерации
В соответствии с п. 2.3 Правил присоедине-

ние объектов микрогенерации осуществляется к 
объектам электросетевого хозяйства с уровнем 
напряжения до 1 000 вольт, то есть на низком 
уровне напряжения. Однако в соответствии с 

ГОСТ 29322-20147 на низком уровне напряже-
ния в электрических сетях предусматриваются 
только классы напряжения 230 и 400 вольт, что 
в переводе на киловольты (кВ) составляет 0,23 
и 0,4 кВ. Что касается уровня напряжения свы-
ше 400 вольт (свыше 0,4 кВ), то следующим за 
ним классом напряжения является 6 000 вольт 
(6 кВ). Следовательно, объект микрогенерации 
ни при каких условиях не может быть подклю-
чен к электрическим сетям сетевой организации 
на уровне напряжения 1 000 вольт или свыше 
0,4 кВ.

Данная неточность приводит к трудностям 
правоприменения, поскольку существенные 
условия договора технологического присоеди-
нения определяются пунктом 16 Правил исклю-
чительно в зависимости от уровней напряжения 
0,4 кВ и ниже или свыше 0,4 кВ. Например, если 
объект присоединяется на уровне свыше 0,4 кВ, 
то заявитель не имеет права воспользоваться 
льготным технологическим присоединением 
в порядке п. 17 Правил и уменьшить срок под-
ключения. Более того, в типовых формах заявок 
и договоров, являющихся приложениями к Пра-
вилам, уровень напряжения подлежит указанию 
в киловольтах, что дает основание для сетевой 
организации определять вышеуказанные суще-
ственные условия договора. По мнению автора, 
в Правилах следует изменить уровень напря-
жения объектов микрогенерации с 1 000 В на 
0,4 кВ и ниже, что позволит привести в соответ-
ствие с Правилами существенные условия дого-
вора технологического присоединения объектов 
микрогенерации.

3.2. Запрет на присоединение объектов 
микрогенерации в зданиях
Согласно абз. 3 п. 2.3 Правил, технологиче-

ское присоединение объектов микрогенерации 
с использованием систем электроснабжения, 
предназначенных для обслуживания более 
одного помещения в здании, в том числе вхо-

6 Куликов А. Л., Осокин В. Л., Папков Б. В. Проблемы и особенности распределенной электроэнергетики // 
Вестник Нижегородского государственного инженерно-экономического института. 2018. № 11. С. 125.

7 Межгосударственный стандарт ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) «Напряжения стандартные», введен в 
действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.11.2014 
№ 1745-ст // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.09.2022).
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дящих в состав общего имущества многоквар-
тирного дома, не допускается. Из данного 
пункта следует, что если в здании имеется два 
помещения и более, то пра́ва на технологиче-
ское присоединение объекта микрогенерации у 
заявителя не возникает. По мнению автора, дан-
ная формулировка имеет дискриминационный 
характер, поскольку не позволяет владельцам 
зданий реализовать свое право на присоедине-
ние объектов микрогенерации. Для понимания 
последствий данного ограничения ниже при-
ведем понятия «здание» и «помещение».

Базовое нормативное регулирование поме-
щений закрепляется в ст. 141.4 ГК РФ8, которая 
вступила в законную силу с 1 сентября 2022 г., и 
содержится в гл. 6.1 ГК РФ «Недвижимые вещи». 
Помещением признается обособленная часть 
здания или сооружения, пригодная для постоян-
ного проживания граждан (жилое помещение) 
либо для других целей, не связанных с прожи-
ванием граждан (нежилое помещение), и под-
ходящая для использования в соответствующих 
целях. В одном здании, сооружении может быть 
образовано не менее двух помещений. Как ви-
дим, из ст. 141.4 ГК РФ следует, что объект будет 
иметь статус здания лишь в том случае, когда 
в нем будет образовано не менее двух поме-
щений. Что касается индивидуальных жилых 
или садовых домов, то они также могут иметь 
несколько помещений (комнат).

Термины «здание» и «помещение» также 
содержатся в ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ9. Под зданием понимается 
результат строительства, представляющий со-
бой объемную строительную систему, имеющую 
надземную и (или) подземную части, включаю-
щую в себя помещения, сети инженерно-тех-
нического обеспечения и системы инженерно-
технического обеспечения и предназначенную 
для проживания и (или) деятельности людей, 
размещения производства, хранения продукции 
или содержания животных. Под помещением 
понимается часть объема здания или соору-

жения, имеющая определенное назначение и 
ограниченная строительными конструкциями.

Следовательно, пункт 2.3 Правил не позво-
ляет правообладателю здания подать заявку 
на технологическое присоединение объекта 
микрогенерации, поскольку в любом здании 
в силу закона должно располагаться не менее 
двух помещений. Еще раз обратим внимание, 
что пункт 2.3 Правил содержит запрет присоеди-
нять объекты микрогенерации с использовани-
ем систем электроснабжения, предназначенных 
для обслуживания более одного помещения 
в здании. На первый взгляд, можно предпо-
ложить, что достаточно создать новую систему 
электроснабжения только одного помещения 
в здании, и возможность присоединения объ-
екта микрогенерации может появиться, даже 
если в здании два и более помещения. Однако 
создание (строительство) новой системы энер-
госнабжения здания лишено экономического 
смысла, поскольку цель установки объекта ми-
крогенерации — снизить затраты на потребле-
ние электроэнергии всего здания. Более того, 
согласно п. 1 ст. 26 Закона об электроэнерге-
тике, возможность повторного присоединения 
имущественного комплекса не допускается в 
силу однократного характера технологического 
присоединения.

По мнению автора, главной целью введе-
ния п. 2.3 Правил было стремление законо-
дателя ограничить возможность подачи заявок 
на присоединение объектов микрогенерации 
в жилых помещениях (квартирах) многоквар-
тирных домов, поскольку в жилищном законо-
дательстве не выработан механизм расчетов за 
коммунальные услуги по электроснабжению с 
применением объектов микрогенерации. Чтобы 
не допустить отказов в заключении договора 
на присоединение объектов микрогенерации 
в зданиях, не относящихся к многоквартирным 
домам, предлагается следующая корректировка 
абз. 3 п. 2.3 Правил: «Не допускается технологи-
ческое присоединение объектов микрогенера-

8 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301.

9 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и соору-
жений» (принят ГД ФС РФ 25 декабря 2009 г.) // СЗ РФ. 2010. № 1. Ст. 5.



158 Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 5 (150) май

ЭнерГетичеСкое, ЭколоГичеСкое и природореСурСное право

ции в многоквартирных домах с использовани-
ем систем электроснабжения, входящих в состав 
общего имущества многоквартирного дома».

Новый вариант текста абз. 3 п. 2.3 Правил 
позволит снять ограничение по технологическо-
му присоединению объектов микрогенерации 
в зданиях, не относящихся к многоквартирным 
домам. Кроме того, предлагаемая редакция 
абз. 3 п. 2.3 Правил позволит выполнять техно-
логическое присоединение объектов микроге-
нерации в нежилых помещениях многоквартир-
ных домов, имеющих отдельную систему элек-
троснабжения, не входящую в состав общего 
имущества многоквартирного дома.

Относительно возможности производить 
электроэнергию в жилых помещениях много-
квартирных домов посредством объектов ми-
крогенерации укажем, что внедрение инсти-
тута микрогенерации осложняется наличием в 
многоквартирном доме коллективного (обще-
домового) прибора учета электрической энер-
гии, который не позволяет определять объемы 
выработанной электрической энергии объ-
ектами микрогенерации. Внедрение модели 
энергоснабжения на основе микрогенерации 
в жилых помещениях многоквартирных домов 
требует детальной юридической и технической 
проработки и не является предметом исследо-
вания настоящей работы.

3.3. Состав документации 
на объект микрогенерации
В настоящее время законодательством не 

регулируются технические требования к объ-
ектам микрогенерации, что вызывает обеспо-
коенность у специалистов энергокомпаний в 
части соблюдения правил и норм безопасности 
при эксплуатации электроустановок. Кроме того, 
пункт 10 Правил не обязывает заявителей пред-
ставлять документы, подтверждающие владе-
ние объектом микрогенерации, и его техниче-
ский паспорт. Единственное требование, уста-
новленное пунктом 10 типовой формы заявки 
на присоединение, — это обязанность заявителя 
указать в заявке на присоединение запрашивае-
мую максимальную мощность присоединяемых 

объектов микрогенерации, а также возмож-
ную скорость набора или снижения нагрузки 
для объектов микрогенерации в соответствии 
с паспортными характеристиками.

По мнению автора, в Правила необходимо 
внести дополнения в части обязанности заяви-
теля представлять вместе с заявкой на техно-
логическое присоединение документы, под-
тверждающие право собственности на объект 
микрогенерации или иное законное основание 
владения, а также его технический паспорт. 
К правоустанавливающим документам могут 
относиться товарные чеки, договоры купли-
продажи, аренды или безвозмездного пользо-
вания, акты приема-передачи. Такой порядок 
регулирования позволит сетевым организациям 
проверить обоснованность запрашиваемой за-
явителем максимальной мощности и зафикси-
ровать основные технические характеристики 
объекта микрогенерации.

3.4. Обязанность проектирования 
объектов микрогенерации
В соответствии с пп. «в» п. 18 Правил в техни-

ческие условия на технологическое присоеди-
нение включаются обязанности по разработке 
заявителем проектной документации, за исклю-
чением случаев, когда в соответствии с законо-
дательством РФ разработка проекта не является 
обязательной. На практике довольно часто воз-
никает необходимость проектирования объекта 
микрогенерации в процессе технологического 
присоединения. В силу ч. 3 ст. 48 ГрК РФ10 под-
готовка проекта не требуется при строитель-
стве, реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства, садового дома. За-
стройщик по собственной инициативе вправе 
обеспечить подготовку проектной документа-
ции применительно к данным объектам.

По мнению автора и ввиду отсутствия судеб-
ной практики в части обязанности проектирова-
ния объектов микрогенерации, в случае присо-
единения объекта микрогенерации жилого или 
садового дома разработка проекта не требу-
ется, поскольку объект микрогенерации может 
входить в состав индивидуального жилого или 

10 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1. Ст. 16.
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садового дома. Например, различного рода 
вспомогательные строения и сооружения в до-
мовладении, предназначенные для обслужива-
ния жилого дома (сараи, гаражи, бани, колодцы 
и т.п.), в том числе капитальные, исходя из поло-
жений ст. 130, 131, 135 ГК РФ, самостоятельны-
ми объектами права собственности не являются 
и следуют судьбе главной вещи, то есть жилого 
дома11. Соответственно, объект микрогенера-
ции по аналогии с вышеуказанными объектами 
может являться неотъемлемой частью главной 
вещи — индивидуального жилого или садово-
го дома. Во всех остальных случаях заявитель 
не освобождается от проектирования объекта 
микрогенерации, поскольку на иные объекты 
не распространяются исключения части 3 ст. 48 
ГрК РФ.

Острота данного вопроса заключается в том, 
что, согласно п. 11 Правил, сетевая организация 
не вправе требовать представления сведений и 
документов, не предусмотренных Правилами, 
а заявитель не обязан представлять такие све-
дения и документы. Отсюда следует, что вклю-
чение сетевой организацией в технические 
условия заявителя обязанности по разработке 
и представлению проекта может квалифициро-
ваться антимонопольными органами как нали-
чие состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 9.21 КоАП РФ.

Далее остановимся на вопросах согласова-
ния проектной документации на объекты ми-
крогенерации.

В соответствии с разд. X Правил в отноше-
нии объектов микрогенерации, указанных в 
п. 13.2–13.5 Правил, договор технологического 
присоединения заключается посредством лич-
ного кабинета. Согласно пп. «д» п. 7 Правил в 
отношении вышеуказанных заявителей сете-
вая организация обязана обеспечить возмож-
ность осуществить действиями заявителя фак-
тическое присоединение объектов заявителя 
к электрическим сетям и фактический прием 

(подачу) напряжения и мощности. В силу пп. «в» 
п. 16 Правил при присоединении вышеуказан-
ных заявителей на уровне напряжения 0,4 кВ 
и ниже ответственность за нарушение сроков 
присоединения возлагается только на сетевую 
организацию. При этом согласно пп. «д» п. 18 
Правил в обязанности сетевой организации не 
входит проведение проверки выполнения таки-
ми заявителями технических условий.

Обязанность заявителя до начала монтажа 
или реконструкции электроустановок разрабо-
тать проектную документацию и согласовать ее 
с сетевой организацией, выдавшей технические 
условия, указана в п. 1.3.2 Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей12 
(далее — Правила ТЭЭП). Правила ТЭЭП распро-
страняются на организации независимо от форм 
собственности и организационно-правовых 
форм, индивидуальных предпринимателей, а 
также граждан — владельцев электроустано-
вок напряжением выше 1 000 В (п. 1.1.2 Правил 
ТЭЭП). Вместе с тем согласно п. 18.5 Правил за-
явитель, максимальная мощность объекта кото-
рого составляет менее 150 кВт включительно, 
вправе в инициативном порядке представить в 
сетевую организацию разработанную им про-
ектную документацию на подтверждение ее 
соответствия техническим условиям.

По мнению автора и учитывая конкуренцию 
двух нормативных документов, заявители с объ-
ектами микрогенерации, указанные в п. 13.2–
13.5 Правил, могут в инициативном порядке 
направить в сетевую организацию на согласо-
вание проектную документацию в любой пе-
риод времени до осуществления заявителем 
фактического присоединения и приема (подачи) 
напряжения. Более того, если сетевая органи-
зация осуществляет строительство сетей до 
границ участка или до объекта недвижимости 
заявителя, сторонам договора целесообразно 
согласовать в проектной документации точку 
присоединения. Ввиду того что на указанных 

11 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Чувашской Республики по гражданским делам за IV квар-
тал 2013 г. // СПС «Гарант» (дата обращения: 20.09.2022).

12 Приказ Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуа-
тации электроустановок потребителей» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов испол-
нительной власти. 16, 23 июня 2003 г. № 24, 25.
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заявителей не возлагается обязанность по на-
правлению проектной документации вместе с 
уведомлением о выполнении технических усло-
вий в порядке п. 85 Правил, порядок согласова-
ния проектной документации в инициативном 
порядке необходимо прописать в инструкции 
на подключение, которая размещается сетевой 
организацией в личном кабинете заявителя. Что 
касается заявителей, указанных в п. 13.6 Пра-
вил, одновременно присоединяющих к сетям 
энергоснабжения объекты с максимальной 
мощностью свыше 150 кВт и объекты микро-
генерации, направление проекта заявителем 
осуществляется вместе с уведомлением о вы-
полнении технических условий в порядке п. 85 
Правил.

3.5. Регламентация проверки 
выполнения технических условий
Как указано выше, в процессе организации 

энергоснабжения объектов микрогенерации, 
указанных в п. 13.2–13.5 Правил, сетевая орга-
низация не проводит проверку выполнения 
потребителем технических условий. Согласно 
пп. «д» п. 7 Правил, результатом услуги по тех-
нологическому присоединению является обес-
печение потребителю технической возможности 
в любое время самостоятельно подать напряже-
ние на свой объект. Такое отсутствие проверки 
вызывает обеспокоенность у специалистов 
энергокомпаний в части соблюдения заявите-
лями правил и норм безопасности при вводе 
в эксплуатацию и при работе объектов микро-
генерации. Более того, органы Ростехнадзора, 
в силу пп. «г» п. 7 Правил, также не участвуют в 
проверке выполнения вышеуказанными заяви-
телями технических условий и не осуществляют 
допуск в эксплуатацию электроустановок. На 
практике возникает вопрос: может ли сетевая 
организация вынести заявителям, указанным в 
п. 13.2–13.5 Правил, запрет на самостоятельное 
фактическое присоединение и подачу напряже-
ния, если они не выполнили или ненадлежаще 
выполнили технические условия?

По мнению автора, если в инструкции заяви-
телю предоставляется возможность вызвать се-
тевую организацию для осмотра объекта микро-
генерации и отключения электроустановки в 
целях безопасного самостоятельного присоеди-
нения и приема напряжения, то запрет на при-
соединение возможен. В обоснование данной 
позиции приведем положения Правил в части 
процедур технологического присоединения. Так, 
пунктом 7 Правил установлены следующие про-
цедуры технологического присоединения:

а)  подача заявки заявителем;
б)  заключение договора;
в)  выполнение сторонами договора меро-

приятий по технологическому присоединению;
г)  получение разрешения Ростехнадзора в 

случаях, установленных Правилами;
д)  предоставление сетевой организацией 

возможности осуществить действиями заяви-
теля фактическое присоединение и фактиче-
ский прием (подачу) напряжения и мощности — 
для заявителей, указанных в разд. X Правил, к 
которым относятся объекты микрогенерации 
согласно п. 13.2–13.5 Правил;

е)  составление документов о технологиче-
ском присоединении.

Согласно пп. «д» п. 18 Правил мероприятия 
по технологическому присоединению включают 
выполнение заявителем и сетевой организацией 
технических условий. В случае невыполнения 
или ненадлежащего выполнения заявителем 
мероприятий, указанных в технических условиях, 
он не сможет выполнить безопасное самостоя-
тельное присоединение и прием (подачу) напря-
жения на объект. В свою очередь, на сетевую 
организацию в силу п. 46.8 Правил охраны тру-
да13 возлагается ответственность за выполнение 
предусмотренных мер безопасности выполне-
ния работ в электроустановках, обеспечивающих 
защиту работников от поражения электрическим 
током рабочего и наведенного напряжения элек-
троустановки, и допуск к работам. Если заяви-
тель на основании инструкции уведомил сете-
вую организацию о готовности к выполнению 

13 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по 
охране труда при эксплуатации электроустановок» // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации. URL: www.pravo.gov.ru. 30 декабря 2020 г. № 0001202012300142.
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присоединения и подаче напряжения, сетевая 
организация обязана обеспечить возможность 
заявителю выполнить такие мероприятия.

Перед проведением заявителем работ по 
самостоятельному включению сетевая органи-
зация может выявить, что заявитель ненадлежа-
щим образом выполнил технические условия, 
например выбрал неправильное сечение элек-
трических проводов и (или) неправильно смон-
тировал объект микрогенерации и (или) ввод-
ное устройство объекта недвижимости. В таких 
случаях работники сетевой организации, под 
наблюдением и контролем которых заявитель 
выполняет присоединение, могут ограничить 
доступ заявителю к электрической сети сетевой 
организации и составить акт об имеющихся на-
рушениях. В акте следует изложить нарушения, 
которые не позволяют безопасно включить объ-
ект заявителя. Для фиксации нарушений можно 
приложить к акту фото- и (или) видеоматериа-
лы, а также привлечь к составлению акта неза-
интересованных лиц. Составление акта может 
не только предотвратить штраф за нарушение 
срока присоединения для сетевой организации, 
но и предупредить негативные последствия в 
виде причинения вреда жизни, здоровью и иму-
ществу заявителя.

Что касается заявителей, указанных в п. 13.6 
Правил, одновременно присоединяющих к се-
тям до 1 000 В объекты с максимальной мощно-
стью свыше 150 кВт и объекты микрогенерации, 
то проверка сетевой организацией выполне-
ния технических условий выполняется в полном 
объеме в порядке разд. IX Правил.

Заключение

Анализ нормативного регулирования в части, 
касающейся исследуемой проблематики, пока-
зывает, что внедрение процедур технологиче-
ского присоединения объектов микрогенерации 

является верным и уверенным шагом в разви-
тии договорного режима энергоснабжения и 
позволяет сформулировать следующие выводы 
и предложения для дальнейшего совершенство-
вания законодательства о микрогенерации:

1)  необходимо урегулировать цену прода-
жи потребителем гарантирующему поставщи-
ку произведенной объектом микрогенерации 
электрической энергии как равную розничной 
цене, что позволит потребителям ускорить оку-
паемость инвестиций в технологическое при-
соединение к электрическим сетям объектов 
микрогенерации;

2)  существенные условия договора техно-
логического присоединения об уровне напря-
жения объектов микрогенерации требуется при-
вести в соответствие с Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям;

3)  следует исключить из законодательства 
нормы о запрете присоединять объекты микро-
генерации в зданиях, не относящихся к много-
квартирным домам;

4)  необходимо разработать технические 
требования к объектам (устройствам) микро-
генерации, в том числе требования к составу 
документации для целей подачи заявки на тех-
нологическое присоединение;

5)  требуется урегулировать положения о 
проектировании объектов микрогенерации и их 
безопасной эксплуатации, что позволит сетевым 
организациям создать условия для заявителей 
самостоятельного присоединения данных объ-
ектов к электрическим сетям на основании ин-
струкции, размещаемой сетевой организацией 
в личном кабинете заявителя на официальном 
сайте сетевой организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
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аттестации в условиях реализации Стратегии 
научно-технологического развития России
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складывающихся в процессе становления новой модели государственной научной аттестации в 2016–2021 гг., 
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Стратегией научно-технологического раз-
вития Российской Федерации, утвержден-
ной Указом Президента РФ от 01.12.2016 

№ 642 (далее — Стратегия), определяются цель 
и задачи научно-технологического развития Рос-

сии, устанавливаются принципы, приоритеты, 
основные направления и меры реализации 
государственной политики1. Вектор Стратегии 
ориентирован на необходимость осуществления 
действий по трансформации науки и технологий 
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для обеспечения становления лидерства Рос-
сии в научно-технологической сфере и способ-
ности страны эффективно отвечать на большие 
вызовы.

События последних лет подтвердили акту-
альность положений Стратегии. Столь консерва-
тивная, проверенная годами, организация науч-
ной деятельности стала стремительно меняться 
в условиях современных реалий с целью над-
лежащего функционирования системы, адекват-
ной времени и жизненным обстоятельствам.

Положительные и отрицательные стороны 
состояния научно-технологического развития 
России на современном этапе, закрепленные 
в пп. «б», «в» п. 11 Стратегии, позволяют отме-
тить актуальность поиска решений проблем, в 
числе которых значительная дифференциация 
научных и образовательных организаций, кон-
центрация исследовательского потенциала в 
нескольких регионах страны, наличие негатив-
ных тенденций в части квалификации и уровня 
мобильности российских исследователей.

В качестве генеральной цели в Стратегии 
устанавливается обеспечение независимости 
и конкурентоспособности государства за счет 
создания эффективной системы наращивания 
и наиболее полного использования интеллек-
туального потенциала нации.

На основании пп. «а», «б» п. 29 Стратегии 
для достижения цели необходимо создать воз-
можность для выявления талантливой моло-
дежи и построения успешной карьеры в области 
науки, обеспечивая развитие интеллектуального 
потенциала страны, а также сформировать усло-
вия для проведения исследований и разрабо-
ток, соответствующих современным принципам 
организации научно-технической деятельности 
и лучшим российским и мировым практикам.

Безусловно, наличие нерешенных проблем 
и необходимость развития научной сферы об-
условливают совершение определенных дей-
ствий, направленных на изменение существу-
ющей системы, основные постулаты которой 
были заложены еще в советское время.

Поправки, внесенные в Конституцию РФ 
в 2020 г., затронули все сферы общества, не 
стала исключением и научно-технологическая 
отрасль. В соответствии с п. «в.1» ч. 1 ст. 114 
Конституции Российской Федерации Прави-
тельство РФ обеспечивает государственную 
поддержку научно-технологического развития 
Российской Федерации, сохранение и развитие 
ее научного потенциала2.

Представляется возможным разделить 
содержание нормы, наделяющей Правитель-
ство РФ полномочиями, на три составляющих: 
во-первых, предусматривается задача по под-
держке научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации; во-вторых, закрепляется 
ценность сохранения научного потенциала Рос-
сии; в-третьих, устанавливается цель развития 
научного потенциала государства. В этом ключе 
следует согласиться с Н. С. Бондарем и Э. Э. Ба-
риновым в том, что конституционные нормы 
«могут быть представлены как категориальная 
форма выражения, квинтэссенция духа Консти-
туции, а их юридические характеристики опре-
деляются в этом плане тем, что это не только 
доктринальные, но и нормативно определен-
ные категории действующего конституционного 
права»3.

Т. Я. Хабриева и А. А. Клишас, анализируя 
п. «в.1» ч. 1 ст. 114 Конституции РФ, отмечают, 
что норма является адекватной базой «для раз-
вития государства в условиях перехода к новому 
технологическому укладу»4. С учетом того, что 

1 СЗ РФ. 2016. № 49. Ст. 6887.
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., с изме-

нениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // URL: http://pravo.gov.ru 
(дата обращения: 03.12.2022).

3 Бондарь Н. С., Баринов Э. Э. Аксиология конституционного мировоззрения. Часть I. Конституционное 
мировоззрение в ценностном измерении обновленной Конституции России // Конституционное и муни-
ципальное право. 2021. № 12. С. 3–12.

4 Хабриева Т. Я., Клишас А. А. Тематический комментарий к Закону Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
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государственная научно-техническая политика 
выражает отношение государства к научной и 
научно-технической деятельности, определяет 
цели, направления, формы деятельности раз-
личных органов государственной власти Рос-
сийской Федерации5, для ее реализации необ-
ходима консолидация усилий не только органов 
публичной власти, но и научно-образователь-
ного и предпринимательского сообществ, что в 
полной мере соответствует Стратегии.

Научно-технологическое развитие Россий-
ской Федерации, являясь длительным, сложно-
организованным, многоаспектным процессом, 
не может проходить без внесения изменений в 
государственную систему научной аттестации.

Существенным фактором в консолидации 
усилий государства и научно-образователь-
ного сообщества по научно-технологическому 
развитию России стало закрепление в 2016 г. в 
Федеральном законе от 23.08.1996 № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической 
политике» (далее — Закон о науке) права клю-
чевых образовательных и научных организаций 
на самостоятельное присуждение ученых степе-
ней, создание на своей базе диссертационных 
советов, установление порядка присуждения 
ученых степеней, утверждение положения о 
совете по защите диссертаций. Перечень таких 
организаций и порядок его формирования уста-
навливается Правительством РФ. Исключениями 
из перечня Правительства РФ выступают Мо-
сковский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургский уни-
верситет, напрямую поименованные в Законе.

Как отмечает А. В. Габов, «по существу, такие 
организации стали осуществлять нормативное 
регулирование в области аттестации, не обес-
печенное никаким предварительным нормо-

контролем»6. Следует согласиться с указанным 
мнением, поскольку Закон о науке наделял 
организации только правами без корреспон-
дирующих обязанностей и не регламентировал 
ответственность. Тем не менее аттестационные 
процедуры, реализуемые такими организация-
ми, являются частью государственной системы 
научной аттестации и не порождают формиро-
вание автономной системы.

Различия в подходах к вопросам научной ат-
тестации в организациях, обладающих правом 
самостоятельного присуждения ученых степе-
ней, необходимость поддержания высокого ка-
чества защищаемых диссертаций, соблюдение 
прав соискателей ученых степеней обусловили 
необходимость закрепления контрольно-над-
зорных функций за Минобрнауки России.

Федеральным законом от 07.10.2022 
№ 397-ФЗ7 внесены изменения в Закон о науке, 
в соответствии с которыми Минобрнауки Рос-
сии наделено полномочиями по установлению 
порядка осуществления мониторинга деятель-
ности диссертационных советов организаций, 
обладающих правом самостоятельного присуж-
дения ученых степеней, и контроля за соблю-
дением такими советами требований Закона 
о науке, в том числе правом приостанавливать 
или возобновлять деятельность таких советов. 
Кроме того, предусмотрено, что основания и 
порядок исключения из перечня организаций, 
обладающих правом самостоятельного при-
суждения ученых степеней, устанавливаются 
Правительством РФ.

Более чем шестилетний опыт реализации 
права самостоятельного присуждения ученых 
степеней позволил организациям определить 
собственные подходы к выбору типа диссерта-
ционного совета, в то время как приказ Минобр-

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». М. : Норма, Инфра-М, 2020. 
С. 59.

5 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» // 
СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4137.

6 Габов А. В. Государственная система научной аттестации как предмет правового регулирования в пост-
советское время // Методологические проблемы цивилистических исследований. 2020. № 2. С. 48–88.

7 Федеральный закон от 07.10.2022 № 397-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона 
“О науке и государственной научно-технической политике” и статью 11 Федерального закона “Об обра-
зовании в Российской Федерации”» // СЗ РФ. 2022. № 41. Ст. 6959.
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науки России от 10.11.2017 № 10938 и приказ 
Минобрнауки России от 13.01.2021 № 59 пред-
усматривают возможность создания одного 
типа диссертационного совета — постоянно 
действующего.

Анализ локальных нормативных актов орга-
низаций, обладающих правом самостоятель-
ного присуждения ученых степеней, позволил 
выявить иные типы диссертационных советов, 
отвечающих критерию мобильности, помимо 
постоянно действующих.

Так, в Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа экономики», На-
циональном исследовательском технологиче-
ском университете «МИСиС», Новосибирском 
государственном университете функциониру-
ют постоянно действующие диссертационные 
советы, которые выполняют организационные 
и контрольно-надзорные функции. Для про-
ведения защиты каждой конкретной диссерта-
ции формируется «разовый» диссертационный 
совет. НИТУ «МИСиС» отличает от НИУ ВШЭ и 
НГУ то обстоятельство, что в НИТУ «МИСиС» 
функционирует один диссертационный совет, 
в состав которого входят специалисты по всем 
специальностям из перечня научных специаль-
ностей и отраслей науки, по которым в НИТУ 
«МИСиС» принимаются к защите диссертации 
на соискание ученых степеней, тогда как в НИУ 
ВШЭ и НГУ диссертационные советы созданы по 
крупным областям науки и (или) группам науч-
ных специальностей.

В Московском государственном институте 
международных отношений, Московском фи-
зико-техническом институте (национальном 
исследовательском университете), Россий-

ской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ и Санкт-
Петербургском государственном университете 
отсутствуют постоянно действующие диссер-
тационные советы, защита проводится «разо-
вым» диссертационным советом. Процедура по 
формированию «разового» диссертационного 
совета возложена либо на специальный орган, 
либо на должностное лицо.

В Национальном медицинском исследова-
тельском центре трансплантологии и искусствен-
ных органов имени академика В.И. Шумакова, 
Объединенном институте ядерных исследова-
ний, Первом Московском государственном ме-
дицинском университете имени И.М. Сеченова, 
Российском университете дружбы народов, Рос-
сийском химико-технологическом университете 
имени Д.И. Менделеева, Санкт-Петербургском 
политехническом университете Петра Великого 
и Южном федеральном университете преду-
сматривается возможность формирования как 
постоянно действующих диссертационных сове-
тов, так и «разовых» диссертационных советов 
для защиты конкретной диссертации. При этом 
в НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова, Сеченов-
ском университете, РУДН, РХТУ, СПбПУ и ЮФУ 
«разовые» диссертационные советы создаются 
в случае представления диссертации по научной 
специальности, по которой отсутствует посто-
янно действующий диссертационный совет.

В Национальном исследовательском Том-
ском политехническом университете и Санкт-Пе-
тербургском национальном исследовательском 
университете информационных технологий, 
механики и оптики функционируют постоянно 
действующие диссертационные советы в соста-

8 Приказ Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093 «Об утверждении Положения о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» // 
URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 03.12.2022).

9 Приказ Минобрнауки России от 13.01.2021 № 5 «Об утверждении Административного регламента Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче по ходатайствам образовательных организаций высшего образования, образовательных 
организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций разрешений на 
создание на их базе советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук, определению и изменению составов этих советов, определению 
перечня научных специальностей, по которым этим советам предоставляется право приема диссертаций 
для защиты» // URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 03.12.2022).
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ве председателя, заместителя председателя и 
ученого секретаря. Персональный состав дис-
сертационного совета утверждается на защиту 
каждой конкретной диссертации10.

Следует отметить, что за трехлетний период 
некоторые организации, обладающие правом 
самостоятельного присуждения ученых степе-
ней, изменили подход к регламентации типа 
диссертационного совета11. Кроме того, семь 
организаций предусмотрели возможность со-
здания «разового» диссертационного совета 
при наличии такой необходимости.

Таким образом, существует несколько моде-
лей функционирования диссертационных сове-
тов (кроме «классического» постоянно действу-
ющего диссертационного совета: 1) в органи-
зации функционирует постоянно действующий 
диссертационный совет, который формирует и 
контролирует «разовые» диссертационные со-
веты; 2) в организации может быть сформирован 
исключительно «разовый» диссертационный со-
вет; 3) в организации функционируют постоянно 
действующие диссертационные советы и име-
ется возможность сформировать «разовый» дис-
сертационный совет при отсутствии постоянно 
действующего совета по необходимой научной 
специальности; 4) в организации функционирует 
постоянно действующий диссертационный совет 
в «усеченном» составе в лице председателя, 
заместителя председателя и ученого секретаря, 
для защиты диссертации утверждается персо-
нальный состав диссертационного совета.

Анализ локальных нормативных актов всех 
вышеуказанных организаций позволяет выде-
лить характерные особенности «разовых» дис-
сертационных советов: а) создаются для одно-

кратного проведения защиты отдельно взятой 
диссертации; б) как правило, имеют немного-
численный количественный состав; в) наделя-
ются полномочиями с даты принятия решения 
о создании такого совета; г) прекращают полно-
мочия с момента присуждения ученой степени 
или принятия решения об отказе в присуждении 
ученой степени либо после наступления иного 
юридического факта, регламентированного 
локальным нормативным актом организации, 
обладающей правом самостоятельного при-
суждения ученых степеней (выдача диплома 
о присуждении ученой степени или принятие 
решения об отказе в выдаче диплома, принятие 
акта о прекращении деятельности диссертаци-
онного совета, прохождении апелляции и др.).

В этой связи целесообразно не согласиться с 
С. Ю. Егоровым, приравнивающим «разовые» 
диссертационные советы к иным структурам, 
присуждающим степени, не предусмотренные 
государственной системой научной аттестации12.

Опыт функционирования «разовых» диссер-
тационных советов на базе организаций, обла-
дающих правом самостоятельного присуждения 
ученых степеней, предоставляет возможность 
трансфера лучших практик в систему государ-
ственной научной аттестации. О. В. Романовская 
справедливо отмечает, что «наряду с предостав-
лением дополнительных академических свобод 
ведущим научным и образовательным органи-
зациям следует реформировать и “классиче-
скую” систему аттестации. В противном случае 
будут постоянно наблюдаться искусственное 
противопоставление двух систем, нездоровая 
конкуренция, ощущение временности альтер-
нативной модели аттестации»13.

10 Вся информация о типах диссертационных советов взята из действующих локальных нормативных актов 
по вопросам научной аттестации, размещенных на официальных сайтах организаций, обладающих 
правом самостоятельного присуждения ученых степеней.

11 См. подробнее: Пахомов С. И., Петров М. П., Абалакин К. С., Мацкевич И. М. Право на самостоятельность. 
Размышления о первом опыте самостоятельного присуждения ученых степеней ведущими центрами 
науки и образования и насущных задачах развития системы научной аттестации в стране // Высшее 
образование сегодня. 2019. № 8. С. 2–12.

12 Егоров С. Ю. Работа диссертационных советов новой системы научной аттестации // Университетское 
управление: практика и анализ. 2022. Т. 26. № 1. С. 82–91.

13 Романовская О. В. Проблемы становления правового режима государственной системы научной атте-
стации // Наука. Общество. Государство. 2021. Т. 9. № 3 (35). С. 78–87.



169

Збарацкий Б. а.
Организационно-правовые механизмы интеграции «разового» типа диссертационного совета…

Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 5 (150) май

6 октября 2022 г. состоялось заседание 
Комитета советников Высшей аттестационной 
комиссии при Минобрнауки России. Мини-
стром науки и высшего образования РФ озву-
чены предложения по трансформации системы 
государственной научной аттестации о необ-
ходимости масштабировать подготовку моло-
дых ученых, что обусловливает возможность 
экстраполяции на всю систему аттестации науч-
ных кадров практики функционирования «ра-
зовых» диссертационных советов. Подобные 
меры позволят привлечь в состав таких советов 
ученых из числа специалистов именно по про-
филю конкретной защищаемой диссертации, 
что соответствует мировому опыту проведения 
защит диссертаций14.

Таким образом, Минобрнауки России со-
вместно с Высшей аттестационной комиссией 
при Минобрнауки России прорабатывают во-
прос об интеграции «разовых» диссертацион-
ных советов в систему государственной научной 
аттестации, что позволит научным и образова-
тельным организациям выбирать тип диссерта-
ционного совета (постоянно действующий или 
«разовый»), наиболее подходящий специфике 
организации и ее возможностям. Однако для 
обеспечения функционирования таких советов 
необходимо выработать надлежащее правовое 
регулирование и механизмы их имплемента-
ции. По мнению автора, наличие возмож-
ности выбора типа диссертационного совета 
у организаций в полной мере соответствует 
Стратегии научно-технологического развития 
России, в частности достижению цели по наи-
более полному использованию интеллектуаль-
ного потенциала нации и решению проблемы 
концентрации исследовательского потенциала 
лишь в нескольких регионах страны.

Следует отметить, что количество защит дис-
сертаций находится в прямой причинно-след-
ственной связи с числом функционирующих 
диссертационных советов, а опрос выпускников 

аспирантуры подтверждает, что отсутствие дис-
сертационного совета в организации, в которой 
подготавливалась диссертация, является одной 
из существенных проблем, возникающих у лиц, 
претендующих на соискание ученой степени15.

Одним из решений данной проблемы может 
стать использование организацией возмож-
ности создания «разового» диссертационного 
совета. Целесообразно рассмотреть положи-
тельные и отрицательные стороны внедрения 
такого типа диссертационного совета в государ-
ственную систему научной аттестации.

На наш взгляд, положительными сторона-
ми «разового» диссертационного совета могут 
являться: 1) возможность проведения защиты 
диссертации при отсутствии постоянно действу-
ющего диссертационного совета; 2) широкий 
охват организаций, имеющих возможность со-
здать диссертационный совет; 3) возможность 
выбора организацией типа диссертационного 
совета; 4) упрощенный порядок создания по 
сравнению с постоянно действующим диссерта-
ционным советом; 5) возможность защиты дис-
сертации при участии членов диссертационного 
совета, специализирующихся на теме исследо-
вания; 6) меньший количественный состав чле-
нов диссертационного совета; 7) соответствие 
мировым и лучшим российским практикам на-
учной аттестации; 8) повышение доступности 
аттестационных процедур для организаций, 
находящихся в территориальном удалении от 
концентрации исследовательского потенциала.

К отрицательным сторонам данного типа 
диссертационного совета возможно отнести: 
1) длительный процесс создания «разового» 
диссертационного совета, что может стать 
причиной утраты потребности в его создании; 
2) переход ответственности за действия «разо-
вого» диссертационного совета к организации, 
на базе которой создается такой совет; 3) риск 
«всплеска» недобросовестных защит диссер-
таций; 4) отсутствие единого для организаций 

14 Валерий Фальков предложил изменения в систему научной аттестации // URL: https://www.minobrnauki.
gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/59495/?sphrase_id=4249262 (дата обращения: 04.12.2022).

15 См. подробнее: Бедный Б. И., Воронин Г. Л., Миронос А. А., Рыбаков Н. В. Барьеры на пути к ученой сте-
пени: проблемы постаспирантского периода // Университетское управление: практика и анализ. 2021. 
Т. 25. № 1. С. 35–48.
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органа, осуществляющего предварительный 
прием диссертации к защите.

Учитывая, что процедура создания посто-
янно действующего диссертационного совета 
предусмотрена приказом Минобрнауки России 
от 13.01.2021 № 5, который устанавливает, что 
срок предоставления государственной услуги по 
выдаче разрешений на создание диссертацион-
ных советов составляет не более девяти меся-
цев, то для «разового» диссертационного совета 
имеется необходимость регламентировать сокра-
щение указанного срока в силу его специфики. 
Процедура создания такого совета не может 
начаться ранее наличия в организации уже под-
готовленной диссертации. Одним из вариантов 
решения проблемы длительного срока созда-
ния «разового» диссертационного совета может 
являться внедрение уведомительного порядка 
Минобрнауки России о начале формирования 
«разового» диссертационного совета. Фактиче-
ская проверка материалов Министерством может 
осуществляться одновременно с процедурой 
защиты диссертации либо после ее проведения.

Для организации, претендующей на созда-
ние «разового» диссертационного совета, 
существенным фактором является наличие 
надлежащего количества кандидатов в члены 
«разового» диссертационного совета. Одним из 
вариантов решения указанной проблемы может 
являться утверждение списка действующих чле-
нов диссертационных советов по каждой науч-
ной специальности во всех организациях на фе-
деральном уровне с «разбивкой» по федераль-
ным округам либо наделение полномочием ВАК 
при Минобрнауки России по самостоятельному 
назначению членов «разового» диссертацион-
ного совета при наличии обращения от орга-
низации, планирующей создать «разовый» 
диссертационный совет, а также выработкой 
критериев для кандидатов в члены «разового» 
диссертационного совета. Кроме того, на засе-
дании Комитета советников ВАК при Минобрна-
уки России поднимался вопрос о формировании 
широкого пула экспертов по каждой из 360 на-
учных специальностей Номенклатуры научных 

специальностей, который также представляется 
возможным использовать для подбора канди-
датов в «разовый» диссертационный совет, при 
условии наличия доступа организаций к такому 
списку экспертов.

Внедряя данный тип диссертационного 
совета, необходимо регламентировать кри-
терии ответственности за недобросовестную 
защиту диссертации. Поскольку «разовый» 
диссертационный совет не является постоянно 
действующим органом, возможны следующие 
варианты регламентации ответственности в слу-
чае выявления проведения недобросовестной 
защиты: 1) персональная ответственность каж-
дого члена «разового» диссертационного совета 
(запрет осуществлять полномочия члена любого 
диссертационного совета в течение пяти лет с 
момента выявления нарушения); 2) коллектив-
ная ответственность всех членов «разового» 
диссертационного совета (запрет осуществлять 
деятельность в данном составе в течение пяти 
лет с момента выявления нарушения); 3) ответ-
ственность организации, на базе которой создан 
диссертационный совет (запрет создавать «ра-
зовые» диссертационные советы по определен-
ной группе научных специальностей в течение 
пяти лет с момента выявления нарушения).

Безусловно, все обозначенные как положи-
тельные, так и отрицательные аспекты требуют 
детальной проработки и обсуждения с науч-
ным сообществом для формирования наиболее 
приемлемой модели интеграции «разового» 
диссертационного совета в государственную 
систему научной аттестации. В этом ключе целе-
сообразно поддержать позицию С. А. Василь-
ева и С. С. Зенина, согласно которой «развитие 
государственной системы аттестации научных 
кадров высшей квалификации должно быть ори-
ентировано на повышение конкурентоспособно-
сти отечественного научно-исследовательского 
комплекса… внедрение современных механиз-
мов и институтов, обеспечивающих получение 
перспективных и опережающих научных резуль-
татов мирового уровня, интенсификацию под-
готовки высококачественных исследователей»16.

16 Васильев С. А., Зенин С. С. Тенденции развития государственной системы научной аттестации и воз-
никающие в связи с этим проблемы // Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории 
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Таким образом, наличие в системе государ-
ственной научной аттестации возможности со-
здания «разового» диссертационного совета по-
зволит обеспечить доступность аттестационных 
процедур для большего количества организаций 

и соискателей ученых степеней, что потенциаль-
но может увеличить количество защит диссер-
таций, тем самым способствовать достижению 
цели и решить проблемы, обозначенные в Стра-
тегии научно-технологического развития России.
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В октябре 2022 г. Министерством науки и 
высшего образования Российской Федера-
ции на обсуждение научного сообщества 

вынесен ряд инициатив по реформированию 
системы государственной научной аттестации. 
В рамках решения таких задач, как повышение 
эффективности аспирантуры, масштабирова-
ние подготовки молодых ученых (кандидатов 
и докторов наук) по приоритетным направле-
ниям развития науки и технологий, в частности, 
предложено рассмотреть вопрос о возможности 
защиты кандидатских диссертаций, подготов-

ленных в аспирантуре, в виде научного доклада, 
т.е. по совокупности опубликованных работ, без 
подготовки отдельного текста диссертации1.

Учитывая, что выбор формата обзорного 
доклада, содержащего в себе изложение опуб-
ликованных научных работ, осуществляется по 
усмотрению соискателя ученой степени, меха-
низм научной аттестации приобретает допол-
нительную гибкость при сохранении уровня 
требований к оцениваемым результатам науч-
ной деятельности исследователя, который не 
располагает достаточным временем для форми-

1 Валерий Фальков предложил изменения в систему научной аттестации // URL: https://minobrnauki.gov.
ru/press-center/news/novosti-ministerstva/59495/ (дата обращения: 01.12.2022).
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рования объемного и формализованного текста 
рукописи диссертации.

Достигаемая экономия трудозатрат иссле-
дователя позволяет уделить большее внима-
ние содержательно емким научным статьям, 
проходящим процедуры рецензирования и 
являющимся предметом внимания со стороны 
научного сообщества; выступает фактором, по-
вышающим качество регулирования процеду-
ры защиты диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук. Снижение излишней 
трудоемкости процедур научной аттестации, 
являющихся барьером для эффективной науч-
ной деятельности, происходит также за счет 
отказа от необходимости оформлять материалы 
публикации, сформированные в соответствии с 
требованиями научных изданий (которые могут 
не совпадать), в соответствии с едиными прави-
лами оформления рукописи диссертации.

Формат защиты диссертации без подготовки 
квалификационной рукописи не является прин-
ципиально новым для регулирования присуж-
дения ученой степени. Нормативные правовые 
акты 1930-х гг., принятые в СССР в области ат-
тестации научно-педагогических работников, 
предполагали возможность представления в 
качестве диссертации опубликованной работы, 
а также учебника для высшей школы, отвечаю-
щего предъявляемым требованиям. Инструктив-
ные документы 1950-х и 1960-х гг. допускали 
принятие к защите (с разрешения Высшей атте-
стационной комиссии) опубликованных работ, 
обогативших науку и технику новыми откры-
тиями, а также крупных изобретений и работ 
по созданию техники и технологий2. Положе-
ние о порядке присуждения ученых степеней 
2002 г. предусматривало, что соискатель ученой 
степени доктора наук имел возможность пред-

ставить диссертацию в виде научного доклада; 
докторская диссертация в виде научного до-
клада готовилась на основе не менее 50 ранее 
опубликованных работ по соответствующей 
отрасли знаний, имеющих большое значение 
для науки и практики, и допускалась к защите 
по ходатайству диссертационного совета при 
наличии положительного заключения Высшей 
аттестационной комиссии3.

Положение о присуждении ученых степеней 
2013 г. в первоначальной редакции не преду-
сматривало представления диссертации в виде 
научного доклада, однако соответствующие по-
ложения (для диссертации на соискание ученой 
степени доктора наук) были введены постанов-
лением Правительства РФ в 2021 г.4

Формат защиты диссертации в виде докла-
да по совокупности публикаций, содержащих 
в себе результаты научного исследования, ис-
пользуется и в зарубежных университетах. Как 
правило, такая форма предусмотрена в качестве 
альтернативы представлению рукописи диссер-
тации для практикующих исследователей и пре-
подавателей, ведущих активную научную дея-
тельность, но в силу установления повышенных 
требований к соискателю основным форматом 
научной аттестации остается защита рукописи5.

В настоящее время ряд российских образова-
тельных и научных организаций, реализующих 
право самостоятельного присуждения ученых 
степеней: ИХБФМ СО РАН, МФТИ, Сеченовский 
университет, СПбГУ, РУДН, — предусмотрели 
в локальных нормативных актах возможность 
защиты диссертации на соискание ученой 
степени доктора наук в форме доклада, под-
готовленного на основе опубликованных работ. 
Кроме того, локальные нормативные акты НИУ 
«Высшая школа экономики» предусматривают 

2 Зайцева Л. А., Мацкевич И. М. Еще раз о двухуровневой системе присуждения ученых степеней (история 
и современность) // Юридическое образование и наука. 2013. № 2. С. 2–13.

3 Постановление Правительства РФ от 30.01.2002 № 74 «Об утверждении единого реестра ученых степеней 
и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней» // СЗ РФ. 2002. № 6. Ст. 580.

4 Постановление Правительства РФ от 20.03.2021 № 426 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2020 г. № 751» // СЗ РФ. 2021. № 13 (ч. II). Ст. 2252.

5 Егоров С. Ю. Проблема целостности новой российской системы научной аттестации (на примере требо-
ваний к диссертации) // Современное образование. 2022. № 1. С. 9–21.
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возможность представления диссертации на 
соискание ученых степеней доктора наук и кан-
дидата наук в виде трех и более научных статей.

Само понятие «диссертация в виде научного 
доклада» в локальных нормативных актах этих 
организаций основано на едином подходе и 
соответствует действующему Положению о при-
суждении ученых степеней: речь идет о кратком 
обобщенном изложении результатов проведен-
ных исследований и разработок, известных ши-
рокому кругу специалистов.

Известность научных результатов — оценоч-
ный качественный критерий, предполагающий, 
что с момента опубликования уже миновал пе-
риод, достаточный для ознакомления с ними 
заинтересованных лиц, а сами публикации 
достаточно актуальны и сделаны в авторитет-
ных профильных изданиях. Постановление 
Правительства РФ № 8426 предусматривает, что 
такие издания определяются в соответствии с 
рекомендацией Высшей аттестационной комис-
сии; организации, реализующие право само-
стоятельного присуждения ученых степеней, 
закрепили соответствующую функцию ученых 
советов или сделали отсылку к международ-
ным базам данных. Таким образом, известность 
результатов проведенного соискателем ученой 
степени научного исследования широкому 
кругу специалистов как характеристика диссер-
тации в виде научного доклада определяется 
установленными требованиями к количеству 
его публикаций и источникам опубликования. 
Период проведения такого исследования не 
ограничивается нормативным сроком освоения 
программ подготовки научных и научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
который составляет по очной форме обучения 
три года, а по ряду специальностей, указанных 
в приказе Минобрнауки России от 20.10.2021 

№ 9517, — четыре года (по заочной форме — че-
тыре и пять лет соответственно). Осуществление 
научной работы также является неотъемлемым 
элементом освоения программ магистратуры 
(научно-исследовательская работа как тип учеб-
ной и производственной практики, подготовка 
и защита магистерской диссертации в рамках 
итоговой аттестации); интеграция науки и об-
разования на основе различных форм участия 
обучающихся в научных исследованиях и экспе-
риментальных разработках является принципом 
государственной научно-технической политики, 
реализуемой на всех уровнях высшего образо-
вания, что не позволяет говорить о недостатке 
времени для соискателя ученой степени кан-
дидата наук (потенциально — молодого уче-
ного) для достижения указанной «известности» 
результатов научного исследования.

Неопределенность в отношении фактических 
возможностей использования международных 
баз данных для индексации публикаций, содер-
жащих основные научные результаты диссерта-
ции на соискание ученой степени, оформлен-
ной в виде научного доклада, требует гибкого 
регулирования и своевременного обновления 
требований на основе рекомендаций научного 
сообщества, научных и образовательных орга-
низаций. Действующая редакция постановления 
Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 преду-
сматривает, что определение международных 
баз данных, индексация публикаций в которых 
приравнивается к статусу рецензируемого изда-
ния, осуществляется в соответствии с рекомен-
дациями Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве науки и высшего образования РФ.

Менее формализованным выглядит при-
знак «большое значение для науки, техники и 
технологий», который должен характеризовать 
работы соискателя. Специалистами отмечается, 

6 Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» 
(вместе с Положением о присуждении ученых степеней) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
01.12.2022).

7 Приказ Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных государственных 
требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)» // 
URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 01.12.2022).
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что в целом технология оценки научных резуль-
татов диссертаций не имеет в настоящее время 
нормативного закрепления8.

В этой связи ключевой является норма о 
количестве публикаций соискателя, в которых 
излагаются основные научные результаты дис-
сертации, представленной в виде доклада, 
устанавливающая повышенные требования. 
Соответствующий порог повышен в постанов-
лении Правительства РФ № 842 в 3–3,3 раза: 
с 15 до 50 по историческим, педагогическим, 
политическим, психологическим, социологи-
ческим, филологическим, философским, эко-
номическим, юридическим отраслям науки, 
искусствоведению, культурологии и теологии; 
с 10 до 30 по остальным отраслям науки. Ана-
логичный подход реализован и указанными 
выше организациями (от 20 до 30 публикаций); 
если прямое указание на минимальный порог 
отсутствует в локальном нормативном акте, то 
соответствующее решение принимается ученым 
советом. Так, приказом ученого секретаря СПбГУ 
по предложению ученого совета СПбГУ могут 
быть установлены более высокие требования 
к публикациям по отдельным отраслям науки 
и (или) отдельным научным специальностям, а 
также к их количеству, необходимому для пред-
ставления в СПбГУ диссертации на рассмотре-
ние и защиту.

Повышение требований к публикационной 
активности соискателя ученой степени, предста-
вившего диссертацию в виде научного доклада, 
не может быть рассмотрено как установление 
дополнительных ограничений для соискателя 
ученой степени. Как отмечает И. М. Мацкевич, 
возможность защиты докторской диссертации 
в виде научного доклада не заменяет возмож-
ности защиты диссертации в виде полноценной 
самостоятельной рукописи, а дополнительные 
публикации лишь подтверждают статус состо-
явшегося ученого9.

Научный доклад, представляемый соиска-
телем ученой степени, сопоставим по содер-
жанию с авторефератом «обычной» диссер-
тации, так как основное содержание доклада 
кратко раскрывает содержание глав (разделов) 
диссертации, и он подлежит обязательной рас-
сылке (вместо автореферата). Если Положение 
о совете по защите диссертаций, утвержденное 
Минобрнауки России, не содержит указания о 
максимальном объеме доклада, то в ИХБФМ 
СО РАН он прямо установлен — до двух автор-
ских листов. Структура доклада получила особое 
подробное регулирование в СПбГУ, где преду-
смотрено, что краткое введение должно содер-
жать изложение решаемой научной проблемы, 
поставленных в исследовании задач и их зна-
чения для развития науки, а краткое описание 
полученных соискателем результатов — сопро-
вождаться ссылками на публикации соискателя 
и указанием степени его личного участия в их 
получении.

Предоставление соискателю ученой степени 
доктора науки возможности представления дис-
сертации в виде доклада определило незначи-
тельную доработку регулирования соответству-
ющих процедур. Так, постановление Правитель-
ства РФ от 24.09.2013 № 842 предусматривает 
обязательное размещение на официальном 
сайте организации, на базе которой создан 
диссертационный совет, перечня публикаций, 
содержащих основные научные результаты дис-
сертации, с указанием ссылки на сетевой адрес 
размещения этих публикаций в сети Интернет 
либо без такой ссылки в случае представления 
публикаций в диссертационный совет.

Дополнительную процедуру предусматри-
вает Положение о диссертационных советах 
ИХБФМ СО РАН. Для представления в диссер-
тационный совет диссертации на соискание 
ученой степени доктора наук, выполненной 
в виде научного доклада, соискатель должен 

8 Якушев А. Н. Показатели научных результатов диссертаций, критерии, технология и показатели их оценки 
в России: нормативные пробелы действующего Положения // Юридическое образование и наука. 2014. 
№ 3. С. 21–25.

9 Мацкевич И. М. Повышение качества диссертационных работ по юридическим наукам: новые управлен-
ческие решения, проекты инновационной модернизации и проблемы их реализации // Юридическая 
техника. 2021. № 15. С. 25–30.
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предварительно получить согласие диссерта-
ционного совета рассмотреть эту диссертацию 
в виде научного доклада. Заявление соискателя 
с приложением списка публикаций рассматри-
вается диссертационным советом в течение од-
ного месяца, и на него может быть подготовлен 
мотивированный отказ.

Таким образом, механизмом, препятствую-
щим снижению качества научной экспертизы 
при внедрении модели диссертации в виде 
научного доклада, может выступить разреши-
тельный порядок использования данного фор-
мата (необходимость принятия специального 
решения диссертационным советом, или кол-
легиальным органом управления организации, 
или Высшей аттестационной комиссией).

Инициатива Минобрнауки России о воз-
можности защиты кандидатских диссертаций 
в виде научного доклада носит инновацион-
ный и экспериментальный характер, в связи 
с чем распространить ее предлагается только 
на защиты, состоявшиеся в период освоения 
программ аспирантуры или в течение одного 
года после выпуска. Примечательно, что пока 
структура программ аспирантуры регламентиро-
валась федеральными государственными обра-
зовательными стандартами, в состав государ-
ственной итоговой аттестации наряду со сдачей 
государственного экзамена входило представ-
ление научного доклада об основных резуль-
татах подготовленной научно-квалификацион-
ной работы (диссертации). Требования к такому 
научному докладу, порядок его подготовки и 
представления, а также критерии его оценки 
были установлены образовательными организа-
циями самостоятельно. В составе документации 
образовательных программ утверждались тре-
бования о структуре доклада, предполагающие 
наличие основной части, в которой отражаются 
основные результаты подготовленной диссер-
тации, свидетельствующие о вкладе автора в 
проведенное исследование, о теоретической и 

практической значимости полученных резуль-
татов, а также перечня опубликованных работ. 
Заметно определенное сходство между науч-
ным докладом как формой итоговой аттестации 
по программам аспирантуры и научным докла-
дом как видом диссертации, предусмотренным 
Положением о присуждении ученых степеней.

В действующих федеральных государ-
ственных требованиях к структуре программ 
подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)10 итоговая 
аттестация проводится в форме оценки диссер-
тации на предмет ее соответствия критериям, 
установленным в соответствии с Федеральным 
законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ11. Таким обра-
зом, предоставление права соискателю ученой 
степени кандидата наук представлять диссерта-
цию в виде научного доклада, возможно, потре-
бует соответствующих уточнений в федеральных 
государственных требованиях и методической 
документации по программам аспирантуры.

Кроме того, на обсуждение поставлен вопрос 
о применении новых положений только к дис-
сертациям в области технических, физико-ма-
тематических и других естественных наук (по 
оценкам Минобрнауки, эксперимент затронет 
25 % выпускников аспирантуры); указывается на 
важность подготовки самого текста диссертации 
в области гуманитарных наук, где умение «напи-
сать текст» является самостоятельной исследо-
вательской компетенцией12. И здесь еще раз не-
обходимо отметить, что подготовка кадров выс-
шей квалификации, в соответствии с российским 
законодательством, является одним из уровней 
профессионального образования, в связи с чем 
диссертация на соискание ученой степени кан-
дидата наук не только является научно-квалифи-
кационной работой, но и фактически выполняет 
функцию выпускной квалификационной работы 
в рамках образовательной программы.

Представляется, что отказ от формирования 
отдельной рукописи диссертации не является 

10 Приказ Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951.
11 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» // 

СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4137.
12 Аспирантам разрешат не писать диссертации // URL: https://www.vedomosti.ru/society/articles/2022/10/

07/944289-aspirantam-razreshat-ne-pisat-dissertatsii (дата обращения: 01.12.2022).
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фактором, негативно влияющим на умения и 
навыки, касающиеся логики построения текста 
и его грамматического оформления. Материалы 
публикаций в рецензируемых изданиях, кото-
рые обобщаются в научном докладе, готовятся в 
соответствии с редакционными требованиями; 
выполнение этих требований является обяза-
тельным условием размещения публикации. 
Представление диссертации в виде научного 
доклада исключает возможность приравнять к 
публикациям патенты, полезные модели, про-
мышленные образцы и другие нетекстовые 
результаты научной деятельности. Специфика 
отдельных направлений научных исследований, 
прежде всего естественно-научных, не предпо-
лагает формулирование их результатов в объем-
ных массивах текста; большее значение при-
обретают цифровые, формульные, табличные 
данные, обобщение которых осуществляется в 
рамках подготовки научного доклада.

Развитие цифровизации неизбежно поста-
вит вопрос о применении и других форм пред-
ставления информации о результатах научного 
исследования. Так, высказывались предположе-
ния о возможности применения в диссертации 
новых когнитивных технологий виртуальной 
реальности, «использующих интеграцию… тек-
стовой, объемной, графической, образной, зву-
ковой и другой информации»13.

В пункте 13 Положения о присуждении 
ученых степеней должно быть определено 
количество публикаций, в которых излагаются 
основные научные результаты диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук, 
оформленной в виде научного доклада. При 
этом необходимо учесть, что установление чрез-
мерно высоких количественных требований к 
научным публикациям соискателя является 
излишним административным барьером для 
молодого ученого, который в короткие сроки 
осуществил решение научной задачи или об-
основал новые научно обоснованные техни-
ческие, технологические или иные решения и 
разработки. Выполнение требований к количе-

ству опубликованных материалов само по себе 
не является подтверждением соответствия их 
содержания критериям, установленным для 
диссертации. Таким образом, дополнительные 
условия допуска к защите кандидатской диссер-
тации, выполненной в форме научного доклада, 
не должны быть избыточными.

Так как внедрение и развитие формата на-
учного доклада для диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук предполагает 
использование механизмов оценки востре-
бованности и практической значимости пуб-
ликаций, на которых он базируется (с учетом 
отсутствия отдельной рукописи диссертации), 
предлагается рассмотреть вопрос о дополне-
нии Положения о порядке присуждения ученых 
степеней и Порядка размещения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации, необходимой для обеспечения 
порядка присуждения ученых степеней14 нор-
мами о размещении на сайте организации, на 
базе которой создан диссертационный совет, 
полного текста публикаций, в которых излага-
ются основные научные результаты диссертации 
(при отсутствии сетевого адреса, используемого 
для доступа к этим публикациям в сети Интер-
нет). Предлагается также установить требование 
о размещении наукометрической информации 
о научном издании, в котором опубликована 
статья. Эффективное использование формата 
диссертации в виде научного доклада (в том 
числе на соискание ученой степени кандидата 
наук) обусловлено развитием информационных 
технологий, связанных с анализом цитируемо-
сти опубликованных научных статей. Компьюте-
ризированный анализ цитируемости позволяет 
осуществлять не только оценку и количествен-
ное измерение влияния, оказываемого пуб-
ликацией на соответствующую сферу научной 
деятельности, но и количественное измерение 
значимости источника опубликования (научного 
издания).

Таким образом, полноценное внедрение 
формата диссертации в виде научного до-

13 Зражевская Т. Д. Методология проведения предварительной экспертизы конституционно-правовой 
диссертации: опыт кафедры // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 3. С. 37–40.

14 Утвержден приказом Минобрнауки РФ от 16.04.2014 № 326 (СПС «КонсультантПлюс»).
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клада в процедуру защиты диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук в 
рамках постановления Правительства РФ от 
24.09.2013 № 842 предполагает: установление 
повышенных требований к публикационной 
активности соискателя ученой степени канди-
дата наук, представляющего диссертацию в 
форме научного доклада; установление требо-
ваний к объему и структуре научного доклада; 
закрепление гарантий доступности для экспер-

тов текста публикаций соискателя, на основе 
содержания которых представляется научный 
доклад. При этом разработки и внедрения осо-
бых процедур представления документов, рас-
смотрения и принятия диссертации к защите, 
защиты диссертации и принятия решения дис-
сертационным советом по результатам защи-
ты кандидатской диссертации, выполненной 
в форме научного доклада, по-видимому, не 
требуется.
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Области реализации публичных функций 
искусственным интеллектом в России и мире
Аннотация. В статье исследуется феномен применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сфере 
публичных правоотношений зарубежных стран, затрагиваются основные проблемы в правовом поле с 
точки зрения развертывания системы, касающиеся как обеспечения прозрачности принятия решения, так 
и недискриминационного характера проводимой алгоритмической обработки данных, и ее использова-
ния в отношении поднадзорного сегмента на базе принципов предиктивного преследования и оказания 
упреждающего комплекса государственных услуг гражданам. Рассматривается эффективность интеграции 
технологии в сферу публичных правоотношений и точность предлагаемых решений в выборке различных 
сегментов применения в контексте подотраслей административного права. По мнению автора, для реа-
лизации предложенных в статье конструкций интеграции ИИ в публичную сферу уже сейчас необходимо 
определение основных уровней допуска ИИ к информации в рамках контрольно-надзорной деятельности: 
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лением расширенных преференций и санкций с учетом эффекта масштаба правоотношений; определение 
экспериментальных режимов для ряда правоотношений в целях тестирования ИИ в контексте предостав-
ления прав и реализации системы административного надзора и преследования.
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the system, concerning both ensuring the transparency of decision-making and the non-discriminatory nature of the 
ongoing algorithmic data processing, and its use in in relation to the supervised segment based on the principles 
of predictive prosecution and the provision of a proactive set of public services to citizens. The effectiveness of 
technology integration into the sphere of public legal relations and the accuracy of the proposed solutions in a 
selection of various application segments in the context of sub-branches of administrative law are considered. 
According to the author, in order to implement the constructions of AI integration into the public sphere proposed 
in the paper, it is already necessary to determine the main levels of AI access to information in the framework of 
control and supervisory activities. These include finding identifying features for AI developers for the purposes 
of authorities with the provision of extended preferences and sanctions, taking into account scale effect of legal 
relations, determination of experimental regimes for a number of legal relations in order to test AI in the context 
of granting rights and implementing a system of administrative oversight and prosecution.
Keywords: artificial intelligence; electronic person; predictive law; public legal sciences; administrative law; legal 
relations; public relations; balance of interests; experimental modes; monitoring; security.
Cite as: Atabekov AR. Oblasti realizatsii publichnykh funktsiy iskusstvennym intellektom v Rossii i mire [Areas for 
Public Functions Implementation by Artificial Intelligence in Russia and the World]. Aktual’nye problemy rossijskogo 
prava. 2023;18(5):181-185. DOI: 10.17803/1994-1471.2023.150.5.181-185. (In Russ., abstract in Eng.).

Вопрос развития искусственного интел-
лекта (ИИ) и его становления в обществе 
является одним из наиболее актуальных и 

значимых вопросов современности. Президент 
России неоднократно упоминал значимость ука-
занной технологии для целей нашей страны1. 
Научным сообществом на уровне соответствую-
щих диссертационных исследований прораба-
тываются подходы в изучении природы ИИ2.

Отдельно следует выделить позицию 
О. А. Ястребова, который отмечает необходи-
мость выработки подходов к регулированию ИИ 
для целей публичных правоотношений3.

Говоря о национальных целях России в от-
ношении ИИ, сто́ит отметить распоряжение 
Правительства РФ от 19.08.2020 № 2129-р «Об 
утверждении Концепции развития регулирова-
ния отношений в сфере технологий искусствен-

ного интеллекта и робототехники на период до 
2024 года»4. Данный документ определяет в том 
числе секторальный блок вопросов и потенци-
альные правовые вопросы, требующие решения 
в горизонте до 2024 г.

Вопрос внедрения ИИ в госсекторе возлага-
ется на Национальный центр развития искус-
ственного интеллекта5, который сопровождает 
национальный портал в сфере ИИ, выступаю-
щий «входной воронкой» по отбору технологи-
ческих решений для государства, в том числе 
осуществляет экспертизу документов, регламен-
тирующих деятельность ИИ, и ведение индекса 
готовности технологии в том числе для нужд 
органов власти. При этом выделить практически 
реализованные ИИ-проекты в сегменте орга-
нов власти на текущий момент представляется 
затруднительным.

1 Президент принял участие в основной дискуссии международной конференции по искусственному 
интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022 на тему «Технологии искусственного 
интеллекта для обеспечения экономического роста» // URL: http://kremlin.ru/events/president/news/69927 
(дата обращения: 10.12.2022).

2 Морхат П. М. Правосубъектность искусственного интеллекта в сфере права интеллектуальной собствен-
ности: гражданско-правовые проблемы : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2018. 420 с.

3 Ястребов О. А., Аксенова М. А. Влияние искусственного интеллекта на административно-правовой режим 
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: 
вопросы права // Правовая политика и правовая жизнь. 2022. № 3. С. 84–109.

4 URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74460628/ (дата обращения: 10.12.2022).
5 При Правительстве России начал работать Национальный центр развития искусственного интеллекта // 

URL: http://government.ru/news/46479/ (дата обращения: 10.12.2022)
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Рассматривая опыт зарубежных стран по 
интеграции ИИ в публичный сегмент правоот-
ношений, нельзя не отметить, что уже сейчас 
возникает определенная специализация ряда 
сегментов, где ИИ показывает максимальную 
эффективность, а именно:

1. Комплаенс и верификация данных ИИ
В Аргентине для целей верификации данных 

потенциального получателя пенсионных начис-
лений (в части объема взносов) используется 
ИИ «Лаура», которая синхронизирует данные 
получателя с единой базой данных ANSES6.

В Колумбии используется программа KBoot, 
которая решает проблему проведения прове-
рочных процедур в отношении реализуемых 
продаж на электронных площадках без декла-
рирования соответствующих доходов в рамках 
налогового законодательства7. Данный алго-
ритм сопоставлял данные конечных бенефициа-
ров с данными, представленными на площадке 
(Instagram), и выявил более 2 тыс. человек, кото-
рые вели незадекларированную коммерческую 
деятельность, которую впоследствии перевели в 
правовое поле путем включения их в программу 
развития МСП8.

В Нидерландах была разработана система 
SyRi для выявления мошенничества в сфере 
социального обеспечения9. Однако алгоритм, 
используемый данным ИИ, не раскрывал ис-
ходный принцип анализа данных, и обоснован-

ность выданных рекомендаций была впослед-
ствии оспорена в Гааге.

В Испании применяют ИИ VeriPol для выяв-
ления фактов подготовки фальшивых полицей-
ских отчетов10, используя инструменты анализа 
и классификации человеческого языка, машин-
ного обучения и т.д. В рамках указанной рабо-
ты ИИ определил основные критерии, позво-
ляющие идентифицировать фиктивные отчеты, 
представляемые полицейскими, а его эффектив-
ность в 2019 г. составила 80 % анализируемой 
выборки.

Алгоритм MiDAS, используемый Штатом 
Мичиган (США), столкнулся с аналогичной 
проблемой прозрачности функционирования 
системы и дискриминационным характером 
анализа выборки потенциальных получателей 
пособия по безработице11. Данная система не 
давала однозначного ответа, почему тот или 
иной получатель средств не соответствует крите-
риям. Кроме того, указанный алгоритм, по сути, 
был и первой, и последней инстанцией при при-
нятии решения (оспаривать процедуру в рамках 
органа власти не представлялось возможным). 
Впоследствии данный алгоритм и его порядок 
работы были оспорены в суде.

2. Анализ большого массива данных
Одним из критичных сегментов для эконо-

мической стабильности страны является риск 
возникновения картельных сговоров. Для Бра-

6 AI for social good In Latin America and The Caribbean: The Regional Landscape and 12 Country Snapshots // 
URL: https://publications.iadb.org/publications/english/document/Artificial-Intelligence-for-Social-Good-in-
Latin-America-and-the-Caribbean-The-Regional-Landscape-and-12-Country-Snapshots.pdf (дата обращения: 
10.12.2022).

7 Tracking potential tax evaders on Instagram // OECD. URL: https://oecd-opsi.org/innovations/tracking-potential-
tax-evaders-on-instagram (дата обращения: 10.12.2022).

8 Crecer Es Posible Puerto Colombia // URL: https://www.camarabaq.org.co/crecer-es-posible-puerto-colombia/ 
(дата обращения: 10.12.2022).

9 SyRI legislation in breach of European Convention on Human Rights // URL: https://www.rechtspraak.nl/
Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/SyRI-legislation-in-
breach-of-European-Convention-on-Human-Rights.aspx (дата обращения: 10.12.2022).

10 Artificial intelligence tool used to catch people who lie to the police // URL: https://www.telegraph.co.uk/
news/2019/01/07/artificial-intelligence-tool-used-catch-people-lie-police/ (дата обращения: 10.12.2022).

11 Michigan’s MiDAS Unemployment System: Algorithm Alchemy Created Lead, Not Gold // URL: https://spectrum.
ieee.org/michigans-midas-unemployment-system-algorithm-alchemy-that-created-lead-not-gold#toggle-gdpr 
(дата обращения: 10.12.2022) ; Cahoo v. SAS Analytics Inc. Nos. 18-1295/1296. URL: https://casetext.com/
case/cahoo-v-sas-analytics-inc (дата обращения: 10.12.2022).



184 Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 5 (150) май

Сравнительное право

зилии в лице Административного совета по эко-
номической защите12 была определена необ-
ходимость внедрения усовершенствованной 
практики алгоритмического анализа рынка газа 
и его ценообразования13.

Эстония использует ИИ SATIKAS14 для прове-
дения дистанционного контроля сельскохозяй-
ственных угодий получателей субсидий. В рам-
ках контрольной деятельности подразумевалась 
необходимость проведения выездных прове-
рочных процедур с фотовидеофиксацией полей. 
С учетом ограниченного количества служащих и 
масштабного объема территорий данная работа 
велась до внедрения ИИ сегментарно и неэффек-
тивно (5 % от общего объема выборки)15. Впо-
следствии ИИ, используя снимки, поступающие 
со спутников, смог выдавать достоверное заклю-
чение об эффективности использования терри-
торий и вложенных государственных средств.

3. Предиктивное реагирование ИИ
ИИ Лаура в Бразилии осуществляет дистан-

ционный мониторинг пациентов с сепсисом и в 
случае отклонения показателей, считываемых 
телеметрией, отправляет выездную бригаду 
врачей на место дислокации пациента16. Ука-
занная технология позволяет спасать 12 чело-
век ежегодно в рамках сигнализируемых обя-
зательств ИИ.

ИИ SAITA, который используется в Китае, 
является одной из наиболее интересных и 
прорывных технологий, которая влияет на все 

составные элементы дорожного движения (вы-
полняя функции регулятора дорожного движе-
ния)17. Данный регулятор также может отсекать 
нарушителя автомобильного потока, выписы-
вать автоматически штрафы или осуществлять 
уголовное преследование нарушителя18.

Таким образом, замещение ряда функций, вы-
полняемых госслужащими различных ведомств, 
с учетом развития ИИ технологий в указанных 
сегментах является неизбежной составляющей, 
требующей формализации прав и обязанностей 
всех участников, обеспечивающих процесс функ-
ционирования ИИ (в том числе в контексте его 
прозрачности, подотчетности и предсказуемости).

Для России опыт зарубежных стран может 
также показать необходимость выработки гра-
дированного подхода в отношении информации, 
используемой ИИ для целей осуществления кон-
трольно-надзорной деятельности. Важно обес-
печить однозначность и прозрачность принятых 
ИИ решений. Кроме того, возможное частично 
автономное предиктивное преследование или 
предоставление позитивных прав позволит суще-
ственным образом преобразовать исполнитель-
скую власть (с учетом опыта Бразилии и Китая).

Для реализации указанных конструкций 
интеграции ИИ в публичную сферу уже сейчас 
необходимо:

1. Определение основных уровней допуска 
ИИ к информации в рамках контрольно-надзор-
ной деятельности.

12 Administrative Council for Economic Defense — CADE // URL: https://www.gov.br/cade/en/access-to-
information/about-us (дата обращения: 10.12.2022).

13 OECD (2019), «Using digital technologies to improve the design and enforcement of public policies», OECD 
Digital Economy Papers, No. 274, OECD Publishing, Paris. URL: https://doi.org/10.1787/99b9ba70-en (дата 
обращения: 10.12.2022).

14 European Association of Remote Sensing Companies Sentinels Benefits Study (SeBS). A Case Study Grassland 
Monitoring in Estonia (2021) // URL: https://earsc.org/sebs/wp-content/uploads/2021/05/Grassland-
Monitoring-in-Estonia_vfinal.pdf (дата обращения: 10.12.2022).

15 Misuraca G., van Noordt C. Overview of the use and impact of AI in public services in the EU. Luxembourg : 
Publications Office of the European Union, 2020.

16 URL: https://www.laura-br.com/ (дата обращения: 10.12.2022).
17 Solum L. B. Artificial meaning // Wash. L. Rev. 2014. Т. 89. P. 69.
18 China’s Xi’an deploys AI-based intelligent traffic management system // URL: https://enterpriseiotinsights.

com/20200729/smart-cities/china-xian-deploys-ai-based-intelligent-traffic-management-system (дата обра-
щения: 10.12.2022) ; Big Data, AI help manage traffic in east China city // URL: https://www.chinadaily.com.
cn/a/201812/27/WS5c24f1c7a310d91214051564.html (дата обращения: 10.12.2022).
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2. Выявление идентифицирующих признаков 
для разработчиков ИИ для целей органов власти 
с предоставлением расширенных преференций 
и санкций с учетом эффекта масштаба правоот-
ношений.

3. Определение экспериментальных режи-
мов для ряда правоотношений в целях тести-
рования ИИ в контексте предоставления прав 
и реализации системы административного над-
зора и преследования.

4. Разработка систем интерактивных систем 
мониторинга действий ИИ с учетом их надеж-
ности, безопасности и эффективности.

5. Выработка компенсирующих мероприятий 
со стороны госслужащих (людей — должност-
ных лиц) в целях поддержания баланса интере-
сов участников правоотношений при принятии 
ИИ решений, учитывающих соблюдение прин-
ципов прозрачности, достоверности, равнопра-
вия и недискриминационного режима.
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