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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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Конституция России и идеология
Аннотация. В статье исследуется идеологическая составляющая конституционного регулирования, исходя 
из понимания идеологии как части коллективного мировоззрения, нацеленной на выражение долговремен-
ных идеалов и интересов людей, связанных с устройством общества, его политико-государственной органи-
зацией. При этом конституционные положения об идеологическом и политическом многообразии служат 
основой для выделения во взаимодействии групповых (партийных) программ общенациональной идеологии, 
обобщенным выражением которой является национальная идея. Особый предмет анализа — положение ч. 2 
ст. 13 Конституции РФ о том, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной. Данный запрет не может распространяться на конституционно закрепленные идеологемы 
как элементы общенациональной идеологии и уточняющее их регулирование. Указанный запрет является 
средством обеспечения идеологического многообразия. Конституционные идеологемы, в число которых 
входят, например, положения преамбулы, ст. 671 и 751, получают развитие в иных нормах Конституции, 
текущем законодательстве. Но главным направлением конкретизации таких идеологем является их цен-
ностно-доктринальное освоение в официальных стратегиях, доктринах, концепциях. На этом уровне важна 
системная проработка цивилизационного вектора развития страны. Его значимым внутренним ориентиром 
может стать идея обустройства страны, всех сторон ее жизни.
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related to the structure of society, its political and state organization. At the same time, the constitutional 
provisions on ideological and political diversity serve as the basis for the identification of a national ideology 
in the interaction of group (party) programs, the generalized expression of which constitutes the national idea. 
The author subjects to detailed analysis the provision of Part 2 of Article 13 of the Constitution of the Russian 
Federation stating that no ideology can be established as state or mandatory one. This prohibition cannot apply 
to constitutionally fixed ideologems as elements of a national ideology and their clarifying regulation. This 
prohibition is a means of securing ideological diversity. Constitutional ideologemes, which include, for example, 
the provisions of the Preamble, Articles 671 and 751, are being developed in other norms of the Constitution 
and current legislation. But the main direction of concretization of such ideologies is their value-doctrinal 
development in official strategies, doctrines, concepts. At this level, a systematic study of the civilizational 
vector of the country’s development is important. The idea of arranging the country, all aspects of its life can 
serve as a significant internal guideline.
Keywords: constitution; ideology; ideals; interests; national-state ideology; unity in diversity; multinational people; 
national idea; ideological diversity; ideology of human rights; civilizational development; country development.
Cite as: Kokotov AN. The Constitution of Russia and Ideology. Aktual’nye problemy rossijskogo prava. 2023;18(12):11-
23. (In Russ.). DOI: 10.17803/1994-1471.2023.157.12.011-023.

Под идеологией в настоящей статье пони-
мается набор идей, воззрений, концеп-
ций, доктрин, чувственно-художествен-

ных образов, сказаний, мифов, выражающих 
то, ка́к должно быть устроено общество, 
прежде всего в части его политико-правовой 
организации, на каких ценностях оно должно 
основываться и какие его группы являются 
(могут быть) опорными для него. Идеология 
есть та часть коллективного мировоззрения, 
которая нацелена на понимание и выражение 
долговременных идеалов и интересов людей. 
Поэтому идеологические построения имеют, 
как правило, программный характер и пред-
назначены для обоснования и направления 
действий разных политических сил по дости-
жению и воспроизводству желательных для 
них ценностей и прежде всего — общественно-
государственного устройства определенного 
вида и качества.

То обстоятельство, что идеалы и интересы 
разных групп населения зачастую не совпада-
ют, ведет к появлению в обществе групповых 
(классовых, национальных, конфессиональных, 
других) идеологических программ, создающих 
основу для сотрудничества и противоборства 
указанных общественных групп. В их волевом 
взаимодействии складывается иерархия об-
щественных ценностей и обеспечивающий ее 
политико-правовой механизм. Наличие послед-

него является важной предпосылкой для вы-
деления в обществе таких воззрений, которые 
способны стать основой общенациональной 
(общегосударственной) идеологии.

Развитая национально-государственная 
идеология есть средство осознания народом 
самого себя, его социально-политического са-
моопределения. С ее помощью народ выра-
жает и отстаивает вовне свои запросы, пости-
гает свое место в мире (наличное и желаемое). 
Идеология — это та культурно-мировоззрен-
ческая площадка, на которой происходит по-
становка народом (через отдельных акторов, 
взаимодействующих между собой на данной 
площадке) предельных вопросов бытия: кто мы 
в мировом пространстве; каково наше место в 
истории; в чем наше предназначение; чье дело 
мы продолжаем и что это за дело; кто наши 
союзники, попутчики, соперники и враги. На-
ционально-государственная идеология служит 
вовлечению людей в великие дела и помогает 
разложить эту работу на значительное число 
поколений, обеспечивая преемственность уси-
лий последних, с тем чтобы каждое поколение 
проходило свой отрезок пути, опираясь на сде-
ланное до него и заботясь о том, что́ оно пере-
даст потомкам. Ее сила не только и не столько 
в ее конституционном закреплении, сколько 
в улавливании и выражении в ней глубинных 
запросов и чаяний людей, действительных об-
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щемировых и национальных закономерностей, 
а также и в ее способности доходить не только 
до сознания, но и до чувств людей1.

Таким образом, в области идеологии, как и 
культурно-мировоззренческого пространства 
в целом, происходит соединение прошлого, 
настоящего и будущего страны и ее народа 
(народов). Кстати, данная линия отчетливо 
заложена в преамбуле Конституции России, 
ее статьях 67.1 и 75.1. Названные положения 
отражают социально-культурную и правовую 
связь разных поколений россиян, потомков с 
предками2. Важным звеном межпоколенного 
взаимодействия является сохранение традици-
онных духовно-нравственных ценностей3.

Именно в культурно-мировоззренческой 
области, включающей идеологический ком-
понент, мы ищем то главное, что объединяет 
разные группы населения в череде людских 
поколений на общей земле, и одновременно то, 
что способно обеспечить естественное много-
образие их особенностей. Девиз Европейского 
Союза — единство в многообразии. Согласно 
Европейской комиссии, этот девиз означает, что 
европейцы едины в совместной работе на благо 
мира и процветания и что множество различных 
культур, традиций и языков Европы являются 
положительным обстоятельством для этого кон-
тинента.

Ровно эта же идея вытекает и из Конституции 
России. Помимо упомянутых выше конституци-
онных положений, это также нормы о федера-
тивном устройстве страны, в том числе о раз-
граничении полномочий между федеральным 
центром и субъектами федерации, о местном 
самоуправлении как уровне власти, наиболее 
приближенном к гражданам, о свободе слова, 

совести, вероисповедания и защите прав нацио-
нальных меньшинств, коренных малочисленных 
народов. Особое значение в обеспечении един-
ства страны в ее внутреннем многообразии име-
ют положения Конституции России о правовом 
характере нашего государства, верховенстве 
Конституции (ст. 1, 4, 15). Единство в многообра-
зии — это и основа для взаимодействия разных 
идеологических подходов, в котором только и 
может сложиться подлинно общенациональная 
идеология.

Таким образом, идеология — это попытка 
народа осознать себя как целостную коллектив-
ную личность, в том числе посредством выра-
ботки действующими от его имени акторами 
доктринально-программных оснований коллек-
тивного ценностного выбора в духовно-культур-
ной и государственно-политической области. 
Концентрированным проявлением названного 
осознания выступает национальная идея. Она 
представляет собой емкое и зачастую образное 
выражение главных ценностей и целей народа, 
страны, имеющих основание в истории и пред-
полагающих свое осуществление в длительной 
перспективе посредством солидарных усилий 
многих поколений. Ее усеченный вариант может 
формулироваться как призыв, девиз, близкий к 
официальной символике.

К примеру, в Конституции Франции провозгла-
шены ее девиз «Свобода, Равенство, Братство» и 
главный принцип — правление народа, народом 
и для народа (ст. 2 Конституции Франции). Девиз 
Швейцарии, являющийся историческим выра-
жением смысла ее федеративной политики, — 
«Один за всех, все за одного». Подобный офи-
циальный девиз как подход к конституционному 
выражению национальной идеи в современной 

1 См.: Кокотов А. Н. Конституция России 1993 года как правовая основа выбора страной цивилизационного 
пути // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 12. С. 5–6.

2 См.: Гаджиев Г. А. Официальное толкование Конституции: сочетание онтологического и эпистемологи-
ческого подходов // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2012. № 1. С. 136–138.

3 См., например: Овчинников А. И. Идеология российской государственности в контексте модернизации: 
базовые ценности и приоритеты // Северо-Кавказский юридический вестник. 2012. № 1. С. 20–25 ; Бабу-
рин С. Н. Конституционные принципы культуры России в современных условиях // Конституционное и 
муниципальное право. 2023. № 2. С. 15–21 ; Осавелюк А. М. Поправка к Конституции РФ об идеалах 
наших предков и вере в Бога как основа устойчивого развития России // Актуальные проблемы россий-
ского права. 2023. T. 18. № 10. С. 54–60.
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России отсутствует. Но его обретение было бы 
полезным. Над этим надо работать.

Исходными идеолого-цивилизационными 
конструктами, отвечающими за идентичность 
народа, выражение им своего самосознания, 
субъектности, выступают этнонимы, наимено-
вания государств. Так, согласно ч. 2 ст. 1 Консти-
туции наименования Российская Федерация и 
Россия равнозначны. В то же время первое на-
именование, используемое в настоящее время 
значительно более широко, чем второе, делает 
акцент на том, что Россия есть федеративное го-
сударство ряда коренных народов Евразии. При 
этом русский народ и иные российские народы, 
как государствообразующие для страны в целом 
и отдельных субъектов федерации, являются 
основными акторами евразийского простран-
ства в пределах Российского государства.

Россия в качестве государства не тожде-
ственна государству русскому. Наименования 
Россия и тем более Российская Федерация, 
относясь к словесному ряду, выражающему 
русскую этничность, государствообразующую 
роль русского народа, призваны подчеркнуть 
наднациональный характер Российского госу-
дарства. Россия — это государство россиян, а 
русские составляют их часть, хотя и самую боль-
шую. Россияне и есть та многонациональная 
общность, которая является носителем сувере-
нитета и единственным источником власти в 
стране (ч. 1 ст. 3 Конституции России). Данное 
прочтение великолепно проступает в строках 
башкирского поэта Мустая Карима: «Не русский 
я, но россиянин… своею жизнью я гордиться 
вправе — нам с русскими одна судьба дана. 
Четыре века в подвигах и славе сплелись кор-
нями наши племена». В Конституции данный 
подход выражен в ч. 1 ее статьи 68, гласящей, 
что государственным языком Российской Феде-
рации на всей ее территории является русский 
язык как язык государствообразующего народа, 
входящего в многонациональный союз равно-
правных народов Российской Федерации.

Конституционная формулировка о много-
национальном народе России как нельзя точно 
указывает на главную цель укрепления граждан-
ского общества в стране. Это сплочение сообще-
ства россиян в единый, но многонациональный 

народ. Не только русский народ и другие рос-
сийские народы по отдельности, но и россияне 
в целом как многонациональная общность за-
интересованы в осознании собственной исто-
рии, героики, символики, иных объединяющих 
людей ценностей.

Концептуальная основа обеспечения назван-
ного общероссийского единства — укрепление 
национальных, религиозных основ обществен-
ной жизни, помощь людям в обретении ими 
традиционных ценностей (патриотизм, хо-
зяйственные, семейные, национальные, рели-
гиозные ценности) и вместе с тем — усиление 
межнационального, межрелигиозного (скажу 
более — вненационального, внерелигиозного) 
общения, выработка у людей стойкого чувства 
общероссийского соединства. Два выделенных 
направления должны быть органично увязаны 
между собой, ни в коем случае не противо-
поставляться. Однако в настоящее время, как 
представляется, всё же в качестве более прио-
ритетного следует выделить второе направле-
ние, позволяющее заложить крепкие, дейст-
вительно общенародные скрепы российского 
суверенитета, общероссийской идентичности.

Та или иная идеология не только выражается 
в отдельных идеях, конструктах, их системах, 
но и объективируется в общественно-государ-
ственном строе и правовой системе страны. Не 
случайно применительно к Конституции мы 
выделяем, наряду с ее собственно правовым 
действием, также и ее политико-идеологиче-
скую направленность. Тут, конечно, есть еще 
вторая линия объективации — область чувств и 
эмоций, художественных образов. Это область, 
в которой те же идеи то воспринимаются как 
разумные, то приобретают чувственный окрас, 
мифическую образность, значение священных, 
выражающих нравственные требования цен-
ностей. Вспомним шесть стрел К. Ататюрка как 
шесть основных направлений государственной 
идеологии Турции, выделившейся после круше-
ния Османской империи. Некоторые деятели 
США, пытаясь обосновать американскую исклю-
чительность на мировой арене, сравнивают 
свою страну с библейским градом на холме.

Отечественный пример этого ряда — оценка 
старцем Филофеем Москвы, средневекового 
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Московского государства как третьего Рима, 
«а четвертому и не бывати». Эта идея утверж-
дала, что Москва является преемницей Римской 
империи и Византии, что именно в нее пере-
местился политический и религиозный центр 
православного мира после их падения. Данная 
идея сыграла свою роль в становлении Москов-
ского государства не только и не столько как го-
сударства национального, сколько как государ-
ства наднационального, которое по ходу своего 
развития превратилось в империю множества 
самобытных российских народов. Естественным 
магнитом, соединяющим воедино евразийские 
народы, выступал и выступает русский народ и 
русская культура. Но такую роль русский народ 
смог сыграть только в силу способности впиты-
вать те ценности, культурные формы, которые 
свойственны другим евразийским народам.

Конституция, которая вбирает в себя две на-
званные линии, предстает не только в качестве 
правового акта, но также и в качестве культур-
но-нравственного и политико-идеологического 
регулятора, к тому же взыскующего отношение 
к себе как к своеобразному «правовому Заве-
ту» или «правовой Библии». Только ведет она 
людей (способна вести) не к вере в Бога, как 
религиозные тексты, а к вере в справедливый 
земной порядок4. Этот порядок в его идеальном 
выражении и практических устремлениях к нему 
находится, как удачно выразился Г. А. Гаджиев, в 
совместном ве́дении права и морали5. А право в 
этом союзе представлено в первую очередь пра-
вом Конституции. Но это еще и область граждан-
ской веры. Таким образом, Конституция в ее иде-
альном предназначении есть своеобразный ка-
нон гражданской или мирской (не религиозной) 
веры, предметом которой выступают названный 
порядок, его правовые, политико-идеологиче-
ские и морально-нравственные основания.

Вместе с тем в оценке Конституции с назван-
ных позиций не сто́ит впадать в излишнюю бла-

гостность. Невооруженным глазом видно, что 
в современном российском обществе, наряду 
с благотворной гражданской верой в консти-
туционные идеалы, соседствует гражданское 
безверие, апатия, опустошенность. Это те обще-
ственные проявления, которые заставляют ис-
кать пути их изжития, в том числе посредством 
совершенствования социально-экономических 
и общественно-государственных институтов.

Выше было показано, что идеология в зна-
чительной своей части является узкогрупповой, 
партийной. Она нацелена на приоритетное вы-
ражение запросов отдельных социальных групп 
и на отстаивание с этих позиций своего ви́де-
ния устройства государства и общества. К чис-
лу таких идеологических направлений относят 
либерализм, консерватизм, национализм, со-
циализм, коммунизм, экологизм. На их основе 
формируется политический спектр. Одно из его 
упрощенных выражений сводится к разделению 
имеющихся в стране политико-идеологических 
сил на правых, левых и центристов.

Итак, идеологическое начало, отраженное в 
том числе и прежде всего в Конституции, имеет 
два среза, которые при этом нелегко разделить. 
Первый — это идеи, воззрения, убеждения, не-
посредственно составляющие конституционный 
правопорядок, образующие «тело» Конституции 
как писаной, так и живой (конституционализм), 
обосновывающие и выражающие данный пра-
вопорядок в программно-целевой плоскости и 
доктринально. Это и есть официальная консти-
туционная идеология, претендующая на роль 
национально-государственной надпартийной 
идеологии. Ее невозможно изъять из Конститу-
ции и политико-правового пространства. Она 
составляет основу государственной идеологии. 
Последняя же присуща любому государству6.

Второй срез — это узкие партийные идеоло-
гемы, программы. Они включены в конституци-
онный правопорядок как средства выражения 

4 См.: Синюков В. Н. Российская правовая система: введение в общую теорию. Саратов : Полиграфист, 
1994. С. 367 ; Кокотов А. Н. Доверие. Недоверие. Право. М. : Юристъ, 2004. С. 82–88.

5 См.: Гаджиев Г. А. Конституционно-правовое концептуальное пространство // Журнал Высшей школы 
экономики. 2012. № 2. С. 15.

6 Об этом см., например: Хабибулин А. Г., Рахимов Р. А. Государственная идеология: к вопросу о право-
мерности категории // Государство и право. 1999. № 3. С. 11–20 ; Боброва Н. А. Конституционный строй 
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групповых (классовых, территориальных, иных) 
запросов, ценностей и как то, что через право-
творческий процесс может стать частью дейст-
вующего официального правопорядка, то есть 
войти в первый срез. К примеру, меньшинство 
зачастую делает свои идеи достоянием боль-
шинства, всего общества. Иногда это происходит 
и в форме навязывания большинству чуждых 
ему идей хорошо организованным меньшин-
ством.

Так проявляет себя то, что П. Бурдье име-
новал символической властью, выступающей 
функцией символического капитала как нара-
ботанного соответствующими акторами в поли-
тических и иных сражениях престижа, репута-
ции, общественного признания. В основе сим-
волической власти (назовем ее возможностью 
воздействовать на общественное сознание и, 
что более сложно, на коллективное бессозна-
тельное) находится экономический ресурс и 
ресурс массмедиа. Есть здесь, конечно, и еще 
один ресурс — умение видеть дальше и глубже 
других, зарабатывая символический капитал за 
счет явного концептуального превосходства над 
своими оппонентами. Пользуясь символической 
властью, названные акторы получают возмож-
ность конструировать реальность, устанавливая 
гносеологический порядок не только для себя, 
но и для других, всего общества. Этот порядок 
вначале пробивает себе дорогу в массовом 
сознании, а затем облекается в политико-пра-
вовые формы. Частью такого порядка выступает 
политико-идеологическая картина общества и 
мира. Благодаря эффекту мобилизации, усилен-

ному поддержкой массмедиа, символическая 
власть позволяет получить эквивалент того, что 
достигается силой (физической или экономи-
ческой)7. Очевидно, что и государство должно 
опираться на возможности указанной власти, 
контролируя в конституционных рамках ее ис-
пользование иными субъектами, в том числе на 
идеологическом поле.

С учетом сказанного легче понять смысл 
ч. 2 ст. 13 Конституции, гласящей, что «никакая 
идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной». Появление 
в Конституции данного положения было реакци-
ей на «идеократию» советского государства, на 
превращение «научного коммунизма» в един-
ственную официальную идеологию8. Однако, 
во-первых, эта норма не распространяется на 
идеологический срез действующей Конститу-
ции и конкретизирующие его акты. То есть на то, 
что получило конституционное закрепление в 
качестве общенациональной идеологии или ее 
элементов. Другое дело, что действительно над-
партийный характер тех или иных идеологем 
не может автоматически выводиться из одного 
только факта их включения в текст Конституции. 
Он должен подтверждаться на практике во взаи-
модействии между собой и с властью основных 
групп гражданского общества.

Во-вторых, данный запрет может пониматься 
только в связке с ч. 1 ст. 13 Конституции, соглас-
но которой в России признается идеологическое 
многообразие. Очевидно, что такое многообра-
зие имеет смысл только как основа для скла-
дывания официальной национально-государ-

и конституционализм в России. Проблемы методологии, теории, практики : автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 2004. С. 28 ; Бутусова Н. В. Государственная идеология и конституционная доктрина России // 
Юридические записки. Вып. 17. Воронеж, 2004. С. 30 ; Бернацкий Г. Г. Государственная идеология как 
основа конституционного строя // Юридическая наука как основа правового обеспечения инновационного 
развития России : сборник докладов III Междунар. науч.-практ. конференции (Кутафинские чтения) / отв. 
ред. В. И. Фадеев. М., 2012. С. 61–66 ; Левакин И. В. Идеология Конституции Российской Федерации // 
Актуальные проблемы российского права. 2014. № 12. С. 2707 ; Нарутто С. В. Функции Конституции 
Российской Федерации // Там же. 2023. T. 18. № 10. С. 64–65.

7 См.: Бурдье П. Социология социального пространства : пер. с фр. / отв. ред. Н. А. Шматко. М. : Ин-т экс-
перимент. социологии ; СПб. : Алетейя, 2007. С. 16, 89, 91, 95.

8 Об этом см., например: Кравец И. А. Формирование российского конституционализма (проблемы теории 
и практики). М. — Новосибирск, 2002. С. 138 ; Мартышин О. В. Конституция и идеология // Государство 
и право. 2013. № 12. С. 34.
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ственной идеологии посредством конкуренции 
разных партийных идеологических программ в 
политико-государственной деятельности. Следо-
вательно, те или иные программы (либерализм, 
консерватизм, коммунизм, экологизм) предна-
значены к тому, чтобы разными путями опре-
делять содержание правового регулирования, 
овладев умонастроениями соответствующих 
правотворцев, которые ориентируются на них 
в поиске законных и целесообразных решений. 
Однако при этом недопустимо наделение в Кон-
ституции и законодательстве отдельных партий-
ных программ значением приоритетной основы 
государственной деятельности, чрезмерно огра-
ничивающей или даже исключающей культи-
вирование в государственной и общественной 
жизни не совпадающих с ними идеологических 
установок. Таким образом, запрет установления 
любой идеологии в качестве государственной 
или обязательной должен пониматься ограни-
чительно как запрет идеологического монопо-
лизма и возможность изменять официальные 
идеологемы в рамках конституционного право-
творчества. А идеологемы, которые содержатся 
в развивающих Конституцию актах, могут быть 
предметом конституционно-судебной проверки. 
При этом принцип идеологического многообра-
зия распространяется не только на гражданское 
общество, но и на деятельность публично-власт-
ного аппарата, что наиболее значимо для рабо-
ты представительных органов власти.

В-третьих, любые идеологемы, в том числе 
закрепленные конституционно, не могут приме-
няться как обязывающие людей к определен-

ному идеологическому, мировоззренческому 
выбору. Недопустимо преследование инако-
мыслящих, навязывание людям идей, которые 
они обязаны под страхом уголовного или иного 
наказания разделять, изучать или даже пропа-
гандировать9. В этой части дополнительного 
анализа через призму конституционных цен-
ностей требует практика введения у нас вслед за 
западными странами юридической ответствен-
ности за отрицание гражданами тех или иных 
исторических фактов, явлений в их официаль-
ном прочтении.

В итоге содержащийся в ч. 2 ст. 13 Конститу-
ции запрет противостоит навязыванию обще-
ству узкогрупповых идеологических воззрений 
как единственно допустимых; он помогает в 
государственной политике ориентироваться 
на здравый смысл, избегая идеологического 
монополизма. Последний нетерпим, как и эко-
номический монополизм. Необходимыми сред-
ствами обеспечения идеологического много-
образия, наряду с запретом установления лю-
бой идеологии в качестве государственной или 
обязательной, являются политические права и 
свободы граждан, свобода совести, преподава-
тельской деятельности, свобода информации, 
запрет цензуры10.

Претворение в жизнь положений Конститу-
ции на всех направлениях (применение, испол-
нение, соблюдение, использование) предпола-
гает при необходимости прямую или опосредо-
ванную опору на конституционную идеологию 
и конституционное мировоззрение в целом. 
Так, указанный аспект значим в деятельности 

9 О разных подходах к пониманию положений ч. 1–3 ст. 13 Конституции России см., например: Исаева К. М. 
К вопросу о содержании конституционного принципа идеологического многообразия // Юридический 
вестник Дагестанского государственного университета. 2012. № 4. С. 47–49 ; Хуснутдинов А. И. К вопросу о 
конституционном запрете официальной идеологии в условиях современного информационного общества 
и электронной демократии // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 4. С. 10–12 ; Цалиев А. М. 
О необходимости государственной идеологии в Российской Федерации // Российская юстиция. 2019. № 5. 
С. 40 ; Астафичев П. А. Конституционный запрет на государственную или обязательную идеологию: к 
вопросу о доктринальном осмыслении и обосновании // Конституционное и муниципальное право. 2022. 
№ 8. С. 12–18 ; Кротов А. В. Государственная идеология как обязательный признак конституционного 
государства // Lex russica. 2023. Т. 76. № 8. С. 123–127.

10 См., например: Исаева К. М. К вопросу о конституционной идеологии в Российской Федерации // Кон-
ституционное и муниципальное право. 2014. № 12. С. 29.
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Конституционного Суда РФ, осуществляющего 
толкование Конституции, проверяемых им актов 
в широком культурно-историческом контексте11.

Однако главным участком выявления идео-
логического вектора Конституции является ее 
ценностно-доктринальное освоение в рамках 
программно-директивного регулирования, скла-
дывающегося на стыке нормативной и инди-
видуальной конкретизации конституционного 
текста. Содержащиеся в Конституции России 
идеологические положения получают развитие 
в ряде стратегий, доктрин, концепций. Так, Ука-
зом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 опре-
делены основные национальные цели развития 
России до 2030 г.12 Если использовать упоминав-
шийся выше образ с шестью стрелами К. Ата-
тюрка, то в названном документе мы может 
увидеть пять «стрел» Президента России. Это: 
1) сохранение населения, здоровье и благополу-
чие людей; 2) создание возможностей для само-
реализации и развития талантов; 3) комфортная 
и безопасная среда для жизни; 4) достойный, 
эффективный труд и успешное предпринима-
тельство; 5) цифровая трансформация. В стране 
запущен ряд национальных проектов, призван-
ных названные цели конкретизировать и пере-
вести в практическую плоскость.

Развивающие идеологическое содержание 
Конституции стратегии, доктрины, концепции 
и тому подобные акты, решая разные задачи, 
должны быть системно увязаны между собой. 
Не исключена и их «кодификация», ведущая к 
появлению между Конституцией и отдельными 
стратегиями, доктринами, концепциями акта, 
целостно выражающего национально-госу-
дарственную идеологию страны. К примеру, в 
Казахстане таковым является Патриотический 
акт, принятый 26 апреля 2016 г. на XXIV сессии 
Ассамблеи народа Казахстана.

Какова главная точка роста, требующая сво-
его выделения на этом уровне конкретизации 
Конституции? Прежде всего это системная про-
работка цивилизационного вектора развития 

страны. Внешний срез данной проблематики — 
это ответ на вызовы обострившейся войны циви-
лизаций. Что касается внутреннего среза, то в 
обобщенном виде его выделяет конституцион-
ная цель обеспечения благополучия и процве-
тания России (преамбула, нормы гл. 1 и 2 Кон-
ституции). Эта цель на века, тем более что она 
является тем идеалом, который удаляется от нас 
по мере приближения к нему. При этом данная 
цель предполагает ее несовпадающее выраже-
ние в разные исторические отрезки. В современ-
ной России она вполне может получить развитие 
в установке на обустройство страны.

Установка на обустройство способна стать 
при опоре на действующую Конституцию мощ-
нейшим стимулом развития российской цивили-
зации, одним из канонов ее гражданской «рели-
гии», культурно-идеологической основой всех 
ее составляющих, включая экономику и право. 
Обустройство страны — это общее дело всех 
российских народов, а значит, надежное сред-
ство для обеспечения единства многонацио-
нальной страны.

Обустройство — тот концепт, который выра-
жает естественную тягу людей к удобным усло-
виям жизни, труда, общения с окружающим 
миром, а также тягу к созданию таких условий 
своими собственными усилиями. Вместе с тем 
он не ведет к «местечковости», изоляционизму, 
поскольку требует сохранения места страны во 
всемирной цивилизации, поиска ею направле-
ний дальнейшего роста в рамках общемировых 
тенденций.

Обустройство страны — это в том числе пре-
образование наших населенных пунктов из «вре-
менных пристанищ», «походных лагерей» со сла-
бой инфраструктурой в удобные для жительства 
и деятельности поселения. Пока подобная пере-
стройка заметна только в крупных городах. При 
этом мы серьезно проигрываем тому же Западу 
на уровне сельских населенных пунктов, малых 
и средних городов (конечно, за исключением 
небольших поселков для состоятельных людей).

11 Об этом см., например: Бондарь Н. С., Баринов Э. Э. Аксиология конституционного мировоззрения. 
Часть II. Ценностное измерение конституционного мировоззрения в координатах конституционного 
правосудия // Конституционное и муниципальное право. 2022. № 2. С. 3–10.

12 СЗ РФ. 2020. № 30. Ст. 4884.
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Данное пространство является нашей про-
блемной зоной и вместе с тем точкой эконо-
мического роста, если мы хотим цивилизаци-
онного прорыва. Нам нужна равновесность 
крупных городов, городских агломераций и 
одноэтажной, а лучше — двухэтажной России 
малых городов и сельских населенных пунктов. 
Сегодня в стране наблюдается явный перекос в 
пользу крупных и сверхкрупных городов, кото-
рые как «пылесосы» высасывают население и 
ресурсы из остальной России. В мегаполисах 
на поток поставлено строительство все новых 
и новых многотысячных районов из домов под 
тридцать этажей. Так выгоднее строительному 
бизнесу. И это в условиях обострившейся войны 
цивилизаций, на окоеме которой забрезжила 
опасность ядерного конфликта с одной стороны 
США, их союзников и сателлитов, а с другой — 
Ирана, Китая и России. Так для чего чрезмер-
но раздуваются мегаполисы? Для того чтобы 
нашим геополитическим конкурентам легче 
было уничтожить подавляющую часть населе-
ния страны? Но и вне ядерного конфликта, если 
«вырвать» из таких городов надолго «стержень» 
электричества зимой или водную подпитку, то 
они станут непригодны для проживания.

Отсюда одно из направлений развития за-
ключается в устранении хотя бы отчасти дис-
пропорций между крупными и сверхкрупными 
городами и иными территориями страны. При-
шло время нового движения на внутренние 
неосвоенные или плохо освоенные простран-
ства. В известной мере это новый вариант ана-
логичной советской практики, однако предпо-
лагающий свое осуществление в постиндустри-
альном русле. Новое территориальное рассре-
доточение требует выхода части населения из 
крупных городов и возвращение их в том числе 
туда, откуда люди в свое время перебрались 
в города. Указанное рассредоточение предпо-
лагает восстановление заброшенных поселений 
и строительство новых. Вряд ли только акцент 
здесь должен делаться на строительстве новых 
крупных городов, что, конечно, не исключено. 
В приоритете создание современных высоко-
технологичных сельско-городских поселений, 
поселков (экодеревень и т.п.). Данные поселе-
ния требуют высокой степени автономизации, в 

том числе в части обеспечения электричеством, 
иными ресурсами.

Много лет назад на одном научно-практиче-
ском мероприятии я услышал запавшее мне в 
душу выступление философа С. Попова, обра-
тившего внимание на то, что советская власть 
тотально уничтожала на селе не только церкви, 
церковно-приходские школы, но и мельницы, 
иные предприятия первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции. С его точки 
зрения, это делалось потому, что названные 
институты — основа автономии села. В ходе рос-
сийской революции начала XX в., как и в рамках 
предшествовавших ей английской и француз-
ской революций, под разным идеологическим 
прикрытием решалась одна задача — резкое 
ослабление класса селян и насильственное пе-
реселение значительной их части в города. Как 
будто за всеми этими революциями стоял один 
и тот же интересант. Запрос сегодняшнего рос-
сийского времени во многом прямо противо-
положен — восстановление автономии малых 
городов и сельских населенных пунктов.

В основе заявленного рассредоточения могут 
находиться только экономические стимулы, под-
держка государства, но не административные 
меры. В настоящее время есть многое из того, 
что позволяет использовать в сельской мест-
ности достижения городской цивилизации. Тем 
более что ряд областей хозяйственной, иной 
деятельности стремительно перемещается из 
физического пространства в пространство вир-
туально-цифровое, расширяя перечень работ, 
которые могут выполняться удаленно. Другое 
дело, что для этого требуется устойчивая и хо-
рошо защищенная от вредоносных факторов 
связь. Новое рассредоточение предполагает 
деятельное расширение сети транспортных 
артерий страны.

Надо полагать, что обустройство страны даст 
эффект, если будет вестись не только и не столь-
ко сверху, сколько снизу — с человека, семьи, 
поселения. Сказанное как раз и свидетельствует 
об особой роли в цивилизационном развитии 
страны местного самоуправления как власти, 
наиболее приближенной к жителям.

Обустройство — это и совершенствование 
правового механизма страны, прежде всего в 
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части обеспечения верховенства Конституции, 
приоритетной защиты прав и свобод людей, со-
зидания крепкого гражданского общества. Без 
этого невозможен цивилизационный прорыв; 
более того — без этого нам грозит выпадение 
из мировой истории (вслед за первым и вторым 
Римом).

Одна из главных проблем на этом направ-
лении — серьезный конфликт ценностей обще-
ственной безопасности и прав человека. Этот 
конфликт ведет к росту объема запретительно-
ограничительного регулирования. А что тут в 
опасной перспективе? Это безмерное расшире-
ние обязывающего типа регулирования, превра-
щение правоведения во многом в запретоведе-
ние или обязанностеведение. Этой перспективе, 
не такой уж гипотетической, мы должны всяче-
ски препятствовать.

Укрепление гражданского общества требу-
ет демократизации политического механизма, 
гарантирования свободы слова, собраний, глас-
ности, свободных выборов и подлинно много-
партийной политической системы. На этом 
направлении важно продолжать запущенную 
в стране практику изменения природы многих 
публичных дел за счет их перевода из разряда 
полномочий в число государственных, муници-
пальных услуг или их делегирование от государ-
ства общественным институтам. Необходимо и 
широкое вовлечение граждан в работу органов 
публичной власти. Тут многое можно почерп-
нуть из соответствующей советской практики.

В настоящее время из правового простран-
ства страны выбыл правозащитный ресурс Евро-
пейского Суда по правам человека. Он позво-
лял поверять правоприменительную практику 
на основе Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, защищая права и свободы 
людей. Необходимо замещение (в той мере, 
в какой это возможно) данного функционала. 
Такая замена предполагает рассмотрение жалоб 
граждан на нарушение их конституционных прав 
и свобод ненормативными актами, решениями 
и действиями (бездействием) органов власти, 
иных субъектов. Опустела именно эта ниша. Ее 

восполнение возможно только в процедурах 
конституционного судопроизводства. Решать эту 
задачу можно за счет расширения полномочий 
Конституционного Суда РФ или за счет децентра-
лизации конституционного судопроизводства с 
наделением необходимыми полномочиями, к 
примеру, Президиума Верховного Суда РФ. Не 
исключено и создание в структуре Верховного 
Суда РФ особого конституционного присутствия.

Еще один вызов правам человека видят в 
подчинении человека роботам, искусственно-
му интеллекту. Нет, нам сегодня угрожают не 
роботы, но роботизация человека, превращение 
человека регулярного (что для нас естественно) 
в человека роботизированного, субъектность 
которого тотально контролируется и подправля-
ется. Как тут не вспомнить поэтическую строчку 
Андрея Вознесенского из поэмы «Оза»: «Все 
прогрессы реакционны, если рушится человек».

Оказывается, что качественные рывки в рам-
ках научно-технической революции, существен-
но расширяя технические и технологические 
возможности человечества, в то же время серь-
езно подрывают достигнутый уровень защиты 
прав людей, меняют силовое соотношение госу-
дарства и общества, элиты и иных групп населе-
ния, разных цивилизаций. Почему? Потому что 
новые возможности (те же глобальные инфор-
мационные сети) в первую очередь попадают 
в руки сильных мира сего с их особыми инте-
ресами. При этом вряд ли сами технические 
достижения надо оценивать как вызов правам 
человека. Однако важно установление справед-
ливых условий их использования и применения.

Вот эта область и составляет постоянное 
поле борьбы за права человека, целью кото-
рой является защита достоинства человека, 
его естественной природы, данной ему свыше. 
Названная цель задана Конституцией России 
(ст. 2, 17, 18, 21, 45, 46, 75.1). Вообще, централь-
ный элемент подлинно конституционной идео-
логии — это приоритетная защита прав и сво-
бод людей. Надежным условием эффективного 
выполнения этой работы является сильное про-
свещенное государство13.

13 См.: Конституционное право России : учебник / отв. ред. А. Н. Кокотов и М. И. Кукушкин. 4-е изд., пере-
раб. и доп. М. : Норма : Инфра-М, 2010. Гл. 6. С. 118 (автор главы — В. В. Невинский).
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Abstract. The paper examines historical and legal aspects of the formation of the consumer protection system. 
On the basis of a number of provisions of the Laws of Hammurabi and the Laws of Manu, the Digests of Justinian, 
the author defines the features of protection of the rights of buyers from unfair actions of the seller. Taking into 
account the analysis of regulatory sources, the author draws a conclusion regarding a set of unsystematic norms 
and mechanisms and the absence of a consumer protection system. The situation began to change gradually only 
at the turn of the 19th–20th centuries when special legislation and state and public institutions ensuring consumer 
rights were developed. Referring to the provisions of the Law of the Russian Federation dated 7 February 1992 
No. 2300-1 «On Consumer Rights Protection», the author notes the absence in its structure of special norms aimed 
at protecting the rights of consumers of financial services, which does not seem quite adequate to the economic 
relations that are developing in the financial market. According to the results of the study, the author concludes 
that at the moment there is a new stage in the development of the consumer protection system, involving both 
the formation of narrow-profile regulation for consumers, depending on which sphere they act as such, and the 
creation of specialized institutions to protect their rights.
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Становление системы защиты прав потре-
бителей претерпело длительный этап эво-
люционного развития и в текущий период 

включает в себя нормативное регулирование 
защиты прав потребителей, а также специаль-
ные государственные и общественные инсти-
туты, обеспечивающие реализацию такого регу-
лирования. На данный момент такую систему 
действительно можно назвать совокупностью 
взаимосвязанных элементов, общей целью 
функционирования которых является защита 
прав потребителей.

Однако с древних времен и до недавнего 
времени институт защиты прав потребителей 

не являлся системным образованием, а пред-
ставлял собой набор разрозненных норм и 
механизмов, в рамках которых потребитель 
зачастую отождествлялся с покупателем по до-
говору купли-продажи. Так, например, отдель-
ные нормы о защите граждан-покупателей в 
ситуации некачественного оказания им услуг 
либо продажи некачественного товара нашли 
отражение в одном из первых правовых уло-
жений, известных в истории, — Законах Хамму-
рапи, относимых примерно к 1750-х гг. до н. э.1

В основном все содержащиеся в Законах 
Хаммурапи нормы предусматривали ответ-
ственность за ненадлежащее поведение про-

1 В качестве примеров статей, предусматривающих эти механизмы, можно привести ст. 218–220, касаю-
щиеся вопросов некачественного оказания медицинских услуг человеку; ст. 225, определяющую послед-
ствия некачественного оказания медицинских услуг животному; ст. 229–234, связанные с некачественным 
выполнением строительных работ; ст. 278, устанавливающую последствия продажи больного раба (т.е. 
фактически некачественного товара).
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страницы истории

давца, которая с позиции современного за-
конодательства имеет характерные признаки 
уголовной ответственности. При этом объем 
такой ответственности определялся по прин-
ципу талиона, то есть практически совпадал с 
объемом причиненного вреда2.

Однако некоторые из норм Законов Хамму-
рапи предусматривали, по существу, граждан-
ско-правовую ответственность за ненадлежащее 
оказание услуг либо продажу некачественных 
товаров. Так, статья 278 Законов Хаммурапи 
определяла следующие правила: «Если чело-
век купил раба или рабыню, и месяц не прошел, 
а на него обрушилась болезнь, то покупатель 
может вернуть его своему продавцу и получить 
серебро, которое он отвесил».

Аналогичные нормы имелись и в Законах 
Ману3 — древнеиндийском сборнике права, 
создание которого датируется II в. до н. э. — 
II в. н. э. К примеру, в них устанавливался запрет 
на продажу некачественного товара (ст. 203), 
последствием которой выступает право поку-
пателя вернуть такой товар в течение 10 дней4, 
а также штраф за обман покупателя (ст. 287). 
Законами Ману, так же как и Законами Хамму-
рапи, предусматривалась ответственность за 
некачественное оказание медицинских услуг 
человеку (ст. 284), но в отличие от вавилонского 
источника права Законами Ману предполага-
лось применение штрафа, а не возможность 
лишения врача кисти руки.

Таким образом, приведенные источники хотя 
уже и отражали элементы комплексного регу-
лирования защиты прав потребителей (поку-
пателей), но регламентировали исключительно 
порядок реализации ими права на надлежащее 
качество товара (услуги) и последствия его нару-

шения продавцом. Прочие права потребителей 
(на получение информации, на свободный вы-
бор и т.д.) во времена существования проана-
лизированных источников, по всей видимости, 
отсутствовали.

Намного более подробно, нежели в приве-
денных актах, права покупателя и последствия 
их нарушения регламентировались в Дигестах 
Юстиниана (VI в. н. э.). Так, Дигестами устанав-
ливалось, что размер ответственности продавца 
за продажу некачественного товара напрямую 
зависит от его умысла: если продавец знал о 
недостатках вещи, но сокрыл их, то он обязан 
был возместить весь ущерб, который покупатель 
понес в результате совершения такой сделки, а 
если продавец не знал о недостатках товара, то 
ответственность его ограничивалась лишь той 
суммой, на которую была бы уменьшена цена 
товара, если бы покупатель знал о таких недо-
статках (п. 13, титул I, книга 19)5.

С учетом изложенного надлежит заключить, 
что по вопросу об ответственности продавца за 
реализацию некачественного товара римское 
законодательство, в сравнении с вавилонским 
и древнеиндийским, значительно эволюциони-
ровало путем дифференциации ответственно-
сти продавца применительно к случаям, когда 
он не знал о недостатках товара на момент его 
продажи и когда он знал о них (в более древних 
источниках, как отмечалось ранее, продавец 
нес ответственность вне зависимости от того, 
знал ли он о недостатках товара на момент его 
продажи).

Заметим также, что согласно Дигестам Юсти-
ниана покупатель имел право не только на над-
лежащее качество товара, но и на полную и 
достоверную информацию о нем. В частности, 

2 Хрестоматийный пример воплощения принципа талиона как раз содержится в одной из перечисленных 
выше норм: «Если строитель построил человеку дом и свою работу сделал непрочно, а дом, который 
он построил, рухнул и убил хозяина, то этот строитель должен быть казнен» (ст. 229). См.: Хрестоматия 
по истории Древнего Востока / пер. В. А. Якобсона в частичной обработке А. А. Немировского М., 1980. 
Т. 1. С. 152–177. URL: https://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hammurap.htm.

3 Хрестоматия по всеобщей истории государства и права : в 2 т. / под ред. К. И. Батыра, Е. В. Поликарповой. 
М., 1996. Т. 1. С. 25–55.

4 См.: ст. 222 Законов Ману, согласно которой «если кто-нибудь в этом мире, купив или продав что-либо, 
раскается в этом, он может отдать или получить эту вещь в течение десяти дней».

5 Аналогичное положение содержится в п. 45 титула I книги 18 Дигестов Юстиниана.
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устанавливалось, что «похвала» продавцом то-
вара (иначе говоря, рекламные заявления) не 
гарантировали качество товара (п. 37 титула III 
книги 4). В последней ситуации покупатель мог 
вернуть вещь продавцу и потребовать от него 
возврата стоимости такой вещи (п. 18 титула III 
книги 4). Однако продавец освобождался от 
ответственности за несоответствие реальности 
сказанного им при продаже в том случае, если о 
качестве товара в той части, в которой его «рас-
хваливал» продавец, можно судить, взглянув на 
товар, а также если при заключении договора у 
покупателя была возможность осмотреть товар 
(п. 45 титула I книги 18)6.

Заметим, что более детальное регулирова-
ние имелось для случаев продажи рабов, также 
являвшихся товаром: для таких ситуаций при-
водился перечень информации о товаре, пре-
доставление которой при заключении договора 
являлось необходимым7. Если же такая инфор-
мация не предоставлялась в ясном виде (даже и 
без умысла, что отличает данное регулирование 
от так называемого «общего» регулирования), 
то покупатель мог вернуть раба и получить об-
ратно уплаченные за него денежные средства 
при наличии факта того, что раб болен, является 
беглецом и пр.

На приведенное регулирование отношений 
по купле-продаже рабов следует обратить осо-
бое внимание не только потому, что его наличие 
также подтверждает возникновение к периоду 
существования Дигестов Юстиниана у покупате-

ля права на достоверную информацию, но еще 
и потому, что данное регулирование позволяет 
констатировать наличие попытки законодатель-
но уравновесить положение «слабой» стороны 
отношений — покупателя, не имеющего воз-
можности обладать достаточной информацией 
о товаре, и «сильного» участника — продавца, 
который обязан ею обладать.

Так, из анализа содержащихся в титуле I 
книги 21 положений следует, что вышеперечис-
ленные недостатки раба, информацию о кото-
рых обязан предоставить продавец, являются 
существенными, то есть такими, при наличии 
которых использование раба по назначению 
невозможно. Кроме того, что особенно важно, 
такие недостатки являются неочевидными (то 
есть выявить их при осмотре невозможно) — в 
противном случае вернуть раба не получится8.

Представляется, что именно этими двумя 
критериями — существенностью такой инфор-
мации для покупателя и ее неочевидностью для 
него, но доступностью для продавца — руковод-
ствовались разработчики Дигестов, устанавли-
вая обязанность продавца по информированию 
покупателя.

Таким образом, основополагающие права 
потребителей — право на качественный товар 
и достоверную информацию об этом товаре — 
были сформулированы еще в древнейших 
источниках права, содержание нормативного 
регулирования которых, по существу, имело 
«межотраслевой» характер.

6 См. там же: «Не обязывают продавца такие обещания, если вещь находится тут же, так что покупатель 
не может остаться о ней в неведении, например если кто-либо покупает человека (раба) с выколотыми 
глазами и спрашивает продавца путем стипуляции о здоровье этого человека (продавец путем стипуля-
ции берет на себя ответственность за то, что раб здоров); ибо стипуляция рассматривается относящейся 
скорее к другим частям тела человека, чем к той, относительно которой он (покупатель) обманулся (не 
видел того, что мог видеть, — выколотые глаза)».

7 В частности, «лица, продающие рабов, должны сообщить покупателю, какая у кого болезнь или недоста-
ток, кто был беглецом или бродягой или не освобожден от выдачи его головой; все такое должно быть 
ясно и правильно провозглашено, когда будут продаваться рабы» (п. 1 титула I книги 21).

8 См. также п. 14 титула I книги 21: «Если не было специальной оговорки об отсутствии ответственности 
за какую-либо болезнь, но болезнь такова, что она могла быть усмотрена всеми, например, был продан 
слепой человек (раб) или человек, имевший явный и опасный рубец на голове или на другой части тела, 
то, как говорит Цецилий, по этому поводу не возникает ответственности, как если бы ответственность за 
эту болезнь была сознательно исключена; ибо следует одобрить (взгляд), что эдикт эдилов относится к 
тем болезням и недостаткам, о которых кто-либо не знал или мог не знать».
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Столь подробный анализ древних источ-
ников права, в частности Дигестов Юстиниана, 
необходим не только потому, что в истории 
имела место рецепция римского права, но и 
в связи с тем, что до произошедшего в XX в. 
«потребительского бума» в законодательстве 
различных стран фактически отсутствовали ка-
кие-либо новеллы, касающиеся защиты прав 
потребителей.

Длительное время происходило, во-первых, 
укрепление (детализация) вышеуказанных базо-
вых прав потребителей — при том в основном 
это касалось права на качественный товар9, а 
во-вторых, постепенный отказ от уголовно-пра-
вовой ответственности за нарушение таких прав 
в пользу гражданско-правовой ответственности. 
На этом в вопросе основных тенденций много-
векового формирования «потребительского» 
законодательства можно поставить точку: вне-
дрения каких-либо новых правомочий потре-
бителей вкупе с формированием отдельной 
«потребительской» комплексной отрасли права 
не происходило.

Та же ситуация (то есть отсутствие какой-либо 
системы) наблюдалась и в развитии институтов 
контроля за соблюдением законодательства, 
касающегося прав потребителей-покупателей, 
что представляется логично вытекающим из 
отсутствия отрасли права, регулирующей отно-
шения с участием таких лиц.

Иными словами, до формирования представ-
ления о «потребительстве» как о самостоятель-
ном явлении, выразившемся в итоге в принятии 
отраслевых законов, государство не испытывало 
необходимости в создании специальных орга-
нов, осуществляющих контроль за соблюдением 
прав потребителей, а общество о такой необ-
ходимости «не сообщало».

При этом государство и общество все-таки 
осуществляли деятельность, направленную на 
обеспечение прав потребителей-покупателей, 
но эта деятельность преимущественно касалась 
контроля качества реализуемых товаров и услуг. 
Заметим также, что государство обеспечивало 
эти права через возможность судебного раз-
решения споров и обязательность судебных 
решений.

Так, еще в Древнем Риме существовал кон-
троль за товарами на рынке, доказательством 
чего являются археологические находки — то-
вары с маркировкой, содержащей сведения о 
происхождении товара либо его производи-
теле, о его весе и пр., которая проставлялась 
на металлических пломбах. При этом исследо-
ватели утверждают, что контроль за торговлей 
в Древнем Риме, а следовательно, и за каче-
ством реализуемых товаров и услуг, никогда не 
был системным, поскольку Римская империя не 
располагала необходимым «бюрократическим 
аппаратом». Контроль за качеством (не связан-
ным с верностью мер и весов — применительно 
к товарам, соответственно) в те времена носил 
реактивный, а не проактивный характер: иными 
словами, государство контролировало торговлю 
«по жалобам потребителей»10.

Аналогичное положение дел имелось и в 
Древней Руси: еще с X в., согласно различным 
источникам11, возникает контроль за верностью 
мер и весов при осуществлении торговли. Как 
отмечает В. В. Богдан, на начальном этапе меры 
и весы проверяла церковь, что способствовало 
укреплению ее авторитета и материального 
положения за счет пошлин от взвешивания12. 
В дальнейшем полномочия по контролю за 
верностью мер и весов перешли к государству, 
которое в первой половине XIX столетия создало 

9 В отечественном законодательстве закрепление перечисленных правомочий имело место в Русской 
Правде (XI в.), Новоторговом уставе (XVII в.) и др.

10 Sancinito J. E. Merchants in the Later Roman Empire (2018). Publicly Accessible Penn Dissertations. 2703 // 
URL: https://repository.upenn.edu/edissertations/2703.

11 Устав Великого князя Всеволода о церковных судах, людях и мерилах торговых, Устав князя Владимира 
Святославича о десятинах, судах и людях церковных. Конец X — XII в.

12 См.: Богдан В. В. История становления законодательства о защите прав потребителей и практике его 
применения в России // URL: https://www.dissercat.com/content/istoriya-stanovleniya-zakonodatelstva-o-
zashchite-prav-potrebitelei-i-praktiki-ego-primeneni/read.
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централизованное метрологическое учрежде-
ние — Депо образцовых мер и весов13.

При этом информация о каких-либо иных 
специализированных органах, контролирую-
щих безопасность товаров и услуг, соблюдение 
права покупателя-потребителя на соответствую-
щую действительности информацию о товарах и 
услугах, в доступных нам источниках отсутствует.

Как опять же отмечает В. В. Богдан, практиче-
ское применение имевшихся «потребительских 
норм можно наблюдать в отдельных упомина-
ниях случаев восстановления нарушенных прав 
потребителей-покупателей: так, например, в 
1868 г. по прошению крестьянина К. Богданова 
проводилось дознание Курской губернской 
почтовой конторой о неполучении почтового 
перевода 25 руб., в результате которого про-
ситель К. Богданов был удовлетворен»14. Дан-
ный пример подтверждает, что анализируемый 
контроль вплоть до конца XIX в. в России про-
должал осуществляться именно «по жалобам 
потребителей».

Таким образом, тенденция к «реактивности» 
контроля соблюдения прав потребителей-поку-
пателей сохранялась в мире до выделения «по-
требительского» законодательства в отдельную 
отрасль, поскольку до такого момента отноше-
ния с участием потребителей ничем не отлича-
лись от любых других отношений, контроль за 
которыми и до настоящего времени в некоторой 
степени носит «реактивный» характер15.

Ситуация как с «потребительским» законо-
дательством, так и с контролем за его соблю-
дением в мире начала постепенно меняться на 
рубеже XIX–XX вв., что было обусловлено фор-
мированием «потребительства» как самостоя-

тельного явления, а также запросов общества 
на особую защиту прав потребителей.

Указанные перемены, в свою очередь, связаны 
с технологическим ростом производства и раз-
витием соответствующих производственных и со-
циальных отношений, обусловивших наступление 
уже упомянутого «потребительского бума». Иначе 
говоря, появление огромного количества «быто-
вых» товаров и услуг на рынке логично породило 
ряд проблем, связанных со злоупотреблениями 
производителей и продавцов таких товаров и 
услуг, что, соответственно, спровоцировало об-
щество к самоорганизации в сфере защиты своих 
«потребительских» прав, необходимость которой 
со временем признало и государство.

Одной из первых общественных организаций 
по защите прав потребителей, существующих до 
сих пор, является Лига по защите прав потреби-
телей, созданная в США в 1899 г. В сферу дея-
тельности этой организации входит не только 
защита потребительских прав, но и защита инте-
ресов трудящихся — последнее обусловлено в 
том числе тем, что лиги защиты прав потребите-
лей исторически создавались по образу и подо-
бию профсоюзов, что, кстати, обуславливало и 
изначальный способ борьбы потребительских 
союзов со злоупотреблениями производите-
лей и продавцов — бойкотирование каких-либо 
товаров и услуг с целью снижения цен на них 
либо повышения их качества (по аналогии с 
забастовками трудящихся)16.

Очень быстро многочисленные союзы по 
защите прав потребителей создаются по всему 
миру. Вот некоторые из них:

— 1936 г. — Союз потребителей США (Consu-
mers union)17;

13 См. подробнее: Хабибуллин Т. М. Основные этапы развития метрологической службы в России // Сим-
вол науки. 2016. № 2-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-etapy-razvitiya-metrologicheskoy-
sluzhby-v-rossii.

14 См.: Богдан В. В. Указ. соч.
15 Вместе с тем заметим, что разрешительные методы контроля и надзора в настоящее время весьма рас-

пространены и создают проблемы своей избыточностью. В этой связи предпринимаются меры, направ-
ленные на сокращение лицензируемых видов деятельности, уменьшение числа плановых проверок, 
количества согласований и пр.

16 Rao H. Caveat Emptor: The Construction of Nonprofit Consumer Watchdog Organizations // American Journal 
of Sociology. 1998. 103(4). P. 912–961.

17 URL: https://www.consumerreports.org/.
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— 1939 г. — Служба потребительского об-
служивания граждан Великобритании (Citizens 
Advice service)18;

— 1947 г. — Ассоциация потребителей Ка-
нады (CAC)19;

— 1954 г. — Нидерландский союз потреби-
телей (Consumentenbond)20;

— 1959 г. — Австралийская организация 
потребителей (CHOICE)21.

Перечисленные общественные организации 
по защите прав потребителей стали активными 
участниками деятельности в области законотвор-
чества, связанного с защитой прав потребителей.

В частности, Лига по защите прав потреби-
телей США принимала активное участие в про-
движении Закона о контроле за мясной продук-
цией (The Meat Inspection Act of 190622), а также 
Закона о чистых продуктах питания и лекарствах 
(The Pure Food and Drug Act of 190623).

Кроме того, в 1960 г. была создана и Между-
народная организация потребителей (Consumers 
International24), представлявшая собой объеди-
нение национальных союзов и ассоциаций по 
защите прав потребителей и функционировав-
шая как площадка для обмена опытом.

Таким образом, ко второй половине XX в. 
развитие социальных отношений, законода-
тельства и общественных институтов в сфере 
консьюмеризма привело к тому, что в обществе 
в целом созрела объективная потребность в 
признании самостоятельности интересов и прав 
потребителей и обеспечении их особой защиты. 
Такая потребность, в свою очередь, сформиро-
вала публичный интерес к созданию государ-
ством отдельного регулирования отношений с 
участием потребителей.

Именно поэтому в 1962 г. Джон Кеннеди 
выступил с речью, в которой впервые от лица 
государства обратил внимание на проблему 
защиты прав потребителя, сформулировал 
понятие «потребитель», обозначил основные 
потребительские права, а также механизмы их 
защиты, которые позже легли в основу ряда 
нормативных актов в сфере защиты прав по-
требителей, принятых различными странами. 
Впоследствии его речь получила наименова-
ние «Билль о правах потребителей», а к дате 
ее произнесения (15 марта) приурочено празд-
нование Всемирного дня защиты прав потре-
бителей.

Принятый в 1962 г. в США Билль о правах 
потребителей установил, что потребительская 
общественность имеет целый ряд прав, среди 
которых право на качество и безопасность, пра-
во на достоверную информацию, право выбора, 
право возмещения ущерба, а также право быть 
услышанным. Этот акт ознаменовал признание 
защиты прав потребителя публичным интере-
сом де-юре и положил начало осмыслению 
нового явления в общественных отношениях, 
которое несколько лет спустя французским 
философом Жаном Бодрийяром было названо 
«обществом потребления»25.

В итоге следует констатировать, что именно 
во второй половине XX в. в различных государ-
ствах начала формироваться как система за-
щиты прав потребителей с присущим ей про-
активным режимом функционирования, так и 
отдельная комплексная отрасль права — потре-
бительская, что ознаменовалось в первую оче-
редь принятием нормативных актов, посвящен-
ных исключительно защите прав потребителей.

18 URL: https://www.citizensadvice.org.uk/.
19 URL: http://www.consumer.ca/en/.
20 URL: https://www.consumentenbond.nl/.
21 URL: https://www.choice.com.au/.
22 Закон запрещал продажу фальсифицированного или неправильно маркированного скота и продуктов 

его переработки в качестве пищевых продуктов и устанавливал требования к забою и переработке скота.
23 Закон запрещал продажу фальсифицированных продуктов питания и лекарств с неправильной марки-

ровкой и заложил основу для первого в стране агентства по защите прав потребителей — Управления 
по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).

24 URL: https://www.consumersinternational.org/.
25 См.: Бодрийяр Ж. Общество потребления: его мифы и структура. М. : АСТ, 2020.
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Так, к примеру, в Советском Союзе первый 
Закон «О защите прав потребителей» был при-
нят в 1991 г. В нем были определены права по-
требителей на государственную защиту своих 
интересов, надлежащее качество и безопас-
ность продукции, судебную защиту прав, а так-
же право на объединение в общественные орга-
низации потребителей. Однако в связи с рас-
падом СССР в декабре 1991 г. закон не вступил 
в силу. Но уже в феврале 1992 г. в Российской 
Федерации был принят действующий до настоя-
щего времени Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей», в значительной 
мере основанный на тексте закона СССР.

К настоящему моменту уже становится оче-
видным, что Закон РФ «О защите прав потреби-
телей», определяя общие подходы и принципы 
к защите прав потребителей, а также осново-
полагающие для всех видов товарного рынка 
механизмы защиты, не учитывает некоторые 
особенности защиты прав потребителей на фи-
нансовом рынке, порождаемые сложностью 

продуктов и спецификой денег как товара, что 
предопределяет ряд проблем26 и создает пред-
посылки к его дальнейшему развитию.

Финансовый рынок как сложная система эко-
номико-правовых отношений с участием регуля-
тора, финансовых организаций, потребителей, 
иных субъектов порождает необходимость спе-
циального регулирования отношений с участи-
ем потребителей финансовых услуг в контексте 
защиты их прав и создания адекватной системы 
такой защиты, за развитием которой мы можем 
наблюдать в том числе на примере создания 
специальных институтов защиты прав потреби-
телей финансовых услуг27.

В этой связи следует заключить, что в дан-
ный момент имеет место новый этап развития 
системы защиты прав потребителей, предпо-
лагающий как формирование узкопрофильного 
регулирования для потребителей в зависимости 
от того, в какой именно сфере они выступают в 
качестве таковых, так и создание специализиро-
ванных институтов для защиты их прав.
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развития отечественного уголовного права
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Abstract. The paper examines the value of the contract charters of the Russian Grand and Appanage Princes of 
the 14th–15th centuries for the national historical and legal science. During the period of feudal fragmentation, 
the charters formed one of the most important sources of criminal law in medieval Russia. It was the charters that 
enshrined the fundamental criminal law terms and elucidated the main elements of crimes, namely: «svada», 
«rubezh», «vyvod», etc., which have not yet been studied and described properly. The problem of their poor 
academic coverage gives rise to misconceptions in modern science of the history of the Russian state and law that 
a criminal act, up to the development of the Judicial Code in 1497, was designated in Russian legislation only by 
the term «obida [offense]».
The author focuses on the patterns of development of princely law-making activity under the influence of the norms 
of canon law, which was a characteristic feature of medieval Russia, where there was no division of public relations 
into «secular» and «ecclesiastical», as it is customary to assert and consider in scholarship, since princely law, 
also in matters of crime and punishment fully reflected the spiritual and religious values of society and should not 
contradict them, and the administrative activities of the princes were everywhere subordinated to church canons.
Keywords: charter; medieval Russian law and its sources; history of domestic criminal law; history of the state and 
law; historical and legal science and sources of its academic coverage; princely power during the period of feudal 
fragmentation; formation of a centralized state in Russia; problems of the history of the domestic state and law; 
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Один из выдающихся отечественных уче-
ных-юристов Ф. В. Тарановский особо 
заострял внимание на том, что иссле-

дование конкретного периода в истории права 
должно начинаться с установления схемы его 
источников, выяснения их взаимоотношения, 
относительной силы, объема действия каждого 
из них1.

Эти тезисы с методологической стороны 
вполне оправданны, поскольку созвучны с 
принципом всесторонности научного исследо-
вания, который, несомненно, должен являться 
некоторым базисом любого изыскания, претен-
дующего на статус научного. Однако то, на чем 
настаивал вышеуказанный историк-юрист, вряд 
ли в полной мере стало руководящим прави-

лом для современных исследователей в области 
истории права и государства.

Даже скорее наоборот — отечественная 
историко-юридическая наука тенденциозно 
снизошла до тематического собирательства от-
дельных исторических фактов и выборочного, 
фрагментарного, а порой сугубо одномерного 
освещения материала.

Нередко в научной литературе, в том числе 
в монографических исследованиях по истории 
отечественного уголовного права, посвященных 
периоду Средневековья, из числа памятников 
в основном выделяются и популяризируются 
только наиболее крупные — ссудные грамоты, 
судебники и иные примеры комплексной систе-
матизации законодательства. Многочисленные 

1 Тарановский Ф. В. История русского права / под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. М., 2004. С. 2.
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же грамоты князей, содержащие свидетель-
ства «живого» права, активно применявшегося 
в регламентации достаточно широкого круга 
общественных отношений в период феодаль-
ной раздробленности, незаслуженно обойдены 
вниманием.

Об этом факте также писал Ф. В. Тарановский, 
подчеркивая, что договор являлся важнейшим 
источником права в период феодальной раз-
дробленности, а не Русская Правда, как принято 
считать, но информация о них, указывает автор, 
к сожалению, наукой обычно замалчивается2.

На особую значимость договорных грамот и 
их осмысления в рамках изучения истории рус-
ского права обращал внимание М. А. Дьяконов, 
акцентируя внимание на том, что они представ-
ляют собой богатейший материал о правовом 
положении княжеской власти, судопроизвод-
стве, истоках для формирования последующего 
законодательства3.

По своей юридической природе докончаль-
ная (договорная) грамота — это нормативный 
договор, который заключался только между 
субъектами, наделенными политической вла-
стью, — великими и удельными князьями4, 
закреплял правовые нормы, регулировавшие 
многочисленные общественные отношения 
на территориях (вотчинах), находившихся под 
юрисдикцией договаривающихся сторон, как 
в эпоху феодальной раздробленности на Руси, 
так и в начальный период централизации госу-
дарственной власти. Главным образом грамоты 
регламентировали порядок управления уделом, 
сбор пошлин и, конечно же, осуществление 
правосудия — одной из важнейших функций 
княжеской власти5.

Акцентируем внимание на том факте, что 
принципиально значимые для рассмотрения 
судебных дел нормы уголовного и процессуаль-
ного права впервые в истории отечественного 

законодательства получили свою формализа-
цию именно в текстах докончальных грамот. 
При этом они иногда были сходны по содер-
жанию, а порой существенным образом отли-
чались от норм, закрепленных в последующих 
великокняжеских сводах законов и уставных 
грамотах.

Но их важность для науки не исчерпывается 
только этим фактом. Правовые предписания 
судебников и других законодательных актов, 
на изучение которых делают ставку современ-
ные историки права, не все и не всегда вопло-
щались в жизнь, особенно на местах, где суще-
ствовали свои обычаи и порядки6. Исполнение 
же норм договорных грамот контролировали 
лично монархи, поскольку исполнение взятых 
на себя обязательств для них было делом чести 
и, конечно же, обязательством перед богом, 
поскольку заключение грамот в обязатель-
ном порядке сопровождалось произнесением 
клятвы, целованием креста и иных христианских 
реликвий.

Несомненно, в этой части данные документы 
представляют огромную ценность для отече-
ственной историко-юридической науки, хотя 
бы потому, что они содержат многочисленные 
понятия, указание на составы преступлений и 
наказания, выработанные длительной юриди-
ческой практикой.

С точки зрения юридико-технических аспек-
тов грамоты существенно отличаются от всех 
других нормативных документов, издаваемых 
в то время, поскольку имеют свою более или 
менее строго установленную структуру, набор 
правовых терминов, шаблонных фраз, юридиче-
ских формул, которыми оперирует тот или иной 
князь, стилистику, порядок заверения, вступле-
ния в силу и т.д.

Главная ценность и информативность этих ис-
точников для науки истории государства и права 

2 Тарановский Ф. В. Указ. соч. С. 8–9.
3 Дьяконов М. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. Изд. 2-е. СПб., 1908. С. 204–205.
4 Сергеевич В. И. Вече и князь. Русское государственное устройство и управление во времена князей 

Рюриковичей. М., 1867. С. 124.
5 См.: Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства. М., 1879. С. 280–288.
6 См.: Шаталов Е. А. Основные проблемные аспекты научного исследования Судебника 1497 года: кри-

тический анализ // Актуальные проблемы российского права. 2023. № 1. С. 22–26.
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состоит еще и в том, что, заключая договор, кня-
зья фиксировали в них реально действовавшие 
на их территории обычаи, традиции, правила 
судопроизводства и не обходили вниманием 
вопросы привлечения к ответственности и нака-
зания виновных лиц за действия, которые пори-
цались княжеской властью и обществом.

Неприемлемая форма поведения в обществе 
и одновременно противоправное деяние перво-
начально в грамотах, как и в Русской Правде, 
обозначаются термином «обида», однако в бо-
лее поздних их вариантах иногда встречается 
термин «обидное дело»7. «…А не обидити…» — 
довольно часто подобное наставление закрепля-
ется во многих редакциях докончальных грамот.

Постепенно, с развитием и совершенствова-
нием договорной практики, в многочисленных 
грамотах к концу XIV в. наравне с термином 
«обида» появляются и другие понятия, обозна-
чающие проступки, причиняющие вред обще-
ственным отношениям, например: «хитрость», 
«лихо», «ослущаньа» и даже «пакость»8, кото-
рые законодатель порицает и в тексте докумен-
тов противопоставляет другим словам, с про-
тивоположным значением, таким как «добро», 
«любовь» и «правда», которые с большой долей 
вероятности имели каноническую основу.

В данном случае можно провести аналогию 
с более ранними грамотами духовных лиц, где 
содержались похожие термины, используемые 
в том же контексте. В грамоте митрополита 

Алексия на Червонный Яр 1360 г., адресован-
ной достаточно широкому кругу лиц: боярам, 
баскакам, духовенству и мирянам, содержится 
воззвание о необходимости воздержания от 
совершения краж, грабежей и других преступ-
лений, и здесь же мы видим наставление о том, 
чтобы все выше перечисленные субъекты имели 
«…любовь и мир друг к другу, правду…»9.

В докончальных грамотах содержатся нор-
мы, которые предусматривают ответственность 
за преступления против как великокняжеской 
власти, так и власти удельных князей. В науке 
встречаются мнения о том, что подобные виды 
преступлений, посягающие на институты пуб-
личной власти, были впервые законодательно 
закреплены только в Псковской судной грамоте. 
Однако данные утверждения являются глубоко 
ошибочными.

Такой состав преступления, как «свада»10, 
упоминается в докончальной грамоте великого 
князя Семена Ивановича с князьями Иваном 
Ивановичем и Андреем Ивановичем заклю-
ченной между ними приблизительно в 1350–
1351 гг. В ней был сказано, что если кто-либо 
умышленно предпримет действия для того, что-
бы внести ссору, поссорить с целью порушить 
возникший между договаривающимися сторо-
нами союз, то виновный должен быть подверг-
нут «по исправе», то есть суду смертной казни11.

В этой же грамоте упоминается и такой 
состав преступления, как измена — крамола, 

7 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М. — Л., 1950. С. 63.
8 Этот термин содержится как в канонических источниках, так и в договорных грамотах князей того времени, 

означает одно и то же — деяние, причиняющее существенный вред. В Лаврентьевской летописи по этому 
поводу есть следующее выражение: «…велику пакость створиша, села пожгоша…». В Послании Белозер-
ского монастыря игумена Кирилла Великому князю Василию Дмитриевичу (1399–1402 гг.) содержится 
порицание всякой преступной деятельности: «…не творитъ всемъ людемъ пакость…». Этот же термин 
встречается и в докончании великого князя Василия Васильевича с королем польским и великим князем 
литовским Казимиром (1449 г.) и в Послании Митрополита Ионы (1454 г.): «…въ вотчинъ сына нашего 
Великого князя, пакостни какие не было…» См.: Акты Исторические, собранные и изданные Археогра-
фическою комиссиею. СПб., 1841. Т. 1. С. 22, 104 ; Духовные и договорные грамоты великих и удельных 
князей XIV–XVI вв. С. 162 ; Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению 
Археографическою комиссией. СПб., 1846. Т. 1 : Лаврентьевская и Троицкая летописи С. 149.

9 Акты Исторические, собранные и изданные Археографическою комиссией. С. 3.
10 Свада — ссора. См.: Материалы для терминологического словаря древней России / сост. Г. Е. Кочин ; под 

ред. акад. Б. Д. Грекова. М., Л., 1937. С. 313.
11 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. С. 11.
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который гораздо позже будет закреплен в Су-
дебнике Ивана III 1497 г.12 Переход бояр и слуг 
от одного сюзерена к другому без согласия та-
ковых отныне расценивался как измена и под-
лежал наказанию — лишению чина, титула, а 
также ответственность наравне с осужденным 
несли его дети и его супруга, которые лишались 
имущества и покровительства со стороны кня-
жеской власти, а порой и жизни13.

В докончальной грамоте великого князя 
Дмитрия Ивановича с князем серпуховским и 
боровским Владимиром Андреевичем (около 
1367 г.) была предусмотрена ответственность 
за неисполнение распоряжений князей со сто-
роны подвластных им бояр, слуг, воевод, кото-
рые должны были служить своим феодалам, как 
подчеркивалось в грамоте, «без ослушания»; 
виновных предписывалось, как за измену, нака-
зывать смертной казнью14.

Здесь особо следует сказать, что это один из 
ярких и ранних в истории примеров закрепле-
ния в российском законодательстве ответствен-
ности за нарушение воли монарха в области 
служебных отношений и назначения смертной 
казни, еще до появления на Руси кодифициро-
ванного законодательства.

В грамотах упоминаются и некоторые иму-
щественные преступления. Так, в договорной 
грамоте великого князя Дмитрия Ивановича 
с великим князем тверским Михаилом Алек-
сандровичем речь идет о грабежах «…или что 
еси пограбил, или что у людеи поимано…». 
При этом упоминаются простые виды грабежа 
(хищение имущества у людей) и отдельно в ка-
честве квалифицированных видов выделяются 
хищение товара из повозок и ладьи. Законо-

датель не определяет меры наказания за эти 
деяния, поясняя, что все похищенное имуще-
ство должно быть возвращено потерпевшим 
через суд или через целование15.

В другой договорной грамоте, заключенной 
между великим князем Василием Дмитрие-
вичем и великим князем рязанским Федором 
Олеговичем (1402 г.), виновных в совершении 
любого вида грабежа надлежало наказывать по-
гребом16. В последующих договорных грамотах 
совершение грабежа, вероятно, влечет за собой 
наказание в виде лишения свободы в погребе.

По поводу значения термина «погреб» при-
менительно к русскому праву в науке нет едино-
го мнения. М. Ф. Владимирский-Буданов пишет, 
что термин «погреб» означает не наказание, а 
то, что виновное лицо, совершившее грабеж, 
освобождается от обязательства вернуть потер-
певшей стороне похищенные вещи17.

Однако этим термином обозначен и вид на-
казания, который был известен и более ранним 
памятникам права. Например, подобная мера 
государственного принуждения упоминается 
еще в Договоре Новгорода с немецкими горо-
дами и Готландом, заключенном в 1270 г., где 
идет речь о недопустимости заключения долж-
ника именно в погреб (тюрьму)18.

В контексте характеристики имуществен-
ных преступлений следует особо остановиться 
и на договорной грамоте великого князя Юрия 
Дмитриевича с великим рязанским князем Ива-
ном Федоровичем (1434 г.), где наравне с уже 
известными составами преступления, характер-
ными для русского средневекового права: кра-
жа — татьба, разбой, и один из видов убийств — 
душегубство, законодательно закрепляется еще 

12 Судебники Иоанна III и Иоанна IV 1497 года и 1555 (1550) года / Текст с указ. напеч. проф. М. Клочковым. 
Харьков, 1915. С. 2.

13 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. С. 12.
14 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. С. 21.
15 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. С. 26.
16 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. С. 54.
17 Хрестоматия по истории русского права / сост. М. Ф. Владимирский-Буданов. Вып. 2. Киев-СПб., 1887. 

С. 13.
18 О договоре Новгорода с немецкими городами и Готландом заключенном в 1270 году. Рассуждение 

магистра государственного права Ивана Андреевского, представленное в юридический факультет Импе-
раторского С.-Петербургского университета. СПб., 1855. С. 27.
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два: «наездъ»19, который помещен в один ряд 
с разбоем, татьбой, и «рубеж», «…а рубежника 
выдати по исправе» — подчеркивается в дан-
ном документе20.

Рубеж как наказуемое деяние восходит к 
судебной, договорной практике Смоленского 
княжества, где он фрагментарно и в довольно 
казуистичной форме получил свое законода-
тельное закрепление. В грамоте князя Федора 
Ростиславича о свободной торговле с Ригой 
1284 г. говорится о том, что «гости»-иностран-
цы в землях, подпадающих под юрисдикцию 
договаривающихся сторон, могут свободно, без 
каких-либо ограничений передвигаться по их 
территории и никто не имеет права чинить им 
препятствие, «…а роубъжа не дъыти, ни намъ 
съебе в Смоленьске, ни вамъ в себе в Ризъ…»21.

Данный состав правонарушения довольно 
часто упоминается и в последующих княжеских 
грамотах, заключаемых на иных территориях 
Руси, к примеру в договоре великого князя Васи-
лия Васильевича с князем Галицким Дмитрием 
Юрьевичем (1436 г.) и с великим князем рязан-
ским (1447 г.)22, что, по нашему мнению, ука-
зывает на достаточно высокую степень обще-
ственной опасности и частоту совершения этого 
преступления.

В справочной литературе, посвященной из-
учению древнерусского языка, существует мно-
гообразие подходов к объяснению семантики 
термина «рубеж». В словаре И. И. Срезневского 
рубеж означает «насилие, насильственный за-
хват, а также самовольную расправу». Но здесь 
же автор, апеллируя к докончальным грамотам, 

поясняет, что «рубежник» — это лицо, которое 
противоправно, самовольно ставит препятствия 
проходу или проезду по той или иной террито-
рии23. Отсюда можно предположить, что данное 
преступление главным образом посягало имен-
но на свободу личности, свободу передвиже-
ния и дополнительно, при квалифицированном 
виде преступления, это могли быть здоровье 
человека и иные блага.

Упоминание об одном из квалифицирован-
ных видов рубежа содержится в докончальной 
грамоте великого князя Ивана Васильевича с 
великим князем рязанским Иваном Васильеви-
чем (1483 г.). Этим документом устанавливался 
особый запрет на совершение подобных деяний 
именно в отношении отдельных представителей 
верхушки феодального общества — князей и их 
детей: «…Рязанские за тот рубеж на нашу сто-
рону… не вступати…», «…А вывода и рубежа не 
замышляти»24.

Вывод — еще один состав преступления, 
который законодательно закрепляется в озна-
ченной выше и в последующих редакциях кня-
жеских грамот. Данный состав был известен 
судебной и договорной практике Северо-Запад-
ной Руси и конкретно Новгорода еще в XIII в.

«…Княже, людий не выводите въ свою во-
лость, ни изъ иной волости Новгородьской» — 
подобное наставление зафиксировано в дого-
ворной грамоте Новгорода с великим князем 
тверским Ярославом Ярославичем (1270 г.)25.

Объективная сторона этого преступления 
состояла в совершении противоправного за-
хвата территорий и принудительного переселе-

19 Квалификация грабежа, состоявшая в открытом истреблении чужого имущества. Данный состав пре-
ступления позже будет закреплен в ст. 10 Новгородской судной грамоты // Исаев М. А. Толковый словарь 
древнерусских юридических терминов: от договоров с Византией до уставных грамот Московского 
государства. М., 2001. С. 63.

20 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. С. 83.
21 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных 

дел. М., 1819. Ч. 2. С. 6.
22 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. С. 94, 145.
23 Срезневский И. И. Материалы для словаря древне-русского языка по письменным памятникам. СПб., 

1893–1902. Т. 3. С. 179–181.
24 Срезневский И. И. Указ. соч. С. 285–286.
25 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных 

дел. М., 1813. Ч. 1. С. 3.
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ния проживавшего на ней населения26. Де-юре 
первоначально запрет на совершение таких 
действий распространялся главным образом 
на князей, которые, видимо пользуясь своим 
положением и властью, вопреки местным 
порядкам и обычаям расширяли сферу сво-
его влияния и размеры собственных уделов. 
Однако в грамотах князей XV в. данное деяние 
под угрозой ответственности запрещено совер-
шать всем членам общества, без какого-либо 
исключения.

Об этом упоминается в докончании вели-
кого князя Ивана Васильевича с великим кня-
зем тверским Михаилом Борисовичем (1462–
1464 гг.). В данном документе в категорич-
ной форме указано: «А кто учинит рубеж или 
вывод и рубежщика и выводщика по исправе 
выдати»27. В документах не указана санкция за 
подобные деяния, а содержится лишь указание, 
что виновных лиц необходимо выдать на суд, 
общий суд, состоявший из представителей дого-
варивающихся сторон.

Проведенное исследование позволяет сфор-
мулировать следующие выводы.

Во-первых, договорные грамоты являются 
уникальными документами, отражающими тра-
диции, уклад жизни общества той эпохи, важ-
нейшими научными источниками, позволяю-
щими историку-юристу разглядеть отдельные 
стороны юридического быта средневекового 
общества, сформировать представление о ка-
рательной политике, претворяемой в жизнь на 
отдельных территориях Руси.

Во-вторых, именно грамоты являлись важ-
нейшими источниками уголовного права в пе-
риод феодальной раздробленности Руси, когда 
в условиях междоусобиц, серьезных противо-
речий и конкуренции, а тем более политической 
зависимости от Золотой Орды, установление 
единых для русских княжеств охранительных 
норм было абсолютно невозможно.

В-третьих, посредством грамот предпри-
нимаются первые попытки законодательного 
закрепления уголовно-правовой терминологии, 
видов наиболее опасных для феодального строя 
деяний и мер ответственности за их соверше-
ние, выработанных в том числе княжеской су-
дебной практикой.
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Согласно ст. 1 Конвенции Монтевидео 
о правах и обязанностях государств от 
26.12.1933 основополагающими крите-

риями, позволяющими сделать вывод о том, что 
то или иное политическое образование явля-
ется государством — субъектом международ-
ного права, выступают население, территория, 
правительство и способность к вступлению в 
международные отношения1. Как видим, суве-
ренитет среди обязательных признаков государ-
ства в данной конвенции не рассматривается.

С одной стороны, подобный подход об-
условлен господствующими в юридической 
науке представлениями о суверенитете как об 
априорном свойстве государства, юридической 
аксиоме, в которой заключается содержание 
государства как особой корпорации, осущест-
вляющей властные притязания в рамках своего 
сообщества в монопольном порядке. Родона-
чальником такого подхода традиционно счита-
ется Георг Еллинек, который отмечал, что при-

знак суверенитета не определяет содержание 
тех границ, которые государство само себе ста-
вит, как и самого процесса установления этих 
границ2. В этом смысле суверенитет есть «лишь 
юридическая способность выступать в качестве 
независимого (опять же, именно юридически 
независимого) субъекта и считаться носителем 
верховной власти»3.

Однако в современных условиях оставле-
ние без внимания суверенитета как критерия 
международной правосубъектности государ-
ства видится в том числе одним из вариантов 
нормативного закрепления так называемого 
размывания суверенитета в условиях глоба-
лизации, которое Ульрих Бек охарактеризовал 
как «игру с нулевой суммой, где кто-то должен 
отречься от чего-то, что дает какие-то полно-
мочия наднациональному институту»4.

Действительно, сложно не согласиться с 
тем, что классическая концепция суверенитета, 
характеризуемая верховенством, независимо-

1 Convention on Rights and Duties of States adopted by the Seventh International Conference of American States // 
United Nations Treaty Collection. URL: https://treaties.un.org/pages/showDetails.aspx?objid=0800000280166aef 
(дата обращения: 15.05.2023).

2 См.: Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб. : Юридический центр-Пресс, 2004. С. 464–467.
3 Лексин И. В. Концепции государственного суверенитета: действительное и мнимое многообразие // 

Суверенитет государства в современном мире. Актуальные вопросы научного и общественно-полити-
ческого дискурса : сборник статей. М. : Аргамак-медиа, 2018. С. 47.

4 Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма — ответы на глобализацию. M., 2001. С. 197.
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стью, единством и неотчуждаемостью5, в совре-
менных условиях может опровергаться прак-
тикой политико-правовой организации. В этом 
смысле суверенными не являются, например, 
государства Европейского Союза, поскольку их 
суверенитет частично отчужден в пользу над-
национальной корпорации, а также некоторые 
страны Латинской Америки, организованная 
преступность в которых на постоянной основе 
посягает на верховенство государственной вла-
сти, тем самым обеспечивая своеобразный и 
вместе с тем устойчивый общественный поря-
док. Единство суверенитета на современном 
этапе также подвергается сомнению, в связи 
с чем в науке и практике принято говорить об 
отдельных сферах или разновидностях сувере-
нитета: экономической, политической, инфор-
мационной, научной, военной и пр. Независи-
мость же как свойство суверенитета в условиях 
существующих экономических связей и транс-
национальной рыночной экономики едва ли 
представляется возможной в принципе.

В этой связи в науке оформились два про-
тивоположных подхода к осмыслению концеп-
ции суверенитета современного государства, 
которые можно условно охарактеризовать как 
нигилистический — отрицание суверенитета 
либо утверждение утраты актуальности данного 
свойства государства, и реалистический — рас-
смотрение суверенитета как оценочной кате-
гории, характеризующей реальную возмож-
ность государства самостоятельно определять 
направления своей политики и развиваться, 
избегая навязывания чужой воли со стороны 
властных структур иных государств. Первый 
подход господствовал в отечественной науке 
после распада Советского Союза и сохранял 
актуальность вплоть до 2020-х гг., второй полу-
чил свое развитие сравнительно недавно, что во 

многом объясняется экономической рецессией 
2008 г., следствием которой стали продолжаю-
щийся по сей день спад мировой экономики и 
постепенная утрата оптимизма относительно 
возможности мирного сосуществования и раз-
вития государств в условиях капиталистического 
мироустройства.

Указанное также объясняет распростране-
ние в политико-правовой науке концепции 
деглобализации — очередного цикла развития 
мировой экономики, который характеризуется 
снижением интенсивности международных 
экономических связей, ростом протекционист-
ских тенденций и усилением политической 
напряженности в мире вследствие усиления 
эксплуатации периферии мировой экономики 
ее центром, вызвавшей углубление глобального 
неравенства, торможение научно-технического 
прогресса и финансиализацию мировой эконо-
мики6.

При этом некоторые авторы связывают про-
цессы деглобализации не только с ослаблением 
международных экономических связей, но и 
с восстановлением национальными государ-
ствами «утраченного суверенитета»7 и произ-
водственного потенциала8.

Действительно, актуальная обстановка 
наглядно демонстрирует необходимость при-
нятия мер по обеспечению государственного 
суверенитета, реиндустриализации и адаптации 
к изменившимся политэкономическим реалиям. 
От указанных действий зависит стабильность 
национальной экономики, благосостояние граж-
дан и в конечном счете существование государ-
ства как такового.

Вместе с тем анализ научных трудов и про-
граммных документов показывает, что указан-
ные меры в большинстве своем сводятся к стиму-
лированию научных исследований, инвестициям 

5 Морозова Л. А. Теория государства и права : учебник. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Эксмо, 2019. С. 47.
6 Комолов О. О. Деглобализация в контексте мировой экономической стагнации // ЭВР. 2018. № 4 (58). 

С. 50.
7 Сапир Ж. Деглобализация уже в пути: новый мир и возрождение демократии // Международный дис-

куссионный клуб «Валдай», 2019. URL: https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/deglobalizatsiya-uzhe-v-puti/ 
(дата обращения: 15.05.2023).

8 Лапина Н. Ю. Стоит ли мир на пороге деглобализации // Независимая газета. 2020. URL: https://www.
ng.ru/ideas/2020-05-11/7_7857_world.html (дата обращения: 15.05.2023).
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в новые технологии и инновации, совершен-
ствованию системы образования и повышению 
предложения на рынке труда в сфере информа-
ционных технологий, борьбе с коррупцией и т.д. 
Комплексное осмысление содержания суверени-
тета России с учетом ее места на политической 
карте мира и характера экономических связей 
господства-подчинения широкого развития до 
настоящего времени не получило.

В этом смысле необходимо обратить внима-
ние на тот факт, что проблема деглобализации 
тесно связана с концепцией мир-системного 
анализа, разработанной американским полито-
логом Иммануилом Валлерстайном, которая, в 
свою очередь, является производной по отноше-
нию к теории экономических циклов, описанных 
советским экономистом Н. Д. Кондратьевым.

Валлерстайн выступал противником цивили-
зационного подхода к осмыслению проблемы 
экономического неравенства тех или иных госу-
дарств и на основе принципов материалистиче-
ской диалектики и методологии исторической 
обусловленности социального поведения людей 
стремился представить такую теорию, которая 
смогла бы наиболее полно объяснить законо-
мерности функционирования и развития капи-
талистических отношений и гегемонии одних 
государств над другими.

В работе «Мир-система модерна» Валлер-
стайн объясняет существование современной 
капиталистической системы мироустройства 
перераспределением ресурсов в сфере мировой 
торговли, предпосылками которого стали вели-
кие географические открытия, неравномерное 
общественное развитие и научно-технический 
прогресс, который позволил одним государ-
ствам обогащаться за счет вывоза капиталов из 
других9.

В результате сложились два основных полюса 
мировой экономики — центр и периферия. Раз-
вивая предложенную Карлом Марксом теорию 

прибавочной стоимости, Валлерстайн проеци-
рует проблему классового антагонизма на взаи-
моотношения государств центра и периферии.

Согласно данной концепции капиталистиче-
ская мир-система строится на непримиримом 
противоречии основных интересов субъектов 
международных экономических отношений, в 
рамках которых прибавочная стоимость, про-
изводимая пролетариатом в государствах пери-
ферии мировой экономики, разделяется между 
буржуазией, находящейся в центре системы. 
Таким образом, стабильность системы обеспе-
чивается богатством центра, полученным за счет 
отъема прибавочной стоимости у государств 
периферии, что в обязательном порядке сопря-
жено с усилением экономического неравенства, 
замедлением технического прогресса, навязан-
ным отставанием периферии и финансиализа-
цией экономики центра мир-системы.

Между названными полюсами мир-системы, 
однако, располагается так называемая полу-
периферия, или страны модернизации «второй 
волны», которые выполняют амортизацион-
ные функции и нередко являются источником 
различных инновационных изменений10. При 
этом положение полупериферийных государств 
позволяет, с одной стороны, обогащаться за 
счет прибавочного продукта собственной пери-
ферии, а с другой — требует отчуждать при-
бавочную стоимость за рубеж, что в большин-
стве случаев определяет «компрадорскую» 
направленность властных элит, что означает 
ее посреднический характер между иностран-
ным капиталом и национальным рынком. Такие 
элиты обеспечивают свое существование за 
счет обмена отечественных дешевых ресур-
сов на иностранные товары для последующей 
реализации на своей территории, в связи с 
чем тесно связаны с иностранным капиталом 
и поддерживают его в ущерб национальным 
интересам11.

9 См.: Валлерстайн И. Мир-система модерна / пер. с англ. Н. Проценко. М. : Русский фонд содействия 
образованию и науке, 2016. Т. 4 : Триумф центристского либерализма, 1789–1914.

10 Кошкарева С. Г. Мир-системный подход к всемирной истории // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. 
2019. № 2 (34). С. 9.

11 См.: Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. 4-е изд., испр. и доп. М. : Советская 
энциклопедия, 1989. С. 622.
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Капиталистический этап исторического раз-
вития в контексте мир-системного анализа 
характеризуется поэтапной сменой циклов 
доминирования в производственной, торговой 
и финансовой сферах: гегемонией Голландии 
в период с XVII по XIX в., Великобритании — в 
XIX–XX вв. и Соединенных Штатов Америки со 
второй половины XX в. по наше время12. При 
этом стабильность системы обеспечивается 
принципом диалектического единства и борьбы 
суверенного центра и десуверенной перифе-
рии. В этом смысле десуверенитизация, ставшая 
следствием процессов глобализации XX–ХXI вв., 
не является новым для мировой истории явле-
нием, а подобные тенденции в отношениях 
между государствами уходят корнями в эпоху 
Нового времени и напрямую связаны с цикла-
ми гегемонии, в результате которых менялось 
соотношение основных сил центра-периферии. 
Фактически само возникновение капиталистиче-
ской системы мироустройства, по Валлерстайну, 
обусловлено усилением влияния суверенных 
государств, обогащавшихся за счет эксплуата-
ции периферии. Аналогичные процессы имели 
место в период колониализма и продолжились 
в эпоху постколониализма и глобализации. Та-
ким образом, деглобализация является лишь 
одним из проявлений очередного кондратьев-
ского цикла, связанного с ослабеванием гегемо-
нии одних государств и приходом им на смену 
других.

Полагаем, что указанный подход имеет прин-
ципиальное методологическое значение при 
определении основ суверенитета Российской 
Федерации. В этом смысле необходимо учиты-
вать, что Российская Федерация является пра-
вопреемницей Советского Союза, который на 
протяжении второй половины XX в. фактически 
существовал автономно от капиталистической 
мир-системы, развивая политические и соци-
ально-экономические связи внутри социали-
стических республик, а также взаимодействуя 
преимущественно с другими государствами со-
циалистического блока, которые можно весьма 
условно отнести к странам периферийного типа. 

Таким образом, советское государство обеспе-
чивало свое развитие, не встраиваясь в систему 
отношений экономической гегемонии центра 
над периферией.

Тем не менее ввиду как объективных, так 
и субъективных факторов к концу XX в. совет-
ское государство всё же стало частью мир-
системы, социалистический блок распался, и 
неолиберальная экономическая модель стала 
господствующей парадигмой мирового порядка. 
В Российской Федерации были проведены мас-
штабные рыночные реформы, ликвидирована 
плановая экономика, произошли деиндустриа-
лизация и приватизация капитала. Указанные 
процессы продолжались и после экономиче-
ского кризиса 2008 г., вплоть до приобретения в 
2012 г. членства России во Всемирной торговой 
организации. Несмотря на это, Российская Феде-
рация продолжает оставаться полупериферией 
мир-системы. Лишь политические потрясения 
2022 г. заставили всерьез задуматься об уязви-
мости национальной экономики, в значитель-
ной степени зависящей от сбыта природных 
ресурсов на рынки государств центра мировой 
экономики.

В этой связи основным внешнеполитическим 
принципом была провозглашена «многополяр-
ность», то есть стремление государств полупе-
риферии объединиться с целью создания весо-
мой альтернативы центру мир-системы. Данный 
процесс, безусловно, является объективным 
следствием развития капитализма и совпадает 
с очередным экономическим циклом, однако 
для оценки эффективности мер, направленных 
на обеспечение экономической безопасности 
Российской Федерации, необходимо принимать 
во внимание структуру ее экономики и место 
России в системе международных экономиче-
ских связей в условиях трансформации миро-
вого порядка.

Так, еще в 1998 г. В. В. Путин в статье «Мине-
рально-сырьевые ресурсы в стратегии развития 
российской экономики» обращал внимание на 
ключевую роль российского минерально-сырье-
вого комплекса во всех сферах жизнедеятельно-

12 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб. : Университетская книга, 
2001. С. 99.
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сти государства, поскольку он в том числе вно-
сит весомый вклад в формирование доходной 
части бюджета страны; обеспечивает более 50 % 
валового внутреннего продукта; обеспечивает 
70 % экспортных поступлений в бюджет госу-
дарства; составляет основу оборонного могуще-
ства страны. Из указанного следует вывод о том, 
что стратегическим фактором экономического 
роста России должна стать структурная пере-
стройка национальной экономики на основе 
имеющихся минерально-сырьевых ресурсов с 
целью существенного повышения ее эффектив-
ности и преодоления «планово-распределитель-
ной системы и полной изоляции от мирового 
рынка», определивших «низкий уровень эффек-
тивности работы обрабатывающей промыш-
ленности, неконкурентоспособность большей 
части ее продукции на мировом рынке и, как 
следствие, снижение объемов производства и 
ликвидацию многих предприятий данного сек-
тора экономики»13.

При этом, несмотря на изменения геополи-
тической конъюнктуры, о кардинальных изме-
нениях в структуре национальной экономики 
говорить не приходится. Напротив, минерально-
сырьевой комплекс остается ключевым стра-
тегическим фактором экономической стабиль-
ности. Так, по оценкам экономистов, за 2022 г. 
экспорт ресурсов из России в Китай увеличился 
почти на 50 %14, а В. В. Путин в статье «Россия 
и Китай — партнерство, устремленное в буду-
щее» для китайской газеты «Жэньминь Жибао» 
вновь указал на важность сырьевого экспорта 
для экономики России и в качестве основных 
направлений двустороннего сотрудничества 
России и Китая, отметив строительство газопро-
вода «Сила Сибири» и существенно возросшие 
объемы поставок отечественной нефти и угля15. 

Ведущий аналитический журнал нефтегазовой 
отрасли России и сопредельных стран «Нефть 
и капитал» также отмечает существенное воз-
растание экспорта российских нефтепродуктов 
в Китай по значительно сниженным ценам, что 
позволило Китаю с апреля 2022 г. по январь 
2023 г. сэкономить более  $5,5 млрд16.

Таким образом, закрытие для Российской 
Федерации доступа к западным сырьевым 
рынкам рискует привести лишь к смене ори-
ентации на Восток — в сторону государств, у 
которых имеются реальные шансы не столько 
создать альтернативу отношениям центра-пе-
риферии, сколько в условиях утраты позиций 
Запада встроиться в существующую структуру 
гегемонии, в том числе за счет прибавочной 
стоимости, отчуждаемой из России.

В указанных условиях теория мир-системно-
го анализа имеет определяющее значение для 
выявления критериев экономической безопас-
ности России в рамках ее полупериферийного 
положения в структуре мирового хозяйства, 
которые позволяют минимизировать распро-
странение гегемонии на национальную эконо-
мику Российской Федерации и снизить ее зави-
симость от других стран, а также для типологи-
зации существующих моделей суверенитета с 
учетом места государств в мировой экономике.

В этом смысле основными показателями, 
определяющими суверенитет современного го-
сударства, являются самообеспечение, устойчи-
вость к влиянию внешних факторов и контроль 
государства над внутренними активами. Каж-
дый из представленных показателей характе-
ризуется набором конкретных экономических 
критериев, позволяющих оценить их количе-
ственный и качественный уровень на конкрет-
ном этапе развития.

13 Путин В. В. Минерально-сырьевые ресурсы в стратегии развития российской экономики // Записки Гор-
ного института. 1999. № 1. С. 4–6.

14 Рекорды российской экономики — 2022 // Открытый журнал. URL: https://journal.open-broker.ru/research/
rekordy-rossijskoj-ekonomiki/ (дата обращения: 15.05.2023).

15 Путин В. В. Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее // Официальный сайт Президента 
России. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/70743 (дата обращения: 15.05.2023).

16 Нефть, уголь, СПГ: в Reuters подсчитали, сколько КНР сэкономила на углеводородах РФ // URL: 
https://oilcapital.ru/news/2023-03-22/neft-ugol-spg-v-reuters-podschitali-skolko-knr-sekonomila-na-
uglevodorodah-rf-2882762 (дата обращения: 15.05.2023).
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Так, самообеспечение, то есть возможность 
государства располагать жизненно важными ре-
сурсами для удовлетворения основных потреб-
ностей его сообщества, определяется наличием 
собственной продовольственной базы, подкон-
трольного государству военно-промышленного 
комплекса (ВПК), технологической инфраструк-
турой, отвечающей требованиям самодостаточ-
ности, конкурентоспособности, специфициро-
ванности. В то время как Российской Федерации 
во многом удалось преодолеть провалы продо-
вольственной безопасности, с которыми страна 
столкнулась в 1990-е гг., исследователи тем не 
менее отмечают, что страна до сих пор не вы-
шла на приемлемый уровень потребления сво-
ими гражданами основных продуктов питания, 
а высокая импортная зависимость страны по 
отдельным видам продовольствия существенно 
снижает продовольственную безопасность Рос-
сийской Федерации и в значительной степени 
ущемляет ее национальные интересы17. ВПК в 
условиях рыночной экономики и недостаточно-
го контроля со стороны государства на протяже-
нии многих десятилетий также демонстрирует 
свою неэффективность, а увеличение объемов 
финансирования не сопровождается организа-
ционно-экономическими мерами по повыше-
нию эффективности его работы18. Приходится 
констатировать также крайне неудовлетвори-
тельное состояние российской технологической 
инфраструктуры и практики и, как следствие, 
признать фактическое отсутствие технологиче-
ского суверенитета Российской Федерации19.

Устойчивость к влиянию внешних факторов 
характеризуется способностью государства про-
тивостоять экономическим санкциям, чрезвы-
чайным ситуациям и кризисным явлениям на 

международных рынках, требует переориен-
тации экономики на внутреннее потребление. 
Другими словами, чем более закрытой явля-
ется экономика страны, тем менее серьезным 
будет воздействие изменений в международ-
ном спросе или предложении товаров и услуг 
в результате санкций по сравнению с открытой 
экономикой со значительной долей экспорта и 
импорта в валовый внутренний продукт (ВВП). 
В этом смысле оценка уровня устойчивости 
национальной экономики к влиянию внешних 
факторов может производиться на основании 
экспортной и импортной квоты, а также эла-
стичности экспорта и импорта к ВВП20. Следует 
отметить, что именно благодаря закрытости 
экономик развивающихся стран и низкой доле 
их участия в мировой торговле наблюдалась их 
относительная устойчивость к мировой эконо-
мической рецессии 2008 г.

Экономическая устойчивость к внешним по-
трясениям определяется также наличием ино-
странных валютных резервов, необходимых для 
покрытия расходов на импорт в случае необхо-
димости переустройства экономических связей 
и преодоления импортной блокады путем мо-
билизации собственного производства, а также 
поиска новых поставщиков в третьих странах. 
Принято считать, что таких резервов должно ми-
нимально хватать на три месяца21. Вместе с тем 
проблема суверенитета Российской Федерации 
в данном случае осложняется, с одной стороны, 
утратой значительного числа активов, заморо-
женных на счетах зарубежных банков, а с дру-
гой — сложностью в использовании иных валют 
в качестве иностранных резервов, поскольку 
национальные валюты государств периферии 
мир-системы в значительной степени не могут 

17 Абакарова Р. Ш. Основы продовольственной безопасности России // Гуманитарные, социально-эконо-
мические и общественные науки. 2014. № 4. С. 311.

18 Ковбаса Н. А. Проблемы оборонно-промышленного комплекса России в условиях рыночной экономики // 
ТДР. 2010. № 11. С. 45.

19 Данилин А. Б. Будущее России: суверенитет, качество жизни, модернизация. М. : Современные тетради, 
2019. С. 135.

20 Резникова Н. С. Вопросы открытости российской экономики и привлечение иностранных инвестиций // 
Вестник ИЭ РАН. 2015. № 5. С. 98–108.

21 Малкина Н. Ю. Анализ динамики объемов и структуры золотовалютных резервов государств: в поисках 
экономической стратегии // Экономика России: тенденции и перспективы. 2008. № 5. С. 2–16.



48 Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 12 (157) декабрь

теория права

быть использованы для обеспечения потреб-
ностей импорта технологий и потребительских 
товаров22.

Контроль государства над внутренними ак-
тивами определяется прежде всего наличием 
ресурсной материально-технической базы и ре-
альной возможностью извлекать прибыль из их 
использования. В этом смысле показательным 
критерием оценки эффективности контроля 
государства над внутренними активами явля-
ется коэффициент износа основных фондов по 
отдельным отраслям национального хозяйства, 
который отражает текущее состояние активов, 
подлежащих использованию для производства 
товаров, оказания рыночных и нерыночных 
услуг, для управленческих нужд либо для предо-
ставления другим организациям за плату во вре-
менное владение и пользование или во времен-
ное пользование. Так, на 2022 г. степень износа 
основных фондов в сфере сельского хозяйства 
составила 43,9 %; в сфере добычи полезных ис-
копаемых — 60,9 %; в сфере обрабатывающих 
производств — 52,2 %23. Названные основные 
фонды существенным образом задействованы 
в реализации экономической безопасности 
Российской Федерации, в связи с чем высокая 
степень их износа создает существенные риски 
для обеспечения ее суверенитета.

Полагаем, что приведенные показатели 
имеют основополагающее значение при опре-
делении основных направлений развития на-
циональной экономики и реализации стратегии 
экономической безопасности Российской Феде-
рации с учетом занимаемого ею места в совре-
менной мир-системе. С учетом данных крите-
риев на основе методологии мир-системного 
анализа можно выявить три основные модели 
реализации суверенитета, которые в той или 
иной степени присущи всем современным госу-

дарствам. Условно их можно охарактеризовать 
как гегемонию, автаркию и модель ограничен-
ного суверенитета.

Гегемония предполагает доминирование 
государств в производственной, торговой и 
финансовой сферах за счет ресурсов государств 
периферии с опорой преимущественно на воен-
ную силу. Такие государства имеют развитый 
и зачастую реакционный финансовый капитал 
и обеспечивают свое господство посредством 
экономической зависимости ограниченно су-
веренных государств от их промышленного и 
оборонного потенциала. Посредством такой 
зависимости осуществляется перенос из господ-
ствующих регионов мира на периферию дисци-
плинарной модели организации труда и всего 
общества, который, с одной стороны, частично 
приближает периферию к ведущим странам, а с 
другой — изолирует ее в своеобразном гетто24. 
Гегемоны таже отвечают за «экспорт войны» 
в другие страны мира, а собственную энер-
гию приберегают для разрушения друг друга 
посредством более направленных действий25.

Другой моделью реализации суверенитета 
современного государства является автаркия — 
режим экономического самообеспечения го-
сударства за счет полного или значительного 
цикла производства основных технологий и 
товаров народного потребления. Она харак-
терна преимущественно для стран периферии, 
которые по определенным причинам исклю-
чены из системы международных коммерческих 
связей и вынуждены существовать в условиях 
ограниченного внешнего товарооборота. Такие 
страны, находясь на периферии мир-системы, 
фактически исключены из нее, поскольку пре-
имущественно сами создают, распределяют и 
присваивают прибавочную стоимость. Автарки-
ям свойственна высокая вовлеченность государ-

22 Russia Says It Has Billions of Indian Rupees That It Can’t Use // URL: https://www.bloomberg.com/news/
articles/2023-05-05/russia-says-it-has-billions-of-indian-rupees-that-it-can-t-use (дата обращения: 16.05.2023).

23 Основные фонды и другие нефинансовые активы // Портал Федеральной службы государственной ста-
тистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14304 (дата обращения: 16.05.2023).

24 Хардт М., Негри A. Империя : пер. с англ. / под ред. Г. В. Каменской, М. С. Фетисова. М. : Праксис, 2004. 
С. 237–238.

25 Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992 гг. / пер. с англ. Т. Б. Менской. М. : 
Территория будущего, 2009. С. 111.
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ства в экономическую и культурную политику, 
а также значительная доля государственного 
капитала в хозяйственной деятельности, кото-
рый носит исключительно национально ориен-
тированный характер.

Наконец, последней выступает модель 
ограниченного суверенитета — традиционная 
для периферии политическая организация за-
висимого государства, которая предполагает 
фрагментарно суверенное правление. Огра-
ниченно суверенные государства самостоя-
тельны в сферах государственного управления, 
не оказывающих существенного влияния на 
устоявшуюся структуру экономических связей 
мир-системы, тогда как в остальном их внутрен-
няя и внешняя политика и прямо или косвенно 
определяется странами центра. При этом содер-
жание ограниченного суверенитета может раз-
личаться в зависимости от того, находится ли 
государство на периферии мир-системы или же 
отчуждает центру прибавочную стоимость, при-
обретенную в том числе посредством экономи-
ческой эксплуатации собственной периферии.

Изложенные обстоятельства определяют ис-
ключительное значение теории мир-системного 
анализа как основы методологии обеспечения 
суверенитета Российской Федерации. В этом 
смысле для целей стратегического планиро-
вания мероприятий по реализации экономи-
ческой безопасности Российской Федерации 
мир-системный анализ позволяет:

а)  определить место Российской Федера-
ции в структуре экономических отношений 
центра-периферии современной мир-системы 
на основе существующих моделей реализации 
суверенитета;

б)  выявить показатели оценки суверенитета 
государства с целью минимизации иностран-
ного влияния на национальную экономику;

в)  прогнозировать закономерности даль-
нейшего развития мир-системы в рамках нового 
цикла гегемонии.

Указанное способствует выработке эффектив-
ных мер практического характера и постановке 
реалистичных задач по развитию экономики в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе.
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С 1 января 2021 г. вступили в силу изменения 
в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции1, в соответствии с которыми для всех 

бюджетов бюджетной системы был осущест-
влен переход на казначейское обслуживание в 
рамках новой системы казначейских платежей.

Казначейское обслуживание исполнения 
бюджетов возникло на основе существовав-
шего с 2006 г. правового института «кассовое 
обслуживание исполнения бюджетов». Благо-
даря созданию системы казначейских плате-
жей значительно изменилось содержание ра-
нее существовавшего правового института — 
он наполнился новыми правовыми нормами. 
Претерпели трансформацию и сами отношения, 
связанные с зачислением платежей в бюджеты 
бюджетной системы и осуществлением плате-

жей из них с использованием единых счетов 
бюджетов.

Для рассмотрения содержания возникшего с 
2021 г. нового института казначейского обслужи-
вания выделим существенные признаки пред-
шествовавшего ему кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, ранее установленные 
статьей 215.1 БК РФ.

Кассовое обслуживание исполнения бюд-
жета в соответствии со ст. 215.1 БК РФ означало 
открытие Казначейством России в Банке России 
единого счета каждого бюджета, через который 
осуществлялись все кассовые операции по ис-
полнению соответствующего бюджета. Отдель-
но в указанной статье подчеркивалось, что «все 
кассовые операции по исполнению бюджетов 
осуществляются Федеральным казначейством».

1 Федеральный закон от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей».
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Исходя из указанного определения при кас-
совом обслуживании исполнения всех бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации:

а)  единый счет бюджета каждого субъекта 
Российской Федерации и муниципального обра-
зования открывался в Банке России2;

б)  единый счет каждого бюджета откры-
вался Казначейству России, а не финансовому 
органу;

в)  Казначейство России вело учет операций 
по поступлениям и выплатам средств с единых 
счетов каждого бюджета по кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации3.

Для кассового обслуживания была харак-
терна множественность открытых счетов и, как 
следствие, избыточные транзакции и затраты на 
осуществление платежей между ними с исполь-
зованием платежной системы Банка России.

Содержание понятия «казначейское обслу-
живание исполнения бюджета» раскрывается 
на основе более общего понятия «казначейское 
обслуживание», которое стало объединять не 
только обслуживание исполнения бюджетов, но 
и средств по учету и распределению поступле-
ний, средств временного распоряжения, средств 
автономных бюджетных учреждений, средств 
получателей из бюджета, средств участников каз-
начейского сопровождения. По своему содержа-
нию казначейское обслуживание вышло за рамки 
только лишь исполнения бюджетов и относится 
ко всем иным видам средств, находящихся в 
пользовании публично-правовых образований.

Под казначейским обслуживанием понима-
ется «проведение Федеральным казначейст-
вом в системе казначейских платежей операций 
участников системы казначейских платежей с 
денежными средствами с их отражением на 
соответствующих казначейских счетах»4. Ха-
рактеристика собственно казначейского обслу-
живания исполнения бюджетов содержится в 

нормах ст. 242.14 и 242.15, включенных в новую 
главу 24.3 «Казначейское обслуживание», а так-
же в новой редакции ст. 215.1 БК РФ.

Анализ норм указанных статей позволяет вы-
делить два содержательных отличия казначей-
ского обслуживания от кассового обслуживания 
исполнения бюджетов.

Во-первых, единый счет бюджета теперь под-
лежит открытию не в Банке России, а в Казна-
чействе России (ст. 215.1 и 242.14 БК РФ).

Единый счет бюджета с момента принятия 
в 1998 г. Бюджетного кодекса РФ остается ос-
новным элементом принципа единства кассы, 
предусматривающего зачисление всех поступ-
лений и осуществление всех выплат из бюджета 
исключительно через его единый счет. Под еди-
ным счетом для бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 
подразумевался один счет, который подлежал 
открытию исключительно в Банке России. Таким 
образом, единый счет бюджета был по своей 
правовой природе банковским счетом.

С введением казначейского обслуживания 
исполнения бюджета единый счет бюджета пе-
рестал быть банковским и в связи с открытием в 
Казначействе России обрел новый статус казна-
чейского счета. Это новое бюджетно-правовое 
понятие — казначейский счет — потребовалось 
зафиксировать в БК РФ.

Казначейский счет, как определено статьей 6 
БК РФ, является открываемым на балансе Казна-
чейства в системе казначейских платежей сче-
том, предназначенным для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами. 
Казначейский счет во многом, как отмечалось 
исследователями, аналогичен банковскому 
счету5. Принципиальное различие между бан-
ковским и казначейским счетом заключается 
в том, что правовой режим банковского счета 
регулируется нормами гражданского и банков-

2 В случае отсутствия учреждений Банка России на соответствующей территории или невозможности 
выполнения ими этих функций — в кредитной организации (п. 2 ст. 156 БК РФ).

3 См.: приказ Казначейства России от 25.08.2005 № 12н «Об утверждении Общего порядка кассового 
обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

4 Ст. 6 БК РФ.
5 Артюхин Р. Е. Бюджетно-правовое регулирование системы казначейских платежей // Финансовое право. 

2022. № 12. С. 2–6.
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ского права, в отношении же казначейского 
счета действуют нормы бюджетного права.

Законодатель при установлении правового 
режима функционирования казначейского счета 
указывает, что на казначейском счете отража-
ются именно денежные средства. Такой акцент 
в правовом регулировании означает, что наряду 
с гражданско-правовым регулированием совер-
шения операций с денежными средствами на 
банковских счетах появился новый бюджетно-
правовой механизм совершения операций с 
денежными средствами на казначейских счетах. 
Так, пункт 5 ст. 214 БК РФ устанавливает ограни-
чение по распоряжению казначейским счетом в 
«пределах остатка денежных средств», а пункт 2 
ст. 242.15 определяет, что прямые участники 
системы казначейских платежей «распоряжа-
ются денежными средствами на едином счете» 
в соответствии с положениями БК РФ.

В силу новых правовых предписаний, сфор-
мировавших систему казначейских платежей, в 
Банке России счета всех бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации были закрыты 
и открыты в Казначействе России. Произошло 
содержательное изменение правоотношений 
между Банком России и Казначейством России 
с одной стороны и Казначейством и финансо-
выми органами — с другой, преобразовавшее 
кассовое обслуживание Казначейством в казна-
чейское обслуживание.

Подчеркнем, что изменение правового регу-
лирования открытия единого счета бюджета в 
качестве казначейского счета, а не банковского 
счета стало возможным исключительно благо-
даря нормам гл. 24.2 БК РФ о системе казначей-
ских платежей — принципиально новой модели 
кассового устройства государства.

Этой главой кодекс сформировал систему 
казначейских платежей как совершенно новый 
институт бюджетного права6 и определил ее как 
«совокупность участников и оператора системы 
казначейских платежей, взаимодействующих по 
правилам организации и функционирования 
системы казначейских платежей». Как объект 
правового регулирования система казначей-
ских платежей является новым уровнем разви-
тия кассового устройства бюджетной системы 
государства, которому предшествовали этапы 
кассового обслуживания исполнения бюджетов 
в современной России, а в советский период 
истории России — кассовое исполнение госу-
дарственного бюджета СССР Госбанком СССР7.

Второе важное отличие казначейского об-
служивания исполнения бюджета от кассового 
обслуживания заключается в открытии единого 
счета бюджета именно финансовому органу со-
ответствующего публично-правового образова-
ния, а не Казначейству России. Это изменение 
устранило видимое противоречие, которое в 
2006 г. было предметом рассмотрения в Кон-
ституционном Суде РФ8.

При прежней модели, когда единые счета 
бюджетов открывались в Банке России, в пра-
воотношениях с финансовыми органами уча-
ствовали как Казначейство России, так и Банк 
России, который вел единые счета бюджетов и 
наряду с Казначейством также выполнял функ-
ции «кассира» бюджета. В связи с этим термин 
«кассовое обслуживание исполнения бюджета» 
точно отражал правовую сущность механизма 
обслуживания со стороны Казначейства единых 
счетов бюджетов, открываемых в Банке России. 
В настоящее время в рамках механизма казна-
чейского обслуживания исполнения бюджета 

6 См.: Артюхин Р. Е. Бюджетно-правовое регулирование системы казначейских платежей ; Ситник А. А. 
Система казначейских платежей в национальной платежной системе // Вестник Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 2021. № 9. С. 145–157 ; Комягин Д. Л. Принцип единства кассы: опыт сравнительно-
правового исследования // Ежегодник Центра публично-правовых исследований. 2006. Т. 1.

7 Артюхин Р. Е. Кассовое устройство и бюджетно-правовой принцип единства кассы // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2022. № 8. С. 95–101.

8 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2006 № 10-п «По делу о проверке конститу-
ционности положений частей четвертой, пятой и шестой статьи 215.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» // Российская газета. 21.12.2006. № 287.
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финансовые органы публично-правовых образо-
ваний взаимодействуют только с Казначейством.

Казначейское обслуживание исполнения 
бюджетов представляет собой, таким образом, 
проведение Казначейством России в системе 
казначейских платежей операций администра-
торов бюджетных средств, финансовых органов 
и органов управления государственным вне-
бюджетным фондом с денежными средствами 
с их отражением на единых счетах бюджетов, 
открытых в Казначействе России.

Открытие единого счета бюджета финансо-
вому органу соответствующего публично-право-
вого образования является в новой модели юри-
дически полностью обоснованным, поскольку 
денежные средства на едином счете бюджета 
принадлежат публично-правовому образова-
нию, от имени которого выступает соответству-
ющий финансовый орган.

В рамках прежней модели открытие единого 
счета бюджета субъекта или муниципального 
образования как банковского счета на имя Каз-
начейства означало, на наш взгляд, выполнение 
последним своего рода агентской функции от 
имени публично-правового образования. Каз-
начейство выполняло полномочия по владению 
счетом в ограниченном режиме, только с точки 
зрения функции обеспечения прозрачности уче-
та всех кассовых поступлений и выплат с еди-
ного счета бюджета и формирования оператив-
ной отчетности об исполнении всех бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

Публично-правовые образования, как и 
ранее, когда единый счет бюджета открывался 
на имя Казначейства, полностью распоряжа-
ются своими денежными средствами на едином 
счете бюджете, но установление статьей 242.15 
БК РФ требования об открытии единого счета 
бюджета именно финансовому органу субъекта 
Российской Федерации (муниципального об-
разования) восстанавливает более очевидную 
правовую модель, когда счетом распоряжается 
тот, кто является его владельцем.

Казначейское обслуживание исполнения 
бюджетов предполагает как общие для всех 

видов казначейского обслуживания права и 
обязанности сторон, связанные с проведением 
операций по казначейскому счету как счету 
учета денежных средств, так и специальные, 
связанные с особенностями правового статуса 
сторон правоотношений.

Основное общее ограничение, налагаемое 
на финансовые органы при распоряжении 
средствами на казначейских счетах, характер-
ное также для банковских счетов, заключается 
в осуществлении платежей со счета в пределах 
остатка денежных средств на соответствующем 
казначейском счете9.

Механизм открытия финансовому органу 
единого счета бюджета в Казначействе ана-
логичен соответствующему механизму в отно-
шении банковских счетов. При открытии счета 
осуществляется проверка бюджетной право-
способности финансового органа, для этого тре-
буется предъявление в Казначейство заявления 
на открытие казначейского счета, а также кар-
точки образцов подписей должностных лиц кли-
ента, имеющих право подписи распоряжений 
и иных документов при совершении операций 
по казначейскому счету, которая подписывается 
руководителем и главным бухгалтером финан-
сового органа10. В заявлении на открытие счета 
должна содержатся ссылка на код по сводному 
реестру участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся участ-
никами бюджетного процесса. Такая ссылка на 
сводный реестр дает возможность не проводить 
повторно проверки соответствующего публич-
но-правового образования и его финансового 
органа на бюджетную правоспособность, по-
скольку все соответствующие процедуры были 
пройдены при включении финансового органа 
в указанный сводный реестр. Сам юридический 
факт включения в сводный реестр порождает 
право финансового органа и обязанность Каз-
начейства на открытие единого счета соответ-
ствующего бюджета.

Если вопросы открытия и ведения казначей-
ских счетов соответствующим финансовым орга-
нам в целом сходны с аналогичными вопросами 

9 П. 5 ст. 242.14 БК РФ.
10 П. 15 приказа Казначейства России от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских счетов».
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при открытии и ведении банковских счетов, то 
особенности организации исполнения бюдже-
та и бюджетно-правового статуса финансовых 
органов привели к появлению специальных 
инструментов бюджетно-правового регулирова-
ния распоряжения средствами на казначейском 
счете и представления дополнительной отчет-
ности по операциям на казначейских счетах.

При казначейском обслуживании исполне-
ния бюджетов публично-правовых образований 
через их единые счета подлежат решению две 
правовые задачи, не характерные для обычных 
банковских счетов:

1)  установление порядка пользования сред-
ствами на счете при множественности лиц на 
стороне публично-правового образования;

2)  необходимость обеспечить расходование 
средств в соответствии с законом (решением) о 
бюджете.

Согласно требованиям гражданского законо-
дательства именно владелец банковского счета 
распоряжается средствами на нем, если иное не 
установлено договором11. Первой неординар-
ной задачей является необходимость обеспе-
чения распоряжения средствами единого счета 
бюджета участниками бюджетного процесса, 
которые не являются владельцами счета.

Подчеркнем, что счет бюджета субъектов 
Российской Федерации и муниципальных об-
разований действительно единый в значении 
«единственный», а государственных органов и 
казенных учреждений, выступающих от имени 
публично-правового образования, значительное 
количество. Так, например, количество получа-
телей средств бюджета города Москвы состав-
ляет 302, а в Республике Башкортостан — 194.

Несмотря на то что единый счет бюджета 
открывается в Казначействе соответствующе-
му финансовому органу и он, таким образом, 
выступает владельцем единого счета бюджета, 
финансовый орган в соответствии с Бюджет-
ным кодексом не исполняет бюджет. Непосред-
ственное исполнение бюджета в части расходов 
осуществляют получатели бюджетных средств, 
которые принимают бюджетные и денежные 
обязательства, и именно они осуществляют соб-

ственно кассовый расход из бюджета (кассовое 
перечисление), проведение которого и озна-
чает, что бюджет исполнен.

Таким образом, потребовалось создание 
организационно-правового механизма, при 
котором распоряжение денежными средства-
ми на едином счете бюджета осуществляется 
исключительно в соответствии с документами 
на осуществление платежа, который форми-
руется получателями бюджетных средств. При 
этом ни финансовый орган, ни обслуживающее 
его Казначейство не вправе вносить какие-либо 
изменения в юридически значимые распоряже-
ния о перечислении средств из бюджета, сфор-
мированные получателями бюджетных средств.

Учитывая множественность лиц, выступаю-
щих от имени практически каждого публично-
правового образования, Бюджетный кодекс РФ 
определил особенный механизм распоряже-
ниями денежными средствами на едином счете 
соответствующего бюджета.

В пункте 2 ст. 242.15 БК РФ перечислены все 
участники бюджетного процесса соответствую-
щего уровня, которые вправе распоряжаться 
денежными средствами на едином счете соот-
ветствующего бюджета. Ключевой частью ука-
занной нормы после перечисления всех субъ-
ектов правоотношений по распоряжению де-
нежными средствами является указание на то, 
что все они должны являться «прямыми участ-
никами системы казначейских платежей». Та-
ким образом, при казначейском обслуживании 
право распоряжения средствами единого сче-
та может принадлежать финансовому органу, 
если он является прямым участником системы 
казначейских платежей, или не принадлежать, 
если прямым участником системы казначейских 
платежей является не он, а другие участники 
бюджетного процесса, например получатели 
средств бюджета субъекта Российской Федера-
ции (муниципального образования).

Каким же образом участнику бюджетного 
процесса, не являющемуся финансовым орга-
ном, обрести статус прямого участника систе-
мы казначейских платежей для распоряжения 
средствами единого счета? Для ответа на этот 

11 Ст. 845 ГК РФ.
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вопрос следует обратиться к новой главе Бюд-
жетного кодекса — 24.2 «Система казначейских 
платежей», введенной одновременно с гл. 24.3 
«Казначейское обслуживание».

Статья 242.8 БК РФ предусматривает прямое 
и косвенное участие в системе казначейских 
платежей, при этом в п. 2 содержится различие в 
правовом регулировании статуса прямого участ-
ника в зависимости от вида бюджета.

Для бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований пункт 2 
ст. 242.8 устанавливает, что финансовые органы 
являются прямыми участниками системы казна-
чейских платежей. При этом получатели средств 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ных образований определены как косвенные 
участники системы казначейских платежей. Это 
означает, что указанные получатели в «базо-
вом» варианте не могут распоряжаться денеж-
ными средствами на едином счете их бюджета, 
и такое право остается исключительной преро-
гативой соответствующего финансового органа.

Несмотря на то что косвенные участники 
не распоряжаются денежными средствами на 
едином счете бюджета, для них БК РФ преду-
смотрел механизм доступа к средствам единого 
счета бюджета через прямых участников. Со-
гласно п. 2 ст. 242.9 косвенный участник может 
совершить платеж по единому счету бюджета 
путем представления соответствующего рас-
поряжения прямому участнику системы каз-
начейских платежей. Прямой участник, в свою 
очередь, должен удостовериться в праве кос-
венного участника представлять распоряжение 
на совершение платежа (п. 2 ст. 242.10 БК РФ).

Таким образом, Бюджетный кодекс, наряду 
с правом прямого распоряжения средствами 
единого счета бюджета, предусмотрел своего 
рода «косвенное участие в осуществлении опе-
раций по лицевым счетам»12 и тем самым право 
«косвенного» распоряжения денежными сред-
ствами единого счета бюджета. Подобная пра-
вовая конструкция позволяет учитывать такую 
особенность исполнения бюджетов, как множе-
ственность лиц на стороне публично-правовых 
образований.

Одновременно пункт 4 ст. 242.8 БК РФ пред-
усмотрел возможность наделения получателей 
средств субъекта Российской Федерации (му-
ниципального образования) статусом прямого 
участника системы казначейских платежей и, 
соответственно, правом распоряжаться денеж-
ными средствами на едином счете бюджета 
соответствующего субъекта Российской Феде-
рации (муниципального образования). Таким 
основанием Бюджетный кодекс в указанной ста-
тье определяет единственный случай — пере-
дачу Федеральному казначейству отдельных 
функций соответствующего финансового органа 
в соответствии со ст. 220.2 БК РФ.

Статья 220.2 БК РФ, в свою очередь, опре-
деляя перечень функций финансовых органов, 
которые могут исполняться Казначейством, в 
п. 5 прямо указывает, что в этом случае возни-
кают и подлежат установлению «особенности 
казначейского обслуживания».

Изложенное позволяет сделать вывод о 
том, что для субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований Бюджетный ко-
декс предусмотрел два варианта казначейского 
обслуживания в зависимости от определения 
субъектов правоотношений, которые вправе 
распоряжаться средствами на едином счете 
бюджета:

1)  базовый вариант — финансовый орган 
является владельцем единого счета бюджета 
и прямым участником системы казначейских 
платежей, он распоряжается денежными сред-
ствами на едином счете, получатели средств 
соответствующего бюджета являются не пря-
мыми, а косвенными участниками системы каз-
начейских платежей и денежными средствами 
на едином счете распоряжаются «косвенно», 
через финансовый орган;

2)  вариант с передачей органу Федераль-
ного казначейства отдельных функций финан-
сового органа по организации исполнения бюд-
жета — финансовый орган хотя и остается вла-
дельцем единого счета бюджета, но прямыми 
участниками системы казначейских платежей, 
имеющими право на распоряжение денеж-
ными средствами единого счета бюджета, ста-

12 П. 1 ст. 242.8 БК РФ.
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новятся получатели средств соответствующего 
бюджета.

Основанием для второго варианта казначей-
ского обслуживания, согласно БК РФ, является 
обращение высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации (местной администрации). На 
наш взгляд, передача отдельных полномочий 
финансовых органов Казначейству и наделе-
ние тем самым получателей средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (муниципаль-
ного образования) правом непосредственного 
распоряжения средствами единого счета бюд-
жета является свидетельством гибкого подхода 
к организации казначейского обслуживания в 
условиях федеративной бюджетной системы 
России исходя из удобства и возможностей пуб-
лично-правовых образований по организации 
казначейского исполнения собственных бюд-
жетов.

Второй задачей, помимо доступа к единому 
счету бюджета всех администраторов бюджет-
ных средств, подлежащей решению при казна-
чейском обслуживании исполнения бюджета, 
является необходимость соблюдения установ-
ленных бюджетным законодательством требо-
ваний к использованию бюджетных средств. 
Указанные требования можно разделить на две 
части — требования, которые должны выпол-
няться при всех вариантах казначейского обслу-
живания, и требования, связанные с передачей 
Казначейству отдельных полномочий финансо-
вых органов.

При ведении казначейского счета финансово-
го органа без открытия лицевых счетов участни-
кам бюджетного процесса финансовому органу 
также открывается отдельный лицевой счет, на 
котором отражается информация по исполне-
нию бюджета13. Необходимость открытия наря-
ду с казначейским счетом еще и лицевого счета 
обусловлена тем, что при казначейском обслу-
живании подлежит формированию не только 
платежная, но и бюджетная информация — по 
доходам, расходам и источникам финансирова-

ния дефицита бюджета в соответствии с кодами 
бюджетной классификации Российской Феде-
рации. Таким образом, казначейский счет, как 
счет учета денежных средств, отражает только 
информацию об остатках и оборотах с указани-
ем необходимых платежных данных, а лицевой 
счет — бюджетную информацию14.

Для осуществления казначейских платежей 
из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, местных бюджетов при базовом варианте 
казначейского обслуживания (без передачи 
органу Федерального казначейства отдельных 
функций финансового органа по организации 
исполнения бюджета) в территориальный орган 
представляются распоряжения финансового 
органа о совершении казначейских платежей. 
В этом случае проверяется наличие свободных 
остатков средств на едином счете бюджета для 
исполнения этого распоряжения и соответствие 
указанных в распоряжении о совершении пла-
тежей кодов бюджетной классификации рас-
ходов, действующих в текущем году на момент 
соответствующего распоряжения.

Вторая модель казначейского обслуживания, 
с передачей Казначейству отдельных полномо-
чий финансовых органов, требует организации 
исполнения переданных полномочий. Перечень 
передаваемых полномочий установлен стать-
ей 220.2 БК РФ, именно их исполнение органом 
Казначейства потребовало «установления осо-
бенностей казначейского обслуживания»15.

Очевидно, что не все перечисленные в 
ст. 220.2 отдельные функции финансовых орга-
нов относятся к организации исполнения бюд-
жета, здесь упомянуты также функции, связан-
ные со средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение администраторов средств 
бюджета субъекта Российской Федерации (мест-
ного бюджета), с проведением и санкциони-
рованием операций автономных (бюджетных) 
учреждений, получателей средств из бюджета 
и участников казначейского сопровождения.

Отметим при этом, что только функции, свя-
занные с исполнением бюджета, следует рас-

13 Приказ Казначейства России от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского обслуживания».
14 Приказ Казначейства России от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских счетов».
15 П. 5 ст. 220.2 БК РФ.
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сматривать как влияющие на особенности каз-
начейского обслуживания его исполнения. К та-
ким функциям из перечисленных статьей 220.2 
следует отнести функции финансового органа:

— по открытию и ведению лицевых счетов;
— доведению бюджетных данных;
— учету бюджетных денежных обязательств 

получателей средств бюджета;
— санкционированию операций.
Соответственно, реализация второго вари-

анта казначейского обслуживания предусма-
тривает осуществление Казначейством России 
этих полномочий финансовых органов. Помимо 
проверок на общий остаток средств и на соот-
ветствие кодам классификации осуществляется 
проверка соответствия кодов видов расходов 
текстовому назначению платежа, непревыше-
ния суммы распоряжений над суммой остатков 
бюджетных средств по соответствующему коду 
классификации на лицевом счете получателя 
средств, соответствия порядку санкционирова-
ния оплаты денежных обязательств, установлен-
ных финансовыми органами. Кроме того, если 
формирование документа осуществляется в еди-
ной информационной системе по закупкам, то 
единая информационная система автоматиче-
ски проверяет непревышение суммы распоря-
жений о совершении казначейского платежа над 
суммой, указанной в документе о приемке (или 
этапе в случае авансового платежа), информа-
ция о которых размещена в реестре контрактов.

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о том, что контрольные процедуры, 
проводимые Казначейством при двух вариан-
тах казначейского обслуживания исполнения 
бюджетов, частично соответствуют процедурам, 

которые осуществляются в банках (в отношении 
остатка средств на счетах), а частично имеют 
особенный, исключительно бюджетно-право-
вой характер (углубленные проверки по кодам 
классификации, по наличию лимитов, по остат-
кам на счетах).

Таким образом, две основные задачи, воз-
никшие при реализации казначейского обслу-
живания исполнения бюджетов, решены бюд-
жетно-правовыми методами:

1. Множественность лиц на стороне публич-
но-правового образования потребовала создать 
особый механизм распоряжениями денежными 
средствами на едином счете соответствующего 
бюджета. Способом решения стало введение 
прямого и косвенного распоряжения денеж-
ными средствами единого счета бюджета.

2. Необходимость обеспечения расходования 
средств в соответствии с бюджетным законо-
дательством потребовала разработки двух вари-
антов казначейского обслуживания субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований, каждый из которых предусматривает 
соответствующий комплекс проверочных про-
цедур. Федеративное устройство государства и 
самостоятельность осуществления своих полно-
мочий дали публично-правовым образованиям 
возможность на основе норм БК РФ выбрать 
наиболее приемлемое для них решение по осу-
ществлению казначейского обслуживания.

Созданная модель казначейского обслужи-
вания исполнения бюджетов позволяет при 
соблюдении принципа единства бюджетной 
системы учитывать особенности субъектов Рос-
сийской Федерации и многочисленных муници-
пальных образований.
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Введение

Суверенитет государства — основа его суще-
ствования. Выдающийся российский конститу-
ционалист О. Е. Кутафин определял суверени-
тет как «свойство государства самостоятельно 
и независимо от власти других государств осу-
ществлять свои функции на своей территории и 
за ее пределами, в международном общении»1. 
При этом защита государственного суверенитета 
может происходить разными способами, чаще 
всего в их числе выделяют военные, диплома-
тические, законодательные и иные2. Между тем 
в последнее время, в связи с известными собы-

тиями, интерес правовой науки всё больше при-
обретают вопросы финансово-правовых форм 
(способов, инструментов) защиты государствен-
ного суверенитета, проблемы определения при-
роды и сущности финансового суверенитета как 
составной части суверенитета государства.

Так, председатель Банка России Э. Набиул-
лина определила финансовый суверенитет как 
устойчивость финансовой системы к «внеш-
ним шокам», а в качестве одного из элементов 
такого суверенитета она видит проведение 
независимой денежно-кредитной политики3. 
Заметим, что в указанном определении раскры-
вается лишь одна из составных частей рассма-

1 Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М. : 
Юрист, 2023. С. 165.

2 Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Указ. соч. С. 171.
3 Глава ЦБ перечислила критерии финансового суверенитета России // URL: https://www.kommersant.ru/

doc/5941603 (дата обращения: 01.05.2023).
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триваемой категории — внешняя, притом что 
финансовый суверенитет, помимо всего про-
чего, заключается еще и в праве и возможности 
государства проводить независимую внутрен-
нюю финансовую политику. Тем не менее сле-
дует согласиться с тем, что вопросы проведения 
независимой денежно-кредитной политики в 
настоящее время приобрели первостепенный 
характер — именно сфера денежного обраще-
ния Российской Федерации стала основным 
объектом санкционного давления со стороны 
США и иных недружественных государств. В це-
лях противодействия санкционной политике 
стран коллективного Запада Российской Феде-
рацией был предпринят ряд мер, наибольший 
резонанс из которых, как представляется, имели 
меры, направленные на ужесточение валютного 
регулирования.

Валютное регулирование: понятие и содержание

По мнению Н. М. Артемова, валютное регулиро-
вание можно определить с позиции:

— широкого подхода — как механизм, с 
помощью которого государство может влиять 
на объективные экономические процессы;

— узкого подхода — как способ реализации 
валютной политики государства, режим госу-
дарственного регулирования порядка внешних 
расчетов, операций с валютой на внутреннем 
рынке, с золотом и других сходных процессов4.

И. В. Хаменушко, в свою очередь, определяя 
валютное регулирование с точки зрения широ-
кого подхода, ставит знак равенства между рас-
сматриваемой категорией и валютной полити-
кой5. В качестве же основной цели валютного 
регулирования автор справедливо указывает 
защиту национальной валюты Российской Феде-
рации6.

Полагаем, что валютное регулирование 
можно определить как комплекс мер правово-
го, экономического и иного характера, направ-
ленных на защиту российской валюты (рубля) и 
обеспечение устойчивости денежного обраще-
ния Российской Федерации в целом. Собственно 
правовая составляющая валютного регулирова-
ния заключается в закреплении правил совер-
шения валютных операций между резидентами 
и/или нерезидентами; определении особен-
ностей учета и отчетности в отношении валют-
ных операций; установлении ограничений по 
проведению валютных операций (валютных 
ограничений); проведении контроля со стороны 
органов и агентов валютного контроля, направ-
ленного на определение полноты выполнения 
возложенных на резидентов и нерезидентов 
обязательств в отношении государства, а также 
применении к лицам, допустившим нарушения 
в рассматриваемой области, мер принуждения.

Нужно отметить, что долгие годы валютное 
регулирование во многом расценивалось как 
пережиток переходной экономики. Например, 
в 2018 г. Центр стратегических разработок, воз-
главляемый на тот момент бывшим министром 
финансов РФ А. Кудриным, выступил с предло-
жением полностью отказаться от валютного 
регулирования и валютного контроля7. Дейст-
вительно, на протяжении практически 30 лет 
законодатель последовательно отказывался 
от валютных ограничений и иным образом 
упрощал порядок проведения валютных опе-
раций. Например, с начала 2000-х гг. из числа 
валютных ценностей были исключены драго-
ценные металлы, отменена обязательная про-
дажа валютной выручки, произошел отказ от 
паспорта сделки в пользу постановки контракта 
на учет в уполномоченном банке и т.д. Данный 
процесс принято именовать либерализацией. 
Вместе с тем И. В. Хаменушко абсолютно обос-

4 Артемов Н. М. Валютное регулирование в Российской Федерации : дис. … д-ра юрид наук. М., 2002. 
С. 13–14.

5 Хаменушко И. В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность : 
учебно-практическое пособие. М. : Норма, 2013. С. 43.

6 Хаменушко И. В. Указ. соч. С. 38.
7 ЦСР предложил отменить валютный контроль // URL: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2018/03/

14/753443-tssr-valyutnii (дата обращения: 01.05.2023).
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нованно указывает на то, что «в неблагоприят-
ные периоды экономического спада наблюда-
ется обратная тенденция»8. Сказанное в полной 
мере характерно для текущего этапа развития 
валютного законодательства.

Начиная с февраля 2022 г. США и иные недру-
жественные страны ввели в отношении России 
более 15 тыс. различных санкций9. В том числе 
был установлен запрет на поставку в Россию на-
личной валюты (долларов и евро), заморожена 
значительная часть золотовалютных резервов 
нашей страны, несколько системно значимых 
банков России были отключены от международ-
ной системы передачи финансовых сообщений 
SWIFT, ряд российских организаций включили 
в так называемый Список особо обозначенных 
лиц (Specially Designated Nationals And Blocked 
Persons List), наложен запрет на осуществление 
платежей в долларах США по выплатам со сче-
тов, связанных с российским правительством, 
и т.д.10

В ответ на попытку дестабилизации нацио-
нальной финансовой системы Россия ужесто-
чила валютный режим, введя новые ограниче-
ния, связанные в первую очередь с движением 
капитала.

Валютный режим

В соответствии с определением, приводимым 
в Словаре современного русского литератур-
ного языка, режим означает точно установлен-
ный распорядок жизни, занятий, деятельно-
сти11. В свою очередь, под правовым режимом 
Г. С. Беляева предлагает понимать «специфиче-
ское средство правового регулирования, объ-
единяющее в себе правовой инструментарий в 
комплексе и направленное на достижение соот-
ветствующих правовых целей и планируемый 
оптимальный социально значимый результат»12. 
В науке предлагаются и другие сходные опреде-
ления правового режима13.

К особенностям правовых режимов можно 
отнести то, что они:

1)  имеют определенную цель — она заклю-
чается в регулировании той или иной группы 
общественных отношений для достижения 
определенных результатов. В связи с этим в 
зависимости от обстоятельств для регулиро-
вания группы отношений может требоваться 
несколько правовых режимов;

2)  устанавливаются нормативными право-
выми актами (в первую очередь законодатель-

8 Хаменушко И. В. Указ. соч. С. 58.
9 Russia Sanctions Dashboard // URL: https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard (дата обращения: 

01.05.2023).
10 См. подробнее: Артёмов Н. М., Ситник А. А. Противодействие антироссийским санкциям в платеж-

ной и валютной сферах // Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17. № 6 (139). С. 48–62 ; 
Шангараев Р. Н., Гришкина А. В. Вызовы и угрозы национальной платежной системы России в контексте 
деглобализации // Вопросы политологии. 2022. Т. 12. № 11 (87). С. 3867–3874 ; Долгиева М. М., Дол-
гиев М. М. Правовой режим международных санкций и цифровой рубль // Имущественные отношения 
в Российской Федерации. 2023. № 3 (258). С. 59–65.

11 Словарь современного русского литературного языка. Т. 12 / под ред. В. П. Фелицына и И. Н. Шмелевой. 
М. — Л. : Издательство Академии наук СССР, 1961. С. 1133.

12 Беляева Г. С. Правовой режим // URL: https://bigenc.ru/c/pravovoi-rezhim-1cb9b6 (дата обращения: 
01.05.2023).

13 А. В. Малько и А. Ю. Саломатин указывают на то, что «правовой режим — это особый порядок право-
вого регулирования, выражающийся в определенном сочетании юридических средств и создающий 
желаемое социальное состояние и конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности для 
удовлетворения интересов субъектов права» (Теория государства и права : учеб. пособие / А. В. Малько, 
А. Ю. Саломатин, А. Г. Лисицина-Светланова. 3-е изд. М. : РИОР, Инфра-М, 2018. С. 176). Сходным обра-
зом Н. Е. Таева определяет режим правового регулирования как «порядок правового регулирования, 
выраженный в особом сочетании и взаимодействии юридических средств, с помощью которых создается 
желаемое социальное состояние путем осуществления целенаправленного нормативно-организацион-
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ством) — правовые нормы определяют конкрет-
ные жизненные обстоятельства, с наличием 
которых связано введение или отмена того или 
иного правового режима; субъекты и объекты, 
на которых правовые режимы распространя-
ются; пространственные и временны́е границы 
правовых режимов, правовые средства обеспе-
чения функционирования правовых режимов;

3)  тесно связан с правовой процедурой — пра-
вовой режим «всегда требует создания и закреп-
ления в нормах права специальных процедур, 
способствующих реализации субъектами своих 
прав и исполнения ими своих обязанностей»14;

4)  являются особым порядком правового ре-
гулирования — представляют собой сочетание 
определенным образом связанных и взаимооб-
условленных юридических средств, направлен-
ных на достижение единой цели15.

Правовые режимы могут быть классифици-
рованы по различным основаниям. Так, в зави-
симости от защищаемого интереса правовые 
режимы могут быть разделены:

1)  на частноправовые режимы;
2)  публично-правовые режимы.
Как отмечает Н. Е. Таева, публичные режимы 

правового регулирования могут устанавливаться 
и в частных отраслях. В качестве примера автор 
приводит лицензирование отдельных видов 
предпринимательской деятельности16.

Далее, в зависимости от отраслевой принад-
лежности норм, которые устанавливают режим, 

можно выделить финансово-правовые, адми-
нистративно-правовые, конституционно-пра-
вовые, гражданско-правовые и иные режимы. 
Следует отметить, что в науке финансового 
права были предложены разные определения 
финансово-правового режима17.

В зависимости от направленности и условий 
установления правовые режимы могут быть 
подразделены:

1)  на общий правовой режим — предлагает 
стандартный подход к регулированию обще-
ственных отношений. Такой режим закрепляет 
ординарную модель правового регулирования 
общественных отношений в обычных условиях 
их функционирования;

2)  специальный правовой режим — пред-
ставляет собой особый набор юридических 
средств, меняющих подход к правовому регу-
лированию, принятый в рамках общего право-
вого режима. Специальные правовые режимы 
имеют отличную или более специфическую цель 
правового регулирования, они распространя-
ются на отдельных субъектов, действуют при 
особых условиях, в пределах определенной 
территории и т.д. Таким образом, специальный 
правовой режим устанавливает «особенности, 
изъятия, исключения из общего режима»18.

Специальные правовые режимы по времени 
действия могут быть классифицированы:

1)  на постоянно действующие — не имеют 
временны́х рамок;

ного воздействия на общественные отношения» (Таева Н. Е. Режим правового регулирования // URL: 
https://bigenc.ru/c/rezhim-pravovogo-regulirovaniia-e7b55c (дата обращения: 01.05.2023)).

14 Таева Н. Е. Указ. соч.
15 А. В. Малько и А. Ю. Саломатин также отмечают, что правовые режимы создают конкретную степень 

благоприятности либо неблагоприятности для удовлетворения интересов отдельных субъектов права 
(Теория государства и права : учеб. пособие. С. 176).

16 Таева Н. Е. Указ. соч.
17 Например, К. В. Андриевский определяет финансово-правовой режим как особую «разновидность 

социального режима, установленного в правовой форме, функционирование которого предполагает 
целевое воздействие на объект режимного регулирования посредством задействования совокупности 
норм материального и процессуального права и неукоснительного исполнения предусмотренных в этих 
нормах предписаний, что последовательно гарантирует определенное поведение субъектов в целях 
достижения желаемого социального состояния на основе учета интересов субъектов режимного регу-
лирования и соблюдения баланса этих интересов» (Андриевский К. В. Финансово-правовые режимы : 
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2022. С. 10).

18 Таева Н. Е. Указ. соч.
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2)  вре́менные — устанавливаются на опре-
деленный срок или на период, в течение кото-
рого будут существовать те или иные обстоя-
тельства.

Специальные правовые режимы в зависимо-
сти от направленности применяемых правовых 
средств подразделяются19:

1)  на льготные правовые режимы — связаны 
с предоставлением преимуществ определен-
ным субъектам правоотношений;

2)  ограничивающие (запретительные) пра-
вовые режимы — вводят дополнительные обя-
занности и запреты, не характерные для общего 
правового режима.

Кроме того, в науке предлагается выде-
лять экстраординарный правовой режим. Он 
вводится в условиях чрезвычайных или иных 
непредвиденных обстоятельств и действует в 
течение времени, пока такие обстоятельства не 
будут устранены и (или) до истечения срока, на 
который указанный правовой режим был вве-
ден. Следует отметить, что А. А. Мохов выделяет 
экстраординарные правовые режимы (ЭПР) в 
качестве самостоятельного правового режима 
наравне с общим и специальным20. Вместе с тем 
нам представляется возможным согласиться с 
позицией ученых, которые рассматривают экс-
траординарный правовой режим как вид спе-
циальных правовых режимов21, поскольку он 
обладает всеми признаками последнего. В то же 
время выделение экстраординарного режима 
среди прочих специальных правовых режимов 
обуславливается целым рядом факторов, глав-

ным из которых служат «существенные ограни-
чения и запреты»22. С. М. Зырянов в числе осо-
бенностей содержания ЭПР выделяет «чрезмер-
ность предусматриваемых ими мер в обычных 
условиях»23. Обуславливается это повышенной 
степенью опасности, которую непредвиденные 
обстоятельства (техногенные и природные ката-
строфы, пандемия, эпизоотии, война, между-
народные санкции и т.д.) несут для нормального 
функционирования общественных отношений. 
При этом обычный правовой режим не может 
обеспечить должную эффективность правового 
регулирования таких общественных отношений, 
в связи с чем государству приходится прибегать 
к «чрезмерным» в обычных условиях мерам. 
Это же обуславливает тот факт, что ЭПР носят 
временный характер — «чрезмерные» меры не 
могут и не должны применяться по миновании 
надобности.

Ведущие представители финансово-право-
вой науки в качестве разновидности финан-
сово-правового режима выделяют валютный 
(валютно-правовой) режим. По определению 
Н. М. Артемова, валютный режим предполага-
ет комплекс «организационно-правовых мер, 
обеспечивающих должную стабильность валют-
ной сферы и защиту ее от валютных кризисов»24. 
Предлагаются и элементы валютно-правовых 
режимов25.

Традиционно выделяют такие валютно-пра-
вовые режимы, как:

1)  режим валютной монополии;
2)  режим валютных ограничений;

19 Беляева Г. С. Указ. соч.
20 Мохов А. А. Концепция правового регулирования медицинской деятельности // Актуальные проблемы 

российского права. 2023. № 4. С. 93–104.
21 Зырянов С. М. Экстраординарные (специальные) административно-правовые режимы: понятие и обос-

нование необходимости введения // Журнал российского права. 2016. № 4. С. 72–81.
22 Мохов А. А. Указ. соч. С. 102.
23 Зырянов С. М. Указ. соч. С. 72.
24 Артемов Н. М. Указ. соч. С. 4.
25 Например, А. С. Куликов, характеризуя валютно-правовой режим в узком смысле, т.е. как режим осу-

ществления валютной операции, отмечает, что этому режиму присущи такие элементы, как: система 
валютных ограничений (запретов); система разрешительных (дозволительных) мер; валютные операции, 
осуществляемые с учетом системы валютных ограничений; валютные операции, ограничения по осуще-
ствлению которых отсутствуют; порядок реализации мер валютного регулирования, включая порядок 
осуществления всех и каждой валютной операции; меры валютного контроля (Куликов А. С. Финансово-
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Финансовое право

3)  режим, в рамках которого валютные огра-
ничения не устанавливаются26.

Полностью соглашаясь с подобной классифи-
кацией, уточним, однако, что она характеризует 
подходы, которые то или иное государство мо-
жет избрать для себя в рамках общего режима 
правового регулирования валютных отношений. 
Между тем следует утверждать, что действую-
щий в настоящее время валютно-правовой 
режим, связанный с установлением дополни-
тельных валютных ограничений, введенных в 
качестве мер противодействия санкциям США 
и примкнувших к ним недружественных госу-
дарств и международных организаций, явля-
ется экстраординарным правовым режимом. 
Специфика данного режима проявляется:

— в цели — защита национальной валю-
ты РФ от негативных последствий введения 
международных финансовых санкций;

— сроках — режим действует до отмены 
международных санкций, введенных со сто-
роны США и иных недружественных государств;

— нормативном регулировании — бо́льшая 
часть ограничений введена на основании под-
законных нормативных правовых актов Прези-
дента РФ.

Особенности валютного регулирования 
в Российской Федерации в условиях 
противодействия международным санкциям

Следует констатировать, что российский режим 
валютного регулирования за очень короткий 
срок поменял вектор своего развития, перейдя 
от постепенной либерализации к прямо про-
тивоположному процессу, который можно име-
новать консерватизацией. Можно выделить ряд 
особенностей, характерных для системы пра-
вового регулирования валютных отношений на 
современном историческом этапе:

— главными задачами валютного регулиро-
вания стали: противодействие санкциям (огра-
ничительным мерам) США и иных недруже-

ственных стран и международных организаций, 
обеспечение устойчивости российской валюты 
в условиях глобальных вызовов, укрепление 
финансового суверенитета Российской Федера-
цию, защита прав и законных интересов Россий-
ской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 
образований, ее граждан и юридических лиц;

— большинство введенных за последнее 
время валютных ограничений прямо не преду-
смотрено Федеральным законом от 10.12.2003 
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле» — они установлены на ос-
новании федеральных законов от 30.12.2006 
№ 281-ФЗ «О специальных экономических 
мерах и принудительных мерах», от 28.12.2010 
№ 390-ФЗ «О безопасности» и от 04.06.2018 
№ 127-ФЗ «О мерах воздействия (противо-
действия) на недружественные действия Соеди-
ненных Штатов Америки и иных иностранных 
государств», которые в соответствующей части 
можно отнести к валютному законодательству;

— ведущую роль в правовом регулировании 
валютных отношений стали играть подзаконные 
нормативные правовые акты, в первую очередь 
Президента РФ. При этом Президент РФ может 
делегировать часть своих полномочий по введе-
нию валютных ограничений органам валютного 
регулирования;

— в условиях противодействия международ-
ным санкциям государству приходится отсту-
пать от традиционных подходов к правовому 
регулированию общественных отношений, что 
в обычных условиях могло бы трактоваться как 
нарушение основополагающих принципов пра-
ва. Так, в целях обеспечения гибкости валютного 
регулирования некоторые аспекты валютных 
отношений (в частности, установление процента 
обязательной продажи части валютной выручки 
и сроков такой продажи) могут определяться 
актами, не носящими нормативный характер 
(решениями Правительственной комиссии по 
контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации и Совета 
директоров Банка России), а нормативные пра-

правовой режим валютных операций в Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2013. С. 10).

26 Артемов Н. М. Указ. соч. С. 14–15.
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вовые акты могут не публиковаться (как в случае 
с Указом Президента РФ «Об осуществлении 
обязательной продажи выручки в иностранной 
валюте, получаемой отдельными российскими 
экспортерами по внешнеторговым договорам 
(контрактам)») в целях защиты прав и закон-
ных интересов российских резидентов. Вместе с 
тем экзистенциальный характер угроз, которые 
несет за собой глобальное противостояние Рос-
сии и стран коллективного Запада, обуславли-
вает необходимость изыскания новых подходов 
к регулированию общественных отношений. 
Право не следует оценивать исключительно 
с точки зрения формального подхода — оно 
должно обеспечивать гибкость регулирования 
общественных отношений с учетом всех обстоя-
тельств. В то же время недопустим и волюнта-
ризм. Валютное регулирование должно быть 
направлено на защиту публичного интереса 
и при этом в необходимой степени учитывать 
интересы частных субъектов;

— действующий Федеральный закон «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле» 
был принят более 20 лет назад и за это время 
претерпел неоднократные существенные изме-
нения, в связи с чем он более не воспринимается 
как целостный акт (даже на уровне нумерации 
пунктов, частей и статей указанного закона). 
Кроме того, он не обеспечивает необходимой 
вариативности регулирования валютных отно-
шений (как уже было сказано, в условиях экстра-
ординарной ситуации валютные ограничения, 
под именем специальных экономических мер, 
были установлены на основе положений других 
законов), не раскрывает правовой статус субъ-
ектов, играющих важную роль в регулировании 
валютных отношений и осуществлении контроля 
за валютными операциями резидентов и нере-
зидентов (например, Президента РФ и Росфин-
мониторинга), не дифференцирует субъектов 
валютных отношений в зависимости от принад-
лежности к группам стран, проводящим дру-
жественную или, наоборот, недружественную 
политику в отношении России (несмотря на всю 
спорность термина «недружественный», нельзя 
не учитывать объективной реальности, в рамках 
которой ряд государств и международных орга-
низаций целенаправленно стремятся нанести 

ущерб Российской Федерации, ее гражданам и 
юридическим лицам). Налицо необходимость 
принятия нового Федерального закона «О валют-
ном регулировании и валютном контроле»;

— несмотря на то что большинство введен-
ных после 2022 г. ограничений носит времен-
ный характер, следует понимать, что произо-
шедший слом международных отношений не 
позволит вернуться к либерализации валютного 
законодательства в ближайшей перспективе. 
Более того, построение новой мировой финан-
совой системы потребует новых подходов к ре-
гулированию финансовых отношений, в рамках 
которых валютное регулирование и валютный 
контроль будут играть ведущую роль;

— можно предположить, что будущая миро-
вая финансовая система будет поделена на два 
основных «блока» — условно «коллективного За-
пада» и «глобального Юга». Это не означает, что 
соответствующие «блоки» будут существовать как 
закрытые системы, никак не связанные между 
собой, не зависящие друг от друга и функциони-
рующие автономно. Финансы всегда стремятся 
туда, где они, с одной стороны, смогут обеспечить 
получение большей прибыли, а с другой — будут 
наилучшим образом защищены от финансовых, 
правовых и иных рисков. Более того, наблюдае-
мое в настоящее время геополитическое про-
тивостояние между странами, входящими в ука-
занные выше «блоки», — всего лишь попытка 
государств «коллективного Запада» защитить 
свои экономические интересы и обеспечить свое 
дальнейшее доминирование (экономическое, 
финансовое, технологическое и т.д.). В противо-
вес этому финансовая система «глобального 
Юга» будет ориентирована на интересы стран, 
которые не являются основными бенефициарами 
существовавшей до недавнего времени мировой 
финансовой системы. Можно предположить, что 
финансовая система «глобального Юга» будет 
основана на применении национальных валют 
(взамен доллару и евро) в рамках трансгранич-
ных расчетов, создании новых международных 
финансовых институтов и депозитарного расчет-
ного хаба, применении инновационных финан-
совых технологий, которые позволят преодолеть 
монополию западных финансовых учреждений 
на мировом рынке финансовых услуг.
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Правовое регулирование охраны 
окружающей среды: 
соотношение финансового и экологического права
Аннотация. В статье предпринята попытка научного сопоставления финансово- и эколого-правовых начал 
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финансовых, интересов. Подчеркивается, что природные ресурсы являются основным источником получе-
ния дохода нашим государством и мероприятия по охране окружающей среды реализуются для всеобщего 
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Abstract. The paper compares financial and environmental law principles of regulating activities related to 
environmental protection. The author analyzes the concept of environmental protection and focuses on the 
complex nature of the legal regulation of public relations that develop in the process of environmental protection. 
The author points out that historically, the rules regulating environmental relations appeared in order to protect 
property, in particular financial interests. It is emphasized that natural resources are the main source of income 
for our state and environmental protection measures are implemented for the common good. Activities related 
to environmental protection can be effective only in conditions of proper financing. Based on the conducted 
research, it was concluded that the specifics of the subject and method of legal regulation led to the attribution 
of financial and environmental law to the number of public branches of Russian law, which means that financial 
and environmental law regulation is primarily aimed at implementation of public interest. These industries are 
similar in terms of the method of legal regulation: environmental law, as well as financial law, mainly regulates 
public relations through the imperative method — the method of power and subordination. Despite the fact that 
the compared branches of Russian law regulate separate, different areas of public relations, their subjects may 
overlap. This is due to the fact that financial activities and activities in the field of environmental protection are 
not opposed, are not mutually exclusive. This is largely facilitated by the fact that financial law is a universal branch 
of Russian law, and financing is the most effective tool for influencing public relations.
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На протяжении всей истории человек заду-
мывался о своей природе: откуда он про-
изошел, в чем заключается цель и пред-

назначение его жизни, какими ценностями он 
должен руководствоваться на своем жизненном 
пути и т.д. Как известно, Аристотель определял 
человека как общественное животное. По мне-
нию И. Канта, вопрос о сущности человека явля-
ется основным для философии. При этом автор 

признавал дуализм человека как существа, при-
надлежащего к двум мирам, — миру природной 
необходимости и нравственной свободы1. Дру-
гой немецкий философ, И. Г. Гердер, в своем тру-
де «Идеи к философии истории человечества» 
называл человека «первым вольноотпущен-
ником творения»2 — он одновременно и тво-
рение природы, и результат духовного развития. 
Таким образом, неотъемлемо подчеркивается 

1 Для И. Канта вопрос о природе человека — основной. При этом он исходил из дуалистической природы 
человека: «учение, касающееся знания человека и изложенное в систематическом виде (антропология), 
может быть представлено с точки зрения или физиологической, или прагматической. Физиологическое 
человековедение имеет в виду исследование того, что делает из человека природа, а прагматическое — 
исследование того, что он, как свободно действующее существо, делает или может и должен делать из 
себя сам» (Кант И. Сочинения : в 6 т. М. : Мысль, 1966. Т. 6. С. 351).

2 Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества / пер. и прим. А. В. Михайлова. М. : Наука, 1977. 
С. 101.
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дуализм человека: он представляет собой слож-
ное биосоциальное существо, которое, пройдя 
длительный путь эволюции, сохраняет свойства, 
присущие как миру природы (животным), и на-
делено качествами, которые выделяют людей 
их числа иных живых организмов. Одной и таких 
особенностей является способность регулиро-
вать отношения, которые возникают в обществе, 
посредством общеобязательных правил пове-
дения, которые в своей совокупности принято 
именовать правом.

Дуалистично и соотношение таких категорий, 
как «общество» и «природа». В соответствии с 
одним из наиболее распространенных опре-
делений, общество в широком смысле пред-
ставляет собой обособившуюся от природы, 
но тесно связанную с ней часть материального 
мира3. Вместе с тем такое обособление является 
довольно иллюзорным — общество исключи-
тельно сильно зависит от природы. Не следует 
отрицать того, что природные факторы оказы-
вают влияние на демографию, доступность и 
состав ресурсов на той или иной территории, 
скорость их воспроизводства4, условия веде-
ния хозяйственной деятельности и т.д. Более 
того, французский философ Ж. Боден отмечал 
зависимость законов и структуры государствен-
ных учреждений от климатических условий5. 
Таким образом, обоснована позиция авторов, 
рассматривающих «природу» как более широ-
кую в сравнении с «обществом» категорию, т.е. 
соотносят их как часть и целое6.

В то же время обоснованной является пози-
ция авторов, разграничивающих указанные 
категории. Например, О. И. Крассов указывал 
на то, что «природа — это все то, что не вклю-
чается в понятие общества, находится вне его»7. 

Далее мы будем придерживаться именно дан-
ного подхода, поскольку он позволяет отделить 
общество и, соответственно, общественные от-
ношения от мира природы, который окружает 
общество и функционирует в соответствии с 
присущими ему законами.

Обособившись от природы, общество тем 
не менее продолжает взаимодействовать с ней 
в различных формах. При этом, говоря о влия-
нии человека на природу, мы, как правило, 
рассматриваем его деятельность в негативном 
ключе. Антропогенное воздействие приводит к 
загрязнению воды, земли, атмосферы, вырубке 
лесов, истощению недр, сокращению популя-
ции животных и другим неблагоприятным 
последствиям. Причем страдает от этого сам 
человек — он теряет естественную среду своего 
обитания, благоприятные условия труда и веде-
ния хозяйственной деятельности. В результате 
сокращается объем производимых продуктов 
питания, снижается их качество, наблюдается 
рост числа хронических заболеваний и, как 
следствие, падает качество жизни и уменьшает-
ся ее продолжительность. В целях нивелирова-
ния негативного антропогенного воздействия, а 
также снижения неблагоприятных последствий 
природных катаклизмов общество и отдельные 
его члены осуществляют деятельность по защи-
те окружающей среды.

Понятие охраны окружающей среды (далее 
также — ООС) раскрывается в абз. 11 ст. 1 Фе-
дерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»8 (далее — Закон 
№ 7-ФЗ). Как и любой другой вид деятельности, 
природоохранная деятельность:

1)  представляет собой процесс осмыслен-
ной активности. Таким образом, охрана окру-

3 Ковригин В. В. Обществознание : учебник. М. : Инфра-М, 2024. С. 33.
4 Применительно к возобновляемым ресурсам.
5 Как указывает Л. Е. Гринин, «Боден считал, что темперамент народа влияет на законодательство и обы-

чаи. Таким образом, законодательство в огромной степени зависит от географических условий, так как 
разная природа требует разных социально-политических учреждений» (Гринин Л. Е. Лекция: Природный 
фактор в аспекте теории истории // Философия и общество. 2011. № 2. С. 178).

6 Арбузкин А. М. Обществознание. Часть первая : учеб. пособие. 11-е изд., перераб. и доп. М. : Зерцало-М, 
2019. С. 10.

7 Крассов О. И. Экологическое право : учебник. 4-е изд., пересмотр. М. : Норма : Инфра-М, 2023. С. 13.
8 СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.
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жающей среды проявляется в активном пове-
дении субъектов, она является целенаправ-
ленной, имеет смысл (то есть характеризует 
сознательную сторону субъекта (в отличие от 
поведения))9. Кроме того, любая деятельность, 
в отличие от единичной операции, осуществля-
ется на постоянной, регулярной основе;

2)  заключается во взаимодействии субъекта 
с объектом. На основании анализа приведенной 
выше нормы субъектов охраны окружающей 
среды (а следовательно, и участников правоот-
ношений, складывающихся в процессе осущест-
вления природоохранной деятельности) можно 
подразделить на несколько групп:

— органы публично-правовых образований: 
Российской Федерации, субъектов РФ и муници-
пальных образований;

— коллективные субъекты: общественные 
объединения, некоммерческие организации, 
юридические лица10;

— индивидуальные субъекты — физические 
лица.

Объектом рассматриваемой деятельности 
является окружающая среда. Таким образом, 
правильно говорить о том, что субъект осуще-
ствляет взаимодействие с объектом, поскольку 
последний лишен воли. Они не вступают в отно-
шения (у́же — правоотношения). В то же время 
отношения могут возникать между разными 
субъектами природоохранной деятельности;

3)  направлена на достижение определенной 
цели. Согласно Закону № 7-ФЗ соответствующая 
деятельность направлена:

— на сохранение и восстановление природ-
ной среды;

— рациональное использование и воспро-
изводство природных ресурсов;

— предотвращение негативного воздейст-
вия хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду и ликвидацию ее последствий.

Следует отметить, что общественные отно-
шения, складывающиеся в процессе охраны 
окружающей среды, регулируются нормами 
разных отраслей российского права, в первую 
очередь экологического права. При этом в оте-
чественной эколого-правовой науке нет единой 
позиции по вопросу предмета названной от-
расли права. Отмечается, что в узком значении 
экологическое право регулирует только обще-
ственные отношения, возникающие в процессе 
деятельности по охране окружающей природ-
ной среды. В такой трактовке экологическое 
право приравнивается к природоохранному 
праву. В то же время высказывается позиция, 
согласно которой, помимо названной группы 
общественных отношений, в предмет экологи-
ческого права также включаются отношения «по 
использованию и охране природных ресурсов 
и отношения по обеспечению экологической 
безопасности человека и других объектов»11.

О. И. Крассов, фактически придерживаясь 
первой позиции по вопросу о трактовке эколо-
гического права, в предмет правового регулиро-
вания законодательства об охране окружающей 
природной среды включал также отношения по 
поводу обеспечения экологической безопас-
ности и консервативной охраны природы12.

Согласно весьма распространенной форму-
лировке, воспроизводимой в различных учеб-
никах, экологическое право представляет собой 
«самостоятельную комплексную отрасль пра-
ва»13. Заметим, что подобный подход противо-
речит основам теории государства и права: от-
расль права может быть или самостоятельной, 
или комплексной. Вместе с тем автор названной 
концепции вкладывал в «комплексность» эко-
логического права несколько иной смысл, рас-
сматривая ее как «суперотрасль», включающую 
в себя целый ряд отдельных «самостоятельных 
отраслей» — земельное, горное, лесное, фау-

9 Деятельность // URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2229 (дата обращения: 01.05.2023).
10 При этом очевидно, что подобный перечень не отвечает требованиям формальной логики.
11 Экологическое право : учебник / под ред. З. Ф. Сафина, Е. В. Луневой. М. : Проспект, 2022. С. 11.
12 Крассов О. И. Указ. соч. С. 21.
13 Бринчук М. М. Особое место и особая роль экологического права в правовой си-стеме России // Экологи-

ческое право. 2010. № 5. С. 3 ; Бринчук М. М. Экологическое право : учебник // СПС «КонсультантПлюс», 
2008 ; Экологическое право : учебник / под ред. З. Ф. Сафина, Е. В. Луневой. М. : Проспект, 2022. С. 12.
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нистическое, водное право и т.д.14 Вместе с тем 
и такой подход не отвечает постулатам теории 
права.

С. А. Боголюбов также рассматривает эко-
логическое право как комплексную (интегриро-
ванную) отрасль российского права, выделяя в 
ее составе три части, образуемые отдельными 
видами норм, в частности:

1)  природоресурсное право — исторически 
первая часть экологического права, выделив-
шаяся в начале XX в., и первоначально регули-
ровавшая отношения в сфере природопотреб-
ления;

2)  природоохранное право — возникло во 
второй половине XX в. в связи с осознанием 
необходимости перехода от защиты каждого 
отдельного природного объекта к охране всей 
окружающей среды;

3)  экологизированные нормы других отрас-
лей права — нормы других отраслей права, ко-
торые «обслуживают» экологическое право15.

Таким образом, авторами подчеркивается 
комплексность правового регулирования обще-
ственных отношений в процессе ООС. Помимо 
экологического права, соответствующие обще-
ственные отношения регулируются также нор-
мами конституционного, административного, 
международного, гражданского, уголовного 
и, что имеет первостепенное значение для на-
стоящего исследования, нормами финансового 
права.

Отметим интересный факт. В подавляющем 
большинстве современных учебников и учеб-
ных пособий по экологическому праву, как 

правило, рассматриваются вопросы соотноше-
ния данной отрасли права с конституционным, 
административным, гражданским, но не финан-
совым правом 16. Вместо этого можно найти 
главы, посвященные «экономико-правовому 
регулированию охраны окружающей природ-
ной среды»17, «экономическому регулирова-
нию в области охраны окружающей среды»18, 
«правовому регулированию экономического 
механизма охраны окружающей среды»19 и т.д. 
Однако анализ содержания соответствующих 
глав позволяет сделать вывод, что в их рамках 
авторы затрагивают вопросы именно финан-
сово-правового регулирования ООС. Сказанное 
позволяет с сожалением сделать вывод о недо-
оценке и, возможно, непонимании ведущими 
представителями эколого-правовой науки сути 
финансового права и значения финансово-пра-
вового регулирования в деятельности, связан-
ной с охраной окружающей среды.

В связи с этим достаточно претенциозно вы-
глядит утверждение С. А. Боголюбова о том, что 
«трудно найти отрасль права и законодатель-
ства, которая в той или иной мере не обслужи-
вала бы экологическое право или бы не зави-
села от него»20. Из представленной цитаты вы-
ходит, что экологическое право является прак-
тически главной отраслью российского права. 
Но если даже и говорить о том, что финансово-
правовые нормы «обслуживают» потребности 
экологического права, не менее справедливо 
утверждать, что именно названная отрасль в 
первую очередь зависит от финансового права, 
а не наоборот.

14 При этом автор всё же подчеркивает, что «комплексный характер отрасли экологического права опреде-
лен, однако, не этим обстоятельством, а тем, что общественные экологические отношения регулируются 
как собственными нормами, так и нормами, содержащимися в других отраслях российского права, вклю-
чая гражданское, конституционное, административное, уголовное, предпринимательское, финансовое, 
аграрное и др.». Бринчук М. М. Экологическое право : учебник // СПС «КонсультантПлюс», 2008.

15 Экологическое право : учебник для вузов / под ред. С. А. Боголюбова. 7-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 
2023. С. 22–23.

16 См., например: Экологическое право : учебник для вузов / под ред. С. А. Боголюбова. С. 22–26 ; Крас-
сов О. И. Указ. соч. С. 31–36.

17 Крассов О. И. Указ. соч. С. 157–169.
18 Экологическое право : учебник / под ред. З. Ф. Сафина, Е. В. Луневой. М. : Проспект, 2022. С. 99–132.
19 Экологическое право : учебник для вузов / под ред. С. А. Боголюбова. С. 124–137.
20 Экологическое право : учебник для вузов / под ред. С. А. Боголюбова. С. 23.
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Именно благодаря нормам финансового 
права создаются механизмы финансирования 
различного рода программ и проектов в сфере 
ООС. Без государственного финансирования их 
реализация труднопредставима. Более того, без 
выделения финансовых ресурсов публично-пра-
вовых образований ООС фактически становится 
самодеятельностью.

Нужно отметить и тот факт, что историче-
ски нормы, регулирующие природоохранные 
отношения, во многом появились в целях за-
щиты имущественных, в частности финансовых, 
интересов. Например, ряд ученых прослежи-
вает процесс становления природоохранного 
законодательства вплоть до Русской Правды21. 
В данном памятнике древнерусского права 
содержались нормы, устанавливающие ответ-
ственность за кражу дров22, бобра23, нанесение 
ущерба борти24 и т.д. Уже позднее Соборным 
уложением 1649 г. была установлена ответ-
ственность, например, за вылов рыбы из чужого 
пруда или садка25. Вместе с тем анализ указан-
ных норм позволяет заключить, что их соста-
вители не ставили перед собой цели защитить 
именно окружающую среду — введение таких 
норм было направлено на охрану имуществен-
ных интересов общины или конкретного лица: 
князя, государя или иного лица26.

М. М. Бринчук указал на то, что в XVII в. раз-
витие правового регулирования охраны лесов 
было непосредственным образом связано с 
добычей пушнины27: в целях недопущения со-
кращения поступлений от ясака (натуральной 
подати) в 1681 г. принят царский указ, запре-
щавший уничтожение леса.

В целом вплоть до середины XX в. правовое 
регулирование ООС носило ярко выраженный 
природоресурсный характер: оно было направ-
лено на защиту отдельно взятых природных 
ресурсов, а соответствующая правовая охрана 
предоставлялась таким объектам в целях обес-
печения дальнейшего ведения хозяйственной 
деятельности, т.е. извлечения прибыли от поль-
зования природными ресурсами.

Нельзя обойти вниманием факт того, что 
подобный подход продолжает сохраняться до 
сих пор. Следует признать, что человек, зани-
маясь охраной окружающей природной среды, 
в первую очередь исходит из собственных ути-
литарных целей — стремится сохранить ком-
фортную для себя среду обитания, обеспечить 
благоприятные условия жизни будущих поко-
лений, предотвратить истощение ресурсов для 
того, чтобы продолжить пользоваться благами 
природы. Рациональное природопользование 
осуществляется в интересах всего общества. При 

21 Булгаков М. Б., Ялбулганов А. А. Природоохранные акты: от Русской Правды до петровских времен // 
Государство и право. 1996. № 8. С. 136–146 ; Боголюбов С. А. Развитие экологического права на евразий-
ском пространстве : монография. М. : ИЗиСП при Правительстве РФ : Инфра-М, 2020.

22 Ст. 39 краткой редакции Русской Правды, ст. 82 пространной редакции Русской Правды.
23 Ст. 69 пространной редакции Русской Правды.
24 Дупло, наполненное сотами с медом. Ст. 32 краткой редакции Русской Правды, ст. 71, 72, 75 пространной 

редакции Русской Правды.
25 Согласно ст. 90 гл. XXI Соборного уложения 1649 г., «а будет кто у кого татиным обычаем выловит ис пруда 

или из саду рыбу, и того татя изымают с поличным, а сыщется про то вправду, что он покрал впервые, и 
такова бити батоги, а будет вдругие тот же с поличным изыман будет, и такова за такую вину бити кну-
том, а будет в третьие тот же изыман будет с поличным, а поличное и гривны не стоит, и такова казнити 
отрезати ухо».

26 В связи с этим согласимся с мнением Н. Л. Лисиной, которая отметила, что «природоохранное законо-
дательство времен Русской Правды развивалось через защиту владельческих прав. Природный объект 
подпадал под защиту законодательства постольку, поскольку он являлся чьей-либо собственностью» 
(Лисина Н. Л. История развития российского законодательства по охране окружающей среды в городах 
(X в. — первая четверть XVIII в.) // Вестник Удмуртского университета. 2017. Т. 27. № 2. С. 128).

27 Бринчук М. М. Экологическое право : учебник // СПС «КонсультантПлюс», 2008.
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этом нужно подчеркнуть, что на сегодняшний 
день природные ресурсы являются основным 
источником получения дохода нашим государ-
ством и мероприятия по охране окружающей 
среды реализуются для всеобщего блага. Как 
уже отмечалось, деятельность по ООС может 
быть эффективной только в условиях должного 
финансирования.

Полагаем, что в рамках юридической науки 
следует говорить не о том, что нормы одной из 
отраслей «обслуживают» другую отрасль, а о 
взаимодействии и взаимосвязи правовых норм 
различной отраслевой принадлежности. Необ-
ходимо, чтобы экологическое и финансовое 
право находились в гармонии и единстве, обес-
печивая тем самым эффективность правово-
го регулирования общественных отношений.

Несмотря на разницу в предметах правового 
регулирования, между финансовым и эколо-
гическим правом много общего. В частности, 
названные отрасли сходны по методу право-
вого регулирования: экологическое право, так 
же как и финансовое, в основном регулирует 
общественные отношения посредством импе-
ративного метода (метода власти и подчине-
ния). Зачастую представители эколого-право-
вой науки называют данный метод админи-
стративно-правовым28. Между тем очевидно, 
что ни одна из отраслей права не обладает 
монополией на приемы и способы правового 
регулирования — они общие для всех отрас-
лей российского права. При этом ни одному 
значимому правовому образованию в систе-
ме права не присуще регулирование посред-
ством исключительно одного метода. В то же 

время традиционно подчеркивается приоритет 
императивного или диспозитивного метода в 
той или иной отрасли. Например, О. И. Крассов 
подчеркивал, что «в сфере охраны окружаю-
щей природной среды применяется главным 
образом императивный метод», диспозитив-
ному методу правового регулирования автор 
отводил «незначительную роль»29. Аналогично 
в финансово-правовой науке традиционно под-
черкивается, что правовое регулирование в рам-
ках соответствующей отрасли осуществляется 
преимущественно посредством метода власти 
и подчинения (императивного метода), однако 
не лишено оно и элементов диспозитивности30. 
В качестве примера можно привести льготы по 
уплате сборов за пользование объектами жи-
вотного мира и водных биологических ресурсов 
(п. 6 ст. 333, ст. 333.4-1 НК РФ), водного налога 
(п. 2 ст. 333.9 НК РФ), земельного налога (п. 2 
ст. 388, п. 2 ст. 389, п. 5–7 ст. 391 НК РФ) и т.д.

Специфика предмета и метода правового 
регулирования обуславливает то, что финан-
совое и экологическое право относятся к числу 
публичных отраслей российского права. Так, 
исходя из содержания Паспорта научной спе-
циальности 5.1.2, можно заключить, что финан-
совое право и экологическое право включены 
в цикл «Публично-правовые (государственно-
правовые) науки»31.

Это же предопределяет тот факт, что и фи-
нансово- и эколого-правовое регулирование 
прежде всего направлено на реализацию пуб-
личного интереса. Например, Конституционный 
Суд РФ в постановлении от 14.05.2009 № 8-П32 
на основе анализа преамбулы, ч. 1 ст. 9, ст. 42 

28 Крассов О. И. Указ. соч. С. 23–25.
29 Крассов О. И. Указ. соч. С. 24.
30 См.: Рукавишникова И. В. Метод финансового права / отв. ред. Н. И. Химичева. 3-е изд., перераб. и доп. 

М. : Норма : Инфра-М, 2011. С. 216 ; Финансовое право : учебник / отв. ред. И. В. Рукавишникова. 3-е изд., 
перераб. и доп. М. : Норма : Инфра-М, 2021. С. 65.

31 URL: https://www.spbume.ru/file/pages/97/5_1_2_%20Publichno_pravovie_gosudarstvenno_pravovie_nayki.
pdf (дата обращения: 01.05.2023).

32 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2009 № 8-П «По делу о проверке конституционности 
положения подпункта “б” пункта 4 постановления Правительства РФ “Об утверждении Порядка опре-
деления платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение 
отходов, другие виды вредного воздействия” в связи с запросом Верховного суда Республики Татарстан» // 
СЗ РФ. 2009. № 22. Ст. 2752.
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и 58 Конституции РФ указал на то, что одним 
из основных принципов правового регулиро-
вания отношений в сфере ООС и обеспечения 
экологической безопасности является принцип 
приоритета публичных интересов33. Приоритет 
публичного интереса в финансовой деятельно-
сти был отмечен в трудах ведущих представи-
телей финансово-правовой науки, в частности 
Е. Ю. Грачевой34, Н. И. Химичевой35, Е. В. Пока-
чаловой36, Н. А. Шевелевой37.

Одна из особенностей финансовых право-
отношений заключается в том, что основным 
их участником выступает публично-правовой 
субъект — государство или муниципальные 
образования. При этом, как правило, публич-
но-правовые субъекты вступают в финансовые 
правоотношения посредством своих управо-
моченных органов38. Рассматриваемая особен-
ность прямо предопределяется основополага-
ющей ролью централизованных государствен-
ных (в меньшей мере муниципальных) фондов 
денежных средств в финансовом обеспечении 
потребностей общества, правом государства 
взимать обязательные платежи (налоги, сборы 
и иные), его полномочиями по поддержанию 
устойчивости национальной валюты, обеспе-

чению стабильности и развитию финансового 
рынка и т.д.

В свою очередь, субъектами экологических 
правоотношений, как уже было отмечено, 
признаются публично-правовые образова-
ния, физические и юридические лица. Вместе 
с тем именно государство в лице своих упол-
номоченных органов играет ведущую роль в 
природоохранной деятельности. Так, согласно 
ст. 5 Закона № 7-ФЗ на органы государственной 
власти РФ возложены полномочия, связанные с 
изданием нормативных правовых актов в сфере 
ООС, разработкой и проведением государствен-
ной политики в данной области, установлением 
требований в области ООС, проведением госу-
дарственного экологического надзора и государ-
ственной экологической экспертизы, утверж-
дением нормативов в сфере ООС и т.д. Кроме 
того, статья 7 Закона № 7-ФЗ, а также пункт 9 ч. 1 
ст. 15 и пункт 11 ч. 1 ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» определяют полномочия 
органов местного самоуправления в сфере отно-
шений, связанных с ООС. Таким образом, как 
и в финансовых правоотношениях, основным 

33 Далее КС РФ отметил, что «правовые основы государственной политики в этой сфере — исходя из того, 
что ценность сохранения природы и окружающей среды утверждается на конституционном уровне, — 
должны определяться таким образом, чтобы через реализацию указанной конституционной обязанности, 
имеющей всеобщий характер, при решении социально-экономических задач обеспечивался баланс 
интересов субъектов хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на окружающую 
среду, и интересов человека и общества в целом и гарантировались соблюдение и защита экологических 
прав граждан. Этим предопределяются возложение на государство в лице его органов соответствующих 
координирующих, контрольных и нормативно-регулятивных функций и конституционно-правовая ответ-
ственность за их выполнение». См.: постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2009 № 8-П.

34 Грачева Е. Ю. Государственный финансовый контроль как важнейший инструмент обеспечения публич-
ных интересов в условиях рынка // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2014. № 4 (4). 
С. 20–29 ; Она же. Государственный финансовый контроль как важнейший инструмент обеспечения 
публичных интересов в условиях рынка // Lex russica (Русский закон). 2006. Т. 65. № 6. С. 1056–1068.

35 Химичева Н. И. Научно обоснованные принципы финансового права как вектор его действия, развития 
и формирования новой методологии преподавания // Финансовое право. 2009. № 2. С. 5.

36 Химичева Н. И., Покачалова Е. В. Принципы российского финансового права как базисные принципы 
банковской деятельности // Банковское право. 2013. № 6. С. 10.

37 Шевелева Н. А. Бюджетное выравнивание в России как способ гармонизации межбюджетных отношений 
(2000–2015) // Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 2. С. 32–44.

38 Финансовое право : учебник / отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
Проспект, 2020. С. 59.
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участником экологических правоотношений 
выступают публично-правовые образования, в 
первую очередь государство.

Еще одна особенность финансовых правоот-
ношений заключается в том, что они носят ярко 
выраженный имущественный характер. Отно-
сительно же экологических правоотношений 
О. И. Крассов предложил весьма неоднознач-
ную формулировку, согласно которой они «не 
являются имущественными правоотношениями, 
но обычно имеют имущественный характер»39. 
В науке экологического права чаще всего под-
черкивается, что объектами рассматриваемых 
правоотношений «выступают юридически 
и физически индивидуально обособленные 
части природных объектов»40, т.е. конкретное 
имущество (например, участок земли). В то же 
время мы не согласны с подобным подходом 
к определению объекта экологических право-
отношений. Окружающая среда представляет 
собой совокупность различных природных и 
иных объектов. Таким образом, экологические 
правоотношения направлены на охрану как кон-
кретных имущественных объектов, так и окру-
жающей среды в целом как суммы таких объек-
тов. Более того, окружающую среду необходимо 
рассматривать в качестве сложной системы, в 
рамках которой, как известно, отдельно взятые 
элементы в процессе своего взаимодействия 
приобретают принципиально новые качества, 
которых они лишены по отдельности. Тем не 
менее сказанное выше подчеркивает, что право-
отношения в сфере ООС также могут носить — и 
чаще всего носят — имущественный характер.

Очевидно, что имущественный характер 
финансовых и экологических правоотношений 
существенно различается. Например, Е. А. Ро-

винский подчеркивал, что в «финансовых право-
отношениях выражается совокупность денеж-
ных отношений»41, возникающих в процессе 
финансовой деятельности государства. Следо-
вательно, финансовые правоотношения преиму-
щественно являются денежными. При этом не 
следует забывать о том, что рассматриваемые 
правоотношения, помимо всего прочего, носят 
властный характер. Исходя из этого, в науке 
финансового права выделяются два элемента, 
характеризующих особенности финансовых 
правоотношений, — они носят властный и иму-
щественный характер42.

Экологические правоотношения не всегда 
являются денежными. Кроме того, имуществен-
ный характер правоотношений в области ООС 
может проявляться в установлении требований 
к экологической безопасности движимого и не-
движимого имущества43, категорировании объ-
ектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду (ст. 4.2 Закона № 7-ФЗ), при-
менении мер государственного регулирования 
в сфере ООС к загрязняющим веществам (ст. 4.1 
Закона № 7-ФЗ)44, закреплении требований в 
области ООС при приватизации и национали-
зации имущества (ст. 53 Закона № 7-ФЗ), воз-
мещении вреда имуществу граждан вследствие 
нарушения законодательства в сфере ООС (ст. 79 
Закона № 7-ФЗ) и т.д. Очевидно, что обществен-
ные отношения, возникающие в процессе реше-
ния перечисленных вопросов, не включаются в 
предмет финансового права.

Несмотря на то что сравниваемые отрасли 
российского права регулируют обособленные, 
отличающиеся друг от друга области обществен-
ных отношений, их предметы могут пересекать-
ся. Финансовая деятельность и деятельность по 

39 Крассов О. И. Указ. соч. С. 57.
40 Экологическое право : учебник для бакалавров / отв. ред. Н. Г. Жаворонкова, И. О. Краснова. М. : Про-

спект, 2018. С. 37.
41 Ровинский Е. А. Основные вопросы теории советского финансового права : монография. 2-е изд., стер. 

М. : Норма : Инфра-М, 2018. С. 123–124.
42 Финансовое право : учебник / под ред. К. С. Бельского, С. С. Тропской. М. : Проспект, 2022. С. 64.
43 Крассов О. И. Указ. соч. С. 57.
44 Как отмечал О. И. Крассов, характеризуя имущественный характер экологических правоотношений, 

«вещества, являющиеся источником вредного воздействия, находятся в окружающей природной среде, 
неразрывно с ней связаны» (Крассов О. И. Указ. соч. С. 57).
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ООС не противостоят одна другой, не носят взаи-
моисключающего характера. Во многом этому 
способствует то, что финансовое право является 
универсальной отраслью российского права. Как 
отмечают отдельные авторы, оно имеет характер 
«всепроникающей отрасли»45. Действительно, 
можно проследить связь финансово-правовых 
норм с нормами всех основных отраслей рос-
сийского права (конституционного, гражданско-

го, административного, трудового, уголовного 
и т.д.). Связано это с тем, что финансы, по спра-
ведливому замечанию С. В. Запольского, высту-
пают универсальным инструментом управления 
обществом46. Добавим, что, возможно, финансы 
являются и самым эффективным инструментом 
воздействия на различные общественные отно-
шения47, в том числе на общественные отноше-
ния, складывающиеся в процессе ООС.
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при осуществлении перевозок в случае отказа части пассажиров от договора перевозки после приобретения 
билета. Российское законодательство не содержит положений, позволяющих авиакомпаниям использовать 
данный механизм. В современных условиях легитимация овербукинга в России обеспечит минимизацию 
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Abstract. Overbooking is widely used by airlines worldwide as one of the mechanisms that reduces the loss-making 
during transportation in case some passengers cancel the contract of carriage after purchasing a ticket. Russian 
legislation does not contain provisions allowing airlines to use this mechanism. In modern conditions, legitimization 
of overbooking in Russia will ensure minimization of airlines’ losses and protect the rights of passengers through 
compensatory measures established by law. The purpose of the paper is to analyze the possibility of legitimizing 
overbooking in the Russian Federation and propose legal measures to protect passengers. Methodologically the 
author relies on dialectical, comparative legal, systemic methods, as well as methods of legal modeling, analysis and 
analysis of legal reality. The author examined certain legal norms of the Civil and Air Codes of the Russian Federation 
regarding the possibility of termination or modification of the passenger air transportation agreement unilaterally 
(on the initiative of the carrier). The paper provides for a legal justification for this possibility of termination or 
modification of the passenger air transportation agreement unilaterally (on the initiative of the carrier). The foreign 
legislation in the field of overbooking has been studied in order to use some of its provisions. Proposals have 
been developed to determine the «excess» passenger during overbooking and the application of compensation 
payments. The possibility of legitimizing the use of overbooking in air transportation of passengers in the Russian 
Federation and ensuring the legal protection of passengers through compensation payments is substantiated.
Keywords: overbooking; air carrier; passenger; passenger carriage agreement; protection of passenger rights; 
compensation payments; legitimization; entrepreneurial risk; termination of the contract of carriage; refusal to 
fulfill obligations.
Cite as: Skuchaev AA. Overbooking in Air Transportation: Problems and Solutions. Aktual’nye problemy rossijskogo 
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Право предусматривает субъективную 
свободу человека выбрать поведение, 
соответствующее каким-либо его целям. 

Обеспечивая баланс реализации интересов фи-
зических, юридических лиц и общества в целом, 
в то же время право «зависит от интересов и 
во многом констатирует то, что уже есть»1. Од-
нако его нельзя отнести ко всеобщему благу, 
так как не могут быть удовлетворены любые 
потребности субъекта. «Один интерес правом 
стимулируется, другой — ограничивается», — 
указывает В. В. Субочев2. Одновременно с этим 
доктор права Е. Н. Трубецкой замечает: «Право 
есть совокупность норм, с одной стороны, пре-
доставляющих, а с другой стороны, ограничи-

вающих внешнюю свободу лиц в их взаимных 
отношениях»3.

С позиции концепции, признающей согласо-
ванный интерес сущностью права, рассмотрим 
такое явление, как овербукинг в авиаперевозках 
пассажиров — ситуация, при которой продан-
ных на авиарейс билетов больше, чем реальных 
мест в самолете.

Статья 103 Воздушного кодекса РФ4 (далее — 
ВЗК РФ) устанавливает, что основанием для осу-
ществления перевозки авиапассажиров явля-
ется договор воздушной перевозки пассажира, 
по которому перевозчик обязуется перевезти 
пассажира воздушного судна в пункт назначе-
ния с предоставлением ему места на воздушном 

1 Субочев В. В. Законные интересы / под ред. А. В. Малько. М. : Норма, 2008. С. 22.
2 Субочев В. В. Указ. соч. С. 29.
3 Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. СПб. : Юрид. ин-т, 1998. С. 16.
4 Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // СЗ РФ. 1997. 

№ 12. Ст. 1383.
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судне, а пассажир обязуется оплатить воздуш-
ную перевозку.

Требования к расписанию рейсов установле-
ны Правилами воздушных перевозок5 (далее — 
Правила). Существенным условием договора 
воздушной перевозки пассажира является его 
предмет: «действия перевозчика по доставке 
пассажира в пункт назначения, а при сдаче пас-
сажиром багажа — и указанного багажа, а также 
действия пассажира по уплате установленной 
платы за проезд и провоз багажа»6. Для сторон 
данного договора установлена ответственность 
за нарушение обязательств по заключенному 
договору. Однако при посадке на воздушное 
судно может возникнуть ситуация овербукинга, 
в результате которой наблюдается ненадлежа-
щее исполнение договора перевозки.

Механизм использования овербукинга в Рос-
сии начал обсуждаться при переходе к рыноч-
ным отношениям в 1990-е гг. По мере его вне-
дрения перевозчиками всё острее становится 
проблема правового регулирования, состоящая 
в том, что до сих пор отсутствует правовая ре-
гламентация овербукинга в Российской Феде-
рации в отличие от иностранных государств, 
хотя нет и законодательного запрета на его 
использование. Такая ситуация порождает ряд 
правовых затруднений, связанных с неправо-
мерным нарушением условий заключенного 
договора. Не выработан механизм корректного 
определения «лишнего» пассажира. Видится 
обоснованным вывод, сделанный В. В. Субоче-
вым: «Право объективно не может не отставать 
от возникающих интересов, иначе оно не смогло 
бы их отразить, пропустить через свою норма-
тивную природу»7.

Ряд ученых поднимали в своих работах тему 
овербукинга: К. А. Мозговая, Ю. А. Тарасенко, 
В. В. Тимофеева, Г. М. Фридман, но в основном 
имеются отдельные высказывания экспертов 
по данной теме.

Актуальность проблемы обостряется в по-
следние годы в связи с пандемией коронавиру-
са, санкциями, введенными иностранными госу-
дарствами в отношении Российской Федерации, 
закрытием воздушного пространства Европы 
для самолетов, контролируемых Россией, резко 
снизилась доходность авиакомпаний. Пассажи-
ропоток аэропортов России сократился, компа-
нии закрыли многие рейсы за рубеж, и также 
снизилась интенсивность рейсов внутри страны. 
Количество пассажиров, перевезенных россий-
скими авиакомпаниями по итогам 2022 г., соста-
вило 95,21 млн человек (снижение на 14,21 % по 
сравнению с 2021 г.)8.

Перечисленные факторы побуждают исполь-
зовать методы, позволяющие минимизировать 
убытки при авиаперевозках пассажиров. Одним 
из способов повышения эффективности на вос-
требованных рейсах является использование 
зарекомендовавшего себя в мировой практике 
овербукинга. Возможная корректировка дейст-
вующего законодательства, в частности ВЗК РФ 
и Федеральных правил перевозки пассажиров, 
позволит изменить существующий порядок про-
цедуры бронирования — допустить сверхлимит-
ную продажу билетов на авиарейсы.

Более 7 лет авиакомпании безуспешно пы-
таются легализовать сферу овербукинга: Пра-
вительство РФ и Госдума не принимают поло-
жительного решения, вероятно, из-за риска 
возникновения социальной напряженности и 

5 Приказ Министерства транспорта РФ от 28.06.2007 № 82 «Об утверждении Федеральных авиационных 
правил “Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию 
пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей”» (в ред. от 15.09.2020) (зарегистрировано в Минюсте 
России 27.09.2007 № 10186) // Российская газета. 2007. № 225.

6 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. М. : Статут, 2003. Кн. 4 : Договоры о перевозке, 
буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. С. 165.

7 Субочев В. В. Указ. соч. С. 36.
8 См.: доклад Федерального агентства воздушного транспорта «Об итогах работы Федерального агент-

ства воздушного транспорта в 2022 г., основных задачах на 2023 г. и среднесрочную перспективу» от 
10.03.2023 С. 4 // URL: https://favt.gov.ru/public/materials/b/8/d/f/9/b8df9075c7294acaa9d8fe739b1815d0.
pdf?ysclid=lhrhu9v3r9747169077/ (дата обращения: 30.04.2023).
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отсутствия должного теоретического обоснова-
ния. Минтранс России еще в 2015 г. предлагал 
регламентировать сферу овербукинга, но пред-
ложение не было поддержано. В 2021 г. в Гос-
думу внесен противоположный законопроект9: 
предлагается запретить продавать на авиарейсы 
большее количество билетов, чем мест в воз-
душном лайнере, и ввести в случае нарушения 
запрета штрафные санкции в размере 10-крат-
ной стоимости приобретенного билета. Комитет 
Госдумы по транспорту отрицательно отнесся к 
данному законопроекту, и, думается, он будет 
отклонен.

Существование неурегулированных отно-
шений порождает ситуацию незащищенности 
граждан. Отсутствие в законодательстве нормы, 
позволяющей и регламентирующей примене-
ние овербукинга, провоцирует авиаперевоз-
чиков применять его завуалированно, в скрытой 
форме, объясняя продажу лишних билетов тех-
ническим сбоем или перегрузкой воздушного 
судна, что недопустимо. Более того, в таких 
случаях потенциальные пассажиры, в отноше-
нии которых не исполнены обязательства или 
исполнены с нарушением срока, не защищены 
с правовой точки зрения.

В качестве примера можно привести реше-
ние Арбитражного суда Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры от 29.01.202010. 
Авиакомпания «Ютэйр» в июне 2019 г. отказала 
в регистрации и посадке в самолет двум пас-
сажирам, которые приобрели билеты на рейс 
авиакомпании и заблаговременно прибыли 
в аэропорт, и предложила им переоформить 
билеты на следующий рейс. Перевозчик ука-
зал, что причиной отказа явилось превышение 
предельной коммерческой загрузки воздушного 
судна.

В октябре 2019 г. Роспотребнадзор вынес 
постановление о признании авиакомпании 
виновной в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 
ст. 14.4 КоАП РФ, и назначил ей наказание в 

виде административного штрафа в размере 
30 000 руб. При оспаривании данного решения 
в рамках судебного разбирательства авиаком-
пания не представила доказательств, подтверж-
дающих принятие соответствующего решения. 
Суд отказал в удовлетворении заявления авиа-
компании «Ютэйр» о признании недействи-
тельным постановления Роспотребнадзора о 
привлечении перевозчика к административной 
ответственности.

В рассмотренном случае наиболее вероят-
ной причиной отказа пассажирам в посадке на 
рейс стал овербукинг. Указанная практика сама 
по себе законом не запрещена, но, как видно из 
рассмотренного дела, она может повлечь нега-
тивные для авиакомпании последствия, а права 
пассажиров не будут защищены надлежащим 
образом.

Запрет овербукинга, по нашему мнению, 
неэффективен ввиду возможности его обхода 
авиакомпаниями; более того, ответственность 
за нарушение запрета будет иметь администра-
тивный, а не гражданско-правовой характер, то 
есть пассажир остается в уязвимом положении, 
к тому же перевозчики будут компенсировать 
риски за счет повышения цен на билеты.

Требуется законодательная регламентация 
сверхлимитных продаж авиабилетов и выстраи-
вание четкого алгоритма взаимодействия пасса-
жиров и авиакомпаний в таких случаях.

Как показывает статистика, на любой рейс 
приходит меньше пассажиров, чем продано 
авиабилетов. Первой причиной этого является 
возвращение билетов их покупателями за неко-
торый срок до вылета. Если этот срок не менее 
суток, провозная плата возвращается полно-
стью, а билеты на освободившиеся места могут 
быть проданы повторно. Поскольку в настоящее 
время приобретение билетов осуществляется 
в основном в электронном виде, вероятность 
убытка для авиакомпании минимальна. Если 
же пассажир отказался от полета менее чем за 
сутки до вылета, то убытки перевозчика оцени-

9 См.: проект федерального закона № 1122806-7 «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 
Федерации» // URL: https://sozd.duma.gov.ru/bül/1122806-7 (дата обращения: 05.04.2023).

10 Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 29.01.2020 по делу 
№ А75-20435/2019 // СПС «КонсультантПлюс».
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ваются в 75 % от стоимости билета (эта сумма 
возвращается пассажиру), т.к. повторно продать 
билет в этом случае ограниченного времени 
значительно сложнее, чаще всего нереально.

Второй причиной является неявка лиц, при-
обретших или забронировавших билеты, но не 
явившихся к моменту регистрации на рейс и не 
заявивших об отказе от договора. В этом случае 
согласно ст. 108 ВЗК РФ провозная плата не воз-
вращается (за исключением болезни пассажира 
или членов его семьи или смерти родственни-
ков пассажира, о чем необходимо уведомить 
перевозчика до окончания времени регистра-
ции на рейс), а следовательно, авиаперевозчик 
не терпит убытков. Здесь следует говорить об 
упущенной выгоде.

Нередко авиакомпании продают больше би-
летов только эконом-класса, и при наличии мест 
в бизнес-классе туда пересаживают пассажиров, 
которым не досталось места в эконом-классе.

Обратимся к зарубежному опыту. Многие 
иностранные авиакомпании применяют овер-
букинг на законных основаниях. В США он 
применяется с 1950-х гг. Так как овербукинг 
используется столь долгое время, следова-
тельно, он видится вполне обоснованным для 
авиакомпаний, а правовая защита вполне удо-
влетворяет пассажиров. Вопросы, связанные с 
овербукингом, в США подробно регламентиру-
ются предписаниями министерства транспорта, 
федеральными и локальными авиационными 
правилами. При регистрации на рейс большего, 
чем имеется мест, количества пассажиров пред-
ставитель авиакомпании обязан предложить 
пассажирам вариант более позднего рейса в 
обмен на материальную компенсацию, раз-
мер которой может достигать 400 % стоимости 
билета, однако ограничен суммой в 1 550 долл. 
При отсутствии желающих представитель авиа-
компании может принудительно снять с рейса 
любого пассажира, вернув ему стоимость биле-

та и выплатив компенсацию. Критерии выбора 
«лишнего» пассажира устанавливаются внутрен-
ними правилами перевозчика. В США размер 
компенсации за овербукинг зависит от времени 
прибытия следующего рейса: если задержка со-
ставит менее 1 часа — компенсация не положе-
на; при задержке от 1 до 2 часов выплачивается 
компенсация в размере не менее 200 % цены 
билета, но не более 775 долл.; при задержке 
более 2 часов компенсация составит 400 % от 
стоимости билета, но не более 1 550 долл.11

В зоне Европейского Союза правовое регу-
лирование несколько отличается. В 2004 г. был 
принят Регламент Европейского парламента12, 
устанавливающий общие правила компенсации 
пассажирам в случае отказа в посадке на авиа-
рейс при наличии билета или брони. В то же 
время Регламент направлен на обеспечение эф-
фективной деятельности авиаперевозчиков на 
рынке. Законодательно прописано, что в случае 
овербукинга авиаперевозчик обязан обратиться 
к пассажирам с предложением добровольно 
отказаться от полета в обмен на компенсацию: 
пассажиру возвращается стоимость билета или 
предлагается другой авиарейс. Например, по 
данным компании Lufthansa, национального 
перевозчика Германии, число добровольцев 
является достаточным. Если же добровольцев 
недостаточно, пассажирам может быть отка-
зано в посадке на рейс и против их воли при 
немедленной выплате компенсации, которая 
составляет от 250 до 600 евро в зависимости 
от дальности полета. Если же пассажира пере-
саживают на другой рейс, то размер компенса-
ции может быть уменьшен на 50 % при условии 
прибытия в пункт назначения с опозданием не 
более 4 часов в сравнении с первоначальным 
рейсом. При этом на время ожидания следую-
щего рейса пассажирам создаются благоприят-
ные условия. Таким образом, права пассажиров 
максимально защищены. Размер компенсаций 

11 См.: code of Federal Regulations. Title 14 § 250.5 // URL: https://www.ecfr.gov/current/title-14/chapter-II/
subchapter-A/part-250/section-250.5 (дата обращения: 05.04.2023).

12 Регламент (ЕС) № 261/2004 Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 11.02.2004 об 
установлении общих правил в области компенсации и содействия пассажирам в случае отказа в посадке, 
отмены или длительной задержки авиарейса и об отмене Регламента (ЕЭС) № 295/9 // СПС «Консультант-
Плюс».



89

скучаев а. а.
Овербукинг в авиаперевозках: проблемы и пути их решения

Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 12 (157) декабрь

достаточно большой, но, как показывает прак-
тика, это выгодно и авиакомпаниям. Примене-
ние сверхлимитного бронирования авиабилетов 
применяется также в Китае, Канаде, Норвегии, 
Швейцарии и многих других странах. Поэтому 
российским законодателям имеет смысл обра-
тить внимание на опыт зарубежных компаний.

Авиакомпании при легализации овербукин-
га, конечно же, будут продавать сверхлимитные 
билеты в пределах разумного количества, т.к. 
они не заинтересованы в отказе пассажирам в 
посадке на запланированный рейс, поскольку в 
итоге их общие расходы могут превысить дохо-
ды от повторной продажи билетов. Перевозчик 
под угрозой экономических рисков заинтере-
сован максимально точно определить число 
билетов, продаваемых сверх количества мест.

Сохраняется обязанность по перевозке пас-
сажира и предоставлению ему услуг, связанных 
с задержкой рейса, в соответствии с п. 99 Пра-
вил. А потому злоупотреблять таким механиз-
мом перевозчикам невыгодно. Перед экспер-
тами авиакомпаний будет поставлена задача 
проведения мониторинга и анализа неявок 
пассажиров и возвратов билетов по конкрет-
ным рейсам с помощью применения матема-
тических методов. Компьютерные программы 
позволят перевозчику спрогнозировать размер 
материальных затрат на компенсации, а также 
оценить, какое количество билетов можно 
продать сверх вместимости и какой доход при 
этом будет получен. При моделировании можно 
установить пределы компенсационных затрат, 
оптимальные размеры выплат. Очевидно, что 
передовые технологии в области искусственного 
интеллекта, нейросетей найдут здесь свое при-
менение. И только после оценки экономической 
выгоды компания примет решение о примене-
нии овербукинга при бронировании билетов 

на тот или иной рейс. Думается, что авиаком-
пании уже длительное время проводят такую 
оценку, так как они давно лоббируют принятие 
положительного решения по данному вопросу. 
Овербукинг допустим преимущественно на тех 
рейсах, долговременный мониторинг которых 
показывает высокую долю вероятности неявки 
части пассажиров.

Как указывает Ю. А. Тарасенко, «овербу-
кинг — явление, которое стало возможным в 
условиях столкновения двух правомочий. С од-
ной стороны, пассажир имеет безусловное пра-
во отказаться от уже заключенного договора, а с 
другой — перевозчик имеет право на получение 
доходов с продажи билетов и вынужден воз-
вращать их часть в самый последний момент, 
потерпев убытки»13. Следует отметить, что 
Ю. А. Тарасенко не приняты во внимание поло-
жения концепции предпринимательского риска.

Согласно мировой практике, применение 
овербукинга позволяет повысить доход от про-
дажи билетов на рейс на 6–7 %. Проблема изме-
нения условий договора решается с помощью 
установленных законом денежных компенса-
ций пострадавшим пассажирам. Задача законо-
дателя в том, чтобы сбалансировать интересы 
пассажира и перевозчика, найти оптимальное 
решение возникающих при этом проблем.

Статья 3 Федерального закона от 14.06.2012 
№ 67-ФЗ14 подтверждает, что перевозка пасса-
жира — это услуга, признаваемая транспортны-
ми уставами, кодексами, иными федеральными 
законами перевозкой пассажира. В соответ-
ствии с Госстандартом РФ ГОСТ Р 50646-201215 
услуга — это результат непосредственного 
взаимодействия исполнителя и потребителя, а 
также собственной деятельности исполнителя 
по удовлетворению потребности потребителя. 
Наиболее широко определял услугу доктор 

13 Тарасенко Ю. А. Овербукинг на транспорте: проблема определения «лишнего» пассажира // Транспорт-
ное право и безопасность. 2021. № 1 (37). С. 107.

14 Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения 
такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» // СЗ РФ. 2012. № 25. Ст. 3257.

15 ГОСТ Р 50646-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги населению. Термины и опре-
деления (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1612-ст) // СПС «Консультант-
Плюс».
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юридических наук Ю. Х. Калмыков: это деятель-
ность, направленная на создание удобств или 
предоставление льгот контрагенту по обязатель-
ственному правоотношению16. М. И. Брагинский 
отмечал, что «договоры о перевозке и об иных 
услугах в сфере транспорта рассматриваются в 
контексте общей системы гражданско-право-
вых договоров. В этом смысле все указанные 
договоры относятся к категории гражданско-
правовых договоров об оказании услуг»17. То 
есть перевозку пассажиров можно однозначно 
трактовать как услугу.

Из общих положений об обязательствах из-
вестно, что одностороннее расторжение дого-
вора невозможно. В то же время ст. 310 Граж-
данского кодекса РФ18, являясь отсылочной, 
позволяет стороне договора, занимающейся 
предпринимательской деятельностью, в одно-
стороннем порядке отказаться от исполнения 
обязательств, но только если законом или иным 
правовым актом предусмотрена такая возмож-
ность. Однако нормы ГК РФ и ВЗК РФ о перевоз-
ках пассажиров этого не предусматривают.

Отношения по перевозке пассажиров имеют 
специфику. Согласно общему принципу права 
«lex specialis derogat generali» (если есть специ-
альный закон, то общий закон не применяется), 
по нашему мнению, имеет смысл в ВЗК РФ как 
в специальный закон об авиаперевозках ввести 
положение о предоставлении авиаперевозчику 
права на одностороннее изменение или отказ 
от исполнения обязательства при условии пол-
ного возмещения заказчику убытков. Напри-
мер, такая норма содержится в ст. 782 ГК РФ19 
относительно целого ряда услуг. По смыслу этой 
статьи односторонний отказ не ограничен во 
времени, он допустим в любое время: как до 
оказания услуги, так и в процессе ее оказания. 
Ключевая особенность действия данной нормы 

состоит в том, что право на односторонний отказ 
от исполнения договора установлено импера-
тивно и даже соглашением сторон изменено 
быть не может. Данный факт подтвержден в по-
становлении Президиума ВАС РФ от 07.09.2010 
№ 2715/1020.

Статья 782 ГК РФ предоставляет право на 
односторонний отказ услугодателю, однако ее 
действие не распространяется на услуги пере-
возки в силу п. 2 ст. 779 ГК РФ. Так как пере-
возка классифицируется как услуга, что было 
обосновано нами выше, в случае узаконения 
овербукинга аналогичная специальная правовая 
норма должна содержаться в ВЗК РФ.

Перейдем к рассмотрению вопросов, кото-
рые обязательно возникнут в процессе приме-
нения овербукинга.

1. Соотношение общих положений об обяза-
тельствах и отказа от исполнения договора 
или изменения его условий при овербукинге.

Допустим, на авиарейс продано сверхлимит-
ное количество билетов, а отказов от полета нет, 
то есть невозможно исполнить обязательства 
перед всеми кредиторами в установленный в 
договоре срок. Происходит отказ в посадке на 
данный рейс лицам, оплатившим стоимость 
билета или забронировавшим его, а следова-
тельно, необходимо применение компенсаци-
онных мер.

В настоящее время авиакомпании исполь-
зуют такой способ компенсации, как бонусные 
баллы — мили, на которые можно приобрести 
билет со скидкой. Некоторые авиакомпании 
могут предложить вместо денег ваучер — до-
кумент, который пассажир может обменять на 
другой перелет. Например, по такому ваучеру 
можно получить от авиакомпании бесплатно 
два билета в течение года. Возможно достиже-
ние соглашения с пассажиром о полете другим 

16 Калмыков Ю. Х. К понятию обязательства по оказанию услуг в гражданском праве // Наука. 1966. № 5. 
С. 116.

17 Брагинский М. И. Указ. соч. С. 4.
18 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 16.04.2022) // 

СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
19 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 08.07.2021) // 

СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
20 СПС «КонсультантПлюс».
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ближайшим рейсом с выплатой компенсации. 
Однако в этом случае пассажир добровольно 
изменяет условия договора, а в соответствии с 
Правилами (п. 230.1) дополнительные компен-
сации пассажирам при этом не предусмотрены.

Необходимо принятие правовых норм с 
определением твердых компенсационных 
выплат пассажиру при овербукинге. При этом 
пассажиру должно быть известно уже во вре-
мя приобретения билета (без указания места, 
поскольку пункт 16 Правил позволяет не бро-
нировать конкретное место за пассажиром) о 
возможности изменения условий договора со 
стороны перевозчика в случае явки всех пас-
сажиров, которые приобрели билеты с ука-
занием места. Пассажиры должны получить 
такую информацию до того, как столкнутся с 
проблемами.

2. Определение «лишнего» пассажира.
Некоторые правоведы, например Ю. А. Тара-

сенко21, предлагают за основу взять цель пере-
возки, что, на наш взгляд, является излишне 
казуистичным и абсолютно неприемлемым. 
Установить цель перелета достоверно доволь-
но сложно. Определять, например, приоритет 
командировки перед свадьбой неразумно. Ана-
логично и с другими ситуациями. В то же время 
приоритет посадки на рейс лиц с ограниченны-
ми возможностями, пассажиров с малолетними 
детьми, лиц, нуждающихся в сопровождении, 
инвалидов, пассажиров стыковочных рейсов 
неоспорим. О своей льготной категории потен-
циальный пассажир должен уведомить пере-
возчика при приобретении или бронировании 
билета.

Законом можно предусмотреть несколько 
вариантов определения «лишних» пассажиров, 
указав при этом алгоритм их применения. Это, 
например, пассажиры, кто:

— добровольно согласен отказаться от по-
лета или полететь другим рейсом, получив ком-
пенсацию. Европейская практика овербукинга 
показывает, что вероятность найти среди пас-
сажиров тех, кто добровольно готов отложить 
рейс на некоторое время в обмен на компен-
сацию, весьма высока;

— при бронировании билета был уведомлен 
о попадании в зону риска овербукинга, т.е. те, 
кто приобретают билеты в последнюю очередь 
и без указания места (здесь может быть пред-
усмотрена определенная скидка на стоимость 
билета; пассажир может приобрести билет по 
льготной цене, но с риском овербукинга, а мо-
жет — по повышенному тарифу, со страховкой 
от этого);

— последними приходят на регистрацию 
рейса, опаздывают на рейс (кроме пассажиров 
льготной категории).

Не должно быть правомерным снятие с рейса 
пассажира, уже находящегося на борту воздуш-
ного судна. Исключение могут составить случаи 
добровольного согласия на это пассажира.

По нашему мнению, приоритетным после 
добровольно согласившихся на изменение до-
говора пассажиров является вариант отказа в 
посадке на рейс пассажирам, которые приоб-
рели билеты последними и без указания места. 
И еще раз подчеркиваем, что потенциальному 
пассажиру заранее должно быть известно, что 
существует вероятность отмены его полета в 
назначенный срок.

3. Размер компенсационных выплат.
Авиаперевозчики должны заранее оценить, 

на каких рейсах овербукинг будет экономически 
целесообразен. По нашему мнению, не имеет 
смысла использовать сверхлимитные продажи 
билетов на дальнемагистральных рейсах, так 
как велики затраты по пересадке пассажира 
на альтернативные рейсы. Овербукинг должен 
быть исключен на рейсах с минимальной часто-
той — менее 2–3 раз в неделю.

Возможно установить компенсационную 
выплату в размере, в 2,5 раза превышающем 
стоимость авиабилета, либо поставить ее в зави-
симость от дальности полета или от времени за-
держки прибытия в аэропорт назначения. Ком-
пенсация при согласии на перебронирование 
может быть ниже, чем при отказе от полета. На 
наш взгляд, при расторжении договора должна 
быть возвращена стоимость билета и выплачена 
компенсация, в 2,5 раза превышающая размер 
этой стоимости; при изменении условий дого-

21 См.: Тарасенко Ю. А. Указ. соч. С. 109–110.
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вора (альтернативный рейс) стоимость билета 
остается неизменной, а выплата компенсации 
производится в таком же размере, как и в слу-
чае расторжения договора. При этом размер 
компенсации должен определяться по чисто-
му тарифу, без учета установленных сборов. 
В любом случае должны быть учтены интересы 
обеих сторон договора.

Если овербукинг будет узаконен, то защи-
щены будут обе стороны договора. Перевоз-
чик сможет правомерно отказать пассажиру в 

посадке на рейс при овербукинге в случае явки 
всех пассажиров. Пассажир будет защищен 
выплатой достойной компенсации. Пассажиры 
смогут заблаговременно оценивать возможные 
сложности.

Внести необходимые изменения в правовые 
акты, в частности в гл. 1 ВЗК РФ и Общие пра-
вила воздушных перевозок пассажиров, можно 
на основе практики иностранных перевозчиков, 
но непременно принимая во внимание специ-
фику нашего государства.
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Предложения по дифференциации уровня 
размера вознаграждения патентообладателей… 
в условиях ограничения их исключительных прав 
в сфере здравоохранения
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы правового реагирования на недобросовестные либо 
неэффективные действия патентообладателей при осуществлении ими исключительных прав в сфере здраво-
охранения. В качестве правового инструментария реагирования при данных обстоятельствах предлагается не 
только ограничение исключительных прав в соответствии с правилами ст. 1360, 1360.1 и 1362 Гражданского 
кодекса РФ, но и дифференциация размера вознаграждения (соразмерной компенсации), полагающегося 
патентообладателям. Уменьшение размера данного вознаграждения (вплоть до его обнуления) предлагается 
поставить в зависимость от наличия факторов недобросовестности действий либо бездействия патенто-
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ренциация, с одной стороны, позволит стимулировать патентообладателей к более активным действиям, 
направленным на обеспечение доступности на российском рынке соответствующих фармацевтических и 
медицинских товаров, работ или услуг, а с другой стороны, в правоприменительной практике унифициро-
ванно и более эффективно реагировать на недобросовестные действия или бездействие правообладателей, 
приведшие к проблемам с доступностью высоко социально значимых товаров в сфере здравоохранения. 
При этом отмечается несправедливость уравнивания всех зарубежных патентообладателей, связанных с 
недружественными странами, и обнуление размера их вознаграждения в ситуациях, указанных в абз. 2 п. 2 
методики, утвержденной постановлением Правительства РФ от 18.10.2021 № 1767 (в редакции от 06.03.2022).
Ключевые слова: патенты; результаты интеллектуальной деятельности; ограничение исключительных прав 
патентообладателей; принудительное лицензирование; Соглашение ТРИПС; вознаграждение патентообла-
дателей; соразмерная компенсация; фармацевтическое право; медицинское право; доступность товаров; 
недобросовестность; бездействие; дифференциация уровня вознаграждения патентообладателей.
Для цитирования: Латынцев А. В. Предложения по дифференциации уровня размера вознагражде-
ния патентообладателей в условиях ограничения их исключительных прав в сфере здравоохранения // 
Актуальные проблемы российского права. — 2023. — T. 18. — № 12. — С. 93–103. — DOI: 10.17803/1994-
1471.2023.157.12.093-103.

© Латынцев А. В., 2023
* Латынцев Александр Викторович, кандидат юридических наук, директор Научно-исследовательского 

института правовых экспертиз и комплексных исследований
 ул. Героев Панфиловцев, д. 9, корп. 3, г. Москва, Россия, 125480
 info@niilex.ru



94 Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 12 (157) декабрь

правовая охрана результатов интеллеКтуальной деятельности

Proposals for Differentiating Remuneration for Patent Holders  
in the Context of Limiting their Exclusive Rights in Healthcare

Aleksandr V. Latyntsev, Cand. Sci. (Law), Director, Research Institute of Legal Expertise 
and Comprehensive Research
Geroev Panfilovtsev St, 9, bldg. 3, Moscow, Russia, 125480
info@niilex.ru

Abstract. The paper discusses current issues of legal response to unfair or ineffective actions of patent holders in the 
exercise of their exclusive rights in the field of healthcare. As a legal response tool in these circumstances, the author 
proposes not only to limit exclusive rights in accordance with the rules of Art. 1360, 1360.1 and 1362 of the Civil 
Code of the Russian Federation, but also differentiate the amount of remuneration (commensurate compensation) 
due to patent holders. It is proposed to reduce the amount of this remuneration (up to its zeroing) depending 
on the presence of factors of dishonesty of actions or inaction of patent holders that affected the availability on 
the Russian market of pharmaceutical and medical goods, works and services in which the corresponding objects 
of patent protection are used. The proposed differentiation, on the one hand, will stimulate patent holders to 
take more active steps aimed at ensuring the availability of relevant pharmaceutical and medical goods, works 
or services on the Russian market. On the other hand, in law enforcement practice, it will respond consistently 
and more effectively to unfair actions or inaction of rights holders, which led to problems with the availability of 
highly socially important goods in the healthcare sector. At the same time, it is noted that it is unfair to equalize 
all foreign patent holders associated with unfriendly countries and to zero the amount of their remuneration in 
the situations specified in paragraph. 2 clause 2 of the methodology approved by Decree of the Government of 
the Russian Federation dated October 18, 2021 No. 1767 (as amended on March 6, 2022).
Keywords: patents; intellectual product; restriction of exclusive rights of patent holders; compulsory licensing; 
TRIPS Agreement; remuneration to patent holders; proportionate compensation; pharmaceutical law; medical 
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А. А. Мохов отмечает, что для медицинской дея-
тельности в целом и ее обособленных блоков, 
частей характерно следующее: особое соче-
тание интересов ее субъектов и участников, а 
также государства и общества; специфический 
состав и сочетание экономических и неэконо-
мических эффектов1.

Для оптимизации сочетания и выравнива-
ния баланса различных частных и публичных 
интересов в столь высоко социально значимой 
сфере, как здравоохранение, направлены, в 

частности, правовые институты ограничения ис-
ключительных прав в случаях, предусмотренных 
в ст. 1360 и 1362 Гражданского кодекса РФ. Так, 
С. А. Синицын приходит к обоснованному выво-
ду, что правовым механизмом, направленным 
на создание оптимального баланса интересов 
производителей дженериков и оригинальных 
лекарственных препаратов, могли бы стать уточ-
ненные положения ст. 1360 ГК РФ2. По мнению 
Т. В. Дерюгиной, суть ограничений заключается 
в том, что они устанавливают баланс интересов, 

1 Мохов А. А. Концепция правового регулирования медицинский деятельности // Актуальные проблемы 
российского права. 2023. Т. 18. № 4 (149). С. 93–104.

2 Защита исключительных прав на изобретения, используемые в лекарственных препаратах: проблемы пра-
вового регулирования и направления совершенствования законодательства : монография / А. А. Аюрова, 
О. В. Гутников, С. А. Синицын [и др.] ; отв. ред. О. В. Гутников, С. А. Синицын. М. : ИЗиСП, Контракт, 2019. 
208 с.
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во-первых, публичных и частных, а во-вторых, 
частных и частных3.

Одной из проблем применения данных пра-
вовых механизмов является то, что они недоста-
точно гибкие и не учитывают, например, многие 
особенности поведения патентообладателей, в 
частности предшествующего и повлекшего огра-
ничение их исключительных прав.

Так, отдельного внимания заслуживают 
злоупотребления исключительными правами 
недобросовестных патентообладателей, дея-
тельность которых не учитывает общественные 
интересы и направлена на максимизацию при-
были. Среди негативных факторов в патентной 
сфере можно назвать формирование пулов 
«вечнозеленых» патентов, патентный троллинг, 
злоупотребление исключительными правами с 
целью увеличения прибыли за счет недобро-
совестного ограничения конкуренции и т.п.

К негативным тенденциям также следует 
отнести недостаточную активность некоторых 
патентообладателей в увеличении доступности 
социально значимых товаров, работ и услуг, в 
которых применяются принадлежащие им ре-
зультаты интеллектуальной деятельности. Дан-
ные недоработки наиболее ощутимы в сфере 
инновационного здравоохранения.

Нельзя не учитывать также особенности реа-
лий нашей страны, в которых зарубежные санк-
ции могут влиять на доступность медицинской 
и иной высоко социально значимой продукции.

Одним из правовых механизмов реагирова-
ния на указанные негативные факторы может 
стать, наравне с ограничением исключитель-
ных прав недобросовестных и неэффективных 
патентообладателей, предусмотренным суще-
ствующими в российском гражданском законо-
дательстве правовыми институтами принуди-
тельного лицензирования и безлицензионного 
(бездоговорного) правомерного использования 
объектов патентной охраны без согласия их па-
тентообладателей (ч. 3 ст. 1359 и ст. 1360, 1360.1 
ГК РФ), также введение нормативной регламен-
тации существенного уменьшения (вплоть до 

его обнуления) размера вознаграждения, при-
читающегося патентообладателям, чьи действия 
являются недобросовестными.

Возможные подходы к дифференциации 
мер защиты исключительных прав 
патентообладателей в зависимости от соблюдения 
ими пределов осуществления прав и с учетом 
общественных интересов

В российской научной литературе можно 
встретить критику преобладающего в право-
применительной практике прямолинейного 
подхода к защите интересов патентооблада-
телей и предложения по необходимости учета 
при разрешении патентных споров возможной 
недобросовестности правообладателей при осу-
ществлении ими исключительных прав, а также 
учета общественных интересов.

А. С. Ворожевич по результатам исследова-
ния зарубежной практики конкретизировала 
два подхода к защите исключительного права:

1. «Немецкий» подход по принципу «всё или 
ничего», суть которого при рассматриваемых 
обстоятельствах сводится к тому, что суд при 
обнаружении использования в продукте ответ-
чика охраняемого результата интеллектуальной 
деятельности истца применяет в качестве мер 
защиты не только возмещение убытков, но и 
запрет на подобное использование. Данный 
подход обычно приводит к большим убыткам 
нарушителя и зачастую блокировке его деятель-
ности, что привлекает для использования евро-
пейской судебной системы крупные корпорации 
в достижении ими своих стратегических целей 
в патентных войнах.

2. При «американском» же подходе к реа-
лизации защиты исключительного права прио-
ритетным для судов становится поиск гибкого 
и многовариантного баланса интересов сторон, 
даже в ситуации, когда был доказан факт непра-
вомерного использования ответчиком объекта 
патентной охраны, принадлежащего истцу. При-

3 Проблемы реализации принципов права в предпринимательской деятельности : монография / В. К. Ан-
дреев, Л. В. Андреева, К. М. Арсланов [и др.] ; отв. ред. В. А. Вайпан, М. А. Егорова. М. : Юстицинформ, 
2016. 340 с.
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знание данного факта судом еще не означает, 
что подобное использование будет запрещено 
ответчику. Согласно ст. 283 Патентного закона 
США, при подтверждении нарушения патента 
суд исходит из принципов целесообразности 
и справедливости. При этом в силу ст. 284 ука-
занного американского закона при вынесении 
решения в пользу истца суд присуждает ему 
компенсацию ущерба в достаточном размере 
с учетом особенностей нарушения4. Так, истцу, 
несмотря на то, что было доказано нарушение 
его патента, американским судом может быть 
отказано в защите его права, если в действиях 
истца усматриваются противоречия публич-
ным интересам либо доказаны факты осуще-
ствления им исключительного права с целью 
ограничения конкуренции (например, диктат 
патентообладателем уровня цен; навязывание 
условий, невыгодных для контрагента; установ-
ление территориальных ограничений и т.п.), а 
также иные факты патентного злоупотребления 
(misuse of patent)5.

При этом, сравнивая указанные зарубеж-
ные подходы с российской судебной практикой, 
А. С. Ворожевич констатирует, что российские 
суды обычно в случае подтверждения нару-
шения исключительного права удовлетворяют 
иски как о выплате убытков, так и о пресечении 
действий, нарушающих право истца. При этом 
ими не исследуются такие факторы, как обще-
ственный интерес, добросовестность истца (па-
тентообладателя), соразмерность мер защиты 
нарушению6.

Фактически российские суды следуют «не-
мецкой» категоричной модели защиты интере-
сов патентообладателей, что, с одной стороны, 
существенно повышает риски компаний (в част-
ности, дженериковых) при инвестировании и 
локализации производства в России за счет воз-
можных патентных споров с крупными западны-

ми патентодержателями, зарегистрировавшими 
большое количество «вечнозеленых» патентов, 
а с другой стороны, позволяет недобросовест-
ным патентообладателям и дальше использо-
вать патентную систему для ограничения кон-
куренции в своих интересах.

В контексте проводимого исследования 
нужно обратить внимание на учет публичных 
интересов в близких правоотношениях в обла-
сти конкурентного права. По мнению А. Н. Вар-
ламовой, конкуренция — это публичное благо, 
наличие которого обеспечивает социально-эко-
номическое благосостояние общества в целом и 
наилучшее удовлетворение как частных интере-
сов отдельных лиц, так и публичных интересов 
неопределенного круга лиц — потребителей7. 
За нарушение антимонопольных требований, 
в частности повлекшее за собой ограничение 
доступности товаров, работ либо услуг, винов-
ные лица несут предусмотренную действующим 
законодательством ответственность (ч. 1 ст. 37 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»).

Однако российское антимонопольное зако-
нодательство исходит из принципов:

1)  нераспространения требований ст. 10 
(запрет на злоупотребление доминирующим 
положением) Федерального закона «О защите 
конкуренции» на действия по осуществлению 
исключительных прав (ч. 4 данной статьи);

2)  нераспространения требований ст. 11 
(запрет на ограничивающие конкуренцию согла-
шения) указанного антимонопольного закона 
на соглашения о предоставлении и (или) об 
отчуждении права использования результата 
интеллектуальной деятельности (ч. 9 данной 
статьи).

Можно присоединиться к критике негибко-
сти данных положений российского антимоно-
польного законодательства, не учитывающих 

4 United States Code. Title 35 «Patents» // URL: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/35 (дата обращения: 
08.09.2023).

5 Ворожевич А. С. Исключительное право: сущность, принципы и пределы защиты // Вестник гражданского 
права. 2013. № 6. С. 41–83.

6 Ворожевич А. С. Указ. соч.
7 Варламова А. Н. Принцип свободы договора в конкурентном праве // Конкурентное право. 2020. № 1. 

С. 6–9.
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злоупотребление недобросовестными патенто-
обладателями своими исключительными пра-
вами с целью неправомерного ограничения 
конкуренции.

Важно также отметить, что российское зако-
нодательство не использует предусмотренные 
международным правом возможности анти-
монопольного принудительного лицензиро-
вания либо использования иного правового 
инструментария для оперативного реагирова-
ния на антиконкурентные действия со стороны 
недобросовестных патентообладателей. Так, в 
силу ст. 10.bis Парижской конвенции об охране 
промышленной собственности государства — 
участники данной конвенции вправе обеспечи-
вать эффективную защиту от недобросовестной 
конкуренции, в частности в сфере патентных 
правоотношений. В свою очередь, часть 1 ст. 40 
Соглашения по торговым аспектам прав интел-
лектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) 
допускает, что некоторые действия правообла-
дателей интеллектуальной собственности могут 
неблагоприятно влиять на конкуренцию и пре-
пятствовать передаче и распространению техно-
логий. При данных обстоятельствах ничто не 
препятствует странам — членам данного между-
народного соглашения закреплять в своем за-
конодательстве и принимать надлежащие меры 
для предотвращения злоупотреблений правами 
интеллектуальной собственности, оказывающих 
неблагоприятное влияние на конкуренцию (ч. 2 
ст. 40 Соглашения ТРИПС).

Однако данные возможности до сих пор не 
получили надлежащего отражения в россий-
ском законодательстве.

Анализируя указанные выше положения Со-
глашения ТРИПС, Р. И. Ситдикова конкретизиру-
ет закрепленный в них принцип недопустимости 
злоупотребления интеллектуальными правами, 
а также выделяет злоупотребление правами 
интеллектуальной собственности в качестве 
отдельной формы злоупотребления правом8.

При исследовании аспектов злоупотребле-
ния исключительным правом в контексте диф-
ференциации мер реагирования важно учиты-
вать соблюдение критериев добросовестности 
со стороны правообладателей.

А. В. Волков приходит к выводу, что призна-
ние субъекта добросовестным либо недобро-
совестным означает признание его поведения 
правомерным либо неправомерным. Однако 
неправомерность в смысле недобросовестности 
порождает не наказание, а иные, более гибкие 
последствия, например блокировка возникно-
вения прав и обязанностей (ст. 157 ГК РФ), пора-
жение права на заявление о недействительно-
сти сделки (ст. 166 ГК РФ), возмещение вреда 
(ст. 1103 ГК РФ) и т.п. При этом В. С. Комарицкий 
отмечает, что недобросовестность предполагает 
поведение, не учитывающее интересы другой 
стороны в ситуации, когда у субъекта права 
была возможность их учесть, проявив должную 
заботу об интересах контрагента9.

Подобные подходы к учету недобросовест-
ности поведения правообладателя при осуще-
ствлении им исключительных прав, а также к 
учету общественных интересов вполне могут 
быть применены при дифференциации уровня 
размера вознаграждения (соразмерной компен-
сации) патентообладателя при ограничении его 
прав. При этом для патентных правоотношений 
в сфере здравоохранения аспекты недобросо-
вестности более многогранны, особенно в части 
учета общественных интересов по обеспече-
нию доступности медицинских товаров, работ 
и услуг.

Как известно, требование по добросовест-
ности действий для участников гражданских 
правоотношений и корреспондирующий ему 
запрет на извлечение преимуществ из недобро-
совестного поведения закреплены в ст. 1 ГК РФ. 
Указанные законодательные требования к доб-
росовестности поведения приобретают особую 
значимость в отношении высоко социально зна-

8 Ситдикова Р. И. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов авторским правом / науч. 
ред. М. Ю. Челышев. М. : Статут, 2013. 159 с.

9 Проблемы реализации принципов права в предпринимательской деятельности : монография / В. К. Ан-
дреев, Л. В. Андреева, К. М. Арсланов [и др.] ; отв. ред. В. А. Вайпан, М. А. Егорова. М. : Юстицинформ, 
2016. 340 с.
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чимых товаров, работ и услуг, в первую очередь 
в сфере охраны здоровья. Соответственно, при 
анализе добросовестности действий патенто-
обладателей представляется целесообразным 
выделить особые аспекты, связанные с обес-
печением доступности медицинской продук-
ции. Обладание интеллектуальной собствен-
ностью при данных обстоятельствах не только 
дает исключительные права, но одновременно 
налагает дополнительные обязанности на ее 
владельцев, в частности, не просто воздержи-
ваться от злоупотребления правом, но не до-
пускать бездействия, влекущего ограничение 
доступности медицинской продукции, в кото-
рой применяются соответствующие результаты 
интеллектуальной деятельности.

Фактически недостаточную доступность 
либо недоступность высоко социально значи-
мых товаров, работ и услуг, в первую очередь 
в сфере здравоохранения, в которых приме-
няются объекты патентной охраны, мож-
но расценивать как недостаточную добро-
совестность либо недобросовестность па-
тентообладателей, влекущую возможность 
ограничения их исключительных прав на опре-
деленных законодательством условиях. При 
этом, конечно, необходимо учитывать конкрет-
ные обстоятельства данных негативных послед-
ствий и влияние на них действий (бездействия) 
патентообладателей при оценке возможности 
введения дифференцированных мер реагиро-
вания, в том числе в виде ограничения исклю-
чительных прав и уменьшения вознаграждения 
(соразмерной компенсации) соответствующих 
правообладателей.

Несколько иную точку зрения можно встре-
тить в научной литературе. Например, по ре-
зультатам исследования пределов осуществле-
ния исключительного права патентообладате-
лей А. С. Ворожевич пришла к выводу, что для 

реализации публичных интересов в использо-
вании патентоохраняемых объектов, имеющих 
особое социально-экономическое значение, 
необходимо расширение пределов осуществле-
ния субъективных гражданских прав за рамки 
принципа незлоупотребления правом («заведо-
мой недобросовестности»), предусмотренного 
статьей 10 ГК РФ. При конструировании системы 
подобных пределов необходимо исходить не 
только из характеристик преследуемых право-
обладателем целей, но и из значения объекта 
права, особенностей возникающего вокруг него 
конфликта интересов, в том числе не обуслов-
ленного недобросовестным поведением право-
обладателя10.

При этом нельзя согласиться с утверждением 
А. С. Ворожевич, что бездействие не образует ни 
реализацию права, ни злоупотребление правом. 
Данное ошибочное, на взгляд автора, утверж-
дение привело А. С. Ворожевич к следующему 
необоснованному выводу: к обозначенным в 
ст. 1362 ГК РФ случаям принудительного ли-
цензирования статья 10 ГК РФ автоматически 
не применяется11. Комплексный анализ обеих 
частей ст. 9 ГК РФ позволяет сделать вывод, что 
применяемое в ст. 10 ГК РФ словосочетание 
«осуществление гражданских прав» включает 
в себя, в частности, бездействие правооблада-
теля, которое является по своей сути пассив-
ной формой реализации гражданского права. 
Данная позиция совпадает с мнением многих 
российских правоведов о том, что бездействие 
является пассивным осуществлением субъек-
тивного права12. Кроме того, с субъективной 
точки зрения бездействие патентообладателя 
и связанных с ним лиц, повлекшее недоступ-
ность, например, лекарственных препаратов 
или медицинских изделий, в которых применя-
ются объекты патентной охраны, невозможно 
назвать добросовестным.

10 Ворожевич А. С. Пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя. М. : 
Статут, 2018.

11 Ворожевич А. С. Указ. соч.
12 См., например: Проблемы общей теории права и государства : учебник для вузов / под общ. ред. акаде-

мика РАН, д-ра юрид. наук, проф. В. С. Нерсесянца. М. : Норма, 2004. С. 423 ; Поляков А. В., Тимошина Е. В. 
Общая теория права : учебник. СПб. : Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. С. 390 ; Теория государства и 
права : учебник / под ред. В. К. Бабаева. М. : Юристъ, 2002. С. 449.
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Правовое регулирование размера вознаграждения 
(соразмерной компенсации) патентообладателей 
в условиях ограничения их исключительных прав

Часть 5 ст. 1229 ГК РФ допускает ограничение 
исключительных прав патентообладателей с 
обязательным сохранением за ними права на 
вознаграждение.

Российский Гражданский кодекс, регламенти-
руя правила данных ограничений для правовых 
механизмов безлицензионного (бездоговор-
ного) правомерного использования объектов 
патентной охраны без согласия их патентооб-
ладателей (предусмотренных частью 3 ст. 1359 
и статьями 1360, 1360.1 ГК РФ), устанавливает 
обязательность выплаты соразмерной компен-
сации патентообладателям, чьи исключитель-
ные права ограничиваются. При этом по своей 
правовой природе данные выплаты являются 
вознаграждением, а не компенсацией13, поэто-
му далее в настоящей работе они будут имено-
ваться вознаграждением.

Согласно принятой во исполнение ст. 1360 
ГК РФ Методики определения размера компен-
сации патентообладателям, утвержденной по-
становлением Правительства РФ от 18.10.2021 
№ 1767, устанавливается единый фиксирован-
ный размер компенсации (вознаграждения) — 
0,5 % от фактической выручки от производства 
и реализации товаров, выполнения работ и ока-
зания услуг, в которых использованы соответ-
ствующие объекты патентной охраны. В то же 
время в абз. 2 п. 2 данной Методики в редакции 
от 06.03.2022 в отношении патентообладателей, 
связанных с недружественными странами, уста-
навливается нулевая компенсация.

При сравнительном анализе положений ч. 1 
ст. 1360 ГК РФ и абз. 2 п. 2 Методики опреде-
ления размера компенсации патентообладате-
лям можно сделать вывод об их противоречии. 
Однако логика правоприменительной практики 
обуславливает необходимость установления 
ответственности недобросовестных патенто-

обладателей, действия которых приводят к 
недоступности либо недостаточной доступ-
ности соответствующей продукции, в первую 
очередь социально значимых товаров. Для 
снятия указанных противоречий представля-
ется целесообразным введение необходимой 
дополнительной регламентации анализируе-
мых правоотношений, предложения по которой 
будут рассмотрены далее.

Для ограничений исключительного права 
патентообладателей в процессе принудитель-
ного лицензирования статьей 1362 ГК РФ уста-
навливается правило, что суммарный размер 
платежей (вознаграждения) за принудительную 
лицензию должен быть установлен судом не 
менее цены лицензии, определяемой при срав-
нимых обстоятельствах.

Таким образом, правовые механизмы при-
нудительного лицензирования предусматри-
вают, в частности, более комфортные варианты 
выплаты вознаграждения для патентообладате-
лей, чьи исключительные права ограничивают-
ся. Тем самым создаются предпосылки для доб-
росовестного выполнения правообладателями 
соответствующих договорных правоотношений, 
хотя и основанных на судебном принуждении, 
но предусматривающих максимальную защиту 
их прав при принудительном лицензировании, в 
отличие от более жестких иных правовых режи-
мов возможного ограничения их исключитель-
ных прав.

Нельзя не отметить, что при принудительном 
лицензировании статья 1362 ГК РФ не ставит 
размер вознаграждения патентообладателя в 
зависимость от его действий, влияющих на до-
ступность товаров, работ либо услуг, в которых 
используется охраняемый результат интеллекту-
альной деятельности, что может провоцировать 
его бездействие либо недобросовестные дейст-
вия по ограничению доступности, что нельзя 
признать допустимым в отношении социально 
значимых товаров, работ, услуг, в частности в 
сфере охраны здоровья.

13 Латынцев А. В. Отличие правовой природы принудительного лицензирования и возмездного безлицен-
зионного использования объектов патентной охраны // Журнал российского права. 2023. № 3. С. 56–68.
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Предложения по дифференциации 
уровня вознаграждения (соразмерной 
компенсации) патентообладателей 
на примере сферы здравоохранения

С учетом вышеизложенного можно предполо-
жить следующие модели поведения патентооб-
ладателей и соответствующие им последствия, 
исходя из которых может быть дифференциро-
ван уровень их вознаграждения (соразмерной 
компенсации) в условиях ограничения исклю-
чительных прав:

1. Фармацевтические или медицинские 
товары (работы, услуги), в которых применя-
ются объекты патентной охраны, являются 
доступными на российском рынке в необходи-
мом количестве и ассортименте.

То есть патентообладатели и связанные с 
ними производители фармацевтических и меди-
цинских товаров (работ и услуг) предпринимают 
все зависящие от них действия для обеспечения 
доступности на российском рынке товаров, работ 
и услуг, для производства, выполнения и оказа-
ния которых использованы объекты патентной 
охраны. К данным действиям могут быть отне-
сены, например, поставки товаров в достаточном 
количестве и максимально широком ассортимен-
те, заключение необходимых для обеспечения 
доступности таких товаров (работ, услуг) лицен-
зионных договоров с российскими производите-
лями, договоров по трансферу технологий и т.п.

Соответственно, нет основания для ограни-
чения исключительных прав указанных добро-
совестных патентообладателей, а размер их воз-
награждения определяется сторонами лицензи-
онных и иных правоотношений в зависимости 
от рыночной конъюнктуры.

Более того, в этом случае должен созда-
ваться максимально благоприятный режим 
для ведения ими деятельности на территории 
России, включающий по возможности заклю-
чение офсетных контрактов, налоговые и иные 
льготы и преференции с целью дальнейшего 
расширения доступности на российском рынке 
соответствующих товаров, работ и услуг в сфере 
охраны здоровья.

2. Фармацевтические или медицинские 
товары (работы, услуги), в которых приме-

няются объекты патентной охраны, присут-
ствуют на российском рынке, но недостаточ-
но доступны вследствие неэффективности 
действий патентообладателей и связанных 
с ними производителей.

В этом случае должны создаваться правовые 
механизмы для уведомления патентообладате-
лей о необходимости предпринятия ими дейст-
вий, направленных на обеспечение доступности 
товаров (работ, услуг) на российском рынке в 
необходимом количестве и ассортименте.

При неэффективности действий патентообла-
дателей, приводящих к недостаточному предло-
жению товаров, работ или услуг на российском 
рынке, должны также предприниматься меры 
по поощрению выдачи принудительных лицен-
зий в установленном законодательством поряд-
ке. В силу требований ст. 1362 ГК РФ вознаграж-
дение патентообладателя, с одной стороны не 
злоупотребляющего своими исключительными 
правами, но, с другой стороны. не являющегося 
достаточно эффективным для обеспечения до-
ступности товаров (работ, услуг), определяется в 
решении суда не ниже лицензионных платежей 
при сравнимых обстоятельствах.

В случаях, предусмотренных статьей 1360 
ГК РФ, в том числе при недостаточности мер 
по принудительному лицензированию, за рос-
сийским правительством закреплено право 
на принятие решений об использовании объ-
ектов патентной охраны без согласия патенто-
обладателей, но с выплатой им соразмерной 
компенсации (вознаграждения), рассчитанной 
по методике, утвержденной также российским 
правительством. Как было указано выше, при 
данных обстоятельствах размер вознаграждения 
(соразмерной компенсации) патентообладате-
лей обычно намного меньше, чем они могли бы 
получить при заключении лицензионных догово-
ров или при принудительном лицензировании.

3. Фармацевтические или медицинские 
товары (работы, услуги), в которых приме-
няются объекты патентной охраны, при-
сутствуют на российском рынке, но они недо-
статочно доступны вследствие ограничения 
конкуренции, связанной со злоупотреблением 
патентообладателями своими исключитель-
ными правами.
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Отдельно предлагается рассмотреть ситуа-
ции, когда фармацевтические или медицинские 
товары недостаточно доступны в первую оче-
редь из-за неоправданного завышения цен, свя-
занного с ограничением конкуренции и иными 
злоупотреблениями со стороны патентооблада-
телей. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 10 ГК РФ не допу-
скается ограничение конкуренции с использова-
нием гражданских (в том числе исключительных) 
прав. При несоблюдении данного требования 
судам предоставлено право отказать, в том числе 
патентообладателям, злоупотребляющим сво-
ими правами, полностью или частично в защите 
принадлежащих им прав. Таким образом, при 
получении доказательств использования исклю-
чительного права в целях ограничения конку-
ренции либо злоупотребления доминирую-
щим положением на рынке суд может принять 
решение, в частности, об отказе в защите права 
патентообладателя на получение вознагражде-
ния (полностью или частично) за использование 
принадлежащего ему объекта патентной охраны.

Необходимо также обратить внимание, что 
пункт «k» ст. 31 Соглашения ТРИПС допускает 
возможность корректировки (уменьшения) раз-
мера вознаграждения патентообладателей для 
исправления практики, определенной в резуль-
тате судебных или административных процедур 
в качестве антиконкурентной. При этом указан-
ный пункт «k» ст. 31 Соглашения ТРИПС дает воз-
можность государствам — членам соглашения 
не применять условия, изложенные в п. «b» (об 
обязательном досудебном обращении заинтере-
сованного лица к патентообладателю с предло-
жением получить разрешение на использование 
объекта патентной охраны, то есть заключить 
лицензионный договор) и п. «f» (о первооче-
редном обеспечении потребностей внутреннего 
рынка) указанной статьи Соглашения ТРИПС.

Представляется целесообразным ввести со-
ответствующие правовые механизмы антимоно-
польного принудительного лицензирования в 
российское законодательство, а также конкре-
тизировать в нем возможность и детали умень-
шения размера вознаграждения (вплоть до его 
лишения) для патентообладателей, злоупотреб-
ляющих своими исключительными правами, что 
приводит к ограничению конкуренции.

4. Фармацевтические или медицинские 
товары (работы, услуги), в которых приме-
няются объекты патентной охраны, отсут-
ствуют на российском рынке.

То есть патентообладатели и связанные с 
ними производители товаров, работ и услуг 
либо отказываются работать на российском 
рынке, либо бездействуют, в частности, при вы-
полнении решений российских судов по прину-
дительному лицензированию, либо препятству-
ют выходу на российский рынок или обороту на 
российском рынке товаров, работ и услуг, для 
производства, выполнения и оказания которых 
использованы объекты патентной охраны.

При данных обстоятельствах действия или 
бездействие данных патентообладателей сле-
дует считать заведомо недобросовестными и 
расценивать как злоупотребление правом (ч. 1 
ст. 10 ГК РФ).

Как и при злоупотреблениях, рассмотрен-
ных в предыдущем пункте, при анализируемых 
обстоятельствах судам также предоставлено 
право отказать, в том числе патентооблада-
телям, злоупотребляющим своими правами, 
полностью или частично в защите принадлежа-
щих им прав с учетом характера и последствий 
допущенных злоупотреблений, а также приме-
нить иные меры, предусмотренные законом. 
Так, суд вправе принять решение об отказе в 
защите права патентообладателя на получение 
вознаграждения (полностью или частично) за 
использование принадлежащего ему объекта 
патентной охраны.

Более того, при отсутствии на российском 
рынке при анализируемых обстоятельствах 
фармацевтических либо медицинских товаров 
(работ, услуг), в которых применяются объекты 
патентной охраны, должен быть использован в 
полном объеме весь правовой арсенал в целях 
обеспечения их доступности.

В частности, представляется целесообразным 
закрепить и конкретизировать в российской пра-
вовой системе правила о лишении недобросо-
вестных патентообладателей права на получение 
вознаграждения (соразмерной компенсации) 
за использование принадлежащих им объектов 
патентной охраны в порядке принудительного 
лицензирования либо безлицензионного (бездо-
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говорного) правомерного использования объек-
тов патентной охраны без согласия их патентооб-
ладателей, предусмотренных частью 3 ст. 1359 и 
статьями 1360, 1360.1 ГК РФ, в целях закрепления 
возможности оперативного реагирования на зло-
употребления в патентной сфере, приводящие к 
недоступности социально значимых товаров, в 
частности в сфере здравоохранения.

Наконец, отдельно должен быть рассмотрен 
вопрос правового реагирования на ситуации 
злостного злоупотребления патентообладателем 
своими правами, связанные, в частности, с реци-
дивом активных действий по воспрепятствова-
нию доступности в России товаров, работ, услуг 
в сфере охраны здоровья. Предлагается вос-
пользоваться возможностью, предусмотренной 
частью 3 ст. 5 Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности, в части лишения 
прав на патент. Здесь необходимо учитывать, что 
данную возможность указанная международная 
правовая норма предусматривает только для 
обстоятельств, когда принудительное лицензи-
рование является недостаточным для предот-
вращения злоупотреблений при осуществлении 
исключительного права, к которым относится в 
том числе неиспользование изобретения. Анну-
лирование патента либо лишение прав на патент 
часть 3 ст. 5 Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности обусловливает 
истечением 2-летнего срока с даты выдачи пер-
вой принудительной лицензии.

Данная процедура не предусмотрена дейст-
вующим российским законодательством, и ее 
применение требует предварительной ликви-
дации соответствующего правового пробела.

Выводы

С учетом вышеизложенного представляется 
целесообразным внести в российское граж-

данское законодательство изменения в части 
закрепления правил о дифференциации уровня 
вознаграждения патентообладателей, исключи-
тельные права которых ограничиваются, напри-
мер, в порядке ст. 1362, 1360 либо 1360.1 ГК РФ, 
в зависимости от описанных выше ситуаций.

Предлагаемая дифференциация позволит, 
с одной стороны, стимулировать патентообла-
дателей к более активным действиям, направ-
ленным на обеспечение доступности товаров, 
работ или услуг, в которых используются при-
надлежащие им объекты патентной охраны, 
так как, например, они смогут получать более 
высокое вознаграждение при активном участии 
и содействии данным процессам, а с другой сто-
роны, в правоприменительной практике судам 
и иным органам государственной власти более 
справедливо и унифицированно реагировать 
на действия или бездействие правообладате-
лей, приводящие к проблемам с доступностью, 
в частности, фармацевтических и медицинских 
товаров (работ, услуг), в том числе уменьшать 
(вплоть до обнуления) вознаграждение недоб-
росовестных патентообладателей.

При этом, на взгляд автора, является неспра-
ведливым уравнивание всех зарубежных патен-
тообладателей, связанных с недружественными 
странами, и обнуление размера их вознагражде-
ния при ограничении их исключительных прав в 
ситуациях, указанных в ст. 1360 ГК РФ, что пред-
усмотрено, например, в абз. 2 п. 2 Методики 
определения размера компенсации патенто-
обладателям. Более целесообразной для поощ-
рения продолжения и расширения деятельности 
зарубежных патентообладателей на территории 
нашей страны является предложенная в настоя-
щей работе дифференциация уровня вознаграж-
дения в зависимости от модели их поведения и 
связанной с ней доступностью в России товаров, 
работ и услуг, в которых используются соответ-
ствующие объекты патентной охраны.
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Одна из особенностей трудового права 
заключается в том, что именно экономи-
ческие отношения и характер организа-

ции труда в значительной степени определяют 
содержание и специфику норм данной отрасли1.

Поскольку экономический уклад как в мире, 
так и в России претерпевает масштабные изме-
нения2, вопросы о признаках трудового отно-
шения, сфере действия норм трудового права, 
разграничении собственно трудовых и граждан-

1 Лушников А. М., Лушникова М. В. Трудовое право и цифровая экономика: российский опыт в контексте 
мировых тенденций // Ежегодник трудового права. 2020. № 10. С. 20.

 А. А. Линец указывает, что роль трудового права в экономической системе общества в статике заключа-
ется в том, что посредством определения в трудовом законодательстве признаков трудовых отношений 
и установления механизма их регулирования оно влияет на формирование определенной структуры 
рынка труда, структуры занятости в широком смысле, на структуру общественной, а также локальной 
организации труда (Линец А. А. Роль трудового права в экономической системе общества на современ-
ном этапе : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2021. С. 13).

2 Так, Н. Л. Лютов указывает, что четвертая промышленная революция, или «Индустрия 4.0», предполагает 
новый подход к производству, основанный на массовом внедрении информационных технологий в про-
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трудовые отноШения и социальное обеспеЧение

ско-правовых отношений, связанных с трудом, 
становятся актуальными вновь3.

Исследователи отмечают тенденцию к по-
степенной эрозии стандартной модели трудо-
вых отношений и экстернализации занятости, 
когда всё больший объем работ перемещается 
за формальные границы организации-работо-
дателя4. В научных публикациях в области эко-
номики труда появляются суждения о том, что 
«классическая модель полной занятости изжила 
себя, так же как пожизненная работа на одного 
работодателя»5. Отмечается также, что «линей-
ная биография, характеризующаяся длительным 
процессом построения карьеры в одной сфере, 
вытесняется более фрагментарным типом по-
строения карьеры»6.

Некоторые авторы постулируют тезис: «Чем 
дальше от стандартной занятости, тем ближе к 

договорному регулированию»7. Хотя, по наше-
му мнению, учитывая низкий уровень развития 
правового просвещения работников и неспособ-
ность или нежелание многих из них отстаивать 
свои трудовые права, наличие «экономического 
принуждения» к труду, а также перенасыще-
ние рынка труда дешевой рабочей силой, этот 
тезис сто́ит сформулировать следующим обра-
зом: «Чем дальше от стандартной занятости, 
тем ближе к вытеснению в прекаризованные 
нестандартные формы занятости, занятости по 
гражданско-правовому договору или к произ-
волу работодателя при формальном сохранении 
трудовых отношений».

В юридической литературе появляются суж-
дения о необходимости пересмотра классиче-
ского понимания трудового отношения и его 
субъектов применительно к новым формам за-

мышленность, развитии интернета вещей, масштабной автоматизации бизнес-процессов, распростра-
нении искусственного интеллекта, качественном рывке в развитии цифровых технологий и их синтезе 
с биотехнологиями, размывании грани между физической, цифровой и биологической сферами (см.: 
Трудовое право: национальное и международное измерение : монография / под ред. С. Ю. Головиной, 
Н. Л. Лютова. М. : Норма, 2022. Т. 2 : Трансформация проблемы отдельных институтов трудового права. 
Нетипичная занятость. С. 84). Кроме того, нельзя игнорировать развитие такого сектора рынка труда, 
как платформенная занятость. В мире количество платформ на основе веб-технологий и платформ на 
основе геолокации (сервисов такси и доставки) выросло со 142 в 2010 г. до более чем 777 в 2020 г. За тот 
же период число платформ на основе веб-технологий утроилось, а платформ такси и доставки — почти 
удесятерилось. Значительная их часть сосредоточена всего в нескольких странах, в том числе в США 
(29 %), Индии (8 %) и Великобритании (5 %) (см.: Перспективы занятости и социальной защиты в мире : 
Роль платформ цифрового труда в трансформации сферы труда, 2021 / Группа технической поддержки 
по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии. М. : МОТ, 
2021. С. 19).

3 «Вопрос о том, кто является и кто не является работником, в последние десятилетия стал вызывать 
сложности вследствие существенных изменений в организации труда, а также в связи с тем, насколько 
достаточными были изменения законодательства при адаптации этих изменений» — указывается в 
Руководстве к Рекомендации МОТ № 198 «О трудовом правоотношении» (см.: Правовое регулирование 
трудовых отношений в Европе и Центральной Азии : Руководство к Рекомендации № 198 / Международ-
ное бюро труда, Департамент управлению и трипартизма. Женева : МБТ, 2014. С. 6).

4 Трудовое право: национальное и международное измерение : монография. С. 271.
5 Одегов Ю. Г., Павлова В. В. Трансформация труда: 6-й технологический уклад, цифровая экономика и 

тренды изменения занятости // Уровень жизни населения регионов России. 2017. № 4 (206). С. 19.
6 Свердликова Е. А., Селезнева А. С. Стратегии карьеры самозанятых в постиндустриальном обществе // 

Вестник Московского университета. Серия 18, Социология и политология. 2022. Т. 28. № 1. С. 194.
7 Таугазов М. Т. Гибкость классической конструкции трудового договора: вызовы цифровизации // За 

права трудящихся! Защита социально-трудовых прав работников в изменяющемся мире: возможности 
и ограничения : материалы Седьмой Международной научно-практической конференции / под общ. 
ред. Ю. В. Иванчиной, Е. А. Истоминой. Екатеринбург, 2021. С. 296.
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нятости, в частности к работе с использованием 
интернет-платформ8. При этом авторы не разде-
ляют мысль о необходимости распространения 
на лиц, занятых на интернет-платформах, трудо-
вого законодательства, поскольку такой подход 
будет находиться в противоречии с концептуаль-
ными положениями трудового права, которые 
определяют работника как лицо, вступившее в 
несамостоятельные, наемные отношения, под-
чиняющееся хозяйской власти работодателя9, 
в то время как для платформенной занятости 
характерна определенная автономность «работ-
ника», который, например, может самостоятель-
но определять свой рабочий график. Более того, 
авторы называют внедрение новых технологий 
в сферу занятости (в частности, платформенной 
занятости) и уход от концепции «ответственного 
(единого) работодателя» чертами нового, неиз-
бежного этапа общественного развития10.

А. М. Лушников, М. В. Лушникова полага-
ют, что трансформация трудовых отношений 
и сопутствующий ей рост нетипичной занято-
сти потребует корректировки ст. 15 и 56 ТК РФ 
с бо́льшим акцентом на зависимый характер 
труда, который, возможно, будет пониматься 
более широко и в трех аспектах:

1)  классическая организационная зави-
симость, когда работник осуществляет свою 
деятельность под контролем, управлением и в 
интересах работодателя и при этом подчиняется 
правилам внутреннего трудового распорядка;

2)  финансовая зависимость работника от 
работодателя, когда получаемое от последнего 
вознаграждение (заработная плата) является 
единственным или преобладающим источни-
ком существования первого;

3)  информационная зависимость, когда 
вышеназванное вознаграждение (заработная 
плата) может быть получено работником только 
при помощи информационных устройств, техно-
логий или самой информации, предоставляе-
мой работодателей11.

По нашему мнению, второй и третий аспект 
могут быть подвергнуты критике. В условиях 
свободы труда и многообразия способов реали-
зации гражданами своих способностей к труду 
трудовое законодательство не может в качестве 
признаков трудовых отношений устанавливать, 
что работник только тогда включается в сферу 
действия норм трудового права, когда его за-
работная плата, получаемая от определенного 
работодателя, является единственным или пре-
обладающим источником средств для существо-
вания самого работника и членов его семьи.

Отметим, что получение вознаграждения от 
работодателя в качестве единственного или ос-
новного источника доходов работника указано в 
Рекомендации № 198 МОТ «О трудовом право-
отношении»12. Однако этот критерий не может 
быть применен ко всем ситуациям, когда требу-
ется констатация факта трудового отношения.

Например, если работник, имеющий основ-
ное место работы, по вечерам подрабатывает 
таксистом с использованием приложения «Ян-
декс.Такси», то его доход от подработки не бу-
дет единственным источником дохода и только 
в силу этого отношения с интернет-агрегатором 
заказов не будут признаны трудовыми.

Развитие нестандартных, нетипичных форм 
занятости, приводящих к общей тенденции пре-
каризации рынка труда, объективное снижение 
числа наемных работников в общем числе заня-

8 Коршунова Т. Ю., Моцная О. В. Влияние платформенной занятости на изменение представлений о работ-
нике и работодателе // Ежегодник трудового права. 2022. № 12. С. 76.

9 Коршунова Т. Ю., Моцная О. В. Указ. соч. С. 81.
10 Коршунова Т. Ю., Моцная О. В. Указ. соч. С. 76.
11 Лушников А. М., Лушникова М. В. Трансформация трудовых отношений: вероятные направления и оче-

видные сложности // Трудовое право и право социального обеспечения в условиях больших вызовов 
(Седьмые Гусовские чтения) : материалы Международной научно-практической конференции / под общ. 
ред. Н. Л. Лютова, Ф. О. Дзгоевой. М., 2022. С. 19.

12 Рекомендация № 198 Международной организации труда «О трудовом правоотношении» (принята в 
г. Женеве 15.06.2006 на 95-й сессии Генеральной конференции МОТ) // СПС «КонсультантПлюс».
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тых за счет вытеснения их в круг самозанятых 
лиц или лиц, занятых на условиях гражданско-
правовых договоров, создает значительный круг 
субъектов, которым сегодня недоступны права 
и гарантии, установленные Конституцией РФ, 
поскольку традиционно они обеспечиваются 
нормами трудового права, которое на этих субъ-
ектов не распространяется13.

Как отмечает В. Н. Бобков, в неолибераль-
ной парадигме неустойчивость проявляется как 
дерегулирование социальной системы, пере-
нос рисков со стороны государства и бизнеса на 
наемного работника. Неустойчивое состояние 
индивида разрушает его уверенность в соци-
альной защите и оставляет его один на один 
со свободным рынком14. По нашему мнению, 
в этом и заключается популярность и активный 
рост нетипичных форм занятости, получивших 
широкое распространение и в России, и в миро-
вой практике, при которых сторона, противо-
стоящая трудящемуся лицу, формально имеет 
статус не работодателя, а, например, интернет-
платформы, частного агентства занятости.

Однако именно на государство возлагается 
обязанность обеспечить надлежащее правовое 
регулирование отношений в сфере труда и соци-
ального обеспечения.

Поскольку в настоящее время наблюдается 
явное отставание законодательного обеспече-
ния прав отдельных категорий лиц, занятых, в 
частности, в рамках платформенной занятости, 
С. Ю. Чуча справедливо указывает, что государ-
ство «фактически устранилось от защиты прав 
лиц, применяющих свой очевидно несамостоя-
тельный труд в отношениях, не вписывающихся 
в классический предмет трудового права и док-
трину единого трудового правоотношения»15.

Н. Л. Лютов указывает, что «информационная 
революция нашего времени диктует необходи-

мость выработки новых, более гибких, универ-
сальных и широких подходов к определению 
трудовых правоотношений, позволяющих вклю-
чить с помощью норм трудового права в сферу 
защиты значительно более широкий круг рабо-
тающих, в том числе тех, кто в настоящее время 
не может быть признан работником согласно 
ст. 15 и 56 ТК РФ. Критерий субординированно-
сти труда в качестве условия для применения 
норм трудового права к отношениям, связан-
ным с трудом, должен быть дополнен крите-
рием экономической зависимости работающего 
и асимметрией экономических возможностей 
сторон»16. Соглашаясь в целом с указанным 
суждением, хотелось бы отметить, что не во 
всех отношениях, связанных с трудом, может 
присутствовать асимметрия экономических воз-
можностей сторон. Физические лица, не являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями 
и заключающие трудовой договор в целях ока-
заниям им помощи по обслуживанию личного 
(домашнего) хозяйства, по своим финансовым 
возможностям могут не сильно отличаться от 
того работника, с кем они заключают трудовой 
договор, но это не лишает их статуса работо-
дателя.

Естественно, к работодателю всегда предъ-
являются более высокие требования исходя из 
его обязанности организовать труд и управлять 
им, обеспечивать надлежащие условия труда 
на рабочем месте, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены, выплачивать своевре-
менно и в полном объеме заработную плату, 
однако законодательство никак не препятствует 
и не ограничивает появление на рынке труда 
фирм-однодневок с минимальным размером 
уставного капитала, которые объективно не 
способны выполнять требования трудового 
законодательства. Вместе с тем и с таким ра-

13 Зайцева Л. В., Алиева О. В. Конституционные новации и социальные ценности государства в контексте 
развития прекаризованной занятости // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-
экономические и правовые исследования. 2021. Т. 7. № 1 (25). С. 79.

14 Неустойчивая занятость в Российской Федерации: теория и методология выявления, оценивание и вектор 
сокращения : научная монография / колл. авт. ; гл. науч. ред. В. Н. Бобков. М. : Кнорус, 2018. С. 43.

15 Чуча С. Ю. Правоприменение в условиях трансформации сферы труда и модернизации теории трудовых 
правоотношений // Правоприменение. 2022. Т. 6. № 4. С. 302.

16 Трудовое право: национальное и международное измерение : монография. С. 107–108.
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ботодателем отношения должны признаваться 
трудовыми.

В этой связи асимметрия в отношениях тяго-
теет к тому, что работодатель более «обязан-
ная» — наделенная определенными обязатель-
ствами по отношению к работнику — сторона.

С. Ю. Чуча предлагает модифицировать 
доктрину трудового права и теорию трудовых 
правоотношений так, чтобы предмет трудового 
права распространялся на всякие отношения 
с применением несамостоятельного труда: 
платформенные, самозанятых (индивидуаль-
ных предпринимателей), оказывающих услуги 
одному (единственному) нанимателю и другие 
существующие и могущие появиться в буду-
щем17. Для этого необходимо, чтобы на всех 
работающих (вне зависимости от форм органи-
зации их труда) распространялись прежде всего 
такие институты трудового права, как охрана 
труда, социальное страхование и социальное 
партнерство18. Отметим, что некоторые стра-
ны, в частности Австралия и Новая Зеландия, 
имеют законодательство, позволяющее рас-
пространить меры по охране и гигиене труда 
на платформенных работников. В Бразилии 
суд принял решение распространить действие 
норм охраны и гигиены труда на работников 
платформ19.

Увеличение доли самостоятельности работ-
ника в выполнении своей трудовой функции 
обостряет давнюю проблему разграничения 
трудовых и гражданско-правовых отношений.

Некоторые ученые отмечают, что сам харак-
тер дистанционной работы, являющейся одной 
из нетипичных форм занятости, размывает не-

которые устойчивые критерии разграничения 
трудовых и гражданско-правовых договоров 
(работодательская власть, контроль работо-
дателя и т.п.)20.

Другие ученые говорят о том, что «право кон-
троля за осуществлением исполнения работ-
ником возложенных на него трудовых обязан-
ностей — это сегодня один из самых важных 
признаков (если не единственный признак!), 
свидетельствующий о наличии трудового пра-
воотношения»21. О. А. Курсова разделяет пози-
цию о том, что и в новых, нетипичных для оте-
чественного трудового права форм занятости, 
легализованных сравнительно недавно (работ-
ники, работающие по договору о предоставле-
нии труда работников (персонала), дистанци-
онные работники), присутствует контроль лица 
(работодателя), который может быть направлен 
на процесс труда, результат труда или на то, где 
и когда выполняется работа22.

Действительно, анализ норм и практики при-
менения гл. 49.1 и 53.1 ТК РФ говорит о том, 
что многие традиционные подходы к определе-
нию организационной зависимости и контроля 
работодателя нуждаются в видоизменении, так 
как работа выполняется вне места нахождения 
работодателя (либо дистанционно, либо на 
производственном объекте, не подконтроль-
ном непосредственному работодателю), в иных 
временны́х рамках, в некоторых случаях не 
совпадающих с основным рабочим временем 
работодателя.

Меняется подход к обязанностям работо-
дателя по охране труда, так как у него нет воз-
можности организовать рабочее место, соот-

17 Чуча С. Ю. Теория трудовых правоотношений в свете трансформации парадигмы трудового права // Транс-
формация парадигмы трудового права в постиндустриальном информационном обществе : материалы 
Международной научно-практической конференции, 10–11 марта 2022 г. М., 2022. С. 207.

18 Чуча С. Ю. Указ. соч. С. 208.
19 Перспективы занятости и социальной защиты в мире : Роль платформ цифрового труда в трансформации 

сферы труда, 2021. С. 25.
20 Кузьменко А. В., Старцев Н. Н., Филиппова М. В. Регулирование труда дистанционных работников: анализ 

судебной практики // Ежегодник трудового права. 2023. № 13. С. 202.
21 Офман Е. М. Трансформация права работодателя на осуществление контроля за поведением работника 

в цифровой среде // Ежегодник трудового права. 2021. № 11. С. 134.
22 Курсова О. А. Контроль как признак трудового отношения: генезис и трансформация // Вопросы трудового 

права. 2021. № 4. С. 276.
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ветствующее требованиям безопасности труда 
и гигиены, применительно к труду дистанцион-
ных работников, а также лиц, направленных на 
работу к другому работодателю, что не освобо-
ждает его от обязанности организовать рассле-
дование несчастного случая на производстве, 
если таковой произойдет.

В этой связи наиболее общими признаками 
трудового отношения (в целях включения в сфе-
ру действия норм трудового законодательства 
отношений с лицами, находящимися в нетипич-
ных и не легализованных в настоящее время 
формах занятости) предлагаем рассматривать 
несамостоятельный характер труда, при 
котором субъектом, определяющим параме-
тры выполнения трудовой функции и осущест-
вляющим контроль за надлежащим выполне-
нием трудовой функции, остается работодатель, 
а также отсутствие необходимости нести 
финансовый (предпринимательский) риск23 и 
возложение на работодателя обязанности 

осуществлять обязательное социальное 
страхование в объемах, предусмотренных 
законодательством.

Критерий несамостоятельного характера 
труда поможет разграничить трудовые отно-
шения и гражданско-правовые отношения, свя-
занные с трудом, а также трудовые отношения 
и самозанятость. Вместе с тем, поскольку опре-
деленные обязательства по уплате страховых 
взносов возложены и на заказчиков, заключив-
ших гражданско-правовые договоры, связан-
ные с трудом, отделить такие договоры от тру-
довых поможет критерий субординированного, 
несамостоятельного труда24. Запрет на несение 
финансового (предпринимательского) риска 
должен пониматься как запрет на расширение 
основания привлечения работника к матери-
альной ответственности, а также запрет на пе-
рекладывание отрицательного финансового 
результата предпринимательской деятельности 
на работника. Для примера можно вспомнить 

 И. В. Крылов предполагает, что одним из последствий внедрения технологий искусственного интел-
лекта будет появление таких форм взаимодействия сторон трудового договора, при которых функцию 
по управлению и контролю в отношении работника полностью или частично осуществляет не человек 
(представитель работодателя), а алгоритм («алгоритмический менеджмент») (Крылов И. В. Алгоритми-
ческий менеджмент в трудовых отношениях: правовые риски и векторы развития законодательства // 
Хозяйство и право. 2023. № 7. С. 90–97). Отметим, что алгоритмический контроль рассматривался как 
признак «видоизмененного» работодательского контроля и подтверждения наличия зависимого труда 
применительно к труду работников на интернет-платформах (см.: Чесалина О. В. Работа посредством 
интернет-платформ как вызов трудовому правоотношению // Трудовое право в России и за рубежом. 
2019. № 1. С. 14–17).

23 Обоснованием необходимости включения указанного критерия является то, что в некоторых нетипичных 
формах занятости, нелегализованных в России, например в договорах с нулевым рабочим временем, 
работник несет, по сути, риск неполучения заработной платы, если работодатель не будет привлекать 
его к выполнению работы. В отношениях, связанных с использованием интернет-платформ, возможны 
ситуации, когда работник может быть отстранен от распределения заказов через эти платформы в 
случаях нарушения внутренних регламентов, устанавливаемых агрегаторами заказов, что тоже можно 
рассматривать как элемент финансового риска, а также как отказ «работодателя» от обеспечения работ-
ника работой (см.: Черных Н. В. Единство трудового права и развитие нетипичной занятости: проблемы 
взаимодействия // Актуальные проблемы трудового права. 2020. № 9 (166). С. 24).

24 Для более точного понимания субординированного и несамостоятельного труда следует использовать 
такие критерии, как выполнение работником работы в соответствии с указаниями работодателя; инте-
грированность работника в организационную структуру работодателя; предоставление инструментов, 
материалов и механизмов работодателем (см.: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 
№ 15 «О применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работо-
дателей — физических лиц и у работодателей — субъектов малого предпринимательства, которые 
отнесены к микропредприятиям» // Российская газета. № 121. 06.06.2018).



111

Черных н. в.
Трансформация труда как объекта общественных отношений и распространение нетипичных форм занятости

Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 12 (157) декабрь

порочную практику включения в трудовые 
договоры с дистанционными работниками та-
ких оснований для увольнения по инициативе 
работодателя, как невозможность обеспечить 

работника работой. При отрицательном финан-
совом результате деятельности работодателя 
все последствия такой деятельности должны 
быть возложены на самого работодателя.
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Склонение, вербовка, вовлечение 
как средства конструирования 
состава преступления
Аннотация. В статье рассмотрены термины «склонение», «вербовка», «вовлечение», определено их соотноше-
ние. С учетом того, что законодатель различным образом наполняет содержание преступного посягательства 
в виде склонения, возникают неоднозначное толкование и сложности применения тех норм, в которых отсут-
ствует определение данного термина. Кроме того, возникает смешение понятий «склонение» и «содействие». 
Исходя из того, что «склонение» сходно с деятельностью подстрекателя, а «содействие» — с деятельностью 
пособника, данные понятия недопустимо рассматривать как однопорядковые, в том числе с точки зрения обще-
ственной опасности. Анализ норм Особенной части УК РФ показал, что более высокую степень общественной 
опасности законодатель признает за содействием. Конструирование специальных составов в Особенной части 
УК РФ, где подстрекатели, пособники, организаторы становятся исполнителями преступлений, обусловлено 
прежде всего желанием законодателя отступить от традиционных правил института соучастия. Представляется, 
что при регламентации специальных видов подстрекательства выбор формулировок «склонение, вербовка 
или иное вовлечение», «склонение или иное вовлечение» либо только «склонение» должен быть основан на 
различном объеме и содержании действий, образующих ту или иную форму вовлечения.
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Abstract. The paper examines the terms “inducement”, “recruitment”, “involvement”, and determines their 
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offense in the form of inducement, ambiguous interpretation and difficulties arise in the application of those 
norms that do not define this term. In addition, there is a confusion between the concepts of “inducement” and 
“assistance”. Because “inducement” is similar to the activity of an instigator, and “assistance” is similar to the 
activity of an accomplice, these concepts cannot be considered as similar, including from the point of view of 
social danger. An analysis of the norms of the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation showed 
that the legislator recognizes assistance as a higher degree of public danger. The construction of special bodies 
of crime in the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation, where instigators, accomplices, and 
organizers become perpetrators of crimes, is determined primarily by the desire of the legislator to deviate from 
the traditional rules of the institution of complicity. It seems that when regulating special types of abetting, the 
choice of the wording “inducement, recruitment or other involvement”, “inducement or other involvement” or 
only “inducement” should be based on the different volume and content of the actions that constitute one or 
another form of involvement.
Keywords: recruitment; involvement; abetting; aiding; compulsion; declination; assistance; component elements 
of a crime; complicity; criminal legal construction.
Cite as: Paliy VV. Inducement, Recruitment, Involvement as a Means of Constructing a Crime. Aktual’nye problemy 
rossijskogo prava. 2023;18(12):114-122. (In Russ.). DOI: 10.17803/1994-1471.2023.157.12.114-122.

В последнее время сложилась тенденция 
дополнения Уголовного кодекса РФ но-
выми нормами, предусматривающими 

самостоятельную ответственность за склоне-
ние, вербовку, вовлечение в совершение пре-
ступления, антиобщественных действий либо 
иных деструктивных поступков. Анализ норм 
Особенной части УК РФ показал, что склонение 
как уголовно наказуемое деяние указано зако-
нодателем в ст. 110.1, 184, 230, 230.1; вовлече-
ние — в ст. 150, 151, 240, 242; склонение или 
иное вовлечение — в ст. 151.2; склонение, вер-
бовка или иное вовлечение — в ст. 205.1, 212, 
281.1, 282.1, 282.2, 361. Из этого следует, что при 
регламентации соответствующих составов пре-
ступлений законодатель использует различную 
терминологию, при этом в одних случаях указы-
вает один термин, в других — несколько или их 
совокупность. Чем обусловлено такое использо-
вание уголовно-правовых конструкций?

Как известно, среди признаков, характеризую-
щих объективную сторону состава преступления, 
центральным является деяние. Общим для дея-
ния, которое обозначено в законе терминами 
«склонение», «вербовка», «вовлечение», явля-
ется его направленность на адресата в целях вы-
звать в нем желание или решимость совершить 
преступление, антиобщественное действие либо 
иной поступок. Различие данных понятий заклю-
чается прежде всего в способах, с помощью кото-
рых виновный склоняет, вербует или вовлекает.

Так, если исходить из содержания, которым 
законодатель наполняет преступное посягатель-
ство в виде склонения, то к способам склонения 
относятся уговоры, предложения, подкуп, обман 
или иные способы при отсутствии угроз, жесто-
кого обращения или систематического униже-
ния человеческого достоинства потерпевшего 
(ст. 110.1 УК РФ). Более интенсивные способы 
воздействия справедливо находятся за рамками 
склонения и характерны уже для иных деяний. 
Тем самым законодатель отграничивает, напри-
мер, склонение от доведения до самоубийства 
(ст. 110 УК РФ). Если обратиться к содержанию 
склонения применительно к ст. 230.1 УК РФ, 
то оно представлено более широко и может 
быть совершено в том числе путем советов, 
указаний, предоставления информации либо 
запрещенных субстанций, средств применения 
запрещенных методов, устранения препятствий 
к использованию запрещенных субстанций 
и (или) запрещенных методов. Но перечислен-
ные действия не направлены на возбуждение 
желания у другого лица совершить какое-либо 
деяние, а способны лишь оказать содействие 
тому, у кого такая решимость (готовность) уже 
существует. Содействие семантически не соот-
ветствует понятию «склонение». А главное, тем 
самым нарушается правило «один термин — 
одно понятие». Наблюдается полисемия тер-
минов: одним термином в законе именуются 
различные понятия. Однако известно, что 
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центральным лингвистическим требованием, 
предъявляемым к термину, является требова-
ние его однозначности1.

Кроме того, насколько правильно указывать 
в одной диспозиции явно не однопорядковые 
деяния? Склонение в первую очередь основа-
но на общих положениях о подстрекательстве, 
содействие — на положениях о пособничестве. 
В юридической литературе неоднозначно оце-
нивается общественная опасность склонения и 
содействия. Т. Д. Устинова считает, что содейст-
вие является более общественно опасным 
деянием, нежели склонение, т.к. склоняемый 
может и отказаться от совершения того, к чему 
его склоняют2. К. В. Ображиев рассматривает 
пособника как менее опасную фигуру в срав-
нении с другими соучастниками, поскольку его 
действия имеют вспомогательный, «дополни-
тельный» характер, что находит, по мнению 
автора, отражение в ч. 4 ст. 34 УК РФ, где законо-
датель регламентирует для пособника «льгот-
ные» требования к добровольному отказу от 
преступления3. Однако вряд ли законодатель 
исходил из более снисходительного отношения 
к пособнику в ч. 4 ст. 34 УК РФ. Согласно форму-
лировке закона, пособник должен «предпри-
нять все зависящие от него меры» для предот-
вращения совершения преступления. А именно 
предпринять меры по предотвращению пре-
ступления в зависимости от пределов своего 
соучастия. При различных видах пособничества 
пределы («вклад» в совершение преступления) 
могут быть неодинаковыми. При физическом 
пособничестве лицо может вообще отказаться 
от внесения такого вклада, и этого будет доста-
точно для добровольного отказа. Например, до 
окончания исполнителем преступления пособ-

ник отказывается отключать сигнализацию на 
охраняемом объекте. При интеллектуальном 
пособничестве не всегда этого достаточно, и 
тогда необходимо «предпринять все зависящие 
меры», чтобы предотвратить преступление. Так, 
пособник, содействовавший началу преступле-
ния советами, информацией, необходимой для 
успешной преступной деятельности исполните-
ля, должен устранить результаты уже оказанной 
помощи. Если его действия не привели к пред-
отвращению преступления, то предпринятые им 
меры могут быть учтены судом лишь в качестве 
обстоятельств, смягчающих наказание. Таким 
образом, законодатель делает упор на то, что 
пособник должен нейтрализовать то, чем он 
способствовал исполнителю, а значит, совер-
шить действия, тождественные добровольному 
отказу подстрекателя и организатора.

На протяжении многих лет в литературе при-
водятся и доводы о том, что по своим объектив-
ным и субъективным признакам деятельность 
пособника всё же менее опасная по сравнению с 
другими соучастниками. Пособник лишь оказы-
вает помощь лицам, которые уже всё продума-
ли, подготовили для совершения преступления4. 
Деятельность пособника лишена самостоятель-
ного правового значения, а является по отноше-
нию к действиям исполнителя вспомогательной, 
зависимой, подчиненной5. Более того, выска-
зывалось мнение о необходимости закрепить 
на законодательном уровне положение об обя-
зательном смягчении наказания пособникам6.

Однако из УК РФ такая оценка действий по-
собника не вытекает, прямых указаний на то, 
что пособник — менее опасная фигура по срав-
нению с иными соучастниками, в законе нет. 
Возможны ситуации, когда деяние пособника 

1 См.: Савицкий В. М. Язык процессуального закона (вопросы терминологии). М., 1987. С. 24.
2 См.: Устинова Т. Д. Склонение к самоубийству или содействие самоубийству: критический анализ // Lex 

russica. 2020. № 3. С. 151–159.
3 См.: Ображиев К. В. Пособничество преступлению: проблемы уголовно-правовой оценки // Уголовное 

право. 2019. № 3. С. 70.
4 См.: Полный курс уголовного права : в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб., 2008. Т. 1. С. 590.
5 См.: Курс российского уголовного права. Общая часть / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. М., 2001. 

С. 362.
6 См.: Ковалев М. И. К вопросу о теории уголовного кодекса // Советское государство и право. 1988. № 5. 

С. 78–79.
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может оказаться наиболее опасным вкладом 
в общее дело. Так, в работе Д. М. Молчанова 
приводится пример: для совершения убийства 
общеопасным способом была проделана ква-
лифицированная работа по расчету мощности 
взрывного устройства, его конструированию и 
установке, а от исполнителя требовалось только 
нажать кнопку, когда появится потерпевший7. 
Соответственно, суду необходимо учитывать не 
только характер деятельности соучастников, но и 
их фактический вклад в совместную преступную 
деятельность. Кроме того, суд вправе признать 
в качестве обстоятельства, отягчающего наказа-
ние, особо активную роль осужденного в совер-
шении преступления (п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ), что 
должно быть отражено в описательно-мотивиро-
вочной части обвинительного приговора8.

Если обратиться к нормам Особенной части 
УК РФ, то более высокую степень общественной 
опасности законодатель придает содействию, 
что отражено в ст. 110.1 (за склонение — 2 года 
лишения свободы, за содействие — 3 года); в 
ст. 205.1 и 281.1 (за склонение — от 8 до 15 лет 
лишения свободы, за пособничество — от 10 
до 20 лет лишения свободы). При этом пособ-
ничество в террористической деятельности и 
пособничество в диверсии рассматриваются 
как более опасные не только по отношению к 
склонению, но и к самому исполнению преступ-
ления. Представляется, что именно этим и было 
обусловлено включение в УК РФ специальных 
составов пособничества. Кроме того, в примеча-
ниях к этим статьям дано определение пособ-
ничества, которое существенно отличается от 
пособничества в традиционном смысле. Данно-
му термину в Особенной части УК РФ придается 
более широкая трактовка: это не обязательно 
данное заранее обещание скрыть преступника, 
средства или орудия совершения преступления, 
следы преступления либо предметы, добытые 

преступным путем, обещание приобрести или 
сбыть такие предметы.

Содействие самоубийству исключает соуча-
стие, так как само по себе суицидальное поведе-
ние не является преступным деянием. В связи с 
этим до закрепления в УК РФ статьи 110.1 такое 
поведение находилось вне уголовно-правового 
поля. Законодательный подход в оценке опас-
ности содействия совершению самоубийства 
обусловлен современными реалиями, связан-
ными с широким распространением запрещен-
ного суицидального контента в сети Интернет.

Поправки, вносимые в УК РФ в последние 
годы, свидетельствуют о том, что в тех случаях, 
когда требуется отступить от традиционных 
правил института соучастия, законодатель кон-
струирует специальные составы в Особенной 
части, в которых подстрекатели, пособники, 
организаторы становятся исполнителями пре-
ступлений.

Так или иначе, приведенные положения о 
разграничении «склонения» и «содействия» 
не допускают рассматривать содействие как 
форму склонения. В связи с этим предлагается 
в ст. 230.1 УК РФ содействие выделить в само-
стоятельное деяние. Представляется, что задача 
законодателя — стремиться к соблюдению пра-
вила учета при конструировании состава его си-
стемных связей с иными предписаниями закона. 
При однопорядковости общественно опасных 
деяний должны совпадать конструкции их со-
ставов, это правило в технике конструирования 
составов получило название «изоморфизм»9.

Согласно конституционным принципам к 
законодателю обращено требование опреде-
ленности, ясности, недвусмысленности право-
вых норм и их согласованности в системе дейст-
вующего правового регулирования10. Однако 
несовпадение содержания термина склонения 
может влечь в том числе неоднозначное истол-

7 См.: Молчанов Д. М. Практикум по уголовному праву : учеб. пособие. М., 2021. С. 51.
8 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2021) // URL: https://vsrf.ru/documents/practice/29857/.
9 См.: Иванчин А. В. Законодательная техника и ее роль в российском уголовном правотворчестве. М., 

2011. С. 128.
10 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2008 № 8-П «По делу о проверке конституционности 

положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данки М. А. Асламазян» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2008. № 4. С. 23.
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кование и сложности применения норм, в кото-
рых законодатель не дает определение этому 
термину. По данным Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ, в 1-м полугодии 2022 г. 
по ч. 3 ст. 184 УК РФ (за незаконное получение 
спортсменами денег, ценных бумаг или иного 
имущества) были осуждены 7 человек, по ч. 1 
данной статьи не было осуждено ни одного че-
ловека11. Соответственно, в судебной практике 
пока не сложился подход к оценке склонения к 
оказанию противоправного влияния на резуль-
тат официального спортивного соревнования 
или зрелищного коммерческого конкурса. Но 
рано или поздно правоприменитель столкнется 
с вопросом толкования склонения применитель-
но к данной норме. Вместе с тем из диспозиции 
нормы уже видно, что законодатель не относит 
к склонению принуждение, так как указывает 
данные термины через союз «или».

Если законодатель различает термины «при-
нуждение» и «склонение», то Верховный Суд РФ 
занимает иную позицию и рекомендует при-
менительно к ст. 230 УК РФ к склонению отно-
сить, наряду с ненасильственными способами 
воздействия, также психическое или физиче-
ское насилие, ограничение свободы и другие 
действия, совершаемые с целью принуждения 
к потреблению наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов12.

Как следствие, несмотря на терминологиче-
ское сходство, а иногда и полное совпадение 
названий действия, правоприменитель вынуж-
ден различным образом наполнять содержание 
деяния, образующее состав преступления.

Представляется, что законодатель в ч. 1 ст. 184 
УК РФ справедливо указывает склонение и при-

нуждение как альтернативные деяния. Понужде-
ние — это действия, направленные на принужде-
ние лица совершить то, что является для него не-
желательным13. Поэтому в законе употребляется в 
значении «заставить сделать что-нибудь». Вызы-
вает одобрение точка зрения, что в идеале скло-
нение, в отличие от принуждения, предполагает 
такой способ воздействия, который формирует 
мотивацию без насилия14. Склонение характе-
ризуется мягким воздействием на потерпевшего, 
при этом применяются в основном такие сред-
ства, которые связаны именно с психическим воз-
действием на человека15. Следовательно, общим 
между склонением и принуждением является 
то, что они направлены на изменение поведения 
потерпевшего. Но при принуждении происходит 
посягательство на свободу волеизъявления чело-
века с целью заставить совершить нежелатель-
ный для него поступок. При этом принуждение 
не следует ограничивать только насилием или 
угрозой его применения. К способам принужде-
ния можно отнести, в частности, шантаж, угрозу 
уничтожения либо повреждения имущества. 
К особым способам принуждения относят также 
гипноз, нейролингвистическое программирова-
ние, применение высокочастотных генераторов16. 
Таким образом, способы склонения «уступают» 
способам принуждения. Соответственно, рас-
сматриваемые термины недопустимо признавать 
тождественными.

Принуждение нередко указывается в уго-
ловном законе в качестве не только уголовно 
наказуемого деяния, но и способа совершения 
преступления. С позиции логики небесспорным 
представляется указание в законе в качестве 
альтернативных способов совершения пре-

11 Судебный департамент при Верховном Суде РФ // URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 11.04.2023).
12 См.: п. 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими 
и ядовитыми веществами» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 8.

13 См.: Народная энциклопедия уголовного права / под ред. А. И. Чучаева. М., 2023. С. 300.
14 См.: Безбородов Д. А. Некоторые особенности объективной стороны состава преступления, предусмо-

тренного статьей 230.1 УК РФ (склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте) // Адвокатская практика. 2020. № 6. С. 29–34.

15 См.: Устинова Т. Д. Указ. соч. С. 151–159.
16 См.: Орешкина Т. Ю., Устинова Т. Д. Принуждение как способ совершения преступления и как уголовно 

наказуемое деяние // Современное право. 2009. № 9. С. 104–108.
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ступления принуждения наряду с шантажом, 
насилием либо угрозой его применения (ч. 2 
ст. 141, ч. 2 ст. 142, ч. 1 ст. 183, ст. 283.1 УК РФ). 
Такая конструкция свидетельствует о «пере-
боре» элементов в создании нормативных 
построений. Логично и системно в качестве 
конструктивного признака состава было бы ука-
зать более широкий термин «принуждение», 
который уже охватывает подобные способы воз-
действия. Это утверждение не распространяется 
на те случаи, когда законодатель физическое и 
психическое насилие использует для усиления 
ответственности в качестве квалифицирующего 
либо особо квалифицирующего признака (ч. 3 
ст. 144, ч. 2 ст. 240 УК РФ).

Термин «склонение» по своим значениям 
сходен также с термином «вовлечение». Одна-
ко, как видно из ряда статей УК РФ, законода-
тель различает данные понятия. Прежде всего, 
они не совпадают по объему. Способы, исполь-
зуемые виновным при вовлечении, могут быть 
самыми разнообразными. Об открытом перечне 
способов свидетельствует ряд уголовно-пра-
вовых норм, в которых предусмотрена само-
стоятельная ответственность за вовлечение, — 
ст. 150, 151, 151.2, 205.1, ч. 1.1 ст. 212, 240, ч. 2 
ст. 242, ст. 281.1, ч. 1.1 ст. 282.1, ч. 1.1 ст. 282.2, 
ч. 2 ст. 361 УК РФ). Кроме того, как следует из 
законодательной формулировки «склонение 
или иное вовлечение», склонение является фор-
мой вовлечения. Таким образом, вовлечение 
следует понимать как умышленные действия, 
которые могут быть выражены в форме физи-
ческого или психического принуждения либо 
в ненасильственных формах воздействия (на-
пример, уговоры, подкуп, убеждения, агитация, 
просьбы, предложение, в том числе совершен-
ные посредством размещения материалов на 
различных носителях и распространения через 
информационно-телекоммуникационные сети).

Кроме «склонения», к формам воздействия 
относится также «вербовка». Вербовать — озна-
чает набирать, нанимать, привлекать в какую-
нибудь организацию17. Как представляется, для 
вербовки характерны такие способы воздейст-
вия, которые вызывают прежде всего психоло-
гическую зависимость, когда индивидуальные 
принципы и ценности заменяются чужими уста-
новками и программами действий. Так, случив-
шееся в 2015 г. со студенткой МГУ В. Карауловой 
психологи называют «синдромом эмоциональ-
ного слияния». В этом случае имела место лю-
бовная зависимость, или «любовная ловушка». 
Ловушки для вербования могут быть также ино-
го характера, например карьерная, финансовая, 
идеологическая, с использованием компромата, 
для авантюристов, для любителей секретных 
обществ, для больных наркоманией, для нацио-
налистов. Вербовка предполагает управление 
сознанием людей, в результате чего вербуемые 
разделяют навязанные убеждения и готовы 
выполнять любые выгодные для вербовщика 
указания. Вербовщиками активно используются 
технологии манипулирования. Манипуляцию 
определяют как эксплуатацию одного человека 
другим. Сущность манипуляции заключается во 
внедрении необходимой манипулятору инфор-
мации и в ее дальнейшем закреплении в созна-
нии манипулируемого при сохранении ощуще-
ния самостоятельного выбора у последнего18. 
При этом вербовщики используют различные 
психологические методы воздействия, яркие, 
привлекательные образы, обещание различных 
благ, например, распространяют фотографии 
боевиков на фоне красивых дворцов и машин, 
иллюстрируя их «благополучную» жизнь, сцены 
удачных боевых действий, тем самым осущест-
вляя пропаганду военного образа жизни, и т.п.19

В судебной практике в зависимости от рас-
сматриваемой категории дел встречаются раз-

17 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Л. И. Скворцова. М., 2006. С. 72.
18 См.: Сур Е. И. Манипуляция: понятие, основные признаки и структура // Актуальные проблемы гумани-

тарных и естественных наук. 2012. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/manipulyatsiya-ponyatie-
osnovnye-priznaki-i-strukturа.

19 См.: Калинина С. Психологические методы вербовки молодежи в террористические организации // Наука. 
Общество. Оборона. 2018. № 2 (15). URL: https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2018-2-15/
article-0145/.
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личные определения вербовки; например, 
вербовка — наем людей для совершения тре-
буемых действий, в том числе посредством 
заключения письменного либо устного согла-
шения20; вербовка новых членов организации 
предполагает систему действий, направленных 
на изменение сознания вербуемых, их мышле-
ния и поведения21.

На основе обобщения можно сказать, что 
психологический смысл вербовки состоит в том, 
чтобы контролировать поведение людей, управ-
лять ими. Те способы воздействия, которые на-
ходятся за рамками принуждения, склонения, 
вербовки, относятся к иным формам вовлече-
ния. Иное вовлечение можно проиллюстриро-
вать делом К., осужденной за содействие терро-
ристической деятельности. Согласно приговору, 
К. в период с 6 по 19 июня 2015 г. вовлекала Ш. 
в участие в деятельности незаконного воору-
женного формирования, действовавшего на тер-
ритории Сирии. Так, К. встретила Ш. после ее 
прибытия в город, поселила в жилое помеще-
ние, приносила ей продукты питания, средства 
связи и иные предметы, а также поддерживала 
ее разговорами в намерении убыть в Сирию для 
оказания помощи в войне против правитель-
ственных войск. Осужденная К. в кассационной 
жалобе просила изменить категорию преступ-
ления на менее тяжкую, обосновывая это тем, 
что осуждение за содействие террористической 
деятельности в форме иного вовлечения явля-
ется менее тяжким деянием по сравнению со 
склонением и вербовкой. Верховный Суд РФ 
жалобу оставил без удовлетворения22.

Таким образом, к формам вовлечения, наря-
ду с вербовкой и склонением, можно отнести и 
другие формы воздействия, в частности побуж-
дение, привлечение, втягивание, принуждение, 
обольщение, соблазнение. Несмотря на различ-
ный объем и содержание действий, образую-
щих ту или иную форму вовлечения, все они 

направлены к общему результату, в целях дости-
жения которого и происходит их реализация.

Выбор законодателем при регламентации 
специальных видов подстрекательства форму-
лировок «склонение, вербовка или иное вовле-
чение», «склонение или иное вовлечение» либо 
только «склонение» должен быть основан на 
различии способов, обозначенных данными 
понятиями. Там, где предполагаются только 
ненасильственные способы психического воз-
действия на потерпевшего, уместно использо-
вать термин «склонение», как это имеет место в 
ст. 110.1 УК РФ. Насильственные способы харак-
терны уже для иных форм вовлечения. Соответ-
ственно, в ст. 230 «Склонение к потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов» и ст. 230.1 «Склонение спорт-
смена к использованию субстанций и (или) 
методов, запрещенных для использования в 
спорте» УК РФ целесообразно расширить круг 
противоправных действий и указать «склонение 
или иное вовлечение».

Следует также обратить внимание на тот 
факт, что употребление законодателем в Осо-
бенной части УК РФ термина «склонение» един-
ственно либо наряду с «вовлечением» является 
неслучайным. Так сложилось, что склонение 
имеет место даже в единичном факте подстре-
кательства к совершению опасного деяния. 
Соответственно, там, где содержится форму-
лировка «склонение», «склонение или иное 
вовлечение» либо «склонение, вербовка или 
иное вовлечение», для признания преступления 
оконченным достаточно совершения указанных 
действий, независимо от последующего поведе-
ния склоняемого (вербуемого, вовлекаемого). 
Таким образом регламентирована ответствен-
ность в ст. 110.1, 184, 230, 230.1 (за склонение); 
в ст. 151.2 (за склонение или иное вовлечение); 
в ст. 205.1, 212, 281.1, 282.1, 282.2, 361 УК РФ 
(за склонение, вербовку или иное вовлечение).

20 Приговор Северо-Кавказского окружного военного суда от 26.02.2016 по делу № 1-7/2016 // СПС «Кон-
сультантПлюс».

21 Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ от 
13.06.2019 по делу № 203-АПУ19-11 // СПС «КонсультантПлюс».

22 Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ от 
13.12.2022 по делу № 222-УД22-65-А6 // СПС «КонсультантПлюс».
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В тех преступлениях, где законодатель 
использует исключительно термин «вовле-
чение» (ст. 150, 151, 240 УК РФ), его следует 
понимать как сложное действие, охватываю-
щее результат в виде возникновения у другого 
лица желания совершить преступление либо 

антиобщественное действие и реализацию 
желания полностью или хотя бы частично. Если 
вовлекателю по тем или иным причинам не 
удалось достигнуть такого результата, то его 
действия образуют покушение на преступ- 
ление23.
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Аннотация. Уголовная политика России сегодня не соответствует современным представлениям о ее 
роли и месте в обеспечении правопорядка и безопасности населения. Современное уголовное законо-
дательство отличается бессистемностью, разбалансированностью и, как следствие, низкой превентивной 
эффективностью. Это состояние уголовно-правовой отрасли давно является очевидным для научного 
сообществ и справедливо им критикуется. В статье исследуются ключевые дефекты уголовного законо-
дательства и предлагаются принципы его совершенствования, связанные с рационализацией и оптими-
зацией уголовного закона в соответствии с современными представлениями о преступности и борьбе 
с ней. Карательной политике государства, не достигающей цели предупреждения преступности, а лишь 
провоцирующей ее рост, должен прийти на смену другой, более плодотворный, рациональный подход, 
основанный на современных представлениях о праве и охраняемых им ценностях, учитывающий научно 
обоснованные доводы криминологов и не подверженный политической, идеологической и любой иной 
конъюнктуре.
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Введение

Деятельность государства по выработке средств 
и методов борьбы с преступностью, защите 
граждан и общества от преступных посяга-
тельств традиционно находится в фокусе вни-
мания криминологов. Политические, экономи-
ческие, социальные и криминальные трансфор-
мации, продолжающиеся в России последние 
несколько десятилетий, обостряют актуальность 
исследования данной сферы государственно-
правовых отношений. Прогресс уголовной поли-
тики не может оставаться в стороне от глобаль-
ного, основанного на достижениях политики и 
права движения общества от низших состоя-
ний к высшим. Этот процесс отягощен различ-
ными отклонениями (регрессом), связанными 
с историческими, культурными, религиозными 
и иными обстоятельствами, обуславливающи-
ми в том числе и кризис уголовной политики, 
оказывающий прямое влияние на правопоря-
док и безопасность общества. Противостоять 
этому кризису может среди прочих факторов 
и развитие теоретико-правового познания как 
прогресса идей, теорий и взглядов на должное 
соотношение преступления и наказания.

На недостатки уголовного закона и уголов-
ной политики в разные периоды развития госу-
дарства и уголовного права как науки указывали 
ученые: М. Д. Шаргородский, А. Э. Жалинский, 
А. А. Тер-Акопов, Я. И. Гилинский, Н. А. Лопа-
шенко, А. И. Коробеев, В. А. Номоконов и др.

Сегодня несомненными дефектами отече-
ственного уголовного законодательства явля-
ются: крайне высокая степень нестабильности; 
подчиненность уголовного закона различным 
видам конъюнктур (прежде всего политиче-
ской); криминализация деяний, не обладающих 
должной для того, чтобы считаться преступлени-
ем, степенью общественной опасности; большое 

количество преступлений с формальным соста-
вом, где обязательным признаком объективной 
стороны является деяние, не причинившее вред; 
недостаточная целенаправленность на защиту 
основных ценностей: жизни и здоровья чело-
века; недостаточный правовосстановительный 
потенциал уголовного закона, ограниченный его 
чрезмерным карательным характером.

Рассматривая проблемы отечественной уго-
ловной политики, автор использует социологи-
ческий, догматический и формально-логический 
методы. Уголовное законодательство и право-
применение в России должно следовать обще-
мировым трендам развития человеческой циви-
лизации. Криминологи и социологи, знакомые 
с данной проблематикой, в своем большинстве 
выступают за доказавшую свою эффективность 
гуманизацию уголовной политики (и права в це-
лом), декриминализацию большого количества 
деяний, общественная опасность которых долж-
на получить социальную переоценку1. В основе 
этого процесса лежит перцепция общественным 
сознанием и правом конституционной максимы 
о том, что человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью, а признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и гражда-
нина — обязанность государства.

Нестабильность уголовного законодательства 
и проблемы криминализации деяний

Стабильность законодательства лежит в основе 
стабильности всей правовой среды как един-
ства законодательства, эффективного правопри-
менения, правовой культуры и правосознания. 
Продуктивное обеспечение государственной 
деятельности по реализацию правовых пред-
писаний в жизни в отсутствие стабильности за-
конодательства представляется невозможным.

1 Гилинский Я. И. Криминология постмодерна (неокриминология). СПб. : Алетейя, 2021. С. 112.
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Уголовный кодекс России, принятый в 1996 г. 
и введенный в действие с 1 января 1997 г., к 
настоящему времени претерпел такое количе-
ство редакций, что от первоначального его ва-
рианта мало что осталось. За прошедшие 26 лет 
(по состоянию на 15 марта 2023 г.) было при-
нято 308 (!) изменяющих Уголовный кодекс РФ 
федеральных законов, т.е. этот закон менялся 
почти ежемесячно. Один этот факт, даже без 
детального анализа сущности закона и сути этих 
изменений, свидетельствует о серьезнейших 
проблемах государства в крайне важной отрас-
ли права, находящейся в авангарде борьбы с 
общественно опасными деяниями.

Отсутствие стабильности не единственный 
недостаток отрасли уголовного права, это лишь 
одна из причин его разбалансированности, бес-
системности и, как следствие, низкой эффек-
тивности всей уголовной политики. Одним из 
главных дефектов, обусловливающих это несо-
ответствие, является подчиненное положение 
уголовной политики (и права в целом) полити-
ческой конъюнктуре.

Процесс уголовно-правового нормотворче-
ства по признанию определенных деяний пре-
ступлениями и установления за их совершение 
уголовной ответственности, именуемый крими-
нализацией2, субъективен и может быть обре-
менен различными факторами, которые сами 
по себе к общественно опасным деяниям и их 
последствиям не имеют никакого отношения. На 
состояние законодательства (и не только уголов-
ного) влияют политическая целесообразность 
(как ее видят представители высших властных 
уровней); законный и незаконный лоббизм в 
интересах отдельных выгодоприобретателей; 
компетентность законодателя, его взгляд на 
устройство общества, подчиненный определен-
ным доктринам, стереотипам и мифам; отяго-
щенность религиозными и идеологическими 
установками и т.д.

Представления о природе зла менялись на 
протяжении всей человеческой истории и были 
связаны прежде всего с религиозным мировоз-

зрением общества3. Социумом выработаны не-
изменные образы преступного, основанные на 
общепризнанных стандартах справедливости 
и морали. Так, везде и всегда преступлениями 
признаются убийство, кража, грабеж, разбой, 
изнасилование и иные очевидные деяния, 
несущие вред и представляющие опасность 
для человека. В отношении подобных деяний 
наказание, даже не достигающее заявленных 
целей, необходимо. Реальное зло, отрицать 
существование которого невозможно, требует 
общественного противодействия. Ненаказан-
ное зло способно повторяться и множиться. 
Санкция, пусть и неспособная восстановить 
социальную справедливость и исправить осуж-
денного, может в какой-то степени пресечь рас-
пространение зла, в этом ее главная функция, 
коррелирующая с превентивной целью на- 
казания.

Наиболее радикальные изменения во взгля-
дах на зло и, как следствие, преступность дея-
ний связаны с секуляризационными социаль-
ными процессами в эпоху Просвещения, огра-
ничившими влияние религии и церкви на повсе-
дневную общественную жизнь. Вектор развития 
уголовной политики в мире следует общему на-
правлению эволюции права и общества, связан-
ному с рационализацией и гуманизацией всех 
социальных процессов. Мировыми трендами, 
признаками этого вектора, воплощающимися в 
законодательстве большинства развитых стран, 
становится запрет смертной казни и телесных 
наказаний, отказ от каторжных работ и общей 
конфискации имущества, появление наказаний, 
альтернативных лишению свободы, и основа-
ний для освобождения от ответственности или 
ее смягчения, установление особого уголовно-
правового режима для определенных категорий 
граждан (женщин, несовершеннолетних), вве-
дение административной преюдиции, а также 
декриминализация деяний, ранее считавшихся 
преступными в различных странах (смешанные 
браки, гомосексуальность, преступления против 
веры и церкви и пр.).

2 Бытко Ю. И. Криминализация как важнейшая составляющая уголовной политики // Вестник Саратовской 
государственной юридической академии. 2016. № 6. С. 127–135.

3 Скрипник А. П. Моральное зло в истории этики и культуры. М. : Политиздат, 1992. С. 114.
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Если криминализацией деяния можно «со-
здать» преступление, то очевидно, что таким 
же образом можно создать и преступника. И это 
актуально в отношении «неочевидных» преступ-
лений, преступлений с формальным составом 
и неосторожных деяний. Противоречивость 
уголовного права заключается в том, что его 
нормы, якобы защищая права и свободы по-
терпевшего, самым существенным образом их 
нарушают в отношении лица, подвергающегося 
уголовному преследованию. Частица «якобы» в 
предыдущем предложении указывает на пред-
положительность этой защиты: карательная, а 
не правовосстановительная направленность 
действия уголовного права вызывает сомнение 
в достоверности охраны прав потерпевшего. 
Более того, вред от некоторых деяний нельзя 
восстановить в принципе: так, являются необра-
тимыми все преступления против жизни и здо-
ровья. Вместе с тем достижение целей наказа-
ния, перечисленных в ст. 43 УК РФ (восстановле-
ние социальной справедливости, исправление 
осужденного и предупреждение совершения 
новых преступлений), настолько утопично, что 
криминологи заявляют о ненужности и даже 
вредности уголовного закона4. С этим можно 
спорить, однако данный спор не лишает отече-
ственное уголовное законодательство систем-
ных дефектов, связанных с противоречивостью 
и уголовно-правовой несостоятельностью.

Многие нарушения правил в сфере эконо-
мической деятельности (гл. 22 УК РФ), службы 
в коммерческих и иных организациях (гл. 23 
УК РФ), здоровья населения и общественной 
нравственности (гл. 25 УК РФ), основ конституци-
онного строя и безопасности государства (гл. 29 
УК РФ) лишены той степени общественной опас-
ности, которая необходима для признания дан-
ных деяний преступными. По существу, данные 
деяния являются либо гражданско-правовыми 
деликтами, либо административными проступ-

ками, либо псевдопреступлениями, образован-
ными в интересах правящих групп5.

Экономика государства, использующего уста-
ревшие карательные подходы к тем деяниям, 
общественная опасность которых преувеличена, 
как и к деликтам, где требуется не карательное, 
а правовосстановительное воздействие, несет 
невосполнимый ущерб от исключения из обще-
ства сотен тысяч людей. Такая уголовная поли-
тика не способствует превентивному воздейст-
вию на преступность, наоборот, большое число 
людей, сталкиваясь с российской пенитенциар-
ной реальностью, не только асоциализируется, 
но и приобретает криминальный опыт, лежащий 
в основе рецидивной преступности. Наконец, 
существующая при подобном карательном 
векторе уголовной политики правопримени-
тельная практика может подталкивать недобро-
совестных правоохранителей на совершение 
преступлений (полагаемых автором наиболее 
опасными), связанных с фальсификацией уго-
ловных дел.

Иррациональность уголовного закона про-
является в излишней криминализации деяний 
либо их излишней детализации, не отвечающей 
ни нуждам общества, ни интересам государства. 
Например, в 2012 г. статья 159 УК РФ была необ-
основанно, по мнению многих ученых, расши-
рена статьями 159.1–159.6, не добавляющими 
существенного содержания в состав мошенни-
чества, но конкретизирующими произвольно 
избранные сферы: мошенничество в сфере кре-
дитования, при получении выплат, с использо-
ванием электронных средств платежа, в сфере 
страхования, в сфере компьютерной информа-
ции6. Чем была вызвана такая конкретизация — 
неясно и до сегодняшнего дня.

Разрушительная иррациональность лежит 
также в основе ст. 148 УК РФ, защищающей от 
оскорбления некие «религиозные чувства ве-
рующих». Религиозные чувства — это эмоцио-

4 Гилинский Я. И. Уголовная политика общества постмодерна // Уголовная политика и правоприменительная 
практика : сборник материалов IX Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 
11 марта 2022 г.) / под общ. ред. Е. Н. Рахмановой. СПб. : Астерион, 2022. С. 10–18.

5 Лопашенко Н. А. Уголовная политика. М. : Волтерс Клувер, 2009. С. 91.
6 Голик Ю. В., Коробеев А. И. Прошлогодние трансформации уголовного закона: реплика // Уголовное 

право. 2013. № 2. С. 16–17.
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нальное отношение верующих к сакральным 
существам, связям, к сакрализованным вещам, 
животным, растениям, персонам, местам, друг 
к другу и к самим себе, а также к религиозно 
интерпретируемым отдельным явлениям в при-
роде, обществе и к миру в целом7. По поводу 
своих представлений об устройстве мира люди 
могут испытывать самые разные чувства и эмо-
ции: страх, любовь, восхищение, благоговение, 
радость, надежду, ожидание и т.д. Нет никаких 
оснований полагать, что религиозные чувства 
каким-то образом отличаются от обычных че-
ловеческих эмоций, которые всегда индивиду-
альны. В мире тысячи религий, конфессий и цер-
квей, различающихся между собой и, как пра-
вило, находящихся в конфликте между собой; 
даже если предположить существование «об-
щих» чувств некой группы людей, то их защита 
уголовным законом при отсутствии аналогичной 
защиты иных групп (людей другой веры, прихо-
жан иной церкви, атеистов, агностиков, деистов, 
пантеистов и т.д.) нарушает фундаментальный 
принцип равенства. Практическая реализация 
данной нормы в конкретном деле отягощается 
требующими разрешения, но неразрешимыми 
с точки зрения права вопросами об истинности 
веры, о действительной религиозности чувств 
и т.п.

Если главным и единственным основанием 
криминализации является воля власти, прави-
теля, режима, не учитывающая научно обосно-
ванных криминологических доводов, однако 
подверженная при этом мифологическому, 
идеологическому, а то и коррупционному влия-

нию, то создание ее рациональной модели не 
представляется возможным8. Эти недостатки 
ставят под сомнение само существование уго-
ловной политики как определенного и устойчи-
вого направления в деятельности государства по 
защите граждан и общества от преступных пося-
гательств и преступлений в целом. Более того, в 
данных условиях реализация уголовного закона 
как весьма опасного средства воздействия на 
социальные отношения может стать совершен-
но непереносимой для общества, заблокировав 
иные социальные процессы9.

Закон не считает уголовно наказуемым 
деянием потребление наркотических средств. 
Однако незаконные приобретение, хранение, 
перевозка и иные формы оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их 
аналогов являются преступлением, а совер-
шенные в особо крупном размере — особо 
тяжким преступлением. Законодатель лукаво 
не замечает, что употребление этих средств 
невозможно без их приобретения и хранения. 
Это лукавство дорого обходится обществу: еже-
годно по делам, связанным с незаконным обо-
ротом наркотиков, осуждается около 100 тыс. 
человек; не менее четверти осужденных, отбы-
вающих реальное наказание в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, осуждены по 
ст. 228–234 УК РФ. Медико-социальные послед-
ствия неумеренного употребления алкоголя, 
оборот которого практически неограничен, зна-
чительно превышают вред от оборота средств, 
запрещенных в России10, но легализованных в 
большинстве цивилизованных стран, поэтому 

7 Религиоведение : учеб. пособие и учебный словарь-минимум по религиоведению / под ред. проф. 
И. Н. Яблокова. М. : Гардарики, 2000. С. 117.

8 Лопашенко Н. А. О защите экономических свобод уголовным законом и от уголовного закона // Проблемы 
эффективности осуществления правоохранительной функции в обеспечении социально-экономической 
стабильности в обществе : сборник материалов конференции. Минск : БГУ, 2018. С. 87–88.

9 Жалинский А. Э. Уголовное право в ожидании перемен. Теоретико-инструментальный анализ. 2-е изд., 
перераб. и доп. М. : Проспект, 2009. С. 15, 56, 68.

10 Кошкина Е. А., Павловская Н. И., Ягудина Р. И. [и др.] Медико-социальные и экономические послед-
ствия злоупотребления алкоголем в Российской Федерации // Информационно-аналитический вестник 
«Социальные аспекты здоровья населения». URL: http://vestnik.mednet.ru/ (дата обращения: 05.05.2023) ; 
Мокаева Б. И. Алкоголизм и наркомании как провоцирующие факторы криминальной агрессии. Социаль-
ная опасность наркологических больных // Наркология. 2008. № 4. С. 91–92 ; Москаленко В. Д. Медицин-
ские последствия алкоголизма и наркомании // Там же. 2007. № 7. С. 52–57.
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тяжесть уголовной репрессии по данным делам 
не соответствует их общественной опасности. 
Глобальная комиссия по вопросам наркополи-
тики (Global Commission on Drug Policy (GCDP)) 
призывает к легализации большинства наркоти-
ческих веществ, признав, что силовые методы 
борьбы с наркотиками лишь провоцируют рост 
преступности в этой сфере и увеличивают смерт-
ность от передозировки11. Антинаркотическое 
законодательство должно быть пересмотрено с 
учетом зарубежного опыта, делающего акцент 
в борьбе с наркотизацией населения на защите 
от проникновения в общество действительно 
разрушающих веществ12.

Проблемы уголовно-правовой охраны личности

Уголовно-правовая политика в сфере охраны 
личности следует состоянию уголовной поли-
тики в целом, т.е. не является ни системной, ни 
эффективной. Уголовный кодекс, декларируя, 
что «уголовное законодательство Российской 
Федерации обеспечивает безопасность чело-
века» (ст. 7), и начиная Особенную часть раз-
делом «Преступления против личности», на са-
мом деле не выделяет охрану жизни и здоровья 
человека в качестве приоритетной задачи. Так, 
конструкция п. «а» ч. 2 ст. 105, предусматриваю-
щего наказание за убийство двух или более лиц, 
низводит уголовно-правовую оценку убийства 
третьего и любого последующего человека к 
фикции. После убийства второго человека все 
последующие убийства могут быть описаны и 
квалифицированы с точки зрения статистики, 
но не уголовного права. При этом нет необходи-
мости доказывать, что убийство, например, пяти 
человек гораздо тяжелее, чем убийство четы-

рех. Рассматривая проблему неэффективности 
превентивных уголовно-правовых мер в случаях 
с множественными убийствами, ученые пред-
лагали, в частности, включить в ст. 105 УК РФ 
часть 3, предусматривающую ответственность 
за массовое убийство как особо квалифицирую-
щий признак данного преступления13, однако и 
эта мера не выделяет особым образом жизнь 
человека из числа иных ценностей и не решает 
практических вопросов: при каком количестве 
убийств можно говорить о том, что оно массо-
вое? Где провести грань между новой нормой и 
существующей сегодня (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), 
уже предусматривающей максимальное нака-
зание за убийство двух или более лиц в виде 
пожизненного лишения свободы (и теоретиче-
ски в виде смертной казни)? Жизнь человека как 
особый уникальный объект требует и особых 
уголовно-правовых правил ее охраны: лише-
ние жизни каждого человека должно получать 
отдельную правовую оценку и отдельное нака-
зание, сложение которых между собой должно 
образовывать окончательное наказание без 
ограничения его меры и срока.

Вместе с выделением норм, охраняющих 
жизнь и здоровье человека, в отдельную главу 
уголовный закон в конструкции иных статей в 
других главах низводит безопасность человека 
от высшей ценности до квалифицирующего при-
знака. Представляется необходимым исключить 
смерть человека как квалифицирующий признак 
(и как обстоятельство, отягчающее наказание 
в силу ст. 63 УК РФ) любых преступлений: как 
неосторожных, так и умышленных. При этом в 
случае причинения смерти в результате неосто-
рожного деяния дополнительно квалифициро-
вать его по ст. 109, а в случае умышленного пре-
ступления — по ст. 105 УК РФ14.

11 URL: https://www.globalcommissionondrugs.org/ (дата обращения: 05.05.2023).
12 ООН: Россия занимает первое место в мире по потреблению героина // Сайт «Российской газеты». URL: 

https://rg.ru/2009/10/22/geroin-anons.html (дата обращения: 05.05.2023).
13 Милюков С. Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа. СПб., 2000. С. 216 ; 

Морозов В. И., Шарапов Р. Д. Совершенствование уголовной ответственности за множественные убийст-
ва // Вестник Тюменского государственного университета. 2006. № 1. С. 127–132 ; Попов А. Н. Убийства 
при отягчающих обстоятельствах. СПб. : Юридический центр-Пресс, 2003. С. 51.

14 Антонченко В. В. Уголовное право на охране жизни человека // Актуальные проблемы российского 
права. 2016. № 12 (73). С. 118–125.
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Статья 19 Конституции России устанавли-
вает равенство людей перед законом и судом. 
Этот конституционный (и цивилизационный) 
принцип развивается в ст. 4 УК РФ, определя-
ющей, что лица, совершившие преступления, 
равны перед законом и подлежат уголовной 
ответственности независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также других обстоятельств. Одновре-
менно законодатель в ст. 277 (посягательство 
на жизнь государственного или общественного 
деятеля), ст. 295 (посягательство на жизнь судьи, 
присяжного заседателя или иного лица, участ-
вующего в отправлении правосудия, прокурора, 
следователя, лица, производящего дознание, 
защитника, эксперта, специалиста, судебного 
пристава, судебного исполнителя в связи с их 
профессиональной деятельностью либо из ме-
сти за такую деятельность, а равно их близких), 
ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотруд-
ника правоохранительного органа) фактически 
дифференцирует уголовную ответственность в 
зависимости от должностного положения потер-
певшего, устанавливая в указанных случаях не 
только больший размер наказания, но и более 
строгие виды наказаний.

Неправовой характер носят и статьи 297, 319, 
336 УК РФ, защищающие от оскорбления судей, 
представителей власти и военнослужащих при 
исполнении ими служебных обязанностей. 
Оскорбление заключается в негативной оценке 
органа, лица либо их деятельности, причем о 
«неприличной форме» как обязательном при-
знаке деяния, в отличие от ст. 5.61 «Оскорбле-
ние» КоАП РФ, уголовный закон не упоминает. 
Поскольку такая оценка представителя власти 
есть не что иное, как критика, постольку основ-
ным назначением указанных составов преступ-
ления является защита от критики. Однако в 
условиях отсутствия критики властные органы 
и их должностные лица не способны выполнять 

свое предназначение, понимаемое в свете со-
временных представлений о правовом социаль-
ном государстве.

Равенство граждан перед законом и свобо-
да слова могут быть неприемлемы для опре-
деленных людей, социальных групп и даже 
общественной морали. Однако общество, 
стремящееся к социальной справедливости и 
благополучию, должно признать эти «издержки 
демократии» необходимым «злом», поскольку 
на другой чаше весов лежит всегда сохраняю-
щаяся возможность возвращения в социальное 
пространство аморальности, несвободы, легко 
трансформирующаяся в свободу зла, тиранию 
и рабство.

Решение указанной дилеммы в демокра-
тическом государстве иллюстрирует процесс 
«Журнал “Хастлер” против Фалуэлла» (США, 
1988), ставший основой для сценария художе-
ственного фильма «Народ против Ларри Флин-
та» (The People vs Larry Flynt). Помимо важней-
ших вопросов поиска баланса в столкновении 
индивидуальной свободы с общественной 
моралью и религией, данное дело вызывает 
интерес каузацией довода о том, что возмож-
ность публичного лица подвергнуться нападкам 
любого рода (в том числе и полагаемым оскор-
бительными) является неотъемлемым от его 
статуса элементом профессионального риска, к 
которому это лицо, добровольно принявшее на 
себя данные обязанности, должно быть готово: 
«Суд расширяет право критиковать тех, кто нахо-
дится на виду у общества»15.

Представляется, что вред от норм, подобных 
указанным выше, превышает их потенциаль-
ную полезность, позволяя недобросовестным 
властным субъектам реализовывать свои лич-
ные, узкогрупповые и иные, как правило, мер-
кантильные интересы, применяя действующее 
законодательство. Личности с отклоняющимся 
поведением присутствуют во всех обществен-
ных стратах, в том числе и во властных струк-
турах; поддержка неправовых (с точки зрения 
естественного права) деяний нормами уголов-

15 Court, 8-0, Extends right to criticize those in public eye // Сайт New York Times. URL: https://www.nytimes.
com/1988/02/25/us/court-8-0-extends-right-to-criticize-those-in-public-eye.html (дата обращения: 
05.05.2023).



130 Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 12 (157) декабрь

уГоловное право

ного закона свидетельствует о нравственной 
катастрофе в управленческой и правоохрани-
тельной деятельности, о криминальной болезни 
власти, угрожающей безопасности социума.

Наказание и уголовно-исполнительная политика

Уголовно-исполнительная политика государства 
определяет цели уголовных наказаний, поря-
док их исполнения и применения к осужден-
ным мер исправительного воздействия. Будучи 
производной от уголовной политики, уголовно-
исполнительная политика следует ее состоянию 
и получает от первой присущие той признаки 
бессистемности, разбалансированности и неэф-
фективности.

Ученые давно выражают скепсис относи-
тельно достижимости декларируемых целей 
наказания (ст. 43 УК РФ), говоря о том, что ни 
восстановления социальной справедливости 
(в силу разного понимания справедливости как 
таковой у разных людей, социальных групп и 
общественных страт), ни исправления осужден-
ного (в силу психолого-педагогических и соци-
альных детерминант преступности), ни пред-
упреждения совершения новых преступлений 
(о чем свидетельствует состояние преступности 
на протяжении всей человеческой истории) при-
менением наказания добиться невозможно. 
А. А. Тер-Акопов считает глубоко ошибочной 
формулировку одной из целей наказания — 
обеспечение социальной справедливости, 

утверждая, что цель у наказания одна — спра-
ведливое возмездие16. Я. И. Гилинский говорит 
о наказании как о криминогенном факторе17. 
Представляется, что вред любого наказания 
является его имманентной особенностью.

Вместе с тем сегодня нет иного, альтернатив-
ного наказанию варианта реагирования обще-
ства на преступность, и следовательно, перед 
юридической наукой стоит задача предложить 
такие виды наказания и порядок их исполнения, 
которые, во-первых, не наносили бы социуму 
неприемлемый вред, во-вторых, хоть в какой-то 
степени приближали бы к заявленным целям.

Отечественный уголовный закон предусма-
тривает 13 видов наказаний (ст. 44 УК РФ), боль-
шинство из которых обоснованно критикуется. 
Прежде всего, из указанных в законе с момента 
его издания не применялись два вида наказа-
ния: смертная казнь и арест.

Смертная казнь применялась ранее соглас-
но Уголовному кодексу РСФСР 1960 г. Указание 
на нее в Конституции России и УК РФ (ст. 59) и 
фактически одновременный мораторий на ее 
применение, установленный Президентом РФ и 
подтвержденный Конституционным Судом РФ18, 
в соответствии с которым наказание в виде 
смертной казни не должно ни назначаться, ни 
исполняться, являются основанием для про-
должения дискуссии в среде ученых, полити-
ческих, общественных и религиозных деятелей 
о возможности и необходимости возвращения 
смертной казни в практику наказаний19. Смерт-
ная казнь, как умышленное убийство человека, с 

16 Тер-Акопов А. А. Нравственность и право : сборник избранных научных статей проф. А. А. Тер-Акопова // 
Российский военно-правовой сборник. 2005. № 6. С. 36.

17 Гилинский Я. И. Девиантность, преступность, социальный контроль в обществе постмодерна : сборник 
статей. СПб. : Алетейя, 2017. С. 115–120.

18 Постановление Конституционного Суда РФ от 02.02.1999 № 3-П «По делу о проверке конституционности 
положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 постановления Верховного 
Совета РФ от 16.07.1993 “О порядке введения в действие Закона РФ ‘О внесении изменений и допол-
нений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный 
кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях’” в связи с запросом Московского 
городского суда и жалобами ряда граждан» ; определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 
№ 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части постановления Конституционного Суда РФ от 
02.02.1999 № 3-П».

19 Смертная казнь: за и против : сборник / сост. О. Ф. Шишов, Т. С. Парфенова ; под ред. С. Г. Келиной. М. : 
Юрид. лит., 1989. 525 с.
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философско-правовых, морально-нравственных, 
этических и гуманитарных позиций является не 
наказанием, а преступлением, худшим видом 
убийства (по Б. Шоу). Пагубность данного вида 
наказания состоит в том, что оно оправдывает 
убийство в общественном сознании, низвер-
гая высшую ценность — жизнь человека — на 
уровень волевого акта20. В наши дни само нали-
чие в законодательстве данного вида наказа-
ния позорит отечественный уголовный закон 
и требует скорейшего изъятия. Даже неприме-
няемая, смертная казнь разрушает принципы 
общественной морали и нравственности, заклю-
чающиеся в неприкосновенности человеческой 
жизни.

Арест (ст. 54 УК РФ), заключающийся в 
строгой, но кратковременной изоляции осуж-
денного от общества, представляется очень 
эффективным видом наказания. Строгая изо-
ляция оказывает на арестованного мощное 
морально-психологическое воздействие, од-
нако кратковременность изоляции и ее усло-
вия уменьшают возможность асоциализации 
осужденного, усвоения им преступной модели 
поведения и криминальных навыков. В соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.06.1996 
№ 64-ФЗ Положение о наказании в виде ареста 
должно было быть введено не позднее 2006 г., 
однако это требование закона до сих пор не 
реализовано. Объяснение неприменения ареста 
в течение 26 лет с момента принятия уголов-
ного кодекса отсутствием арестных домов как 
условия для исполнения этого вида наказания 
не выдерживает критики, однако других объ-
яснений обществу не предъявлено.

Большинство из применяемых сегодня в 
России 11 видов уголовных наказаний отяго-
щены системными дефектами, не только ниве-
лирующими их исправительное воздействие на 
осужденного, но и имеющими обратный эффект 
распространения криминальной контркультуры 
и осложнения криминальной ситуации в стране.

Пожизненное лишение свободы (ст. 57 
УК РФ), существующее как альтернатива смерт-
ной казни, обладает таким же, как и у смертной 
казни, признаком философско-правовой фаталь-
ности, отрицающей почти всякую возможность 
благополучного исхода для осужденного, что 
принципиально противоречит задаче его ис-
правления. Одно это ставит вопрос о целесооб-
разности данного вида наказания. Рациональ-
ность данного вида наказания также ставится 
под сомнение тем, что лишение свободы на 
определенный срок (до 20 лет, а в ряде случаев 
(по совокупности приговоров) до 35 лет (ст. 56 
УК РФ)) обладает достаточным карательным 
потенциалом21. Кроме того, лицо, отбывающее 
пожизненное лишение свободы, может быть 
условно-досрочно освобождено через 25 лет 
(ч. 5 ст. 79 УК РФ), что в сравнении с лишением 
свободы на определенный срок подрывает ло-
гику данного наказания.

Лишение свободы на определенный срок 
(ст. 56 УК РФ) в России является наиболее тра-
диционным видом уголовного наказания. При 
этом вряд ли оправданно существование в соот-
ветствии со ст. 58 УК РФ нескольких видов режи-
мов отбывания наказания (4 вида исправитель-
ных колоний, тюрьма, воспитательные, лечеб-
но-исправительные учреждения) и нескольких 
видов условий (ст. 87 УИК РФ) в каждом из них 
(обычные, облегченные и строгие условия — в 
колониях; общий и строгий режим — в тюрь-
мах). Различия между режимами и условиями 
содержания заключаются лишь в количестве 
средств, которые осужденные могут ежемесяч-
но расходовать на приобретение продуктов пи-
тания и предметов первой необходимости; ко-
личестве краткосрочных и длительных свиданий 
в течение года; количестве посылок или передач 
в течение года. В камерах и запираемых поме-
щениях условия и режимы отбывания наказа-
ния влияют также на длительность ежедневной 
прогулки (от 1,5 до 3 часов). Представляется, 

20 Курс уголовного права / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М. : Зерцало, 2002. Т. 2 : Общая часть. 
Учение о наказании. С. 88.

21 О предлагаемых автором принципах наказания за особо тяжкие преступления против жизни (сложение 
сроков наказания за причинение каждой смерти без ограничения общего срока наказания) автором 
указывалось выше.
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что в XXI в. дифференциацию осужденных по 
доступу к продуктам питания и пользованию 
предметами первой необходимости (как, соб-
ственно, и их ограничение) вряд ли можно пола-
гать эффективной мерой исправительного воз-
действия. Тем более это справедливо в отноше-
нии свиданий с родными и близкими, которые 
являются мощным средством ресоциализации 
осужденного. Никаких иных последствий, кроме 
озлобления, деградации личности, разрушения 
физического и психического здоровья человека, 
содержащегося в условиях российской тюрьмы, 
предполагающих существенные ограничения 
в питании, предметах первой необходимости, 
общении с близкими, ожидать не приходится. 
В пенитенциарных учреждениях ФСИН России 
в январе 2023 г. содержалось более 430 тыс. 
человек. Данное количество заключенных само 
по себе опровергает возможность реализации 
принципов, утвержденных Концепцией раз-
вития уголовно-исполнительной системы РФ22, 
по реабилитации правонарушителей на основе 
индивидуализированного обращения с ними, 
обусловливая репрессивные методы «исправ-
ления». Признавая крайнюю неэффективность 
лишения свободы, необходимо полагать его 
высшим и исключительным видом наказания, 
единственный смысл которого — в изоляции 
лица, представляющего опасность для обще-
ства. При этом условное осуждение (ст. 73 
УК РФ), разоружающее существующую «лест-
ницу наказаний» и превращающее наказание 
в профанацию, недопустимо.

Принудительные работы (ст. 53.1 УК РФ) 
применяются как альтернатива лишению сво-
боды, при отбывании которых, однако, осуж-
денный помещается в специализированное 
учреждение — исправительный центр. Суще-
ствование данного вида наказания противо-
речит не только уголовно-правовому смыслу и 
общим началам назначения наказания (в случае 
назначения принудительных работ применяется 
более строгое наказание — лишение свободы, а 

затем оно может быть заменено на менее стро-
гое, что противоречит принципу: более строгое 
наказание применяется, если менее строгое не 
позволяет обеспечить достижение целей нака-
зания), но и простой логике: принудительные 
работы, не связанные с изоляцией осужденного 
от общества, но фактически прекращающие для 
него социально полезные связи, существуют 
наряду с лишением свободы в колонии-посе-
лении с фактически такими же условиями23. Об 
эффективности же данного вида наказания, рас-
считанного на выполнение низкоквалифициро-
ванных и низкооплачиваемых работ в условиях 
рыночной экономики, говорить не приходится.

Содержание в дисциплинарной воинской 
части (ст. 55 УК РФ) ранее представлялось не-
обходимым видом наказания, позволяющим 
в ряде случаев совершившему преступление 
военнослужащему, проходящему военную 
службу по призыву, избежать лишения свободы. 
В наши дни оно утратило актуальность в связи с 
увеличивающейся долей военнослужащих, про-
ходящих военную службу по контракту, к кото-
рым данный вид наказания не применяется. Об 
утрате актуальности свидетельствует то, что в 
России существуют лишь две дисциплинарные 
воинские части с незначительным количеством 
осужденных. Для Минобороны РФ, в структуре 
которого существуют дисциплинарные воин-
ские части, исполнение уголовных наказаний 
является непрофильной функцией, что также 
ставит под сомнение эффективность данного 
вида наказания.

Исправительные работы (ст. 50 УК РФ) 
назначаются осужденному, имеющему основ-
ное место работы, а равно не имеющему его. 
В первом случае осужденный отбывает испра-
вительные работы по основному месту рабо-
ты — наказание фактически является «штрафом 
в рассрочку», поскольку сводится к удержанию 
в доход государства от 5 до 10 % заработной 
платы. Это также справедливо и для ограниче-
ния по военной службе (ст. 51 УК РФ).

22 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «Об утверждении Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года».

23 Ложкина Л. В. Принудительные работы как вид наказания: вопросы назначения и исполнения // Вестник 
Удмуртского университета. 2021. Т. 31. № 2. С. 265–270.
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Во втором случае осужденный отбывает на-
казание в местах, определяемых органами мест-
ного самоуправления по согласованию с уго-
ловно-исполнительными инспекциями. Нера-
ботающие граждане, как правило, и не желают 
работать, относятся к социально запущенным 
маргинальным категориям населения. Сотруд-
ники уголовно-исполнительной инспекции стал-
киваются со значительными трудностями как 
при их трудоустройстве, так и при последую-
щем надзоре за ними. В условиях рыночной 
экономики, безработицы, незаинтересованно-
сти работодателя в получении неквалифициро-
ванного недисциплинированного работника с 
маргинализированным сознанием исполнение 
данного вида наказания является крайне неэф-
фективным. Данная неэффективность является 
производной от контрпродуктивности любого 
принудительного труда. Выполнение трудо-
вой функции, предусматривающей работу по 
определенной профессии и квалификации за 
установленную заработную плату, может про-
изводиться только в рамках трудового права и 
добровольно заключенного трудового догово-
ра. Принудительный труд в XXI в. должен быть 
исключен из уголовно-исполнительного арсе-
нала. Это не относится к обязательным работам, 
которые выполняются в свободное от основ-
ной работы время, имеют недобровольный и 
исключительно «наказательный» характер и не 
подлежат оплате.

Наиболее соответствующими современным 
представлениям из действующих наказаний 
представляются штраф (ст. 46 УК РФ), лишение 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью (ст. 47 
УК РФ), лишение специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государ-
ственных наград (ст. 48 УК РФ), обязательные ра-
боты (ст. 49 УК РФ), ограничение свободы (ст. 53 
УК РФ), т.е. разумные наказания, не являющиеся 
затратными для государства, не разрушающие 

семейные связи, здоровье и психику человека, 
не влекущие за собой потерю трудовых навыков 
и одновременно приобретение криминального 
опыта.

Лишение свободы как исключительная 
мера наказания должна применяться только 
за тяжкие преступления против личности. Уста-
новленные сейчас сроки лишения свободы — 
до 25–35 лет — абсурдны и не имеют ничего 
общего ни с целями наказания, ни с задачами 
правосудия. Условия и сроки отбывания нака-
зания должны соответствовать современным 
взглядам на исправление и ресоциализацию 
осужденных. В любом случае пенитенциарная 
система не может быть криминальной школой 
для новичков и местом повышения квалифика-
ции для рецидивистов.

Выводы

Правовая реальность в отечественном уголовно-
правовом пространстве далека от современных 
научно обоснованных представлений о долж-
ном регулировании данной сферы. Сегодняш-
ний уголовный закон, представляющий собой 
компиляцию из нескольких сотен федеральных 
законов, оказывает негативное воздействие не 
только на граждан и общество, но и на право-
охранительные органы, дезорганизуя их дея-
тельность24.

Острейшей задачей уголовной политики и 
первейшей целью уголовного законодательства 
является охрана наиболее значимых ценностей, 
которые можно полагать универсальными. На-
бор этих ценностей очевиден вне зависимости 
от общественного устройства и политического 
режима, их абсолютность подтверждена всем 
ходом исторического развития человеческой 
цивилизации — это права́ человека на жизнь, 
здоровье и безопасность. Обеспечение этих 
ценностей возможно лишь в условиях дейст-

24 Сплавская Н. В. К вопросу об эффективности действия российского уголовного законодательства // Госу-
дарство и право в XXI веке. 2017. № 1. С. 40–44 ; Цепелев В. Ф. Творческое наследие М. Д. Шаргородского 
в контексте уголовной политики // Российское уголовное право: традиции, современность, будущее : 
материалы научной конференции, посвященной памяти проф. М. Д. Шаргородского. СПб. : Изд. дом 
СПб. гос. ун-та, 2005. С. 40–43.
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вительного признания обществом, государством 
и правом значимости свободы, равенства и 
справедливости, выступающих в современном 
мире в качестве самостоятельных ценностей, 
также требующих государственно-правовой 
защиты. Именно на обеспечение реальности 
данной взаимосвязи должна быть направлена 
уголовная политика государства, полагающего 
себя цивилизованным, при отборе ценностей, 
в охране которых заинтересовано общество, и 
при определении баланса между личной свобо-
дой и коллективной безопасностью.

Сегодня преступность объясняется прежде 
всего социальными детерминантами, коммуни-
цирующими с психическими, физиологическими 
и иными особенностями личности. Вместе с тем 
общество не освобождено (и, видимо, никогда 
не будет освобождено) от мистифицированного 
взгляда на социальную реальность и причинно-
следственные связи в ней. Подобный взгляд не-
избежен для индивидуального и общественного 
сознания, являющегося функцией, отражающей 
несовершенство знаний о природе и обществе, 
и обостряется во время социально-политических 
кризисов. Уголовное законодательство, а также 
законодательство и право в целом как коллек-
тивный интеллектуальный продукт, формирую-
щийся под воздействием материальной практи-
ки, должно стремиться избавиться от влияния на 
него иррационализма, сиюминутной политиче-
ской конъюнктуры и властных интересов, предъ-
являемых обществу как общенациональные.

Уголовная политика должна развернуться от 
карательных идей к правовосстановительному 

мировоззрению. Этот разворот возможен лишь 
при условии перцепции общественным правосо-
знанием современных взглядов на право, вне-
дрения их в правовую культуру. Мудрость зако-
нодателя (и правоприменителя) в этой сфере 
состоит в соблюдении баланса, в непричинении 
действием закона вреда большего, чем причи-
нено преступлением. Очевидным следствием из 
аксиомы о приоритете прав человека (ст. 2 Кон-
ституции РФ) как исходной нормы для формиро-
вания всего законодательства является постули-
рование главной задачи уголовной политики — 
защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Главной целью уголовного правосудия должна 
быть не месть преступнику, маскируемая тер-
минами «кара», «возмездие», «восстановление 
социальной справедливости», а охрана закон-
ных интересов потерпевшего и предупреждение 
совершения новых преступлений.

Ученые давно говорят о противоречивости и 
бессистемности принимаемых Государственной 
Думой РФ законодательных актов по изменению 
уголовного закона25. Однако если ранее преоб-
ладало мнение, что необходимости принятия 
нового Уголовного кодекса нет и достаточно при-
нятия его новой редакции, то сегодня массив 
накопленных системных дефектов в этой сфе-
ре уже не позволяет совершенствовать ее без 
радикальных мер. Требуется разработка и при-
нятие нового уголовного закона, учитывающего 
все современные представления об эволюции 
государства и права, о правовом государстве и 
об объективных цивилизационных ценностях, 
обеспечивающих общественный прогресс.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Антонченко В. В. Уголовное право на охране жизни человека // Актуальные проблемы российского 
права. — 2016. — № 12 (73). — С. 118–125.

2. Бытко Ю. И. Криминализация как важнейшая составляющая уголовной политики // Вестник Саратов-
ской государственной юридической академии. — 2016. — № 6. — С. 127–135.

3. Гилинский Я. И. Уголовная политика общества постмодерна // Уголовная политика и правоприме-
нительная практика : сборник материалов IX Международной научно-практической конференции 
(Санкт-Петербург, 11 марта 2022 г.) / под общ. ред. Е. Н. Рахмановой. — СПб. : Астерион, 2022. — 716 с.

25 Якубов А. Е. Проблемы уголовного законотворчества: нужен ли новый уголовный кодекс? // Вестник МГУ. 
Серия 11, Право. 2015. № 4. С. 73–85.



135

антонченко в. в.
Кризис уголовной политики

Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 12 (157) декабрь

4. Гилинский Я. И. Девиантность, преступность, социальный контроль в обществе постмодерна : сборник 
статей. — СПб. : Алетейя, 2017. — 280 с.

5. Гилинский Я. И. Криминология постмодерна (неокриминология). — СПб. : Алетейя, 2021. — 136 с.
6. Голик Ю. В., Коробеев А. И. Прошлогодние трансформации уголовного закона: реплика // Уголовное 

право. — 2013. — № 2. — С. 16–17.
7. Жалинский А. Э. Уголовное право в ожидании перемен. Теоретико-инструментальный анализ. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2009. — 296 с.
8. Кошкина Е. А., Павловская Н. И., Ягудина Р. И. [и др.] Медико-социальные и экономические послед-

ствия злоупотребления алкоголем в Российской Федерации // Информационно-аналитический вест-
ник «Социальные аспекты здоровья населения». — URL: http://vestnik.mednet.ru/ (дата обращения: 
05.05.2023).

9. Курс уголовного права / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. — М. : Зерцало, 2002. — Т. 2 : 
Общая часть. Учение о наказании. — 291 с.

10. Ложкина Л. В. Принудительные работы как вид наказания: вопросы назначения и исполнения // Вест-
ник Удмуртского университета. — 2021. — Т. 31. — № 2. — С. 265–270.

11. Лопашенко Н. А. О защите экономических свобод уголовным законом и от уголовного закона // 
Проблемы эффективности осуществления правоохранительной функции в обеспечении социально-
экономической стабильности в обществе : сборник материалов конференции. — Минск : БГУ, 2018. — 
С. 87–88.

12. Лопашенко Н. А. Уголовная политика. — М. : Волтерс Клувер, 2009. — 579 с.
13. Милюков С. Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа. — СПб., 2000. — 

С. 216.
14. Мокаева Б. И. Алкоголизм и наркомании как провоцирующие факторы криминальной агрессии. 

Социальная опасность наркологических больных // Наркология. — 2008. — № 4. — С. 91–92.
15. Морозов В. И., Шарапов Р. Д. Совершенствование уголовной ответственности за множественные 

убийства // Вестник Тюменского гос. университета. — 2006. — № 1. — С. 127–132.
16. Москаленко В. Д. Медицинские последствия алкоголизма и наркомании // Наркология. — 2007. — 

№ 7. — С. 52–57.
17. Попов А. Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. — СПб. : Юридический центр-Пресс, 2003. — 

896 с.
18. Религиоведение : учеб. пособие и учебный словарь-минимум по религиоведению / под ред. проф. 

И. Н. Яблокова. — М. : Гардарики, 2000. — 536 с.
19. ООН: Россия занимает первое место в мире по потреблению героина // Сайт «Российской газеты». — 

URL: https://rg.ru/2009/10/22/geroin-anons.html (дата обращения: 05.05.2023).
20. Скрипник А. П. Моральное зло в истории этики и культуры. — М. : Политиздат, 1992. — 351 с.
21. Смертная казнь: за и против : сборник / сост. О. Ф. Шишов, Т. С. Парфенова ; под ред. С. Г. Келиной. — 

М. : Юрид. лит., 1989. — 525 с.
22. Сплавская Н. В. К вопросу об эффективности действия российского уголовного законодательства // 

Государство и право в XXI веке. — 2017. — № 1. — С. 40–44.
23. 23 Тер-Акопов А. А. Нравственность и право : сборник избранных научных статей проф. А. А. Тер-Ако-

пова // Российский военно-правовой сборник. — 2005. — № 6.
24. Цепелев В. Ф. Творческое наследие М. Д. Шаргородского в контексте уголовной политики // Российское 

уголовное право: традиции, современность, будущее : материалы научной конференции, посвященной 
памяти проф. М. Д. Шаргородского. — СПб. : Изд. дом СПб. гос. ун-та, 2005. — С. 40–43.

25. Якубов А. Е. Проблемы уголовного законотворчества: нужен ли новый уголовный кодекс? // Вестник 
МГУ. Серия 11, Право. — 2015. — № 4. — С. 73–85.

Материал поступил в редакцию 5 мая 2023 г.



136 Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 12 (157) декабрь

уГоловное право

REFERENCES (TRANSLITERATION)

1. Antonchenko V. V. Ugolovnoe pravo na okhrane zhizni cheloveka // Aktual’nye problemy rossijskogo prava. — 
2016. — № 12 (73). — S. 118–125.

2. Bytko Yu. I. Kriminalizatsiya kak vazhneyshaya sostavlyayushchaya ugolovnoy politiki // Vestnik Saratovskoy 
gosudarstvennoy yuridicheskoy akademii. — 2016. — № 6. — S. 127–135.

3. Gilinskiy Ya. I. Ugolovnaya politika obshchestva postmoderna // Ugolovnaya politika i pravoprimenitelnaya 
praktika: sbornik materialov IX Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Sankt-Peterburg, 
11 marta 2022 g.) / pod obshch. red. E. N. Rakhmanovoy. — SPb.: Asterion, 2022. — 716 s.

4. Gilinskiy Ya. I. Deviantnost, prestupnost, sotsialnyy kontrol v obshchestve postmoderna: sbornik statey. — 
SPb.: Aleteyya, 2017. — 280 s.

5. Gilinskiy Ya. I. Kriminologiya postmoderna (neokriminologiya). — SPb.: Aleteyya, 2021. — 136 s.
6. Golik Yu. V., Korobeev A. I. Proshlogodnie transformatsii ugolovnogo zakona: replika // Ugolovnoe pravo. — 

2013. — № 2. — S. 16–17.
7. Zhalinskiy A. E. Ugolovnoe pravo v ozhidanii peremen. Teoretiko-instrumentalnyy analiz. — 2-e izd., pererab. 

i dop. — M.: Prospekt, 2009. — 296 s.
8. Koshkina E. A., Pavlovskaya N. I., Yagudina R. I. [i dr.] Mediko-sotsialnye i ekonomicheskie posledstviya 

zloupotrebleniya alkogolem v Rossiyskoy Federatsii // Informatsionno-analiticheskiy vestnik «Sotsialnye 
aspekty zdorovya naseleniya». — URL: http://vestnik.mednet.ru/ (data obrashcheniya: 05.05.2023).

9. Kurs ugolovnogo prava / pod red. N. F. Kuznetsovoy, I. M. Tyazhkovoy. — M.: Zertsalo, 2002. — T. 2: Obshchaya 
chast. Uchenie o nakazanii. — 291 s.

10. Lozhkina L. V. Prinuditelnye raboty kak vid nakazaniya: voprosy naznacheniya i ispolneniya // Vestnik 
Udmurtskogo universiteta. — 2021. — T. 31. — № 2. — S. 265–270.

11. Lopashenko N. A. O zashchite ekonomicheskikh svobod ugolovnym zakonom i ot ugolovnogo zakona // 
Problemy effektivnosti osushchestvleniya pravookhranitelnoy funktsii v obespechenii sotsialno-
ekonomicheskoy stabilnosti v obshchestve: sbornik materialov konferentsii. — Minsk: BGU, 2018. — S. 87–88.

12. Lopashenko N. A. Ugolovnaya politika. — M.: Volters Kluver, 2009. — 579 s.
13. Milyukov S. F. Rossiyskoe ugolovnoe zakonodatelstvo: opyt kriticheskogo analiza. — SPb., 2000. — S. 216.
14. Mokaeva B. I. Alkogolizm i narkomanii kak provotsiruyushchie faktory kriminalnoy agressii. Sotsialnaya 

opasnost narkologicheskikh bolnykh // Narkologiya. — 2008. — № 4. — S. 91–92.
15. Morozov V. I., Sharapov R. D. Sovershenstvovanie ugolovnoy otvetstvennosti za mnozhestvennye ubiystva // 

Vestnik Tyumenskogo gos. universiteta. — 2006. — № 1. — S. 127–132.
16. Moskalenko V. D. Meditsinskie posledstviya alkogolizma i narkomanii // Narkologiya. — 2007. — № 7. — 

S. 52–57.
17. Popov A. N. Ubiystva pri otyagchayushchikh obstoyatelstvakh. — SPb.: Yuridicheskiy tsentr-Press, 2003. — 896 s.
18. Religiovedenie: ucheb. posobie i uchebnyy slovar-minimum po religiovedeniyu / pod red. prof. 

I. N. Yablokova. — M.: Gardariki, 2000. — 536 s.
19. OON: Rossiya zanimaet pervoe mesto v mire po potrebleniyu geroina // Sayt «Rossiyskoy gazety». — URL: 

https://rg.ru/2009/10/22/geroin-anons.html (data obrashcheniya: 05.05.2023).
20. Skripnik A. P. Moralnoe zlo v istorii etiki i kultury. — M.: Politizdat, 1992. — 351 s.
21. Smertnaya kazn: za i protiv: sbornik / sost. O. F. Shishov, T. S. Parfenova; pod red. S. G. Kelinoy. — M.: Yurid. 

lit., 1989. — 525 s.
22. Splavskaya N. V. K voprosu ob effektivnosti deystviya rossiyskogo ugolovnogo zakonodatelstva // Gosudarstvo 

i pravo v XXI veke. — 2017. — № 1. — S. 40–44.
23. 23 Ter-Akopov A. A. Nravstvennost i pravo: sbornik izbrannykh nauchnykh statey prof. A. A. Ter-Akopova // 

Rossiyskiy voenno-pravovoy sbornik. — 2005. — № 6.
24. Tsepelev V. F. Tvorcheskoe nasledie M. D. Shargorodskogo v kontekste ugolovnoy politiki // Rossiyskoe 

ugolovnoe pravo: traditsii, sovremennost, budushchee: materialy nauchnoy konferentsii, posvyashchennoy 
pamyati prof. M. D. Shargorodskogo. — SPb.: Izd. dom SPb. gos. un-ta, 2005. — S. 40–43.

25. Yakubov A. E. Problemy ugolovnogo zakonotvorchestva: nuzhen li novyy ugolovnyy kodeks? // Vestnik MGU. 
Seriya 11, Pravo. — 2015. — № 4. — S. 73–85.

 



137Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 12 (157) декабрь

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
DOI: 10.17803/1994-1471.2023.157.12.137-150

А. Г. Кулев*

Уголовно-процессуальный статус 
следственной группы
Аннотация. Статья посвящена уголовно-процессуальной природе следственной группы. На основе при-
сущих следственной группе признаков производится ее разграничение с иными формами коллективного 
осуществления предварительного расследования: следственно-оперативной (дежурной, целевой, спе-
циализированной, совместной) и криминалистической группой. Особое внимание уделяется основаниям 
создания, субъектному составу следственной группы, требованиям ознакомления участников уголовного 
судопроизводства с данным составом. Обосновывается идея о том, что в уголовно-процессуальном законе 
должны быть закреплены нормы, регулирующие статус руководителя следственной группы, вопросы его 
взаимодействия с руководителем следственного органа, со следователями — членами следственной группы. 
Отмечается, что действующие правовые положения ограничивают процессуальную самостоятельность 
следователя как участника рассматриваемой группы по сравнению с единоличной формой производства 
предварительного следствия. Изучение практики Конституционного Суда РФ, а также апелляционных и 
кассационных судов общей юрисдикции позволило сформулировать некоторые предложения по совершен-
ствованию законодательной регламентации функционирования следственной группы.
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teams. Particular attention is given to the grounds for creation, the parties involved in the investigation team, and 
the requirements for familiarizing participants in criminal proceedings with this team. The idea is substantiated 
that the criminal procedural law should establish norms regulating the status of the head of the investigation 
team, issues of their interaction with the head of the investigative body, with investigators — members of the 
investigation team. It is noted that the current legal provisions limit the procedural independence of the investigator 
as a member of the group in question compared to the individual form of preliminary investigation. The study 
of the practice of the Constitutional Court of the Russian Federation, as well as appellate and cassation courts of 
general jurisdiction, made it possible to formulate some proposals for improving the legislative regulation of the 
functioning of the investigative team.
Keywords: investigation team; criminal procedural nature; crime scene investigation team; investigator; head of 
the investigation team; head of the investigative body; preliminary investigation; announcement of the parties 
involved in the investigation team; complexity of the case; announcement of the parties; creation; functioning.
Cite as: Kulev AG. Criminal Procedural Status of the Investigation Team. Aktual’nye problemy rossijskogo prava. 
2023;18(12):137-150. (In Russ.). DOI: 10.17803/1994-1471.2023.157.12.137-150.

Следственная группа является одной из 
форм совместного осуществления пред-
варительного расследования по уголов-

ному делу. Впервые в отечественном законо-
дательстве на кодифицированном уровне 
следственная группа получила закрепление в 
ч. 3 ст. 129 УПК РСФСР 1961 г., которая провоз-
глашала, что в случае сложности дела или его 
большого объема предварительное следствие 
может быть поручено нескольким следовате-
лям. В последующем коллективный метод рас-
следования не просто оправдал себя, а доказал 
свою жизненную необходимость. Действующий 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18.12.2001 № 174 посвятил ре-
гламентации следственной группы отдельную 
статью (ст. 163), где, в отличие от прежнего ко-
декса, используется соответствующий термин. 
Однако УПК РФ не содержит легальной дефини-
ции следственной группы, некоторые положе-
ния ее нормативного регулирования вызывают 
теоретические дискуссии и правоприменитель-
ные сложности, другие становятся объектом 
рассмотрения Конституционного Суда РФ на 
предмет их соответствия Конституции РФ. Все 
вышесказанное обуславливает необходимость 
исследования и попытку решения данных акту-
альных проблем.

Прежде чем предложить определение след-
ственной группы, необходимо проанализиро-
вать признаки, отграничивающие ее от иных 
форм коллективного расследования уголовных 
дел. В первую очередь следственную группу 
необходимо отличать от следственно-опера-
тивной группы. Некоторые авторы склонны 
смешивать эти различные по своей правовой 
природе понятия1. Дело в том, что следственная 
группа по своей сущности является процессуаль-
ной (закреплена и регламентирована в УПК РФ). 
Следственно-оперативная группа законом не 
предусмотрена, она создается и функционирует 
на ведомственном уровне. Определенный дис-
сонанс при дифференциации названных групп 
вносит сам законодатель. Согласно ч. 2 ст. 163 
УПК РФ к работе следственной группы могут 
быть привлечены должностные лица органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность. На основе данной нормы отдельные 
специалисты приходят к выводу, что УПК РФ за-
крепляет деятельность следственно-оператив-
ных групп2. Полагаем, что вряд ли имеются ос-
нования для подобного вывода. В той же части 2 
ст. 163 УПК РФ говорится, что в постановлении 
должны быть перечислены все следователи, 
которым поручено производство предваритель-
ного следствия, в том числе указывается, какой 

1 Хамгоков М. М. Производство предварительного следствия следственной группой : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Краснодар, 2009. С. 8–9.

2 Кучкина В. Г. Сравнительный анализ следственных и следственно-оперативных групп // Российский 
следователь. 2011. № 24. С. 2.
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следователь назначается руководителем след-
ственной группы. Поэтому только следователи и 
руководитель являются членами следственной 
группы, оперативные работники лишь привле-
каются к работе данной группы и не обладают 
процессуальными полномочиями (за исключе-
нием случаев дачи следователем поручения о 
производстве отдельных следственных или про-
цессуальных действий). Часть 7 ст. 164 УПК РФ 
позволяет следователю привлечь к участию в 
следственном действии оперативного сотруд-
ника, но факт его привлечения не означает, 
что данный сотрудник становится субъектом 
производства следственного действия. В этой 
связи мы поддерживаем позицию авторов, ко-
торые проводят четкую демаркационную линию 
между процессуальной следственной группой и 
ведомственной следственно-оперативной груп-
пой, выделяя их конкретные разграничительные 
критерии3.

Встречаются и точки зрения, примыкающие 
к нашей позиции, но их представители перспек-
тивной видят регламентацию следственно-опе-
ративных групп непосредственно в нормах уго-
ловно-процессуального закона4. У нас имеются 
как минимум две причины, не позволяющие 
солидаризироваться с указанным предложени-
ем. Во-первых, реализация этого предложения 
сотрет грань между различными по природе 
группами, внесет путаницу в уголовно-процес-
суальное регулирование. В каком порядке будут 
создаваться эти группы, что будет служить фак-
тическим и юридическим основанием их созда-
ния, чем будет различаться состав, полномочия 
членов? Во-вторых, какую практическую пользу 
принесет включение следственно-оперативных 
групп в уголовно-процессуальную орбиту? Из 
этимологии слова «следственно-оперативная» 
следует, что в ее состав, помимо следователей, 

будут включаться сотрудники оперативных под-
разделений. Но статус последних от этого не из-
менится. Они не будут иметь самостоятельных 
полномочий для производства следственных 
действий. Вопросы их более тесного сотруд-
ничества со следователями так и останутся на 
уровне организационных, а не процессуальных 
забот первых, поскольку следователи не име-
ют процессуально-распорядительных полно-
мочий в отношении оперативных работников, 
даже проходя службу в одном ведомстве с 
ними. В этой связи нам импонирует умоза-
ключение одного из ведущих специалистов в 
области исследования проблем следственных 
групп последнего времени А. А. Тарасова: «За-
конодателем справедливо отвергнута попытка 
определения новой процессуальной формы 
“следственно-оперативная группа”, поскольку 
никаких особых процессуальных отношений, 
не укладывающихся в рамки привычных “по-
ручений” и “требований” следователя, в след-
ственно-оперативной группе не возникает. Тер-
мин “привлечены” отражает, с одной стороны, 
полезное постоянство состава оперативных ра-
ботников, осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность по конкретному уголовному 
делу, а с другой стороны, исключает опасное 
смешение следственной и оперативно-розыск-
ной деятельности»5.

Тем не менее проблемы разграничения след-
ственной и следственно-оперативной групп тре-
буют своего более глубокого исследования. Так, 
Инструкция по организации взаимодействия 
подразделений и служб органов внутренних 
дел в расследовании и раскрытии преступле-
ний, утвержденная приказом МВД России от 
20.06.1996 № 334, выделяла несколько видов 
следственно-оперативных групп: 1) дежурную, 
2) целевую (временную), 3) специализирован-

3 Захарова О. В. Коллективные формы расследования: от принятия решения до рекомендаций // Россий-
ский следователь. 2011. № 9. С. 3.

4 Можаева И. П. О правовом обеспечении деятельности следственно-оперативных групп // Российский 
следователь. 2011. № 16. С. 35 ; Улимаев Р. Ю. Следственно-оперативные группы: правовой статус, орга-
низация и деятельность : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 9.

5 Тарасов А. А. Следственная группа по новому УПК России // Материалы международной научно-прак-
тической конференции, посвященной принятию нового Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. М., 2002. С. 151.
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ную (постоянно действующую), 4) совмест-
ную (бригаду)6. Следует отметить, что данная 
Инструкция утратила свою силу. В настоящее 
время действует другая, аналогичная ей ин-
струкция, утвержденная приказом МВД России 
от 29.04.2015 № 495. Однако ознакомиться и 
ссылаться на нее у нас нет возможности, по-
скольку она носит ограниченный характер — 
для служебного пользования.

Итак, дежурная следственно-оперативная 
группа призвана обеспечить немедленное реа-
гирование на сообщение о преступлениях, про-
изводство неотложных следственных действий 
(по терминологии УПК РСФСР 1961 г.) и опера-
тивно-розыскных мероприятий «по горячим 
следам». Она формируется в составе следова-
теля, сотрудников оперативных и экспертно-
криминалистических подразделений, кинолога, 
участкового уполномоченного (при необходи-
мости). Данная группа создается согласно гра-
фику дежурств соответствующих сотрудников 
приказом начальника органа внутренних дел по 
согласованию с руководителем соответствующе-
го следственного органа (если требуется). В ос-
новном такая группа выезжает на осмотр места 
происшествия и возглавляется следователем, то 
есть функционирует на стадии возбуждения уго-
ловного дела. Следственная же группа создается 
с момента начала предварительного следствия 
(одновременно с возбуждением уголовного 
дела) либо в момент осуществления предвари-
тельного следствия (отдельным постановлением 
руководителя следственного органа). Однако 
встречаются предложения, обосновывающие 
необходимость создания следственной группы 
на стадии возбуждения уголовного дела7, что 
входит в противоречие с действующей редак-
цией ч. 1 ст. 163 УПК РФ. По этой же причине 
вряд ли обоснованным является мнение о том, 
что следственная группа создается не только 

для расследования преступления, но и для его 
раскрытия8.

Целевая (временная) группа создается для 
расследования и раскрытия преступлений по 
конкретному уголовному делу. Данную группу 
необходимо отличать от следственной. Обе 
они создаются для расследования конкретного 
уголовного дела. Но следует помнить, что след-
ственная группа имеет процессуальную при-
роду: создается руководителем следственного 
органа, в ее состав входят следователи, руко-
водит ими руководитель следственной группы. 
Целевая группа имеет ведомственную природу: 
создается приказом начальника органа дозна-
ния или совместным приказом начальника 
органа дознания и начальника следственного 
отдела того или иного органа (впрочем, соче-
тание может быть различным). Например, нам 
встретился совместный приказ руководителя 
следственного отдела следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по субъекту РФ 
и начальника ОМВД по району субъекта РФ о 
создании совместного штаба по раскрытию пре-
ступления. Основанием такого приказа явилась 
цель оперативного раскрытия и установления 
всех обстоятельств совершения преступлений 
по уголовному делу. В состав штаба были вклю-
чены: представители СК РФ (руководитель и за-
меститель руководителя следственного отдела, 
старший следователь — руководитель штаба от 
СК), представители ОМВД (начальник ОМВД, 
заместитель начальника отдела уголовного ро-
зыска ОМВД — руководитель штаба от ОМВД и 
оперуполномоченный ОМВД).

Постоянно действующая следственно-опе-
ративная группа создается для расследования 
и раскрытия определенной категории преступ-
лений. Данная группа отличается от предыду-
щей временны́м периодом. Однако она также 
носит ведомственный (межведомственный) 

6 Приказ МВД России от 20.06.1996 № 334 «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия 
подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений» // СПС 
«КонсультантПлюс».

7 Савенко Г. М. Следственные группы в уголовном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. 
С. 13.

8 Цоколов И. А. Процессуальные и криминалистические особенности расследования преступлений след-
ственной и следственно-оперативной группой : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 9.
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характер. В свое время автору удалось воочию 
наблюдать за созданием и функционированием 
такой группы в одном из субъектов РФ. Созда-
валась постоянно действующая следственно-
оперативная группа (называлась, правда, она 
постоянно действующая следственная группа, 
что могло вызвать терминологическую путаницу) 
в рамках прокуратуры субъекта и возглавлялась 
прокурором города. В ее состав были включены 
следователи из районных прокуратур, освобо-
жденные от прежней нагрузки, а также опера-
тивные сотрудники уголовного розыска УВД по 
субъекту РФ. Был издан соответствующий со-
вместный приказ. Основанием создания группы 
послужил приказ Генеральной прокуратуры РФ о 
том, что каждый следователь прокуратуры дол-
жен ежемесячно направлять в суд минимум два 
уголовных дела предметной подследственности.

Совместная следственно-оперативная группа 
(бригада) создается для расследования и рас-
крытия тяжких и особо тяжких преступлений, в 
том числе совершенных организованными пре-
ступными группами, либо для расследования 
сложного уголовного дела с большим объемом 
работы. Думается, что подобная коллективная 
организация следственной работы может со-
четать в себе признаки как целевой, так и спе-
циализированной группы, оставаясь при этом 
сугубо ведомственной (межведомственной).

К иной форме коллективного расследования 
уголовных дел относятся следственно-опера-
тивные группы, создаваемые исходя из крими-
налистических характеристик расследуемых 
преступлений. Например, в методических реко-
мендациях, подготовленных Главным управле-
нием криминалистики СК при прокуратуре РФ, 
посвященных особенностям расследования 
серийных преступлений (на примере убийств), 
предлагается в рамках следственно-оператив-
ной группы создавать следующие подгруппы: 
1) по отработке связей потерпевших; 2) по отра-
ботке связей подозреваемых; 3) по отработке 
территорий — мест совершения преступлений; 
4) по информационно-аналитическому обеспе-
чению. Полагаем, что данные разновидности 
следственно-оперативной группы не обладают 
процессуальной природой, а поэтому находятся 
за рамками нашего внимания.

Не входят в круг нашего исследования так-
же вопросы группы дознавателей (ст. 223.2 
УПК РФ). Во-первых, проблемы, возникающие 
в связи с созданием и функционированием 
этой уже процессуальной группы, аналогич-
ны соответствующим проблемам следствен-
ной группы; во-вторых, появившаяся в 2010 г. 
возможность создания такой группы вряд ли 
вписывается в концепцию дознания как упро-
щенной формы предварительного расследо-
вания. В случае сложности уголовного дела, 
расследуемого дознавателем, у прокурора 
имеется полномочие передать его для про-
изводства предварительного следствия (ч. 4 
ст. 150 УПК РФ). Конечно, подобные передачи 
не должны носить системного характера, а 
должны быть разовыми.

Исходя из вышеизложенного, сформулируем 
признаки следственной группы:

1)  это формирование (коллектив) — родо-
вой признак;

2)  основания, порядок создания и функцио-
нирования регламентируются исключительно 
уголовно-процессуальным законом;

3)  создается руководителем следственного 
органа одновременно с решением о возбуж-
дении уголовного дела, о чем выносится соот-
ветствующее постановление либо отдельное 
постановление о производстве предваритель-
ного следствия следственной группой;

4)  в состав группы входят следователи, а 
должностные лица органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, ее чле-
нами не являются;

5)  возглавляет деятельность руководитель 
следственной группы, назначаемый руководи-
телем следственного органа;

6)  цель создания — производство предва-
рительного следствия по конкретному уголов-
ному делу, представляющего сложность (то есть 
группа создается в стадии предварительного 
расследования).

Отметим, что выделение данных признаков 
среди ученых и практиков вызывает известные 
дискуссии. Некоторые специалисты предлага-
ют дополнить перечь обозначенных призна-
ков некоторыми другими, о чем будет сказано 
ниже. Итак, не претендуя на истину в последней 
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инстанции, сформулируем собственную дефи-
ницию следственной группы.

Следственная группа — это регламенти-
рованное уголовно-процессуальным законом 
формирование следователей, создаваемое 
на основании постановления руководителя 
следственного органа, возглавляемое назна-
чаемым им руководителем, для производства 
предварительного следствия по конкретному 
сложному уголовному делу.

По нашему мнению, ни ведомственные орга-
низационные аспекты, ни криминалистические 
характеристики (при всей их безусловной важ-
ности) не должны входить в круг существенных 
признаков следственной группы, закрепленной 
в УПК РФ.

Отдельные авторы выделяют и иные при-
знаки следственной группы. Так, М. М. Шам-
сутдинов полагает, что она создается для рассле-
дования тяжких и особо тяжких преступлений, 
которые представляют особую общественную 
опасность9. Возникает вопрос: как поступать в 
случае, если в форме дознания расследуется 
преступление средней тяжести, которое явля-
ется сложным? Видится два решения: 1) создать 
группу дознавателей (ст. 223.2 УПК РФ), однако 
это не решит проблему ограниченных сроков 
данной формы предварительного расследова-
ния, кроме того, сама идея введения в УПК РФ 
возможности коллективного дознания, как уже 
отмечалось, вряд ли выглядит обоснованной; 
2) прокурор, руководствуясь частью 4 ст. 150 
УПК РФ, может передать уголовное дело для 
производства предварительного следствия, а 
руководитель следственного органа, получив 
данное уголовное дело, может принять реше-
ние о создании следственной группы. Таким 
образом, считаем, что не имеется оснований 
ограничивать возможность создания следствен-
ной группы категориями преступлений.

Признак особой общественной опасности 
преступления также, на наш взгляд, не явля-
ется определяющим при создании следствен-
ной группы. Термин «общественная опасность» 
является материально-правовым, а не процес-
суальным, частично он отражается в тех же ка-
тегориях преступлений. Что касается «особой 
общественной опасности», то предлагаемый 
признак характеризует более социально-пра-
вовую природу преступления, нежели юриди-
ческую. Кроме того, утверждается, что след-
ственная группа должна создаваться для рас-
следования преступления, обладающего соци-
альной и политической значимостью10. Считаем, 
что криминологические аспекты совершенного 
деяния не должны предопределять коллектив-
ную форму предварительного следствия. Реали-
зация подобных идей будет нарушать принцип 
равенства граждан перед законом: для рассле-
дования нашумевшего благодаря средствам 
массовой информации уголовного дела будут 
задействованы все правоохранительные силы, 
а «обычные» дела отойдут на второй план.

Остановимся на процессуальных проблемах 
создания следственной группы. Основанием 
создания следственной группы, как указано 
в ч. 1 ст. 163 УПК РФ, является сложность или 
большой объем уголовного дела. Среди ученых 
не наблюдается единства в понимании назван-
ных терминов и их соотношении между собой.

В. Г. Зафесов полагает, что на практике уго-
ловное дело нередко сочетает в себе оба при-
знака: и сложность, и большой объем. Общим 
для названных признаков автор считает много-
эпизодность уголовного дела11. И. С. Смирнова 
приходит к выводу, что сложное уголовное 
дело обладает специфическими признаками: 
1) содержательным (многопредметность дела); 
2) структурным (совокупность простых уголов-
ных дел)12. Другие исследователи ратуют за 

9 Шамсутдинов М. М. Производство предварительного следствия следственной группой (процессуальные, 
управленческие, и тактико-психологические аспекты) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2005. С. 8.

10 Хамгоков М. М. Указ. соч. С. 9.
11 Зафесов В. Г. Проблемы расследования многоэпизодных уголовных дел групповым методом: процессу-

альные и тактические аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 11–12.
12 Смирнова И. С. Досудебное производство по сложному уголовному делу : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Челябинск, 2013. С. 8.
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необходимость разграничения «сложных» и 
«трудных» дел. При этом при отнесении дела 
к «трудному» предлагается учитывать личную 
профессиональную подготовленность лица, 
осуществляющего уголовное преследование13. 
Полагаем, что подобная неоднозначность ис-
пользуемой терминологии создает проблемы 
в уяснении сущности оснований создания след-
ственной группы. Кроме того, с точки зрения 
русского языка понятие «сложный» означает: 
1) состоящий из нескольких частей, многообраз-
ный по составу частей и связей между ними; 
2) трудный, запутанный14. Исходя из этого, мы 
склонны считать рассматриваемые понятия 
тождественными.

Мы солидарны с позицией Ю. А. Цветкова, 
который пишет, что большой объем уголовного 
дела в чисто практической плоскости целесо-
образно рассматривать как один из признаков 
сложности. При характеристике сложности 
уголовного дела необходимо отталкиваться от 
положений ст. 6.1 УПК РФ, предлагающей при 
определении разумного срока уголовного су-
допроизводства учитывать, помимо прочего, 
правовую и фактическую сложность уголов-
ного дела15. Фактическая сложность может за-
ключаться в многоэпизодности дела, наличии 
большого числа подозреваемых, обвиняемых, 
потерпевших, свидетелей, проживании их в раз-
личных регионах и т.п. Правовая сложность мо-
жет быть вызвана наличием в уголовном деле 
специальных субъектов, обладающих особым 
статусом в уголовном процессе (гл. 52 УПК РФ), 
осуществлением международно-правового со-
трудничества. Таким образом, основанием со-
здания следственной группы должна являться 
сложность уголовного дела, рассматриваемая 
сквозь призму ее правовых и (или) фактических 
аспектов.

Мы склонны поддержать позицию законо-
дателя, отраженную в ч. 1 ст. 163 УПК РФ, о том, 
что при наличии оснований производство пред-
варительного следствия по уголовному делу 
может быть поручено следственной группе. 
То есть вопрос о том, является ли дело слож-
ным, требует ли оно коллективной формы рас-
следования, должен решаться в каждом кон-
кретном случае по усмотрению руководителя 
следственного органа. Полагаем, он при при-
нятии решения, безусловно, обязан учитывать 
фактическую обстановку в следственном отделе: 
штатную укомплектованность следователей, 
возможность освобождения будущих членов 
следственной группы от других дел, находящих-
ся в производстве. В этой связи мы не склонны 
разделить мнение о том, что создание след-
ственной группы должно быть обязанностью 
руководителя следственного органа16.

Согласно ч. 1 и 2 ст. 163 УПК РФ решение 
о создании следственной группы отражается 
в постановлении о возбуждении уголовного 
дела (в этом случае уголовное дело возбуж-
дает сам руководитель следственного органа) 
либо в отдельном постановлении о производ-
стве предварительного следствия следственной 
группой. В состав следственной группы включа-
ются следователи, один из которых назначается 
руководителем следственной группы. Исходя из 
буквального толкования уголовно-процессуаль-
ного закона все указанные следователи должны 
являться работниками одного следственного ве-
домства, поскольку решение о создании группы 
принимает один руководитель следственного 
органа. Таким образом, с позиции УПК РФ не-
допустимо создание межведомственных след-
ственных групп. Что касается вопроса о включе-
нии в состав группы следователей структурных 
подразделений следственного органа разных 

13 Терехов А. Ю., Латыпов В. С., Гимазетдинова И. Н. Осуществление досудебного производства в условиях 
сложности и большого объема уголовного дела. М., 2022. С. 19.

14 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и фразеологических выра-
жений. 4-е изд., доп. М., 1997. С. 731.

15 Цветков Ю. А. «Особо важные дела»: уголовно-процессуальный смысл // Уголовное судопроизводство. 
2022. № 3. С. 20–21.

16 Зафесов В. Г. Указ. соч. С. 12.
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уровней, то закон не дает прямого ответа на 
вопрос. Думается, что подобная разноуровневая 
следственная группа вполне имеет право на су-
ществование, но с одним уточнением: решение 
о ее создании должен принимать руководитель 
того следственного органа, под началом кото-
рого несет службу более высокий по уровню 
отдела (управления) следователь.

В практической сфере возникла проблема, 
связанная с возможностью включения в состав 
следственной группы следователя-кримина-
листа. Кассационный суд, рассмотрев соответ-
ствующую жалобу, не нашел оснований для 
признания недопустимым доказательством 
протокола следственного эксперимента, фик-
сацию хода проведения которого осуществлял 
следователь-криминалист17. По нашему мне-
нию, сто́ит согласиться с подобной позицией. 
Следователь-криминалист не перестает быть 
следователем, а поэтому на него в полной мере 
распространяются положения ч. 5 ст. 163 УПК РФ 
как на члена следственной группы.

В литературе высказываются суждения о воз-
можности «привлечения в состав следственной 
группы» эксперта18. Позволим себе высказать 
некоторые замечания. Во-первых, сто́ит вести 
речь не о привлечении в состав, а о привлече-
нии эксперта к работе следственной группы, 
так как он не может быть включен в ее состав. 
Во-вторых, в каком значении автор употребляет 
термин «эксперт»? Если в процессуальном, то 
деятельность эксперта регламентируется норма-
ми гл. 27 УПК РФ, и упоминать об этом участнике 
уголовного судопроизводства применительно 
к деятельности следственной группы не име-
ет смысла. Если же он привлекается к работе 
группы в качестве специалиста (занимая долж-
ность эксперта в соответствующем учреждении), 

то использование термина «эксперт» вряд ли 
удачно.

Деятельность следственной группы возглав-
ляет ее руководитель, назначаемый из числа 
следователей руководителем следственного ор-
гана. В соответствии с ч. 3 ст. 163 УПК РФ именно 
руководитель следственной группы принимает 
уголовное дело к своему производству. Осталь-
ные следователи — члены следственной группы 
дело к своему производству не принимают, их 
правосубъектность в деле подтверждается в 
соответствующем постановлении о производ-
стве предварительного следствия следственной 
группы, где они все указываются19.

Встречаются ситуации, когда после назначе-
ния следователя руководителем следственной 
группы он принимает дело к своему производ-
ству в порядке ч. 2 ст. 156 УПК РФ, не ссылаясь 
на ч. 3 ст. 163 УПК РФ, что дает поводы для соот-
ветствующих жалоб. Суды, рассматривающие 
подобные жалобы, полагают, что существенным 
нарушением уголовно-процессуального закона 
подобные упущения не являются и не свиде-
тельствуют о том, что уголовное дело принима-
лось к производству лишь в качестве следова-
теля, а не руководителя следственной группы20. 
При этом нельзя смешивать процессуальный 
статус — руководитель следственного органа 
и должность — следователь. Уголовное дело к 
производству в таких случаях фактически при-
нимается руководителем следственного органа, 
что соответствует ч. 3 и 4 ст. 163 УПК РФ21.

Часть 3 ст. 129 УПК РСФСР 1961 г. закрепляла 
положение о том, что после создания следствен-
ной группы подозреваемому, обвиняемому, по-
терпевшему, гражданскому истцу и гражданско-
му ответчику при разъяснении права на отвод 
объявляется весь состав следователей. УПК РФ 

17 Постановление Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 11.10.2022 по делу № 77-2807/2022 
(здесь и далее в статье, если не указано иное, материалы судебной практики приводятся по СПС «Кон-
сультантПлюс»).

18 Лубягин М. С. Проблемы реализации права подозреваемого, обвиняемого на ознакомление с составом 
следственно-оперативной группы как нарушение процессуального права на защиту в уголовном судо-
производстве // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2022. № 2. С. 71.

19 Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 26.05.2022 № г. по делу № 77-1446/2022.
20 Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 11.03.2021 по делу № 77-1312/2021.
21 Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 11.04.2022 по делу № 77-1525/2022.
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в первоначальной редакции содержал поло-
жение, согласно которому состав следственной 
группы объявляется только подозреваемому 
и обвиняемому. Данное сужение круга участ-
ников уголовного судопроизводства, имевших 
право на ознакомление с составом следствен-
ной группы, вызвало справедливые вопросы 
к законодателю22. В 2006 г. Конституционный 
Суд РФ указал, что в случае производства пред-
варительного следствия следственной группой 
потерпевший должен быть как минимум инфор-
мирован о том, кто и с какими полномочиями 
входит в состав следственной группы. Кроме 
того, было отмечено, что часть 2 ст. 163 УПК РФ 
не может истолковываться как исключающая 
право других лиц, выступающих как на стороне 
обвинения, так и на стороне защиты, знать со-
став следственной группы и при наличии к тому 
оснований заявлять отводы входящим в нее 
лицам23. И только в 2013 г. законодатель внес 
изменения в ч. 2 ст. 163 УПК РФ, легально наде-
лив потерпевшего правом знать состав след-
ственной группы24. При этом законодатель по 
каким-то причинам оставил за рамками данной 
нормы гражданского истца и ответчика. В этой 
связи мы предлагаем закрепить в УПК РФ поло-
жение о том, что состав следственной группы 
должен объявляться подозреваемому, обви-
няемому, потерпевшему, защитнику, граждан-
скому истцу и гражданскому ответчику, а также 
их представителям.

Возникает вопрос: кто и в каком порядке 
должен объявлять участникам процесса состав 

следственной группы? УПК РФ содержит лишь 
аморфное указание на то, что «состав след-
ственной группы объявляется». Логично пред-
положить, что объявлять состав группы должен 
руководитель следственного органа, поскольку 
именно он принимает решение о ее создании, 
изменении состава. Некоторые суды полагают, 
что закон предписывает руководителю след-
ственной группы организовать ознакомление 
лиц с составом группы25. Однако организовать 
ознакомление и ознакомить — вещи разные. 
Полагаем, что объявить состав следственной 
группы, разъяснив одновременно право на 
отводы, может руководитель следственного 
органа, руководитель следственной группы 
либо следователь — член группы. Принципиаль-
ной разницы, думается, здесь нет. Важно дру-
гое: объявление состава следственной группы 
должно быть осуществлено в разумные сроки с 
момента ее создания либо изменения состава. 
Отсутствие в УПК РФ подобных сроков представ-
ляется недостатком уголовно-процессуального 
регулирования и отражается на эффективности 
реализации права на защиту и доступ к право-
судию26. В этой связи заслуживает нашей под-
держки идея внедрения в уголовно-процессу-
альный закон конкретных сроков для объявле-
ния состава следственной группы27.

Не решенным в законе является вопрос о 
том, необходимо ли ознакомление участни-
ков процесса с составом следственной группы, 
если юридически их фигуры возникли после 
создания группы. Полагаем, что данную обя-

22 Тарасов А. А. «Бригадное расследование» в контексте общих проблем следственного аппарата в совре-
менной России // Правовое государство: теория и практика. 2019. № 1 (55). С. 138.

23 Определение Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 № 300-О «По жалобе гражданина Андреева Андрея 
Ивановича на нарушение его конституционных прав пунктами 1, 5, 11, 12 и 20 части второй статьи 42, 
частью второй статьи 163, частью восьмой статьи 198 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации».

24 Федеральный закон от 28.12.2013 № 42-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» // 
СЗ РФ. 2013. № 52 (ч. I). Ст. 6997.

25 Апелляционное определение Московского городского суда от 13.09.2021 по делу № 10-17114/2021.
26 Кассационное определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 27.12.2021 по делу 

№ 7У-15444/2021.
27 Кащак А. В. Ознакомление участников уголовного судопроизводства с составом следственной группы // 

Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2022. № 3 (102). С. 153.
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занность следует закрепить в УПК РФ. Выпол-
нять эту обязанность должен, на наш взгляд, 
член следственной группы, процессуальными 
действиями которого инициируется появле-
ние в уголовном деле того или иного участника 
(например, следователь, вынесший постанов-
ление о признании лица потерпевшим, осуще-
ствивший задержание в порядке ст. 91 УПК РФ, 
руководитель следственной группы, приняв-
ший решение о привлечении лица в качестве 
обвиняемого).

Объявление состава следственной группы и 
разъяснение права на отводы ее членам, в том 
числе руководителю следственной группы, про-
исходит путем предъявления постановления о 
возбуждении уголовного дела (если в нем реша-
ется вопрос о создании следственной группы) 
либо постановления о производстве предва-
рительного следствия следственной группой, 
где в соответствующих строках подписываются 
ознакомившиеся лица.

Согласно ч. 2 ст. 163 УПК РФ к работе след-
ственной группы могут быть привлечены долж-
ностные лица органов, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность. Возникает 
вопрос: имеют ли право подозреваемый, об-
виняемый, потерпевший и другие участники 
уголовного судопроизводства на ознакомление 
со сведениями о данных оперативных работ-
никах? Зачастую им отказывают в подобном 
ознакомлении. Конституционный Суд РФ, рас-
сматривая соответствующую жалобу, опре-
делил, что отказ в сообщении сведений о 
привлеченных к работе следственной группы 
должностных лицах органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность, не 

нарушает каких-либо конституционных прав, 
поскольку данные лица не наделены правом 
принимать решения по уголовному делу, свя-
занные с производством следственных и иных 
процессуальных действий28. Таким образом, 
отсутствие в гл. 9 УПК РФ положений, преду-
сматривающих отвод таких должностных лиц, 
не может рассматриваться как нарушение 
конституционных прав29. С вышеизложенным 
трудно не согласиться. Действительно, опера-
тивные работники, привлекаемые к участию в 
работе следственной группы, не включаются 
в ее состав. Однако по поручению следовате-
ля (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ) данные работники 
могут осуществлять отдельные следственные 
действия. В этом случае ему (им) вполне может 
быть заявлен отвод в порядке ст. 67 УПК РФ при 
наличии соответствующих на то оснований.

Перейдем к рассмотрению уголовно-про-
цессуальной природы функционирования след-
ственной группы. Как отмечалось, следственная 
группа может быть создана в ходе предвари-
тельного следствия соответствующим постанов-
лением руководителя следственного органа. 
До этого момента уголовное дело находится 
в производстве одного следователя, который 
затем был назначен руководителем созданной 
следственной группы. Должен ли он в этом слу-
чае выносить новое постановление о принятии 
уголовного дела к своему производству? Как 
полагают некоторые исследователи, практика 
отвечает на данный вопрос утвердительно30. 
Другие авторы считают, что необходимость в 
принятии дела к производству отсутствует, так 
как руководитель следственного органа не от-
странял его от расследования, и его процессу-

28 Определение Конституционного Суда РФ от 27.05.2010 № 627-О-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы граждан Кармановой Ирины Николаевны и Комягина Михаила Михайловича на нарушение 
их конституционных прав статьями 38, 40 и часть второй статьи 163 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации».

29 Определение Конституционного Суда РФ от 22.04.2010 № 460-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Быковцева Валерия Геннадьевича на нарушение его конституционных прав частями 
второй и пятой статьи 163, частью первой статьи 152 и главой 9 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации».

30 Зотов А. Ю. Должностные лица органов предварительного следствия как субъекты уголовно-процессу-
альной деятельности. М., 2021. С. 128.
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альное положение не меняется31. Полагаем, что 
решение изложенной проблемы должно зави-
сеть от ответа на вопрос: создание и функцио-
нирование следственной группы имеет процес-
суальную или организационную природу? Мы 
считаем — процессуальную. При ее создании 
появляется новый субъект предварительного 
следствия, возникает новый участник уголовно-
процессуальных правоотношений — руководи-
тель следственного органа, правосубъектность 
которого должна проистекать из соответствую-
щего юридического факта — принятие дела к 
своему производству.

Вынесение постановления о принятии уго-
ловного дела к производству должно иметь 
место и при замене руководителя следствен-
ной группы в период ее функционирования. При 
этом соответствующим участникам уголовного 
судопроизводства должен быть объявлен новый 
состав группы. Объявление нового состава груп-
пы должно происходить и в ситуации изменения 
состава следователей — членов следственной 
группы. Реализация данных предложений на 
законодательном уровне придаст прозрачность 
уголовно-процессуального регулирования дея-
тельности следственной группы.

Согласно ч. 3 ст. 163 УПК РФ руководитель 
следственной группы, помимо принятия уголов-
ного дела к своему производству, организует 
работу следственной группы, руководит дейст-
виями иных следователей, составляет итоговые 
акты предварительного следствия. Слова «орга-
низует», «руководит» в данном контексте несут 
недостаточно определенный характер. Кроме 
того, у руководителя следственного органа не 
имеется полномочий по отмене незаконных 
и (или) необоснованных постановлений следо-
вателя. По смыслу действующего законодатель-
ства он может лишь инициировать такую отмену 
перед руководителем следственного органа, что 

вряд ли выглядит оптимальным с точки зрения 
эффективности работы следственной группы. 
Поэтому сто́ит согласиться с утверждением о 
том, что в УПК РФ вопросы взаимодействия 
участников следственной группы не получили 
должного правового регулирования32.

Часть 4 ст. 163 УПК РФ закрепляет перечень 
процессуальных полномочий, которые отно-
сятся к компетенции руководителя следствен-
ной группы. Если руководителем следственной 
группы является руководитель следственного 
органа (назначаемый вышестоящим руководи-
телем следственного органа), то возбуждать хо-
датайство о продлении срока предварительного 
следствия (п. 5 ч. 4 ст. 163 УПК РФ) он должен 
перед данным вышестоящим руководителем. 
В судебной практике отмечается, что следова-
тель — член следственной группы имеет право 
производить любые следственные и процессу-
альные действия по уголовному делу, за исклю-
чением указанных в ч. 4 ст. 163 УПК РФ33. Таким 
образом, процессуальная самостоятельность 
следователя как члена следственной группы 
заметно снижается по сравнению с единолич-
ной формой осуществления предварительного 
расследования.

Исходя из п. 7 ч. 4 ст. 163 УПК РФ только ру-
ководитель следственной группы полномочен 
возбуждать перед судом ходатайство об избра-
нии меры пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста, залога, запрета опре-
деленных действий34. Очевидно, это касается и 
ходатайства о продлении указанных мер пре-
сечения. Неоднозначно в практической сфере 
решается вопрос о том, кто должен обосно-
вывать в суде возбужденное ходатайство: сам 
руководитель следственной группы или по его 
усмотрению любой из следователей. Полага-
ем, что по общему правилу такое ходатайство 
должно обосновывать лицо, его возбудившее. 

31 Попов И. А. Следственная группа как одна из форм коллективного метода расследования преступлений: 
современное состояние и перспективы развития // Вестник Московского университета МВД России. 2013. 
№ 3. С. 121.

32 Гордеев А. Ю., Хорьяков С. Н. Процессуальные особенности производства предварительного следствия 
следственной группой // Наука. Теория. Практика. 2020. № 3. С. 21.

33 Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 12.05.2022 по делу № 77-812/2020.
34 Апелляционное определение Московского городского суда от 01.03.2022 по делу № 10-3913/2022.
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В исключительных случаях (болезнь руководи-
теля, командировка или иная уважительная 
причина) ходатайство может обосновывать 
следователь по письменному поручению руко-
водителя следственной группы, что требуется 
отразить в УПК РФ.

С учетом вышеизложенного считаем пер-
спективным закрепить в ст. 5 УПК РФ определе-
ние такого участника уголовного судопроизвод-
ства, как руководитель следственной группы, а 
в положениях новой статьи 39.1 УПК РФ — раз-
решить спорные вопросы о взаимодействии 
руководителя следственной группы с руково-
дителем следственного органа, а также со сле-
дователями — членами следственной группы. 
Конкретные предложения в области конструи-
рования указанных норм являются предметом 
отдельного исследования.

В процессе предварительного следствия 
необходимость функционирования следствен-
ной группой может быть утрачена. Например, 
при частичном прекращении уголовного дела, 
выделении его в отдельное производство, изме-
нении объема обвинения. В таких случаях руко-
водитель следственного органа вправе передать 
уголовное дело для дальнейшего расследования 
от следственной группы другому следователю, 
и такое мотивированное решение не нарушает 
права участников уголовного судопроизвод-
ства35. По сути, здесь речь идет о расформиро-
вании следственной группы. Следователь, кото-
рому передано уголовное дело для дальней-
шего производства предварительного следствия, 
должен вынести постановление о принятии его 
к своему производству (ч. 2 ст. 156 УПК РФ).

Сформулируем основные выводы, к которым 
мы пришли в ходе настоящей работы:

1. Следственная группа — это регламенти-
рованное уголовно-процессуальным законом 
формирование следователей, создаваемое на 
основании постановления руководителя след-
ственного органа, возглавляемое назначаемым 
им руководителем, для производства предвари-

тельного следствия по конкретному сложному 
уголовному делу.

2. В данной дефиниции находят отражение 
признаки следственной группы, отличающие 
ее от следственно-оперативной группы, разно-
видностей последней, от коллективных форм 
осуществления предварительного следствия, 
основанных на криминалистических данных. 
Таким образом, мы постулируем, что следствен-
ная группа обладает уголовно-процессуальной 
природой.

3. Основанием создания следственной груп-
пы должна являться сложность уголовного дела, 
рассматриваемая сквозь призму ее правовых 
и (или) фактических аспектов.

4. При наличии основания следственная 
группа может создаваться руководителем 
следственного органа. То есть создание группы 
должно оставаться дискрецией данного руко-
водителя, а не облекаться в его обязанность.

5. Деятельность следственной группы воз-
главляет руководитель следственной группы, 
который принимает дело к своему производ-
ству. В состав следственной группы включаются 
следователи одного следственного ведомства. 
Членом следственной группы может быть также 
следователь-криминалист. Специалист и долж-
ностные лица органа, осуществляющего опера-
тивно-розыскную деятельность, в члены группы 
не включаются, они привлекаются к участию в 
ее работе. Поэтому подозреваемому, обвиняе-
мому, потерпевшему, защитнику, гражданскому 
истцу, гражданскому ответчику, их представите-
лям может быть объявлен только состав след-
ственной группы.

6. Объявление состава следственной группы 
должно осуществляться в любой момент ее со-
здания (при возбуждении уголовного дела либо 
в ходе производства предварительного след-
ствия), а также при любом изменении ее состава.

7. Считаем необходимым закрепить в ст. 5 
УПК РФ определение такого участника уголов-
ного судопроизводства, как руководитель след-

35 Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2018 № 2024-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Зубарева Владимира Викторовича на нарушение его конституционных прав пунк-
том 1 части первой статьи 39, частью второй статьи 49, частями второй, третьей и четвертой статьи 163 
и частью пятой статьи 259 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».



149

Кулев а. Г.
Уголовно-процессуальный статус следственной группы

Актуальные проблемы российского права. 2023. Т. 18. № 12 (157) декабрь

ственной группы, а в положениях новой ста-
тьи 39.1 УПК РФ — разрешить спорные вопро-
сы, касающиеся взаимодействия руководителя 

следственной группы с руководителем след-
ственного органа, а также со следователями — 
членами следственной группы.
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Abstract. The paper is devoted to the issues of judicial control in modern Russian pre-trial proceedings in criminal 
cases.
The concept of judicial power is considered, including in the context of the development of scientific ideas about 
its nature. Based on the developed ideas about this concept and the goals of the judiciary, the author substantiates 
the thesis that judicial control is an independent function of the judiciary.
Next, the features of the parties to disputes resolved through judicial control, their subject are analyzed, and on this 
basis, the author’s perception of the content of judicial control in pre-trial proceedings in criminal cases is proposed.
In conclusion, the issue of the place of judicial control in pre-trial proceedings in criminal cases is considered through 
the prism of the structure of criminal proceedings. A classification of judicial control proceedings that may exist at 
the specified stage of the process, depending on their subject, is proposed. The need for further research is stated, 
due to the insufficiency and inconsistency of regulation of the powers of the court in the exercise of judicial control.
Keywords: judicial control; judicial branch; concept of judicial power; functions of the judiciary; judicial control 
function; judicial control in pre-trial proceedings; judicial control at the preliminary investigation stage; content 
of judicial control; place of judicial control; subject to judicial control.
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Постановка проблемы

Принятие Конституции Российской Федера-
ции 1993 г. и последовавшая затем судебная 
реформа привели к существенному изменению 
взглядов на назначение уголовного судопро-
изводства. Закрепление в новом УПК РФ необ-
ходимости защиты личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, огра-
ничения ее прав и свобод в качестве принципа 
уголовного судопроизводства потребовало вве-
дения в уголовный процесс новых институтов, 
способных реально обеспечить этот аспект его 
назначения.

Одним из важнейших таких институтов стал 
судебный контроль. Его востребованность на 
практике не вызывает сомнений: так, число 
рассмотренных судами жалоб в порядке ст. 125 
УПК РФ в период с 2010 по 2019 г., как указы-
вает Т. Е. Сушина, увеличивалось ежегодно в 
среднем на 5 %1 и в 2019 г. составило 119 776. 
Не претерпело оно существенных изменений 
и в дальнейшем: в 2020 г. судами рассмотре-
но 106 755 таких жалоб, в 2021 г. — 113 147, в 
2022 г. — 111 4972.

Хотя судебный контроль во множестве форм 
существует в уголовном судопроизводстве бо-
лее 20 лет, в литературе встречаются различные 

1 Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном судопроизводстве : монография / Е. К. Ан-
тонович, Т. Ю. Вилкова, Л. М. Володина [и др.] ; отв. ред. Л. Н. Масленникова. 2-е изд., перераб. и доп. 
М. : Норма, Инфра-М, 2022. § 1 гл. 6.

2 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых 
судей за 2019–2022 гг. Отчеты по форме № 1 // URL: http://cdep.ru/?id=7.
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точки зрения как по вопросу о его необходимо-
сти вообще, так и по вопросу о том, какой круг 
действий и решений должностных лиц должен 
им охватываться. Некоторые авторы, в особен-
ности на ранних этапах развития законодатель-
ства о судебном контроле, выступили его про-
тивниками, указывая, что введение в уголовный 
процесс судебно-контрольных процедур снизит 
оперативность расследования3, в некоторых из 
этих процедур суды окажутся лишним звеном 
в механизме принятия решений4 и т.д. Другие 
полагают, что судебный контроль должен охва-
тывать любые действия (бездействие) и реше-
ния должностных лиц5, в обоснование ссылаясь 
на ст. 46 Конституции РФ, которой предусмо-
трено, что каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод, а решения и дейст-
вия (или бездействие) органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц 
могут быть обжалованы в суд. Третий (проме-
жуточный между двумя вышеприведенными) 
подход состоит в том, что судебному контролю 
подлежат не все, а лишь некоторые решения и 
действия (бездействие) должностных лиц6.

Таким образом, в науке до сих пор не сло-
жилось единой точки зрения относительно пра-
вовой природы и места судебного контроля в 
уголовном процессе. Отсутствие этого представ-
ления приводит, с одной стороны, к не всегда 
продуманным реформам законодательства, а 
с другой — к снижению эффективности право-
применительной деятельности и увеличению 
числа судебных ошибок при реализации соот-
ветствующих полномочий. Поскольку судебный 

контроль представляет собой проявление судеб-
ной власти, уяснение его правовой природы и 
места в досудебном производстве по уголовным 
делам невозможно без рассмотрения понятия 
и функций судебной власти с учетом современ-
ных реалий развития общества и государства.

Понятие и функции судебной власти на современном 
этапе развития общества и государства

Уже в дореволюционный период вопрос о поня-
тии судебной власти интересовал уголовно-про-
цессуальную науку. Так, И. Я. Фойницкий ука-
зывал, что судебная власть «образует систему 
подчиненных закону органов, призванных к 
применению закона в порядке судебного про-
изводства»7. В. К. Случевский, не давая строгого 
определения судебной власти, тоже рассматри-
вал это понятие в судоустройственном аспекте: 
«Задачи правосудия осуществляются не непо-
средственно тем лицом или установлением, 
которому принадлежит в государстве верхов-
ная власть; они достигаются целою системою 
созданных законодательною властью судов, в 
качестве органов власти судебной, и действую-
щих при этом всегда именем верховной вла-
сти»8; «осуществляющаяся таким образом в дея-
тельности целой системы судов судебная власть 
обладает определенными признаками и свойст-
вами, через посредство которых достигаются 
ею поставленные законодательною властью 
цели»9. Аналогичным образом С. В. Познышев 
указывал, что «объединяясь с двумя другими 
ветвями этой власти — с властью законодатель-

3 Быков В. М. Судебный контроль за предварительным следствием // Уголовный процесс. 2007. № 1. 
С. 35–38. См. также: Бойков А. Д. Третья власть в России. М., 1997.

4 Кальницкий В. В. «Санкционирование» и проверка судом законности следственных действий в ходе 
досудебного производства не эффективны // Уголовное право. 2004. № 1.

5 См., например: Миргородская Э. Р. К вопросу об определении предмета судебного контроля при рас-
смотрении жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ // Российский судья. 2021. № 3. С. 50–53.

6 Шалумов М. Судебный контроль и прокурорский надзор: не междоусобица, а взаимодействие // Россий-
ская юстиция. 2001. № 4.

7 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1996. Т. 1. С. 158.
8 Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. Судоустройство. Судопроизводство. СПб. : Тип. 

М. М. Стасюлевича, 1891–1892. С. 87.
9 Случевский В. К. Указ. соч. С. 90.
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ной и исполнительной — в понятии единой вер-
ховной власти, судебная власть должна быть 
осуществляема отдельными органами, не несу-
щими функций административных или законо-
дательных»10. В институциональном аспекте 
рассматривал судебную власть и Н. Н. Розин11.

В советский период ученые стали обращать 
внимание на то, что судебная власть не статич-
на, а находит свое выражение в определенной 
деятельности. Например, М. А. Чельцов отме-
чал, что «слово “суд” имеет два значения. Пер-
вое относится к органу, наделенному функцией 
отправления правосудия. В этом смысле мы 
говорим о советском суде вообще или о народ-
ном суде, о суде областном, о Военной коллегии 
Верховного суда Союза ССР как об отдельных 
судах советской системы. Но слово “суд” озна-
чает также и судебную деятельность, судопроиз-
водство»12. Такой подход сегодня принято име-
новать функциональным. Важно отметить, что 
и М. А. Чельцов, и другие исследователи совет-
ского периода рассматривали именно понятия 
суда (а также правосудия), но не судебной вла-
сти. Это неудивительно: в условиях отрицания 
принципа разделения властей анализировать 
одну из ее ветвей логически невозможно.

Таким образом, попытки дать определение 
собственно судебной власти были предприняты 
уже в постсоветский период. Первоначально 
они были основаны на совмещении институ-
ционального и функционального подходов. 
Например, В. А. Лазарева в монографии 1999 г. 
«Судебная власть и ее реализация в уголовном 
процессе» пришла к следующему выводу: «Ис-
ходя из современных представлений о правосу-
дии как о разрешении социально-политических 
конфликтов в обществе и о суде как органе, осу-
ществляющем в специфической процессуаль-

ной форме функцию социально-политического 
арбитража, судебную власть можно определить 
и как исключительное полномочие суда по раз-
решению социальных конфликтов правового 
характера»13. Однако такой подход, как отмеча-
ет Л. А. Воскобитова, позволяет выделить лишь 
внешнюю сторону характеристики судебной 
власти и фиксирует очевидные для восприятия 
признаки (кто осуществляет судебную власть; 
в чем состоит ее осуществление; как она осу-
ществляется) и не позволяет понять, «почему 
эта деятельность судов является властью; чем 
обусловлена ее властная природа, может ли 
судебная власть рассматриваться как одна из 
ветвей государственной власти. Остаются не-
ясными и ее соотношение с законодательной 
и исполнительной ветвями государственной 
власти, и ее отличие от этих ветвей власти»14. 
Л. А. Воскобитова выделяет основополагающие 
элементы, из которых проистекает сущность су-
дебной власти и ее природа: судебная власть 
является разновидностью власти как таковой, 
следовательно, ей присущи общие характери-
стики и черты, определяющие сущность самой 
власти; судебная власть — атрибут государства; 
судебная власть обладает особой арбитральной 
природой15.

Л. А. Воскобитова сформулировала следу-
ющее определение: «Судебная власть — это 
реализуемые посредством судопроизводства 
особые государственно-властные отношения 
между судом и иными субъектами права, возни-
кающие в процессе рассмотрения и разрешения 
правовых споров и иных вопросов, отнесенных 
к компетенции суда, с целью защиты и восста-
новления нарушенного права, определения мер 
ответственности виновного или ограждения от 
ответственности невиновного для обеспечения 

10 Познышев С. В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. М. : Изд. Г. А. Лемана, 1913. 
С. 87–88.

11 Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство : пособие к лекциям. Томск, 1913. С. 68–86.
12 Чельцов М. А. Уголовный процесс. М. : Юридическое изд-во Минюста СССР, 1948. С. 9.
13 Лазарева В. А. Судебная власть и ее реализация в уголовном процессе. Самара : Самарский университет, 

1999. С. 9.
14 Воскобитова Л. А. Теоретические основы судебной власти : учебник. М. : Норма, 2018. С. 30.
15 Воскобитова Л. А. Указ. соч. С. 31.
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верховенства права и самоограничения государ-
ства и ветвей его власти рамками права»16.

В этом определении судебная власть рас-
смотрена не в рамках институционального или 
функционального аспекта либо их совокупности, 
а в качестве особого рода отношения между 
судом и другими субъектами права. Однако 
главное его достоинство, как представляется, 
состоит в другом. В нем указано на две про-
межуточные и две конечные цели судебной 
власти: а) защита и восстановление нарушен-
ного права, определение меры ответственности 
виновного или ограждение от ответственности 
невиновного и б) обеспечение верховенства 
права и самоограничение государства и ветвей 
его власти рамками права.

В развитие предложенного Л. А. Воскобито-
вой подхода необходимо указать на соотноше-
ние промежуточных и конечных целей судебной 
власти. Защита и восстановление нарушенного 
права, равно как и определение меры ответ-
ственности виновного или ограждение от ответ-
ственности невиновного, — предмет приложе-
ния усилий суда при производстве по каждому 
конкретному делу (материалу). Достижение 
этих промежуточных целей в каждом отдель-
ном случае позволяет обеспечить достижение и 
двух конечных целей. Напротив, если в каком-то 
случае нарушенное право не получило защиты 
(не было восстановлено), виновность или неви-
новность были констатированы ошибочно либо 
оказалась неверно определена мера ответствен-
ности виновного, то говорить об обеспечении 
верховенства права и самоограничения государ-
ства правом преждевременно. Таким образом, 
соотношение промежуточных и конечных целей 
судебной власти можно определить как соот-
ношение соответственно средства и цели.

Поскольку до 1993 г. перед судом никаких 
подобных целей не ставилось, он выполнял 
единственную функцию — рассмотрение и раз-

решение гражданских и уголовных дел, или пра-
восудия17. Потребность в достижении последней 
из перечисленных целей — самоограничения 
государства правом — изначально вытекала из 
необходимости перехода к правовому демокра-
тическому государству с рыночной экономикой, 
а также реабилитации теории разделения вла-
стей как основы конституционного строитель-
ства. Между тем преимущества самоограниче-
ния государства правом обусловлены отнюдь не 
только идеалами демократии или свободного 
хозяйствования. Прежде всего оно необходимо 
для решения государственных же задач: недо-
пущения сосредоточения слишком большой вла-
сти в одних руках и перекоса в деятельности ор-
ганов государственной власти. Вполне очевидно, 
что цель самоограничения государства правом 
может быть поставлена только перед судебной 
властью — ее саму ограничивать не в чем и неза-
чем, ведь без законодательной и в особенности 
исполнительной власти она функционировать 
не может. Кроме того, только судебная власть 
по своей природе может судить о праве, то есть 
окончательно применять требования закона к 
конкретной жизненной ситуации. Тем самым на 
современном этапе развития общества и госу-
дарства суд приобретает новую, особую функ-
цию — обеспечения самоограничения государ-
ства правом, или судебного контроля. Таким 
образом, с появлением цели самоограничения 
государства правом суд начинает выполнять две 
самостоятельные функции — разрешения дел по 
существу и судебного контроля.

Содержание функции судебного контроля 
в досудебном производстве по уголовным делам

Поскольку судебный контроль является само-
стоятельной функцией судебной власти, его 
содержание обусловлено одной из промежу-

16 Воскобитова Л. А. Указ. соч. С. 36.
17 В указанный период под правосудием понималось исключительно рассмотрение и разрешение судом 

уголовного дела по существу (см., например: Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса : в 2 т. 
М., 1968. Т. 1. С. 14). В дальнейшем в науке возникла дискуссия о содержании понятия «правосудие». 
Сама по себе эта дискуссия не входит в предмет настоящего исследования, однако необходимо отметить, 
что по названному вопросу в науке сложилось множество точек зрения.
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точных (защита и восстановление нарушенного 
права) и конечными целями последней. Отсюда 
же следует и основной критерий отграничения 
функции разрешения уголовного дела по суще-
ству от функции судебного контроля: в первом 
случае суд разрешает материально-правовой 
(уголовно-правовой) спор между государством, 
выдвинувшим и поддержавшим обвинение в 
совершении преступления в отношении кон-
кретного лица, и этим лицом. Осуществляя 
судебный контроль, суд всегда имеет дело с 
наличным или потенциально возможным спо-
ром о правильности применения уголовно-про-
цессуального права.

Здесь следует отметить, что субъектный 
состав такого спора во всех случаях включает 
властного участника уголовного судопроизвод-
ства с одной стороны и невластного — с дру-
гой. Спор между двумя властными участниками 
процесса, например между следователем и его 
руководителем по вопросу о квалификации, 
не может быть отнесен к предмету судебного 
контроля, поскольку, во-первых, такой спор 
носит ведомственный характер и разрешает-
ся в рамках соответствующих ведомственных 
процедур, в том числе закрепленных в УПК РФ. 
Во-вторых, в этом случае суд будет вынужден 
напрямую вмешаться в текущую деятельность 
органов уголовной юстиции и непосредственно 
влиять на ход расследования уголовного дела, 
что недопустимо. Не может быть предметом 
судебного контроля и спор двух невластных 
участников уголовного процесса, поскольку 
они не являются субъектами применения уго-

ловно-процессуального права. Следовательно, 
под защитой и восстановлением нарушенного 
права применительно к судебному контролю 
необходимо понимать исключительно защиту 
и восстановление нарушенных прав невласт-
ных участников уголовного судопроизводства 
от неправомерных действий или решений пред-
ставителей власти.

Защита и восстановление нарушенного права 
как содержание судебного контроля обуслов-
лены не только вышеописанными представ-
лениями о его правовой природе, но и поло-
жениями Конституции РФ. Статьей 46 Консти-
туции РФ предусмотрено, что каждому гаран-
тируется судебная защита его прав и свобод, 
а решения и действия (или бездействие) орга-
нов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений 
и должностных лиц могут быть обжалованы в 
суд. Статьей 52 Конституции РФ установлено, 
что права потерпевших от преступлений и зло-
употреблений властью охраняются законом. 
Государство обеспечивает потерпевшим доступ 
к правосудию и компенсацию причиненного 
ущерба.

Поскольку в значительном числе случаев 
защита и восстановление нарушенного права 
одновременно с разрешением уголовного дела 
по существу невозможны или бессмысленны, 
для реализации приведенных конституцион-
ных положений необходимы особые, оператив-
ные процедуры, реализуемые как раз в рамках 
судебного контроля. Защита и восстановление 
нарушенного права как содержание судебного 

 На правосудие как на любую деятельность суда, осуществляемую в процессуальной форме, указано в 
следующих работах: Михайловская И. Б. Судебная власть. М., 2003. С. 23 ; Лебедев В. М. Судебная власть 
на защите конституционного права граждан на свободу и личную неприкосновенность в уголовном 
процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1998 ; Дикарев И. С. Правосудие и судебный контроль 
в уголовном процессе // Государство и право. 2008. № 2. С. 45–51.

 В частности, на то, что судебный контроль в уголовном судопроизводстве осуществляется в форме право-
судия, указано в следующих работах: Петрухин И. Л. Судебная власть: контроль за расследованием 
преступлений. М., 2008. С. 131–132 ; Лазарева В. А. Теория и практика судебной защиты в уголовном 
процессе. Самара, 2000. С. 53.

 Напротив, не включают судебный контроль в понятие правосудия авторы в следующих работах: Каль-
ницкий В. В. Вопросы теории и практики уголовного судопроизводства : избранные труды. Омск, 2016. 
С. 65–70 ; Правоохранительные органы : учебник / под ред. Ю. К. Орлова. М., 2010. С. 46 ; Берова Д. М. 
Функции суда в уголовном судопроизводстве // Общество и право. 2010. № 5. С. 176–184.
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контроля не являются самоцелью. Защищая и 
восстанавливая нарушенные права невластных 
участников уголовного судопроизводства, су-
дебная власть решает и сугубо процессуальную 
задачу — обеспечивает (в пределах предмета 
судебно-контрольной деятельности) законность 
производства по уголовному делу, возвращая 
органы уголовной юстиции (их должностных 
лиц) в ее рамки в необходимых случаях.

Кроме того, осуществляя судебный кон-
троль, судебная власть решает важнейшую 
задачу толкования уголовно-процессуального 
закона и преодоления имеющихся в нем про-
белов, тем самым показывая иным участникам 
судопроизводства, как должен разрешаться тот 
или иной значимый вопрос не только в соответ-
ствии с буквой закона, но и в соответствии с его 
смыслом и духом. Тем самым судебная власть, 
защищая и восстанавливая нарушенные права 
невластных участников уголовного процесса, 
обеспечивает не только верховенство закона, 
но и верховенство права, а равно и самоогра-
ничение государства не только законом, но и 
правом.

Таким образом, с учетом приведенного выше 
понятия судебной власти можно заключить, 
что содержание функции судебного контроля 
составляет деятельность суда по защите прав 
и свобод невластных участников уголовного 
судопроизводства путем разрешения реально 
существующих или потенциально возможных 
конфликтов между такими участниками с одной 
стороны и властными участниками — с другой 
по поводу применения уголовно-процессуаль-
ного права с целью обеспечения верховенства 
права, а равно самоограничения государства 
правом. В рамках досудебного производства 
содержание судебного контроля ограничено 
задачами этой стадии: суд контролирует только 
те решения и действия (бездействие), которые 
могут быть приняты (совершены) при возбужде-
нии уголовного дела и в ходе предварительного 
расследования.

Место судебного контроля  
в досудебном производстве по уголовным делам

Приступая к рассмотрению вопроса о месте су-
дебного контроля в досудебном производстве 
по уголовным делам, необходимо отметить, что 
исследователи по-разному подходят к описа-
нию места одних правовых институтов в системе 
других, близких к ним. Например, А. С. Червот-
кин, начиная работу о месте промежуточных 
судебных производств в системе российского 
уголовного процесса18 (к числу которых он отно-
сит и судебно-контрольные производства), ана-
лизирует взгляды на понятие дифференциации 
процессуальной формы, а затем рассматривает 
интересующий его вопрос именно через призму 
этого понятия. Аналогичным образом посту-
пает и А. В. Солодилов19. Следовательно, один 
из возможных подходов к определению места 
судебного контроля в досудебном производ-
стве по уголовным делам состоит в том, чтобы 
определить его применительно к структуре 
уголовного процесса.

На протяжении длительного времени струк-
туру уголовного процесса не было принято 
рассматривать иначе, чем через систему его 
стадий. Однако в конце XX в. Ю. К. Якимович 
заметил, что производство по уголовному делу 
неоднородно, а уголовный процесс представля-
ет собой совокупность различных производств, 
различающихся по задачам и предмету. Он 
предложил выделять основные (то есть имею-
щие в виду разрешение основного вопроса уго-
ловного дела) производства, дополнительные 
производства, существующие для изменения 
или прекращения ранее установленного уго-
ловно-правового отношения, а также особые 
производства. К последним, за отсутствием в 
УПК РСФСР полноценного судебного контроля, 
он относил производства о применении мер 
принудительного характера и указывал, что эти 
производства не направлены ни на разреше-
ние основного вопроса уголовного дела, ни на 

18 Червоткин А. С. Место промежуточных судебных производств в системе российского уголовного про-
цесса // Российский судья. 2012. № 7. С. 5–9.

19 Солодилов А. В. Место судебного контроля в системе уголовных судопроизводств // Вестник Томского 
государственного университета. 1999. № 267. С. 108–113.
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изменение уголовно-правового отношения; ими 
устанавливается лишь наличие такого отноше-
ния, но не его содержание, а целью этих произ-
водств является решение вопроса о применении 
к лицу вышеуказанных мер20.

В дальнейшем, с принятием действующего 
УПК РФ, стало ясно, что структура уголовного про-
цесса неоднородна, ее составляет множество 
различных производств, в том числе судебно-
контрольных. Оригинальный взгляд на структуру 
уголовного судопроизводства (деятельности по 
осуществлению уголовного правосудия) предло-
жил С. В. Бурмагин. В рамках этой структуры он 
выделил судебные действия и судебные решения 
(первичные структурные элементы), судебные 
процедуры (вторичные элементы) и судебные 
производства (конечные элементы). Он также 
предложил классифицировать деятельность суда 
по осуществлению уголовного правосудия по 
предметному признаку и выделил четыре вида 
такой деятельности: судебный контроль досу-
дебного производства по уголовному делу; рас-
смотрение и разрешение уголовных дел; рассмо-
трение вопросов, связанных с исполнением при-
говора и иных судебных решений; рассмотрение 
вопросов реабилитации и возмещения вреда, 
причиненного незаконной процессуальной дея-
тельностью органов уголовной юстиции. Далее 
С. В. Бурмагин указал, что «в качестве отдельных 
типовых судебных производств в современном 
российском уголовном процессе можно выде-
лить: основное производство по уголовному делу 
и производные от него судебно-контрольное, 
судебно-исполнительное и судебно-реабилита-
ционное производства, которые через конкрети-
зацию их предмета дифференцируются на виды 
и подвиды, каждое из которых предназначено 
для рассмотрения соответствующего ему типо-
вого судебного дела, разрешаемого в порядке 
уголовного судопроизводства»21.

Таким образом, по мнению С. В. Бурмагина, 
судебный контроль досудебного производства 
по уголовному делу (осуществляемый в преде-
лах соответствующей стадии) является самостоя-
тельным видом деятельности по осуществле-
нию уголовного судопроизводства и существует 
в самостоятельной уголовно-процессуальной 
форме (судебно-контрольного производства), 
занимая обособленное место в структуре уго-
ловного процесса. Другой подход к определе-
нию места судебного контроля в досудебном 
производстве по уголовным делам состоит в 
том, чтобы выявить его соотношение с двумя 
наиболее близкими к нему институтами: ведом-
ственным контролем и прокурорским надзором. 
Между тем рассмотрение этого вопроса требует 
самостоятельного исследования, в связи с чем 
он не анализируется в настоящей работе.

Принимая во внимание предмет судебного 
контроля в досудебном производстве и обуслов-
ленные им особенности процедуры его осуще-
ствления с позиций защиты или восстановления 
прав невластных субъектов процесса, полагаем 
целесообразным различать еще и следующие 
содержательные характеристики судебного кон-
троля. Судебно-контрольные производства, воз-
никающие на досудебных стадиях, по нашему 
мнению, сегодня могут быть подразделены на 
семь групп (ч. 2 ст. 29 УПК РФ):

1)  производства о применении (продлении) 
мер пресечения;

2)  производства о применении (продлении) 
иных мер уголовно-процессуального принуждения;

3)  производства о даче согласия на проведе-
ние следственных действий, ограничивающих 
конституционные права граждан, а также произ-
водства по вопросу о законности следственного 
действия, произведенного неотложно (также 
именуемые в литературе «санкционирующими» 
производствами22);

20 Якимович Ю. К. Структура советского уголовного процесса: система стадий и система производств. 
Основные и дополнительные производства. Томск : Изд-во ТГУ, 1991 ; Он же. Дополнительные и особые 
производства в уголовном процессе России. Томск : Изд-во ТГУ, 1994.

21 Бурмагин С. В. Концептуальные основы единства уголовного правосудия и дифференцированности 
судебных производств : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Волгоград, 2022. С. 18–22.

22 Например: Кальницкий В. В. «Санкционирование» и проверка судом законности следственных действий 
в ходе досудебного производства не эффективны.
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4)  производства о даче согласия на соверше-
ние отдельных процессуальных действий (реа-
лизация, утилизация, передача безвозмездно 
или уничтожение вещественных доказательств);

5)  производства по ходатайствам о разре-
шении отмены постановления о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования;

6)  производства по жалобам на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц, осу-
ществляющих уголовное судопроизводство 
(в порядке ст. 125, 125.1 УПК РФ);

7)  производства по ходатайствам об уста-
новлении определенного срока ознакомления 
с материалами уголовного дела.

Каждое из этих производств имеет собствен-
ные предмет и отдельные задачи. Однако их 

объединяют и общие задачи, вытекающие из со-
держания функции судебного контроля: а) обес-
печение законности досудебного производства 
по уголовному делу; б) достижение баланса пуб-
личных и частных интересов в указанной стадии 
в тех случаях, когда имеется столкновение равно 
охраняемых уголовно-процессуальных ценно-
стей; в) охрана общеправовых ценностей обще-
ства и государства. Однако недостаточность и в 
ряде случаев противоречивость процессуаль-
ного регулирования полномочий суда при осу-
ществлении перечисленных видов судебного 
контроля в досудебном производстве требует 
дальнейшего углубленного исследования, регу-
лирования и правоприменительной практики в 
целях поиска наиболее эффективной модели.
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Введение

В развитии общественных наук с последней 
четверти прошлого столетия можно вполне 
отчетливо фиксировать взаимонаправленные 

процессы междисциплинарного сближения кри-
минологии и истории, которые начались едва ли 
не одновременно и в криминологии, активно 
приступившей к внедрению исторических мето-
дов в собственные исследования, и в истории, 
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которая уверенно включила преступность в 
предмет своих исследовательских интересов. 
Плотность и интенсивность этих процессов, их 
самостоятельное осмысление и теоретическая 
оценка позволяют специалистам констатиро-
вать утверждение в современной криминологии 
особого исследовательского подхода, предпо-
лагающего изучение преступности и связанных с 
ней проблем в качестве исторического явления, 
подхода, требующего исторического мышления 
в криминологическом познании. Имя ему — 
«историческая криминология».

Нельзя сказать, что отечественная кримино-
логия на всем протяжении своего непростого 
существования игнорировала исторические ме-
тоды. В советский период развития криминоло-
гии, ставший по своим достижениям «золотым 
веком» ее истории, методология диалектиче-
ского материализма имплицитно предполагала 
и открыто требовала проведения исследова-
ний с учетом и на основе принципа историзма. 
Между тем конкретизация методологических 
требований принципа историзма для целей кри-
минологической науки, насыщение его общих 
установок специальным криминологически зна-
чимым содержанием, «перевод» гносеологи-
ческой программы на прикладной исследова-
тельский уровень криминологии остались, по 
большому счету, неразработанными вопросами.

На этом фоне активная теоретическая интер-
претация исторической криминологии способна 
восполнить недостающее звено в методологи-
ческом аппарате современной криминологи-
ческой науки.

Цели и методы исследования

Настоящая публикация являет собой рефератив-
ный обзор нескольких теоретических работ по 
исторической криминологии, опубликованных 
в англоязычной печати в последние годы. Среди 
них особое место занимает коллективная моно-
графия «Историческая криминология», подго-
товленная ведущими специалистами в данной 

области: Дэвидом Черчиллем, адъюнкт-профес-
сором уголовного правосудия юридического 
факультета Университета Лидса, Генри Йомен-
сом, профессором криминологии Университета 
Лидса, и Иэном Ченнингом, преподавателем 
криминологии и уголовного правосудия Пли-
мутского университета. В публикациях этих и 
некоторых иных специалистов раскрывается 
статус исторической криминологии, принципы 
проведения исторических исследований в кри-
минологии, их предметное наполнение и пер-
спективы развития. Представляется, что знаком-
ство с новейшими достижениями зарубежных 
коллег в области исторической криминологии 
может внести свой позитивный вклад в совер-
шенствование методологических основ россий-
ской криминологии и стимулировать обсужде-
ние основных направлений реализации прин-
ципа историзма в теоретических и прикладных 
криминологических исследованиях.

Науковедческий статус исторической криминологии

Как отмечает в одной из статей Д. Черчилль1, 
для некоторых значение исторической кримино-
логии может показаться довольно очевидным. 
Многие, несомненно, предположили бы, что 
этот термин относится к работам по кримино-
логии, сосредоточенным на прошлом или свя-
занным с ним. Однако такому определению, 
по его мнению, следует решительно противо-
стоять. Привязка исторической криминологии 
исключительно к изучению прошлого вызывает 
ряд трудностей.

Во-первых, нет четкой разделительной линии 
между прошлым и настоящим. Достаточно ска-
зать, что большинство работ по криминологии 
основываются на данных, собранных до их на-
писания, и поэтому в некотором смысле явля-
ются работами о «прошлом» и лишь предпо-
ложительно — о «настоящем» или «будущем».

Во-вторых, многие исторические исследо-
вания в криминологии направлены главным 
образом не на понимание прошлого как тако-

1 Churchill D. What is «Historical Criminology»? Thinking Historically about Crime and Justice // BSC Newsletter. 
2018. № 82. P. 8–11.
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вого, а на использование следов прошлого для 
понимания и критики нынешней ситуации. Они 
являют собой исследования, оформленные не 
как «истории прошлого», а как «истории настоя-
щего».

В-третьих, прошлое вполне возможно из-
учать внеисторически, например пренебрегая 
установлением исторического контекста кон-
кретного эпизода или объясняя прошлые собы-
тия ссылками на последующие события.

По этим причинам замена «исторического 
изучения преступности» «изучением прошлого 
преступности» является бесперспективной от-
правной точкой для развития исторической кри-
минологии. Изучением собственно «прошлого 
преступности» по большей части призвана зани-
маться история, но не криминология, у истори-
ческой криминологии — иное предназначение.

Многообразие подходов к организации 
историко-криминологических исследований 
позволило Д. Черчиллю с соавторами сформу-
лировать несколько концепций исторической 
криминологии, каждая из которых представляет 
собой попытку преодолеть или иным образом 
устранить трудности в междисциплинарном 
понимании между историей и криминологией2.

1. Для некоторых специалистов суть истори-
ческой криминологии заключается в присвое-
нии криминологией методологических приемов 
и подходов, обычно связанных с исторической 
дисциплиной, в отождествлении исторической 
криминологии с архивными исследованиями. 
«Историческая криминология, — пишет Пол 
Кнеппер, — опирается на первичные источники, 
документы и материалы, относящиеся к опре-
деленному, представляющему интерес периоду 
времени»3.

2. Другие, напротив, стремятся не принимать 
методологические предположения историков, 
а скорее отбрасывать их в сторону, сосредота-
чивая внимание на вопросах генеалогии пре-
ступлений и наказаний. Такие исследователи 
утверждали, что исторические изыскания сле-
дует использовать не столько для понимания 
прошлого, сколько для проблематизации, кри-
тики и переоценки современного порядка. В то 
время как традиционная история стремится 
вовлекать исследования прошлых времен для 
понимания прошлого, генеалогия начинается 
с современных институтов или практик и дви-
жется в направлении исследования спорных и 
условных линий их исторического происхож-
дения. Как объясняет Дэвид Гарланд, «генеа-
логический анализ прослеживает, как современ-
ные практики и институты возникли в результате 
специфической борьбы, конфликтов, союзов и 
силовых упражнений, многие из которых в наши 
дни забыты»4.

3. Третья группа исследователей в области 
исторической криминологии не требует фун-
даментального переосмысления базовых на-
учных подходов, сложившихся в истории или 
криминологии, будь то понимание темпораль-
ности, целей исследования или его методоло-
гии. Как утверждают Пол Бликли и Томас Кехо, 
следует говорить о более скромной концепции 
исторической криминологии как спектра под-
ходов, охватывающих господствующую социо-
логическую криминологию с одной стороны и 
традиционную историю уголовного правосу-
дия — с другой5. Историческая криминология, 
с их точки зрения, не предполагает принятия 
особой линии в вопросах темпоральности или 
методологии, но допускает сознательное при-

2 Далее приводится обзор, представленный в работе: Channing I., Churchill D., Yeomans H. Renewing 
Historical Criminology: Scope, Significance, and Future Directions // Annual Review of Criminology. 2023. 
Vol. 6. P. 339–361.

3 Knepper P. Historical Criminology // Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice / G. Bruinsma, D. Weisburd 
(eds). New York : Springer, 2014. P. 2081–2087.

4 Garland D. What is a «history of the present»? On Foucault’s genealogies and their critical preconditions // 
Punishment & Society. 2014. Vol. 16. № 4. P. 372.

5 Bleakley P., Kehoe T. J. Historical Criminology as a Field for Interdisciplinary Research and Trans-disciplinary 
Discourse // History & Crime (Emerald Advances in Historical Criminology) / T. J. Kehoe, J. E. Pfeifer (eds). 
Bingley : Emerald Publishing Limited, 2021. P. 125–141.
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нятие определенной степени разнообразия и 
эклектики в ответе на вопросы о связи истории 
и преступности.

4. Наконец, отдельные исследователи ука-
зывают на историческую криминологию как на 
интеллектуальное пространство, в котором кри-
тически пересматриваются основные презумп-
ции как истории, так и криминологии. В част-
ности, они сосредотачивают внимание на том, 
как переосмысление связи между прошлым и 
настоящим может предложить альтернативный 
путь к междисциплинарному пониманию пре-
ступности. Если разные подходы к пониманию 
прошлого и его использованию — это то, что 
фундаментально разделяет историю и крими-
нологию, то более тесная интеграция могла бы 
произойти за счет переработки общепринятого 
понимания прошлого и настоящего. Пол Лоу-
ренс в связи с этим рассуждает о том, как «дан-
ные из прошлого и о нем — история — могут 
служить для объяснения настоящего и руковод-
ством к действию в настоящем»6.

Представленный обзор ясно показывает 
полифонию в подходах к пониманию истори-
ческой криминологии. Как видим, не существует 
устоявшегося взгляда на то, как должна быть 
задумана и реализована историческая кримино-
логия. Потому от современных исследователей 
требуется интегративный анализ исторической 
криминологии как базового подхода в кримино-
логии, состоящего из различных исследователь-
ских традиций и подходов, которые проявляют 
уважение к историческому времени.

Определяя собственное отношение к про-
блеме науковедческого статуса исторической 
криминологии, Д. Черчилль, Г. Йоменс и И. Чен-
нинг заявляют: было бы ошибкой определение 
исторической криминологии в соответствии с 
конкретным предметом («прошлым») или ме-
тодом (историко-контекстуальных, историко-
документальных исследований). Такой подход 

может соответствовать претензиям историче-
ской криминологии на дисциплинарную авто-
номию, но вряд ли является идеальной отправ-
ной точкой7.

Историческая криминология не похожа на 
иные предметные направления криминологи-
ческой науки (такие как, например, изучение 
профилактической деятельности, или виктимо-
логия); у нее нет собственной тематической 
области. Ее также нельзя рассматривать как 
отдельную школу криминологической мысли.

Любой аспект преступности, девиантности, 
вреда, уголовного правосудия и т.д. может быть 
изучен исторически. А потому историческую 
криминологию лучше всего рассматривать не 
как криминологию прошлого и не как присвое-
ние исторических методов криминологически-
ми исследованиями, но как исследование пре-
ступности, уголовного правосудия и связанных 
с ними вопросов, проводимое с учетом истори-
ческого времени. Историческая криминология, 
таким образом, — это способ исследования, 
подход, а не специализация, направление, а 
не субдисциплина.

Историческое время

Историческая криминология предполагает из-
учение криминологических явлений не просто 
с учетом фактора времени, а с учетом истори-
ческого времени. Серьезное отношение к исто-
рическому времени ориентирует историческую 
криминологию на понимание настоящего в той 
же мере, что и прошлого8.

Д. Черчилль, Х. Йоманс и И. Ченнинг в кол-
лективной монографии раскрывают пять ка-
честв, которые считаются центральными для 
понимания исторического времени: изменение, 
насыщенность событиями, течение, напряжен-
ность и воплощение9.

6 Lawrence P. Historical criminology and the explanatory power of the past // Criminology & Criminal Justice. 
2019. Vol. 19. № 4. P. 493–511.

7 Churchill D., Yeomans H., Channing I. Historical criminology. New York : Routledge, 2022. P. 23.
8 Knepper P., Scicluna S. Historical criminology and the imprisonment of women in 19th-century Malta // 

Theoretical Criminology. 2010. Vol. 14. № 4. P. 408.
9 Churchill D., Yeomans H., Channing I. Historical criminology. P. 25–48.
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1. Изменения. Историческое мышление 
применимо только к изменяющимся объек-
там. Вместе с тем характер изменения изме-
няющихся объектов может быть различным. 
Один вид изменений — «количественный» — 
относится к долговечным объектам, тем, что, 
претерпевая многочисленные изменения в том 
или ином конкретном отношении(-ях), всё же 
сохраняются и могут быть распознаны благода-
ря неизменному набору присущих им свойств. 
Другой вид изменений — «качественный» — 
означает трансформацию объектов, изменение 
их природы. Скорость обоих видов изменений 
применительно к различным объектам может 
быть весьма различной. Всё это заставляет нас 
осознать, что мы и наши социальные практики 
существуем во времени. И будучи разобла-
ченными как преходящие, они часто кажутся 
созревшими для реформ.

2. Насыщенное событиями время. Измене-
ния открывают пороговые значения различий 
между «более ранним» и «более поздним». 
Однако историческое мышление предполагает 
нечто большее, чем сравнение последовательно 
меняющихся состояний объектов; оно требует 
внимания к тому, как происходят перемены, к 
непрерывности изменений во времени. Цепь 
непрерывности проявляет себя в конкретных 
событиях. Как правило, криминологи оценивают 
событие не само по себе, а с точки зрения тех 
последствий, которые оно вызовет. Здесь важны 
два варианта последствий. С одной стороны, 
это изменение политических ситуаций и инсти-
туциональных структур под влиянием событий 
(в том числе и незначительных). С другой — это 
обеспечение постоянства, поскольку постоян-
ство проистекает не из отсутствия событий, а из 
непрерывной серии повторяющихся рутинных 
событий, которые воспроизводят существующие 
структуры.

3. Время потока. Не довольствуясь понима-
нием события как границы между прошлым и 
будущим, мы должны исследовать возникнове-
ние и развитие самого события; не удовлетво-
ряясь переходом от одной ситуации к другой, 
мы должны искать импульс и траекторию раз-
вития любых событий. Событийный ряд форми-
рует процесс. В то время как события являются 

уникальными, неповторимыми деталями, про-
цессы четко обозначены по типу. И хотя каж-
дый процесс может быть насыщен разными 
событиями, приводить к разным результатам и 
приобретать разные значения в разных истори-
ческих условиях, идентичность самого процесса 
остается одинаковой. Отсюда — историческое 
мышление требует внимания не просто к факту 
наличия того или иного события (например, со-
вершения преступления или принятия закона), 
но к процессам, которые характеризуют само 
событие (процесс совершения преступления), 
а также к процессам, которые формируются 
событийной последовательностью (процесс 
криминализации).

4. Напряженное время. Время не есть просто 
последовательная смена прошлого, настоящего 
и будущего. Напряженный взгляд на время пред-
полагает, что события одновременно относятся 
и к прошлому, и к настоящему, и к будущему; с 
течением времени события приближаются из 
будущего, на мгновение становятся настоящим, 
а затем отступают все дальше в прошлое. Это 
становится более очевидным, как только мы 
переходим к сложному времени — «прошедшее 
настоящее», «настоящее будущее», «будущее в 
прошлом» и т.д. Такие термины побуждают нас 
рассматривать «прошлое» не просто как нечто 
родственное «более раннему», но как нечто, 
что присутствует в настоящем и существует в 
будущем. Это ставит вопрос хронологического 
расположения форм временны́х отношений. 
С одной стороны, прошлое — это нечто ушед-
шее, оставленное позади, «не подлежащее 
возврату». Однако в нем также содержатся 
условия, которые привели к возникновению 
настоящего — почва, из которой мы выросли. 
Прошлое, таким образом, означает как потерю, 
так и наследие, как уход, так и преемственность, 
как разъединенность, так и накопление. Как и 
«прошлое», «будущее» также предполагает от-
личие от настоящего, непохожесть. Но будущее 
связано с потенциальностью, оно открыто и по-
движно, в отличие от неподвижного прошлого. 
Мы склонны думать, что можем действовать в 
настоящем, чтобы формировать будущее таким 
образом, каким мы не можем формировать про-
шлое, и вынуждены корректировать нынешние 
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действия в соответствии с будущими целями. 
Настоящее же — это, пожалуй, самое заман-
чивое из временны́х отношений. Настоящее — 
это время принятия решения; оно предполагает 
выбор тактики поведения (адаптация, принятие 
или сопротивление). Настоящее — это «наше» 
время, тогда как прошлое и будущее принад-
лежат «другим». Таким образом, историческое 
мышление показывает, как хронологическое 
расположение событий может повлиять на наши 
временны́е связи с ними. Например, составной 
термин «настоящее прошлое», обозначающий 
то из прошлого, что является для нас настоящим, 
указывает нам на то, как прошлое вспоминается, 
воспроизводится и переосмысливается и какие 
запасы прошлого знания и опыта мы мобили-
зуем для осмысления новых событий.

5. Воплощенное время. Движение истори-
ческого времени неотделимо от динамики тех 
объектов — индивидов, групп, институтов, соци-
альных сил и т.д., которые его воплощают. Эти 
объекты исторически специфичны — они суть 
порождение своего времени, но не могут сто-
ять в стороне от времени. Такие явления, как 
грамотность или насилие XIV в., окрашиваются 
значимым контекстом своего времени и суще-
ственно отличаются от аналогичных явлений 
дня сегодняшнего, что затрудняет их линейное 
сравнение и исследование сквозь века. К тому 
же изменение этих явлений в разных странах 
имеет отличительные хронологические сдвиги, 
что препятствует «горизонтальному сравнению» 
грамотности или насилия в одно и то же время 
в разных странах. В итоге у нас одновременно 
могут сосуществовать «старые» и «новые» отно-
шения между насилием и грамотностью. Еди-
ная нить сменяющих друг друга эпох уступает 
место ткани множественных, накладывающихся 
друг на друга времен существования объектов. 
Это возвращает нас к «слоям» исторического 
времени и опровергает предположение о том, 
что сосуществующие объекты являются ровес-
никами — что хронологически одновременные 
объекты исторически объединены. Мы живем 
в «плотном» настоящем, включающем множе-
ство «временны́х режимов», каждый из которых 
воплощен в определенных политических и эко-
номических формациях.

Значение исторического времени 
и исторического мышления для криминологии

Взаимодействие с историческим временем про-
является в научной озабоченности переменами, 
насыщенностью событиями, потоком, напря-
жением и воплощением. Это влечет за собой 
использование этих аналитических соображе-
ний на протяжении всего исследовательского 
процесса. В этом смысле историческую крими-
нологию можно рассматривать как эпистемоло-
гическую точку зрения, способ познания мира. 
Но ее также можно рассматривать как онтологи-
ческую позицию. Это онтология исторических 
событий, переживаемых отдельными людьми 
и группами; конфигураций действующих лиц, 
сетей и структур, эволюционирующих во вре-
мени; совместно присутствующих действующих 
лиц и организаций; социальных отношений и 
институтов, которые постоянно воспроизводятся 
или реформируются; исторического наследия и 
личных или коллективных воспоминаний, смысл 
и значимость которых постоянно меняются в 
ответ на те или иные события. Таким образом, 
историческая криминология посвящена тому, 
как мы познаем мир, в котором живем, а также 
природе существования в этом мире.

Отсюда:
— во-первых, заниматься исторической кри-

минологией не означает заниматься историей. 
Нам не нужно становиться историками. Всесто-
ронняя историческая криминология требует 
применения исторического мышления, которое 
раздвигает границы традиционных историче-
ских исследований, включая, например, процес-
суальные подходы и исследования будущего;

— во-вторых, историческая криминология не 
отдает предпочтение прошлому. Осмысление 
различных событий прошлого непосредственно 
входит в сферу ее компетенции, но то же самое 
относится и к пониманию наличных проблем 
преступности и правосудия, а также к истори-
ческим размышлениям о возможном будущем;

— в-третьих, историческая криминология 
не предполагает каких-либо особых методов. 
Методы архивных исследований наиболее 
близки теории исторического мышления, но то 
же самое относится и к анализу статистических 
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закономерностей, этнографии, сценарным мето-
дам и др.;

— в-четвертых, историческая криминоло-
гия не предполагает какой-либо определенной 
формы письма. Повествование — это общепри-
нятая форма описания истории, но существуют и 
другие жанры или стили, включая «лирическую 
социологию», утопию и биографию, которые 
также могут наглядно отображать историческое 
время;

— в-пятых, историческая криминология не 
предполагает никаких обязательств по отноше-
нию к какой-либо конкретной криминологиче-
ской концепции, кроме верности историческому 
времени.

Используя понятия времени и воплощения, 
историческая криминология расширяет взгляд 
на настоящее. Вместо плоского, однородного 
настоящего она предлагает более пересеченный 
и разнообразный ландшафт с затемненными 
глубинами сохранившегося прошлого и паря-
щими вершинами воображаемого будущего. 
Нас не интересует «прошлое» и «будущее» как 
таковое, но нас интересует связь с прошлым и 
будущими в том виде, в каком они фигурируют 
в настоящем и влияют на него.

Как утверждает Д. Черчилль, наиболее пло-
дотворный способ реализовать задачи истори-
ческой криминологии — научиться исторически 
мыслить о преступности и правосудии10. Мыс-
лить исторически — это мыслить во времени 
и сквозь время. Это может повлечь за собой 
несколько важных следствий:

— Во-первых, приведет к более присталь-
ному вниманию к вопросам периодизации. 
Например, что считается «современным» (и что 
«историческим») в криминологических иссле-
дованиях? Как эти понятия варьируются в зави-
симости от различных тем исследований или 
различных национальных контекстов? Каким 
аспектам преступности и правосудия отдается 
предпочтение в рамках этой периодизации, а 
какие отодвигаются на второй план?

— Во-вторых, потребует изучения того, как 
течение времени влияет на оценку имеющихся 

результатов исследований. Насколько полез-
ны данные из разных периодов времени для 
оценки текущих проблем преступности и право-
судия? Всегда ли актуальны новейшие данные? 
Что подразумевают ответы на вопросы о том, 
чего мы ожидаем от преступности и правосудия 
в будущем?

— В-третьих, способствует привлечению 
внимания к «прошлому в настоящем» — тому, 
как отношение к прошлому формирует сего-
дняшние проблемы в сфере преступности и 
правосудия. Как различные понимания истории 
опосредуют конфликты в условиях правосудия 
переходного периода? По-разному ли жертвы, 
органы уголовного правосудия и другие рассма-
тривают «историческое» качество недавних пре-
ступлений?

— В-четвертых, ставит прямые вопросы о 
будущем преступности и правосудия. Как ме-
нялись представления о городском порядке с 
течением времени? Как различные институты 
и группы формулируют будущее преступности, 
безопасности и правосудия? Как современные 
органы безопасности и уголовного правосудия 
пытаются управлять будущим?

Даже этот краткий список вопросов ясно 
показывает, что историческая криминология 
могла бы охватить гораздо больше, чем обыч-
ные исследования «прошлого» преступности и 
правосудия.

Временны́е единицы криминологического анализа

Отталкиваясь от понятия исторического вре-
мени и принципов исторического мышления в 
криминологии, Д. Черчилль, Х. Йоманс и И. Чен-
нинг в рамках разрабатываемой ими концеп-
ции предлагают пять временны́х единиц для 
проведения криминологических исследований: 
тенденция, жизненный путь, событие, повторе-
ние и наследование11.

1. Тенденции. Это временна́я единица, ко-
торая связывает текущий уровень чего-либо с 
уровнем того же самого в более ранние момен-

10 Churchill D. Op. cit. P. 8–11.
11 Churchill D., Yeomans H., Channing I. Historical criminology. P. 58–73.
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ты времени. Тенденции в уровне преступно-
сти, виктимизации, численности сотрудников 
полиции и вынесении приговоров — это лишь 
некоторые из тенденций, которые регулярно 
выявляются в криминологических исследова-
ниях. Такие тенденции говорят нам кое-что о 
потоке событий — их направлении, скорости, 
траектории — и позволяют исследователям 
оценить степень изменений и преемственности 
во времени. Однако использование тенденций 
может привести к тому, что анализ будет иметь 
лишь «короткий срок годности». Большинство 
исследований уровня преступности основаны 
на ежегодных данных о преступлениях, заре-
гистрированных за 12 месяцев. Эти ежегод-
ные агрегированные данные информативны, 
но не дают никаких указаний на какие-либо 
среднегодовые колебания уровня преступности 
между точками начала и окончания периода 
наблюдения, они скрывают еженедельные, 
ежемесячные или сезонные колебания уров-
ня правонарушений. Они сродни своего рода 
мини-объединению, и это затушевывает неко-
торую детализацию движения преступности. 
Следовательно, такими исследованиями может 
быть трудно охватить весь спектр временно́й 
динамики, которая здесь работает. Кроме того, 
надо учитывать, что у факторов, влияющих на 
тенденции, была своя история и одна тенден-
ция обуславливается в том числе и предшеству-
ющими. Например, снижение преступности в 
последнее время может быть результатом бы-
строго воздействия краткосрочных изменений 
(включая распространение средств безопас-
ности), а также медленно вызревающего долго-
срочного влияния других изменений (упадок 
феодальных обществ, формирование совре-
менных государств и т.д.). Такие сложные, мно-
гослойные и нелинейные социальные процессы 
трудно — а скорее, и невозможно — охватить 
в рамках временно́й единицы, состоящей из 
линейных изменений в пределах конкретных 
переменных.

2. Жизненный путь. Эта временна́я единица 
предлагает целостную криминологическую кон-
цепцию жизни индивида, включающую после-
довательность событий, действий и пережива-
ний, характеризующих индивида на протяжении 

времени. Следует преодолевать узкий, в зна-
чительной степени линейный взгляд на время, 
который умаляет нашу способность понимать, 
что жизнь отдельных людей — это не простое 
движение человека по одной траектории, а 
меняющийся, разнообразный и многомерный 
опыт, разыгрываемый в рамках многослойного 
развертывания времени.

3. Событие. Насыщенность исторического 
времени, конечно, проявляется в конкретных 
событиях. События — это то, что происходит. 
Иногда они оказывают преобразующее воз-
действие на общество, но в равной степени 
могут и воспроизводить существующие соци-
альные механизмы. Криминологи традиционно 
сосредоточены на исследованиях событий как 
единичных исторических происшествий. Но 
событие само по себе представляет времен-
ну́ю единицу — в том смысле, что у него есть 
начало, середина и конец. Эта темпоральность 
каждого отдельного события редко анализиру-
ется непосредственно в криминологии, в том 
числе с точки зрения определения начальной 
и конечной точек события.

4. Повторение. Эта временна́я единица по-
зволяет отказаться от линейного представле-
ния о социальных изменениях и историческом 
времени и вместо этого предполагает цикли-
ческую временность, определяемую повторе-
нием определенных событий. Повторения могут 
быть преднамеренными или непреднамеренно 
возникающими; интервалы между ними могут 
различаться по продолжительности. Но «по-
вторение» не означает повторного появления 
точно такого же явления, иное противоречит 
учету исторической специфики и случайности. 
Подобный взгляд рискует затушевать измене-
ния, отвлекая внимание от различий между 
повторяющимися историческими событиями, и 
это может увеличить вероятность анахронизма, 
побуждая ученых объединять прошлые и на-
стоящие события, которые лучше анализировать 
по отдельности. Таким образом, повторение ха-
рактеризуется не механистическим вращением 
исторического колеса, а «последовательным 
произнесением рифмующихся слов». Заполне-
ние промежутков между повторениями также 
улучшает временно́й охват и может с пользой 
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подчеркнуть зависимость повторений от опре-
деленных формирующих событий.

5. Наследование. Эта временна́я единица 
постулирует, что некоторые черты настоящего 
не были сформированы текущими социаль-
ными действиями, а существуют как наследие 
более ранних периодов. Выявляя факторы, 
обеспечивающие преемственность, изучение 
наследственности может помочь ускорить соци-
альные изменения. Поддерживая объяснения 
настоящего, историческая криминология мо-
жет информировать о том, как можно было бы 
создать лучшее будущее. При этом мы можем 
сосредоточить внимание как на трансформиру-
ющих исторических изменениях, которые про-
воцируют наследование, так и на последующих 
процессах, которые (повторно) порождают их.

Методологические приемы 
исторической криминологии

Выявленные исследованием единицы темпо-
рального криминологического анализа позво-
ляют высказать соображения относительно 
методологических приемов и средств, способ-
ствующих их адекватному изучению12.

1. Рассмотрение ситуации в перспективе. 
Даже при изучении по-настоящему нового явле-
ния по мере его раскрытия полезно рассмотреть 
предшествующие факторы, средства сравнения 
или альтернативы из прошлого. Учет таких сооб-
ражений должен помочь исторически контек-
стуализировать текущее явление, представить 
текущую ситуацию в более широком масштабе 
времени. При этом непрерывный характер вре-
мени предполагает необходимость постановки 
вопроса о продолжительности «долгосрочной 
перспективы». Конечно, ответ на вопрос о вре-
менны́х рамках исследования должен варьи-
роваться в зависимости от того, что́ изучается. 
Например, алкоголь употреблялся в Европе 
на протяжении веков, поэтому исследования 
употребления алкоголя, его последствий и регу-
лирования в этом регионе могут разумно вос-
ходить к Средневековью. В то же время техно-

логические изменения имеют более короткую 
историю, а потому исследования киберпреступ-
ности могут быть оправданы при сосредоточе-
нии внимания на последних трех десятилетиях. 
В каждом конкретном случае суждения должны 
формироваться на основе исторического харак-
тера объекта исследования и доступных источ-
ников данных.

2. Поиск последовательностей. Любая 
попытка причинно-следственного объяснения 
преступности основывается на предпосылке, 
что причина должна предшествовать следствию. 
Исследователи могут усилить эту общую заботу о 
последовательности путем поиска соответствую-
щих исторических событий или происшествий на 
основе количественных или качественных дан-
ных. Но какими бы они ни были, соответствую-
щие события необходимо идентифицировать в 
рамках исторических данных и расположить в 
хронологическом порядке. Только когда они рас-
положены последовательно, исследователи мо-
гут начать оценивать взаимосвязи между этими 
происшествиями. Причем поиск последователь-
ностей будет приносить бо́льшую пользу, если он 
будет продолжен в долгосрочной перспективе. 
Это позволяет исследователям выйти за рамки 
простых оценок тех или иных тенденций, предо-
ставляя значительно расширенные возможности 
для изучения причинно-следственных связей.

3. Заполнение пробелов. Анализу последо-
вательностей может препятствовать проблема 
«разрыва». Например, использование ежене-
дельной статистики преступности позволило 
бы заполнить некоторые пробелы во времен-
но́й структуре преступлений, которые замал-
чиваются в годовой статистике преступности, 
но это все равно скрывало бы колебания на 
ежедневном уровне или ниже. Проведение 
последовательного анализа постоянно проис-
ходящих событий, во всех их нюансах и слож-
ности, вероятно, невозможно. Но тем не менее 
полезно признать потенциальный пробел во 
многих криминологических исследованиях и 
поразмыслить над тем, какие методы наиболее 
близки к улавливанию существенного движения 
исторического времени.

12 Churchill D., Yeomans H., Channing I. Historical criminology. P. 75–87.
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4. Использование сложности. Возникший 
на основе нелинейной математики «поворот к 
усложнению» распространился в социальных 
науках. Последствия сложности для кримино-
логии весьма разнообразны. В самом общем 
виде они предполагают отказ от линейных объ-
яснений преступности. Тенденции обозначают 
период стабильности или последовательного 
движения в определенном направлении. В этом 
движении имеются события — поворотные точ-
ки, которые прерывают траектории. Они пред-
ставляют собой нестабильности, которые могут 
привести к новой траектории или к дальнейшей 
нестабильности. События могут стать поворот-
ными точками на микро- или макросоциаль-
ном уровне. Где бы они ни были обнаружены, 
они эффективно выявляют траектории социаль-
ных или личностных изменений, которые носят 
разнонаправленный, а не однонаправленный 
характер. Поворотных моментов может быть 
множество, что создает «зазубренные» траекто-
рии во времени и нелинейную направленность 
социальных изменений. Любой исторический 
момент, включая настоящее, в итоге должен 
рассматриваться как оживленный одновремен-
ным развертыванием множества временны́х 
процессов разной продолжительности. Приня-
тие этого тезиса требует от криминологов более 
глубокого изучения прошлого. Отход от узкого, 
линейного взгляда на время расширяет времен-
ной фокус за пределы последних десятилетий и 
позволяет исследовать причинно-следственные 
связи или объяснительные возможности более 
ранних периодов времени. Таким образом, не-
линейная перспектива необходима в силу того 
факта, что социальные процессы могут развора-
чиваться с неодинаковой скоростью в течение 
очень длительных периодов.

Единство прошлого, настоящего и будущего 
как основной тезис исторической криминологии

Историческое время как основной концепт 
исторической криминологии требует особого 
понимания текущего момента. Настоящее — это 

плотный, многослойный феномен, сочетающий 
в себе не только нечто чувственно наблюдае-
мое «сегодня», но также отголоски прошлого и 
предвосхищения будущего. Единство прошлого, 
настоящего и будущего — ключ к историческому 
мышлению в криминологии.

Д. Черчилль, Х. Йоманс и И. Ченнинг уделя-
ют особое внимание проявлениям прошлого в 
настоящем и будущего в настоящем.

A. Прошлое в настоящем
Ответ на вопрос о том, как прошлое отража-

ется в настоящем на индивидуальном и коллек-
тивном уровне, выдвигает на первый план раз-
личия между двумя «нынешними прошлыми». 
С одной стороны, это воспоминаемое прошлое, 
память об истории. С другой стороны, это непо-
средственное прошлое травм и преследований, 
которое повторяется или задерживается и неот-
делимо от жизни настоящего13.

1. Память и история
Мы относимся к прошлому посредством 

памяти. На индивидуальном уровне — пере-
нося прошлые события и ситуации в настоящее 
посредством актов воспоминания. На коллек-
тивном уровне — опосредуя прошлые события 
передаваемыми через поколения текстами, 
артефактами и изображениями. При этом, в 
отличие от индивидуальной памяти, коллек-
тивная память всегда множественна, т.к. об-
разы прошлого варьируются в зависимости не 
только от социальных групп, но и от социаль-
ного контекста воспоминаний. Вместе с тем и 
индивидуальная, и коллективная память имеют 
общие черты. Во-первых, память всегда изби-
рательна: прошлое никогда не вспоминается 
целиком, и поэтому воспоминание протекает в 
тандеме с забвением. Во-вторых, память — это, 
безусловно, работа настоящего. Воспоминание 
относится не к прошлому как таковому (прошло-
му во всей его «прошлости»), но к прошлому, 
ставшему настоящим. И в-третьих, мы не просто 
вспоминаем то, что «находится под рукой»; мы 
взываем к воспоминаниям не потому, что они 
имели место недавно, а потому, что они имеют 
отношение к нашим текущим заботам и целям. 
Следовательно, память — это прошлое не про-

13 Churchill D., Yeomans H., Channing I. Historical criminology. P. 120–133.
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сто настоящего, но и для настоящего; прошлое, 
соответствующее требованиям настоящего.

2. Травма, навязчивые идеи и присутствие 
прошлого

Травма — это печать прошлого, которая 
непосредственно присутствует в настоящем. 
Ученые стали рассматривать травму как кол-
лективный опыт, в котором проявляется наша 
социальная идентичность. Индивидуально или 
коллективно травмирующие переживания (осо-
бенно из «трудного» прошлого, отмеченного 
насилием, конфликтом, войной или бедностью) 
не являются воспоминаниями, поскольку нет 
ощущения дистанции, отделяющей такое про-
шлое от настоящего. Скорее, прошлое и настоя-
щее протекают параллельно: прошлое повторя-
ется, заново переживается в настоящем. Травма, 
таким образом, нарушает течение времени от 
прошлого через настоящее к будущему. Это дает 
основу для понимания резонансов и отзвуков 
массовых уголовных дел и преступлений спустя 
долгое время после того, как они произошли.

3. Исправление прошлого
Присутствующее в настоящем прошлое (как 

память, так и травмы) является потенциальным 
источником разногласий и конфликтов. Отсю-
да — стремление исправить прошлое, пере-
осмыслить его, переоценить, а порой и отверг-
нуть. Однако мы взаимодействуем с прошлым 
в соответствии с потребностями настоящего; и 
правильность наших нынешних целей также 
зависит от того, какие обязанности мы несем 
по отношению к свидетелям прошлого (выжив-
шим и умершим). Поэтому «исправление про-
шлого» может означать его починку, исцеление, 
но точно так же это «исправление» может быть 
и мошенничеством, притворством в защиту 
чьих-то корыстных интересов.

4. Что может историческая криминоло-
гия, исследуя прошлое в настоящем?

Историческая криминология может пред-
ложить полезные поправки к полуправде и 
заблуждениям, которые циркулируют в поли-
тических дебатах о преступности и уголовном 
правосудии14. Такие дебаты часто ссылаются на 

историю, изображая современную преступность 
как более серьезную, более широко распростра-
ненную или более тревожную, чем преступность 
прежних времен. Дискурсы правого толка сте-
реотипно противопоставляют наше неспокой-
ное настоящее воображаемому прошлому ста-
бильности и безопасности — «золотому веку», 
который можно воссоздать через возвращение 
к определенным «традиционным» ценностям. 
Однако исторический опыт тех, кто пережил 
определенные «золотые века», не всегда был 
таким счастливым и мирным, как можно себе 
представить. Способность подвергать сомне-
нию доминирующие предположения и преобла-
дающие мифы, а также борьба с политической 
дезинформацией означают, что историческая 
криминология может выполнять важнейшие 
функции «демократического подсобного рабо-
чего», которые признаются центральными в 
общественной роли криминологии. Огромное 
значение может придаваться тому, чтобы от-
дельные люди и общества либо что-то помнили, 
либо забывали. Историческая криминология 
(в этом отношении политическая по своей сути) 
тщательно анализирует обращения к прошлому 
в публичном дискурсе, переосмысливает акту-
альные проблемы и поддерживает или усилива-
ет культурную память об исторической неспра-
ведливости. Она связана с политикой памяти и 
политической динамикой власти, которые влия-
ют на то, что́ мы помним, ка́к мы это помним и 
что́ мы забываем. Поэтому, как и криминология 
в целом, историческая криминология не может 
избежать своего политического характера, даже 
если она не привязана к какой-либо конкретной 
политической повестке дня.

Б. Будущее в настоящем
Как прошлое проявляется в различных фор-

мах в настоящем, точно так же проявляется и 
будущее. Первое будущее — это будущее, из-
мененное посредством реформ, второе буду-
щее — это будущее преемственности, создавае-
мое стратегиями безопасности. Наряду с этим, 
существует «отсутствующее будущее» — буду-
щее, лишенное надежды или обещаний15.

14 Churchill D., Yeomans H., Channing I. Historical criminology. P. 162–164.
15 Churchill D., Yeomans H., Channing I. Historical criminology. P. 133–142.
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1. Будущее как горизонт
Несмотря на неудачную карьеру «рефор-

маторов» во многих секторах современного 
уголовного судопроизводства, реформистские 
схемы по-прежнему указывают на новые воз-
можности, которые, по-видимому, находятся в 
пределах досягаемости и которые должны быть 
реализованы путем сознательных и обдуманных 
действий. С такой точки зрения будущее зависит 
от нас самих: мы можем вырваться из мертвой 
хватки истории, избежать смирительной рубаш-
ки нашего наследия и сокрушить историческую 
предначертанность силой действия. При этом 
реформа обращается к пустому, «открытому» 
будущему — горизонту, на который мы проеци-
руем наши желания о лучшем мире. Метафора 
горизонта говорит как о чувстве будущего обе-
щания, так и о неуверенности в его исполнении. 
Горизонт реформ — это «будущее, которое не 
может начаться, оно отдаляется, если мы пыта-
емся приблизиться к нему». И всё же рефор-
матор мечтает достичь чего-то, что кажется в 
принципе возможным; эта точка на горизонте 
находится в пределах видимости и поэтому в 
пределах досягаемости. В отличие от рефор-
маторов, формирующих досягаемое будущее, 
убежденные утописты представляют будущее 
как совершенно другой мир в пространстве или 
во времени. Хотя утопическое будущее обяза-
тельно каким-то образом связано с настоящим, 
оно выходит за рамки исторического опыта и, 
следовательно, воспринимаемых границ исто-
рических возможностей. Утописты не указыва-
ют на цели, которые должны быть достигнуты; 
скорее они предлагают постоянный стимул к 
действию.

2. Сохранение будущего
Реформа предполагает, что настоящее явля-

ется точкой переключения между тем, что мы 
наследуем, и тем, что мы выбираем. Иногда, 
однако, мы взаимодействуем с будущим не 
для того, чтобы произвести изменения, а для 
того, чтобы прошлое и будущее обеспечивали 
непрерывность, чтобы облегчить прохождение 
настоящего перед лицом неопределенности. 
Концепт «безопасность» служит основным обо-

значением для таких способов предвидения и 
реализации будущего. Методы обеспечения 
безопасности направлены на то, чтобы сни-
жать риск, справляться с неопределенностью, 
гарантировать, что вредные потенциальные воз-
можности не реализуются. Последние десяти-
летия наводят на мысль о различии — каким 
бы размытым и неполным оно ни было на прак-
тике — между управлением риском и управле-
нием неопределенностью. Управление рисками 
предполагает перенос знания о прошлом в бу-
дущее, формируя рационализированное буду-
щее, тогда как управление неопределенностью 
проистекает из предположения, что будущие 
риски превышают наш опыт и формируют вооб-
ражаемое, как правило, «кошмарное» будущее. 
К сожалению, криминологи уделяют мало вни-
мания кошмарным перспективам, которые пре-
следуют архитекторов безопасности, и редко 
подвергают критическому анализу правдоподо-
бие такого будущего.

3. Никакого будущего
Иногда будущее — это не местность, лежа-

щая перед нами, а ее полное отсутствие; пу-
стота, отбрасывающая тень на настоящее. Наи-
более широко и сильно чувство утраченного 
будущего находит выражение в перспективе 
глобальной экологической катастрофы. Лишая 
наши проекты прочного наследия, перспекти-
вы отсутствующего будущего угрожают лишить 
нынешнюю деятельность большей части ее 
смысла, который частично вытекает из идеи 
открытого будущего. Следовательно, будущее 
начинает приобретать качества, обычно ассо-
циируемые с прошлым: оно предполагает ощу-
щение неизменности, фактичности и утраты; 
оно может преследовать нас точно так же, как 
мы можем оплакивать его.

4. Что может историческая криминоло-
гия, исследуя будущее в настоящем?

Историческую криминологию следует рас-
сматривать не как чисто ретроспективное пред-
приятие, а как нечто в равной степени связан-
ное с настоящим и будущим16. Вмешательство 
в будущее — это именно то, чем занимается 
бо́льшая часть современной криминологии. 

16 Churchill D., Yeomans H., Channing I. Historical criminology. P. 164–165.
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Однако историческая криминология делает 
это специфическим образом, работая над вы-
явлением многочисленных и разнообразных 
способов, которыми прошлое переплетается с 
настоящим, и устанавливая эти совпадения как 
потенциальные возможности для вмешатель-
ства в будущее. Поиск прошлого в настоящем, 
перспективы в ретроспективе — всё это специ-
фические атрибуты исторической криминоло-
гии. Наконец, историческая криминология при-
держивается определенного взгляда на будущее 
во множественном числе. Это не означает, что 
любое будущее возможно. Учитывая сложности 
и непредвиденные обстоятельства исторических 
изменений и преемственности, мы не можем 
построить мир в точности таким, каким хотели 
бы его видеть. Но существует множество воз-
можных вариантов будущего, содержащихся в 
пределах любого исторического момента. Неко-
торые из них будут хронологически отдалены, 
а другие будут ближе к настоящему. Некоторые 
из них могут сосуществовать друг с другом, в то 
время как другие являются взаимоисключаю-
щими. Некоторым из них почти предопреде-
лено осуществиться, в то время как у других есть 
лишь малая толика шансов на это. Некоторые из 
них чрезвычайно похожи на настоящее, а другие 
сильно отличаются от него. И большинство из 
них будут как положительными, так и отрица-
тельными с точки зрения их воздействия на раз-
личных социальных субъектов. В рамках опре-
деленных параметров отдельные лица, группы и 
другие социальные субъекты могут попытаться 
сформировать свое предпочтительное будущее.

Содержательные последствия  
развития исторической криминологии

Исторические перспективы в криминологиче-
ских исследованиях, утверждает Д. Черчилль и 
соавторы, могут способствовать развитию четы-
рех импульсов, или ключевых мотивов, кото-
рые движут криминологами. Это критический 
импульс, реформирующий импульс, искупитель-
ный импульс и общественный импульс17.

1. Критический импульс. Здоровая наука — это 
наука, в которой институциональный аппарат 
дисциплины или предметной области не пре-
пятствует интеллектуальному любопытству, в 
результате которого устоявшиеся формы зна-
ния подвергаются постоянному сомнению, 
подтверждению или пересмотру, заменяются 
или объединяются с другими устоявшимися 
или зарождающимися знаниями. Этот кри-
тический импульс эффективно срабатывает и 
поддерживается благодаря взаимодействию 
с историческим временем. История знакомит 
нас с головокружительным набором различий, 
начиная от тонких нюансов и заканчивая рез-
кими контроверзами нашего времени. Многие 
исторические исследования имеют тенденцию 
дезинформировать настоящее, отбрасывая лю-
бые ощущения того, что существующие социаль-
ные механизмы являются нормальными или 
неизбежными. В равной степени исторические 
исследования могут выявлять сходство через 
«удивительную преемственность», поскольку 
современное поведение, ценности, практики и 
институты имеют долгую историческую родо-
словную или поразительное прошлое. Таким 
образом, историческое исследование способно 
скорректировать представление о том, что наше 
время уникально.
2. Импульс к реформированию. Конечно, кри-
минологи коллективно стремятся не просто по-
знать мир, но и изменить его. Следовательно, 
криминология культивирует «реформаторский 
импульс», который побуждает ученых вовле-
каться в мир практических дел и быть принятым 
в нем всерьез. Участие криминологов в поли-
тике уголовного правосудия — это чреватое 
опасностями и потенциально компрометирую-
щее предприятие. Тем не менее при отбрасы-
вании цели обоснования реформ существует 
опасность того, что криминология превратится 
в частное предприятие, в котором ученые об-
щаются в основном друг с другом. Серьезное 
отношение к историческим различиям означает 
признание того, что нельзя просто перенести 
политику или практику из других времен в ны-
нешние контексты. История не повторяется в 

17 Channing I., Churchill D., Yeomans H. Renewing Historical Criminology.
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точности. Тем не менее значимые сравнения 
во времени иногда могут помочь осмыслить 
текущие проблемы. Исторические рефлексии 
относительно политических реформ позволяют 
криминологам соединить прошлое и настоящее 
для того, чтобы внести свой вклад в формиро-
вание предпочтительного будущего для уголов-
ного правосудия.
3. Искупительный импульс. В основе многих 
криминологических исследований — критиче-
ская озабоченность тем, чтобы бросить вызов 
обыденным представлениям «здравого смыс-
ла» о преступности и преступниках, чтобы оче-
ловечивать правонарушителя и с сочувствием 
интерпретировать его поведение. Кримино-
логия побуждает исследователей придавать 
смысл поврежденным или загубленным жиз-
ням тех, кто серьезно пострадал от преступле-
ния или наказания. Этот искупительный импульс 
проявляется как в рамках изучения жизненного 
пути преступника, фокусируясь на восстановле-
нии «хорошего» из жизни людей, которые по 
какой-либо причине стали «плохими», так и в 
рамках социальной истории преступности, об-
ращающейся к анализу «человеческих масшта-
бов» структурных преобразований в обществе. 
Он ориентирован на то, чтобы «очеловечить 
людей» в тех или иных исторических условиях.

4. Общественный импульс. Он побуждает 
нас взаимодействовать с общественной ауди-
торией для дальнейшего понимания преступ-
ности и уголовного правосудия. Во времена 
уголовного популизма аргументированное, 
критическое знание, основанное на эмпири-
ческих исследованиях, всегда, вероятно, будет 
маргинализованным по отношению к домини-
рующим медиадискурсам. Потому важная роль 

исторической криминологии, в частности, про-
истекает из потребности в информированном 
и проницательном комментарии к популярным 
представлениям о криминальном прошлом, в 
их силе формировать коллективные воспоми-
нания и формировать культурную идентичность 
в настоящем.

Заключение

Обзор некоторых (далеко не всех) исследова-
ний, посвященных проблемам теории истори-
ческой криминологии, убедительно доказыва-
ет ценность восходящих к принципу историзма 
концептов исторического времени и истори-
ческого мышления для проведения кримино-
логических изысканий, изучения феномена 
преступности и проблем противодействия ей. 
Он открывает перед исследователями широкие 
перспективы как в части применения истори-
ческого метода, требуя «длинных» кримино-
логических наблюдений и их контекстуальной 
интерпретации, так и в части обозначения пер-
спективных тематических направлений: память 
и преступность, социальные последствия про-
шлого преступности, преступность и модели-
рование будущего, социальные события и 
криминологические тренды и т.д. Развитие и 
реализация идей и принципов исторической 
криминологии призваны способствовать не 
только приращению и углублению кримино-
логического знания, но и повышению соци-
альной роли криминологической науки в под-
держании исторической правды, обосновании 
реформ и преемственности общественного 
развития.
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Чем актуальнее становится проблема гло-
бальных изменений климата, чем осо-
знаннее она воспринимается мировым 

сообществом как стратегический риск и вы-
зов его устойчивому развитию, тем масштаб-
нее международные усилия по консолидации 
действий по снижению остроты и масштабов 
этой проблемы1.

О неизбежных климатических изменениях 
на протяжении многих лет говорят ведущие 
специалисты-экологи, политические лидеры, 
экоактивисты и ряд межправительственных 
организаций. Перед человечеством стоит во-
прос прогнозирования масштабов бедствия, 
которые спровоцируют неостанавливающиеся 
климатические изменения. Если сама проблема 
не является новой, то последствия, с которыми 
придется столкнуться, на сегодняшний день 
можно назвать непредсказуемыми.

Американский математик и экономист Н. Та-
леб ввел в обиход термин «черный лебедь», 

означающий событие, которое сложно предска-
зать или последствия которого трудно оценить. 
В контексте климатических изменений соответ-
ствующие события являются неожиданными и ка-
тастрофическими, имеющими серьезные послед-
ствия для окружающей среды и человечества.

Примерами «черных лебедей» при климати-
ческих изменениях могут быть:

— сильные и продолжительные засухи, на-
воднения, мощные штормы или грозы, которые 
способны привести к значительному матери-
альному ущербу, потере жизни и проблемам с 
сельскохозяйственным производством;

— изменение механизмов циркуляции океа-
нов и атмосферы, что приводит к наступлению 
ледникового периода или усилению парнико-
вого эффекта;

— распространение новых патогенных орга-
низмов и болезней изменения климата, чему 
способствует, в частности, повышение темпе-
ратуры;

1 Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2017 год / под ред. С. Н. Бобылева и 
Л. М. Григорьева. М. : Аналитический центр при Правительстве РФ, 2017.
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— повышение уровня моря, учащение коли-
чества и увеличение силы ураганов и землетря-
сений, изменение режима осадков и темпера-
туры.

Перечисленные «черные лебеди» изменения 
климата природного и техногенного характера 
с каждым годом становятся всё более выра-
женными и мощными, приобретая тревожные 
масштабы и налагая на человечество огромные 
экономические и иные издержки. Такая ситуа-
ция требует конкретных и адресных мер, если 
государства всерьез настроены на достижение 
целей обеспечения экологической безопас-
ности, обозначенных в Докладе Конференции 
Организации Объединенных Наций (СОР27)2, 
действующей в качестве совещания сторон Па-
рижского соглашения, состоявшейся в Шарм-
эш-Шейхе в ноябре 2022 г. По итогам COP27 
эксперты из разных стран пришли к консенсусу, 
что, несмотря на многолетнюю работу и под-
писанные соглашения, государства по-прежне-
му принимают недостаточно мер для решения 
климатического кризиса.

В последнем докладе Межправительствен-
ной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК) 2023 г. председатель Хёсунг Ли отме-
тила следующее: «Выдвижение на первый план 
реализации эффективных и беспристрастных 
мер по борьбе с изменением климата не только 
сократит потери и ущерб для природы и людей, 
но и обеспечит более широкие выгоды»3. При-
нятие правильных мер может привести к ключе-
вым трансформационным изменениям, необхо-
димым для устойчивого развития и обеспечения 
экологической безопасности.

В последней декаде XX в. появилось исследо-
вание «Пределы направления к развитию» (The 
Limits to growth), где использовалась компью-

терная модель «Мир-3» (вариации последствий 
взаимодействия между человеческими систе-
мами и Землей)4, разработанная в 1990-х гг. 
Д. Форрестером («Мировая динамика» / World 
Dynamics)5.

Компьютерная модель «Мир-3» была ис-
пользована для прогнозирования климатиче-
ских изменений и оценки их воздействия на 
окружающую среду и общество. Вот некоторые 
из ключевых положений, выведенных с помо-
щью этой модели:

1)  изменение климата: главной причиной 
глобального потепления является повышение 
концентрации парниковых газов в атмосфере, 
особенно углекислого газа (CO2); подтверждена 
корреляция между увеличением выбросов пар-
никовых газов и повышением среднегодовой 
температуры на Земле;

2)  повышение уровня моря: повышение тем-
пературы Земли приведет к таянию ледяных ша-
пок и ледников, что, в свою очередь, приведет к 
повышению уровня моря. Это основная угроза для 
побережных областей и островных государств;

3)  экстремальные погодные явления: увели-
чение частоты и интенсивности экстремальных 
погодных явлений, таких как сильные штормы, 
наводнения, засухи и тепловые волны. Подоб-
ные климатические колебания могут нанести 
значительный ущерб экосистемам, сельскому 
хозяйству и человеческому здоровью;

4)  изменение распределения осадков: неко-
торые регионы могут столкнуться с увеличением 
количества осадков, в то время как другие будут 
испытывать засухи и недостаток воды;

5)  воздействие изменения климата на эко-
системы, включая снижение биологического 
разнообразия, вымирание видов и изменение 
границ распространения растений и животных;

2 Решения четвертой сессии, принятые Конференцией сторон, действующей в качестве совещания сторон 
Парижского соглашения // URL: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ cma2022_10_a01R.pdf (дата 
обращения: 01.07.2023).

3 Пресс-релиз по ОД Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) // URL: 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/press/IPCC_AR6_SYR_PressRelease _ru.pdf (дата обращения: 
01.07.2023).

4 Медоуз Д. Х., Медоуз Д. Л., Рандерс Й., Беренс III У. В. Пределы роста. Отчет для проекта Римского клуба 
о затруднительном положении / пер. с англ.; предисл. Г. А. Ягодина. М. : Изд-во МГУ, 1991. С. 22.

5 Forrester J. W. World dynamics. Wright-Allen Press, 1971. P. 142.
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6)  потенциал смягчения и адаптации: ран-
няя реализация мер по снижению выбросов 
парниковых газов и адаптации к изменению 
климата могут помочь смягчить негативные 
последствия. «Мир-3» подчеркнула важность 
приспособления к переменам и разработку 
устойчивых стратегий.

Сто́ит отметить, что модели, такие как 
«Мир-3», постоянно развиваются и улучшаются, 
и новые исследования могут привести к важным 
выводам и прогнозам.

Однако приведенные выше прогнозы не учи-
тывали сокращение ресурсов Земли. Исследова-
ние было продолжено под названием «Поверх 
пределов» («Beyond the Limits», 1992 г.)6 и при-
урочено к открытию Саммита Земли. В Докладе 
Всемирной комиссии по вопросам окружаю-
щей среды и развития «Наше общее будущее»7 
очень правильно названа глава 11 — «Мир, 
безопасность, развитие и окружающая среда», 
в которой подчеркивается прямое и непрямое 
влияние политической напряженности и воен-
ных конфликтов на климатические изменения. 
Использование различных вооружений способ-
ствует накоплению в атмосфере значительных 
объемов углекислого газа и других парниковых 
газов. Пожары, взрывы и разрушения во время 
боевых столкновений приводят к уничтожению 
лесов, растительности и природных резерва-
тов, как следствие — снижается способность 
растений поглощать углекислый газ. В первую 
очередь во время военных действий разруше-
нию подвержены энергетические инфраструк-
туры, такие как нефтепроводы, газопроводы и 
электростанции. Утечка нефти, выбросы газа 
и снижение производства энергии негативно 
влияют на климатические условия и устой-
чивость энергетической системы. Например, 
после утечки газа из «Северного потока — 1» 
и «Северного потока — 2» в 2022 г. некоторые 
экологи и ученые забили тревогу: экологиче-

ские проблемы затронут все близлежащие 
страны. По некоторым данным, объем утечки 
газа превысил 200 тыс. т, что приравнивается 
к 20-летней непрерывной езде около 5,5 млн 
легковых автомобилей8. Данная утечка стала 
источником значительных выбросов метана в 
атмосферу, а он имеет гораздо более высокий 
потенциал теплоты, чем углекислый газ, и его 
выбросы значительнее способствуют глобаль-
ному потеплению. Экологи также подчеркивают 
риск негативного влияния утечки на мировой 
океан, деградацию рыбных ресурсов и здоро-
вье обитателей морского дна, поскольку метан 
может провоцировать кислотификацию океана 
и изменение биологического разнообразия в 
морской среде. В целом вооруженные столк-
новения имеют серьезное влияние на уровень 
обеспечения государствами климатической 
безопасности. Поэтому урегулирование кон-
фликтов и мирное разрешение споров являются 
важными факторами в борьбе с глобальными 
климатическими вызовами.

Климатическая безопасность и экологиче-
ская безопасность являются тесно связанными 
концепциями, которые относятся к сохранению 
и восстановлению окружающей среды и защите 
природных ресурсов для будущих поколений. 
Климатическая безопасность обеспечивается 
усилиями по предотвращению негативных из-
менений климата и минимизации их послед-
ствий для общества и экосистемы. Цель обес-
печения климатической безопасности заключа-
ется в уменьшении выбросов парниковых газов 
через повышение энергетической эффективно-
сти, использование возобновляемых источников 
энергии и чистых технологий. Экологическая 
безопасность затрагивает общее состояние эко-
логических систем и их способность поддержи-
вать жизнь и биоразнообразие.

Климатическая безопасность напрямую 
влияет на экологическую безопасность, посколь-

6 См.: Meadows D. H., Randers J., Meadows D. L. Beyond the Limits. Chelsea Green Publishing, 1992.
7 Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития «Наше общее будущее» // 

URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/836/57/PDF/N9283657.pdf?OpenElement (дата 
обращения: 01.07.2023).

8 Каковы экологические последствия подрыва «Северных потоков»? // URL: http://rcc.ru/article/kakovy-
ekologicheskie-posledstviya-podryva-quot-severnyh-potokovquot-95568 (дата обращения: 01.07.2023).
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ку изменения климата могут вызывать ухудше-
ние экосистем, сокращение биоразнообразия 
и ухудшение качества жизни человека. Однако 
экологическая безопасность также играет важ-
ную роль в регулировании климатической ста-
бильности через сохранение лесов, водоносных 
бассейнов и других экосистем, которые влияют 
на климатические процессы. Решение клима-
тических задач напрямую зависит от уровня 
обеспечения экологической безопасности и 
устойчивости развития мирового сообщества.

В научных кругах климатическая безопас-
ность рассматривается как составная часть эко-
логической безопасности9. Однако значитель-
ный массив теоретико-исследовательской базы 
проблем климатической безопасности задает 
тенденции выделения его в самостоятельную 
подотрасль права «Климатическое право»; та-
кого мнения придерживаются ряд правоведов10.

Глобальная климатическая повестка в совре-
менных реалиях сосредоточилась на приоритет-
ных темах, связанных с изменением климата, 
разработанных международным сообществом 
с целью снижения выбросов парниковых газов 
и смягчения последствий глобального потепле-
ния. Это ключевые проблемы, которые должны 
быть решены для достижения устойчивого раз-
вития планеты и сохранения жизни на Земле.

Первостепенное значение для решения про-
блем обеспечения климатической безопасности 
Российской Федерации имеет ее международ-
ное сотрудничество с ближайшими соседями, 
в частности Республикой Казахстан, а также 
различными международными организация-
ми11. Так, страны Содружества Независимых 
Государств, в частности Российская Федера-

ция и Республика Казахстан, выбрали для себя 
вектор по разработке мер устойчивого к кли-
матическим изменениям развития. Это вклю-
чает в себя адаптацию к изменениям климата 
и сокращение выбросов углекислого газа спо-
собами, которые обеспечивают более высокую 
выгоду, такими как доступ к низкоуглеродным 
технологиям, разработанным на основе чистой 
энергии, и принятие мер по более устойчивому 
использованию природных ресурсов. Для Рос-
сии и Казахстана важно разработать стратегии 
и меры для адаптации к изменению климата. 
Это может быть достигнуто через улучшение 
инфраструктуры, разработку систем раннего 
предупреждения и реагирования и обеспече-
ние доступа к критическим ресурсам, таким как 
чистая вода и продовольствие.

Следует отметить, что действия Казахстана 
в области устойчивого развития, обеспечения 
климатической нейтральности опережают ана-
логичные российские практики. На Саммите 
климатических амбиций, организованном Ген-
секом ООН, в 2020 г. Казахстан пообещал стать 
климатически нейтральным до 2060 г. Стратегия 
достижения углеродной нейтральности Респуб-
лики Казахстан до 2060 года12 предусматривает 
переход к 2060 г. к углеродно нейтральному 
производству электроэнергии, а к 2030 г. — 
снижение выбросов парниковых газов на 15 %. 
Первую промежуточную цель по достижению 
выработки 3 % энергии из возобновляемых 
источников энергии к 2020 г. Казахстан уже вы-
полнил (на возобновляемые источники энергии 
приходится 4 % выработанной электроэнергии). 
Объем финансирования этой программы — 
666,5 млрд долл. США. В 2013 г. была принята 

9 Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития ГА ООН // URL: https://www.
un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf (дата обращения: 01.07.2023).

10 Жаворонкова Н. Г., Шпаковский Ю. Г. Эколого-правовое обеспечение климатической безопасности Рос-
сийской Федерации : монография. М. : Проспект, 2022. С. 49.

11 Российская Федерация и Республика Казахстан являются важными игроками не только в Евразийском 
климатическом пространстве, но и в мировой повестке: они оказывают большое влияние на глобальный 
климат в силу масштабов территорий, богатейших запасов природных ресурсов и большого промыш-
ленного потенциала.

12 Указ Президента Республики Казахстан от 02.02.2023 № 121 «Об утверждении Стратегии достижения 
углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года» // URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/
U2300000121 (дата обращения: 01.07.2023).
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Концепция по переходу Республики Казахстан 
к «зеленой экономике»13, согласно которой к 
2050 г. структура генерирующих мощностей на 
50 % должна состоять из источников энергии, 
альтернативных углю и нефти.

В целях успешной реализации глобальной 
климатической повестки странам — участ-
ницам Евразийского экономического союза 
необходимо выстроить свое международное 
сотрудничество, которое включало бы в себя 
обмен передовыми технологиями, проведение 
совместных экологических исследований и реа-
лизацию экопроектов. Важно также обеспечить 
прозрачность и отчетность по достижению за-
данных целей.

Остается открытым вопрос о возможности 
решения проблем правового регулирования 
предупреждения изменения климата и обес-
печения экологической безопасности в рамках 
нормативных актов, принятых ЕАЭС. Вопросы 
имплементации международного права в на-
циональное право поднимал в своих работах 
С. А. Боголюбов. Он отмечал, что эффективность 
международного права зависит от того, как стра-
ны реализуют его рекомендации, имплемен-
тируют в свое законодательство. Неразвитое 
или слабое национальное законодательство 
может приводить в ряде случаев к неадекват-
ному выполнению соглашений или к их срыву, 
что приносит только отрицательный результат 
авторитету как закона, государства, так и право-
применения, в том числе соблюдения между-
народного права14.

В 2021 г. было заявлено об экономическом 
сотрудничестве государств — членов ЕАЭС в 
рамках климатической повестки. Как привер-
женцы Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года15, государ-
ства — члены Союза выступают за «инклюзив-
ное международное сотрудничество по вопро-
сам борьбы с изменением климата и укрепле-
ние внешнеэкономических связей на основе 
принципов недискриминации, равноправия и 
уважения суверенитета, с целью обеспечения 
условий для экономического и экологического 
благополучия государств — членов ЕАЭС»16.

При разработке Стратегии развития ЕАЭС до 
2025 года один из экспертов, Акимжан Арупов, 
директор Института мировой экономики и меж-
дународных отношений, предлагал создание 
Экологического кодекса в рамках ЕАЭС. По его 
мнению, глобальная повестка требует актуали-
зации экологических вопросов, которая могла 
бы реализоваться в инициативе по разработке 
кодифицированного документа, связанного с 
охраной окружающей среды. Еще одним пред-
ложением экспертов стала разработка общих 
экологических стандартов и технологий в целях 
углубления сотрудничества в сфере обеспечения 
экологической безопасности на территории евр-
азийского пространства17.

Как отмечают К. В. Колесникова и Р. В. Нутри-
хин, совершенствование нормативной правовой 
базы Евразийского экономического союза мо-
жет стать одним из факторов усиления интегра-
ционных процессов на евразийском простран-

13 Указ Президента Республики Казахстан от 30.05.2013 № 577 «О Концепции по переходу Республики 
Казахстан к “зеленой экономике”» // URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1300000577 (дата обращения: 
01.07.2023).

14 Экологическое право : учебник для вузов / С. А. Боголюбов [и др.] ; под ред. С. А. Боголюбова. 7-е изд., 
перераб. и доп. М. : Юрайт, 2023. 304 с.

15 URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement (дата 
обращения: 01.07.2023).

16 Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года ООН // URL: https://eec.eaeunion.org/
news/zayavlenie-ob-ekonomicheskom-sotrudnichestve-gosudarstv-chlenov-%20evrazijskogo-ekonomicheskogo-
soyuza-v-ramkah-klimaticheskoj-povestki/ (дата обращения: 01.07.2023).

17 Экологическое сотрудничество на евразийском пространстве // URL: https://www.ritmeurasia.org/news-
-2020-10-13--ekologicheskoe-sotrudnichestvo-na-evrazijskom-prostranstve-obeschaet-byt-produktivnym-51377 
(дата обращения: 01.07.2023).
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стве, а это, в свою очередь, будет содействовать 
устойчивому экономическому росту стран — 
участниц ЕАЭС и преодолению экологических 
проблем, сдерживающих их продвижение по 
пути устойчивого развития18.

Для формирования правовых механизмов 
обеспечения экологической и климатической 
безопасности важен принятый в России в 2023 г. 
Национальный план мероприятий второго этапа 
адаптации к изменениям климата на период 
до 2025 года19. В документе, в частности, отме-
чается, что риски, связанные с изменениями 
климата, становятся всё более сложными для 
управления. Принятие адаптационных мер в 
ряде случаев приводит к повышению уровня 
уязвимости населения, природных экосистем 
и объектов экономики к изменению климата и 
другим негативным эффектам. При этом в ряде 
секторов экономики выявляются варианты 
адаптации, которые являются экономически 
эффективными при различных сценариях изме-
нения климата. Это может быть рекомендовано 
для формирования нормативной базы климати-
ческой безопасности в рамках ЕАЭС.

Говоря о климатической и экологической без-
опасности, нельзя обойти вниманием ESG-стра-
тегии, которые являются самой активной сферой 
институционального строительства в контексте 
климатической повестки и декарбонизации эко-
номики. У России в связи с санкциями западных 
стран определенные проблемы с реализацией 
ESG-стратегии. Бюджет России на ESG-проекты 
сокращается, но это стандартная реакция на 

турбулентность, чтобы адаптироваться и про-
должить работать дальше. В данном случае 
сокращение бюджетов может быть также вы-
нужденным из-за санкционных ограничений в 
доступе к технологиям, сертификатам и другим 
инициативам. На этом фоне некоторые компа-
нии стремятся собственными силами поддер-
живать ESG-практику без привлечения внешней 
помощи. Казахстан же, напротив, начав актив-
ную политику в области устойчивого развития 
в начале 2010 г., на сегодня обладает одним из 
наиболее развитых ESG-законодательств в СНГ. 
На июль 2022 г. рынок ESG-финансирования Ка-
захстана оценивается в 250 млн долл.20 В 2021 г. 
в Казахстане была утверждена таксономия «зе-
леных» проектов, которая представляет собой 
систему классификации категорий «зеленых» 
проектов, направленных на повышение эффек-
тивности использования природных ресурсов, 
снижение уровня негативного воздействия 
на окружающую среду, повышение энерго-
эффективности, энергосбережения, смягчение 
последствий изменения климата и адаптацию 
к изменению климата21. Одними из наиболее 
успешных зеленых проектов, реализованных в 
Казахстане, являются: ветровая электростанция 
в городе Ерейментау мощностью 45 МВт, про-
изведшая более 500 млн кВт∙ч электрической 
энергии22; биоэлектростанция Kaz Green Energy 
в городе Жезгазган23, ранее в 2019 г. ТОО «Kaz 
Green Energy», вошедший в Kazakhmys Holding, 
ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию 
в городе Кенгир мощностью 10 МВт24.

18 Колесникова К. В., Нутрихин Р. В. О гармонизации законодательства Евразийского экономического союза 
в сфере природопользования // Гуманитарные и юридические исследования. 2019. № 2. С. 134.

19 Распоряжение Правительства РФ от 11.03.2023 № 559-р «Об утверждении национального плана меро-
приятий второго этапа адаптации к изменениям климата на период до 2025 года».

20 Пресс-релиз Форума зеленого роста // URL: https://aifc.kz/ru/press-relizy/iv-forum-zelenogo-rosta.-novye-
rubezhi-esg-povestki-i-ustoichivogo-finansirovaniya-v-kazahstane/ (дата обращения: 01.07.2023).

21 Постановление Правительства Республики Казахстан от 31.12.2021 № 996 «Об утверждении классифи-
кации (таксономии) “зеленых” проектов, подлежащих финансированию через “зеленые” облигации и 
“зеленые” кредиты».

22 Энергия ветра // URL: https://agroinfo.kz/energiya-vetra-vetrovaya-elektrostanciya-v-g-erejmentau-vyrabotala-
bolee-500-mln-kvtch-video/ (дата обращения: 01.07.2023).

23 В Жезказгане из биогаза будут вырабатывать электроэнергию // URL: https://kapital.kz/finance/100835/v-
zhezkazgane-iz-biogaza-budut-vyrabatyvat-elektroenergiyu.html (дата обращения: 01.07.2023).

24 URL: https://e-cis.info/news/567/85268/ (дата обращения: 01.07.2023).
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Экологические вопросы (включая климати-
ческую повестку) — это вопросы более долго-
срочные, требующие больших финансовых 
затрат для бизнеса, новых технологий и инфра-
структуры. Тем не менее это не означает, что 
обеспечение климатической безопасности ото-
шло на второй план. Экономическое развитие 
компаний, социальное развитие и состояние 
окружающей среды взаимозависимы; для реа-
лизации ESG-повестки важно, чтобы сохранялся 
баланс между тремя аспектами, потому что пе-
рекос в одном направлении может не привести 
к желаемому результату.

Есть еще один аргумент в пользу сохране-
ния ESG-повестки. Российские компании начали 
работать на восточном направлении, а местные 
контрагенты серьезно продвинулись в плане 
запроса на устойчивость: многие страны азиат-
ского региона имеют собственную ESG-повестку, 
активно внедряют практики «зеленого» финан-
сирования.

Сегодня азиатские страны притягивают вни-
мание компаний всего мира как перспектив-
ные для развития сотрудничества рынки. Азия 
переходит к новой технологической эре — это 
связано с развитием методов декарбониза-
ции энергетики, практик «зеленого» бизнеса 
и устойчивых процессов в целом. Кроме того, 

требования ряда фондовых бирж Азиатско-Тихо-
океанского региона к ESG-аспектам и раскрытию 
нефинансовой информации более жесткие, чем 
на Западе.

Выводы
России, Казахстану и иным участникам ЕАЭС 

необходимо:
— усилить сотрудничество в области иннова-

ций, технологий и переориентации своих эконо-
мик на более экологически устойчивые модели 
(в частности, следует организовать сотрудниче-
ство в области научных исследований и разра-
боток, а также оказывать взаимную поддержку 
в различных запланированных инициативах);

— стимулировать развитие климатической 
безопасности в регионе путем поддержки и 
продвижения экологически чистых проектов и 
инициатив;

— разрабатывать меры и программы для 
адаптации к последствиям изменения клима-
та, связанные с повышением устойчивости к 
природным катастрофам, более эффективным 
управлением водными ресурсами и снижением 
уязвимости региона к климатическим измене-
ниям;

— осуществлять обмен опытом и передачу 
передовых технологий в области экологической 
безопасности и борьбы с изменением климата.
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