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I. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Научная статья
УДК 340.5

СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ 
В РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ

Дени Ширваниевич БИСУЛТАНОВ
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 
Университета Прокуратуры Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия
deni.bisultanov.2014@mail.ru

Научный руководитель профессор кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петер-
бургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Илья Львович 
ЧЕСТНОВ, ilchestnov@yandex.ru

Аннотация. Со второй половины XX века всё больший интерес у учёных возникает к вопросу о 
наличии или отсутствии такого не характерного для романо-германской правовой системы источни-
ка права, как судебный прецедент. В данной статье будет подниматься дискуссионный вопрос о роли 
и значении судебного прецедента в странах романо-германской правовой системы.

Ключевые слова: источник права, судебный прецедент, общее право, романо-германская право-
вая система, англосаксонская правовая система

JUDICIAL PRECEDENT 
IN THE ROMAN-GERMAN LEGAL SYSTEM

Deni Sh. BISULTANOV
St. Petersburg Law Institute (branch) University 
of the Prosecutor’s Office of the Russian Federation
deni.bisultanov.2014@mail.ru

Scientific adviser — Professor at the Department of theory and history of state and law of St. Pe-
tersburg Law Institute (branch) of the University of the Prosecutor’s Office of the Russian Federation, 
Doctor of Science (Law), Full Professor, Honoured Lawyer of the Russian Federation, I. L. Chestnov, 
ilchestnov@yandex.ru

Abstract. Since the second half of the 20th century, scientists have become increasingly interested in 
the question of the presence or absence of such a source of law, uncharacteristic for the Romano-Germanic 
system, as a judicial precedent. This article will raise a debatable question about the role and judicial prec-
edent in the countries of the Romano-Germanic judicial system.

Keywords: source of law, judicial precedent, common law, Romano-Germanic legal system, Anglo-Sax-
on legal system

Рассмотрение данного вопроса следует начать с характеристики двух основных 
европейских правовых систем: англосаксонской и романо-германской.

Англосаксонская правовая система является одной из наиболее распространён-
ных правовых систем в современном мире. Данную правовую систему также име-
нуют системой общего права. В состав системы общего права входят страны: Вели-
кобритания, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия, США, Канада и другие страны, 
которые когда-то находились в зоне влияния Британской империи. Стоит отме-
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тить, что, согласно наблюдениям Рене Давида, в самой Великобритании данная 
правовая система прочно укоренилась только в Англии и Уэльсе, в то время как в 
Шотландии, Северной Ирландии, островах Ла-Манша и на острове Мэн сложились 
свои уникальные правовые системы, соединяющие в себе черты англосаксонской 
и романо-германской правовых систем в совокупности с местными традициями и 
обычаями [1, с. 258].

Характерной чертой англосаксонской правовой системы является отсутствие 
чёткого деления права на отрасли, а также меньшая кодификацированность зако-
нодательства. Основным источником права является судебный прецедент. Источ-
никами права также являются законы (статуты), правовые обычаи и правовые док-
трины. Правовое регулирование строится на юридической практике. Такой подход 
делает нормы права в данной правовой системе более гибкими и менее абстракт-
ными, чем нормы права в романо-германской системе, а также придаёт праву в це-
лом большую казуистичность и меньшую определённость.

Наряду с англосаксонской правовой системой романо-германская правовая си-
стема является одной из наиболее распространённых в мире. При этом в конти-
нентальной Европе данная правовая система получила большее распространение, 
нежели система общего права, которая распространена преимущественно на Бри-
танских островах и бывших британских владениях. К романо-германской правовой 
системе относятся те страны, в которых юридическая наука сложилась на основе 
римского права. Данную правовую систему составляют: Франция, Германия, Ита-
лия, Россия и другие страны континентальной Европы, а также ряд стран Латин-
ской Америки, Африки и Азии.

Процесс распространения римского права в континентальной Европе, продол-
жавшийся с момента падения Рима, а в XI-XII веках в связи с развитием экономи-
ческих отношений и появлением университетского (юридического) образования 
перешедший на качественно иной уровень, называется рецепцией римского пра-
ва. При этом рецепции, согласно российскому правоведу начала XX века Покров-
скому И. А., подверглось только римское частное право, в то время как римское 
публичное право исчезло вместе с падением Рима [2, с. 204-209].

Основным источником права в романо-германской правовой системе является 
закон (нормативный правовой акт). Также важной юридической силой обладают 
конституция, конституционные законы, кодексы, нормы международного права, 
подзаконные акты и др. При этом отличительной чертой правовых систем стран, 
принадлежащих к романо-германской, является обязательное наличие писаной 
конституции; все страны, входящие в состав романо-германской правовой систе-
мы, являются странами писаного права, что значительно отличает их от стран ан-
глосаксонской правовой системы. Нормы права значительно более абстрактны по 
сравнению с нормами правами в системе общего права. Существует чёткое разде-
ление права на отрасли, а также деление права на частное и публичное.

Таким образом, в рассматриваемых правовых системах важнейшей отличитель-
ной чертой, которая представляет интерес для данной статьи, является различие 
в основных источниках права. В англосаксонской правовой системе основным 
источником права является судебный прецедент, в то время как в романо-герман-
ской – нормативный правовой акт. Однако со второй половины XX века, по мнению 
советского и российского учёного-правоведа Марченко М. Н., которое изложено 
в его труде «Особенности судебного прецедента в системе романо-германского 
права», наблюдается тенденция сближения двух правовых систем по причине на-
чала процесса глобализации, в результате чего замечается появление не характер-
ных для данных правовых систем источников права [3, с. 11]. В частности, в послед-
ние десятилетия у учёных возник интерес к вопросу о роли и значении судебного 
прецедента в романо-германской правовой системе.
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Для начала стоит сказать, почему вообще в странах романо-германской право-
вой системы судебный прецедент получил меньшее распространение, чем в стра-
нах общего права. Причина кроется в различии судебных систем стран, принадле-
жащих к двум основным европейским правовым системам. На примере судебных 
систем Англии и Франции Марченко М. Н. в своём труде «Источники права» вы-
делил следующие причины [4, с. 504-505]:

во Франции судьи изначально опирались на нормы римского права, которые 
успели там укорениться ещё со времён Римской империи и королевств Средневе-
ковья, а впоследствии и на кодексы наполеоновской эпохи, в то время как судебный 
прецедент не играл существенной роли. Иное дело обстояло в Англии, где римское 
право не распространилось, поэтому английские судьи одновременно с вынесени-
ем судебных решений становились субъектами правотворчества;

централизованная судебная система Англии способствовала принятию едино-
образных решений по тем или иным делам, в то время как децентрализованная 
судебная система во Франции препятствовала развитию доктрины прецедента;

далеко не одинаковое положение судей в этих странах. Несмотря на то, что 
судейский корпус во Франции являлся более многочисленным по сравнению 
с аналогичной структурой в Англии, он уступал последней по ряду показателей. 
Например, в Англии судебная система традиционно пополнялась за счёт высоко-
квалифицированных адвокатов, в то время как во Франции судьи в основном по-
полнялись из числа менее квалифицированных гражданских чиновников.

Исходя из вышеперечисленных, а также учитывая ещё ряд других факторов, 
таких как, например, географическое положение, становится довольно ясно, что 
в странах континентального права практически не было предпосылок для форми-
рования прецедентного права. Однако во второй половине XX века, как упомина-
лось ранее, ситуация значительно изменилась. Доцент кафедры теории и истории 
государства и права МГИМО Трикоз Е. Н. считает, что именно со второй полови-
ны XX века наблюдается процесс становления единой западной правовой систе-
мы, которая обособляется вследствие юридической конвергенции, глобализации, 
встречных правовых рецепций и прекращения «противостояния» романо-герман-
ской правовой системы и системы общего права [5, с. 91-93]. Это «слияние» запад-
ных правовых систем как раз-таки и характеризуется появлением в странах рома-
но-германской правовой системы нового источника права – судебного прецедента.

Особенностью судебного прецедента в странах романо-германской правовой 
системы является её вторичный по сравнению с нормативным правовым актом 
характер. Деление источников романо-германского права на первичные и вторич-
ные является весьма распространённой их классификацией.

Наиболее устоявшейся классификацией источников права на первичные и вто-
ричные является та, согласно которой к первичным источникам права относятся 
все без исключения нормативные правовые акты, на вершине иерархии которых 
находятся законы, а также обычаи, из которых складывается обычное право. Соот-
ветственно ко вторичным источникам права относятся судебные прецеденты, пра-
вовые доктрины и другие неформальные источники права.

Существует и другая особенность судебного прецедента в романо-германской 
правовой системе. В странах, в которых юридическая сила и нормативный харак-
тер судебных решений не только признаются, но и обеспечиваются в законодатель-
ном порядке, создаются весьма благоприятные условия для формирования преце-
дентного права. В числе таких стран можно выделить, например, Испанию, где 
официально признаётся роль судебной практики. Последняя, будучи основанной 
на ряде решений Верховного суда Испании, формирует «общую правовую доктри-
ну». Нарушение её, согласно закону, является одним из важнейших оснований для 
обжалования судебных решений в Верховный Суд.
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Также к странам, официально признающим прецедент как источник права, от-
носится Швейцария. Статья I Гражданского кодекса Швейцарии гласит: «1. Право 
должно применяться во всех без исключения случаях, исходя из буквы и духа со-
держащихся в нём положений; 2. При отсутствии подходящего положения судья 
принимает решение в соответствии с обычным правом, а при отсутствии обычного 
права – в соответствии с нормой, которую он установил бы как законодатель; 3. При 
этом в соответствии с создаваемыми им нормами и относительно их судья дей-
ствует так, как если бы он сам был законодателем». В процессе осуществления тако-
го рода деятельности судья не должен выходить за рамки, установленные признан-
ными правовыми доктринами и нормами прецедентного права. Законодательное 
закрепление и обеспечение наряду с правоприменительной и правотворческой 
деятельностью судов Швейцарии, Испании и некоторых других стран романо-гер-
манского правовой системы создают важнейшие предпосылки не только для фор-
мирования в рамках их правовых систем общей концепции прецедента, но и для 
создания единообразной практики их судебного применения.

И наоборот. Отсутствие законодательного закрепления и обеспечения места 
и роли прецедентов в системе других источников романо-германского права, за-
конодательное «умолчание» о них или же формальный юридический запрет пра-
вотворческой деятельности судов в тех или иных странах отнюдь не способству-
ют осознанию реальной значимости прецедентов и обобщению соответствующей 
правотворческой и правоприменительной практики судов.

Так обстоит дело, например, в Германии, где судебное право формально не при-
знаётся сколько-нибудь значащим источником права, но в действительности суды 
в Германии играют весьма значимую роль интерпретатора правовых норм и источ-
ника их формирования и развития. Пределы реальной правотворческой, право-
применительной и интерпретационной деятельности судов являются решающим 
фактором в определениях того, является ли судейское решение в настоящее время 
источником права или же не является таковым.

Аналогичная ситуация сложилась и в правовой системе Дании, где не только 
обычные суды не связаны прецедентами, но и даже Верховный Суд не связан сво-
ими ранее принятыми решениями. Тем не менее судебные решения в этой стране 
имеют значительный вес, особенно если они исходят от Верховного Суда.

Ситуация, при которой прецедент законодательно не закреплён и формально 
не признаётся, а фактически существует и применяется, является довольно типич-
ной не только для Германии и Дании, но и для ряда других стран континентальной 
правовой системы. Например, для Греции, где формально роль судебных решений 
сводится лишь к толкованию законов, а законодательная функция осуществляется 
парламентом и другими государственными органами. Соответственно в формаль-
ном плане судебные решения не рассматриваются в качестве источника права.

Однако на практике всё выглядит далеко не так. Например, в правовой систе-
ме всё той же Греции фактически действует прецедентное право. Это проявляется, 
с одной стороны, в том, что Верховный Суд страны принимает весьма нужные по 
своему характеру решения, фактически приравниваемые к прецеденту, а с другой 
– в том, что в своей деятельности нижестоящие суды Греции к решениям выше-
стоящих судов обычно приспосабливаются, хотя юридически они никак не связаны 
этими решениями.

Аналогичная ситуация, когда судебный прецедент формально не признаётся, 
а фактически существует и реализуется, свойственна также Италии, Норвегии, 
Финляндии, Швеции, Нидерландам и другим странам романо-германской право-
вой системы.

Подводя итог, можно сказать, что судебные прецеденты в ряде стран рома-
но-германской правовой системы являются вторичными по сравнению с законами 
и обычаями источниками права, которые принимаются судьями к сведению лишь 
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в том случае, если существующие нормативные правовые акты не могут в полной 
мере разрешить возникшую проблемную ситуацию, а также рассматриваются они 
зачастую в виде неофициальных источников права.
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Abstract. The article is devoted to one of the classical types of legal understanding – the sociology of 
law. The author focuses on the historical and legal aspect of the sociological school, analyzes the main pro-
visions. The current state is also touched upon, the relevance and importance, positive and negative sides 
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На сегодняшний день существуют различные концепции того, как нужно пони-
мать право. Они формировались на протяжении большого периода времени, акку-
мулируя представления, знания, оценки и образы о праве. Однако автор акцентиру-
ет внимание на одном из классических типов правопонимания – социологической 
концепции.

По справедливому замечанию В.В. Припечкина [1, с. 121], довольно значитель-
ные философские идеи предшествовали трудам Э. Дюркгейма, О. Эрлиха и М. Ве-
бера (также др. социологов), в которых происходило становление и развитие со-
циологии права. Следует отметить позицию ряда правоведов, согласно которой к 
предшественникам теории социологического подхода к пониманию права следует 
относить Платона, сформировавшего идею о необходимости существования раз-
умных и справедливых законов. Не менее значимый вклад в основу идей социоло-
гии права внес Аристотель, который не только ввел понятие «политическая спра-
ведливость», но и полагал, что справедливость – важнейшая черта закона. Также 
Аристотель отводил особое место институтам частного права, проводя исследова-
ния по соответствующим вопросам.

В конце XVII в. уже Дж. Локк отмечал важность господства в государстве 
справедливого закона, в котором естественным правам и свободам человека 
должен отводиться приоритет (договорная теория государства). Гарантом есте-
ственных прав и свобод выступает разделение на три основные ветви власти: 
законодательную, исполнительную и судебную, являющимися независимыми 
и самостоятельными институтами власти. Позже принцип разделения властей 
обосновал и логически завершил Ш.Л. Монтескье, изложив свои идеи в трактате 
«О духе законов».

Кроме того, философские начала социологии права, в том числе политико-пра-
вовые аспекты, нашли свое отражение в трудах Вольтера, полагавшего, что в фор-
мировании права значительную роль играет человек и его воля; в трудах Ж.Ж. Рус-
со, считавшего, что права и нормы права следует различать, поскольку последние 
отражают интерес законодателя, его волю. Однако, по мнению автора, с Ж.Ж. Рус-
со следует в чем-то не согласиться, так как права, проистекаемые из естественной 
природы человека, закрепляются в нормах права, чем, соответственно, обеспечи-
ваются – силой закона государства. Вместе с тем, нормы права или закон долж-
ны реагировать на социальные изменения, отвечать современному времени и его 
требованиям.

Не менее важные положения предыстории философских идей социологической 
теории права (во многом заключительные) были внесены представителями Клас-
сической немецкой философии. В частности, И. Кантом, который широко проана-
лизировал естественное право и указывал, что право в целом, обладая высшей вла-
стью, должно основываться на принципе свободы каждого человека, равенстве всех 
людей и их самостоятельности как членов гражданского общества. Другим предста-
вителем Классической немецкой философии, внесшим вклад в развитие философ-
ских идей как социологии права, так и философии права в целом, был Г.В. Гегель. 
Согласно его взглядам система права – это царство реализованной свободы, мир 
духа и его вторая природа.
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Следует отметить, что значительная философская предыстория права свиде-
тельствует о разработанности фундаментальных вопросов о происхождении права, 
его природе и сущности. На основе этого, в свою очередь, формируются основ-
ные этапы истории социологии права, в рамках которых последняя содержательно 
развивалась.

Становление социологии права, как представляется, происходило под влияни-
ем исторической школы права, среди представителей которой следует выделить 
Ф.К. Савиньи, Г. Гуго и Г.Ф. Пухту. Теоретики данной школы права полагали, что 
нет права вообще, а есть исторически сложившееся право того или иного наро-
да. Во многом этому способствовали воззрения Ш.Л. Монтескье, полагавшего, что 
правовые установки одной нации совершенно случайно могут быть пригодны для 
другой. Иными словами, право по своей сути ментально и отражает особенности, 
традиции и обычаи того народа, в котором действует. Кроме того, влияние на пред-
ставителей исторической школы права оказывали идеи Г. Лейбница, Ф. Шеллинга, 
И. Гердера, И. Канта и Г. Гегеля [1, с. 354].

Не менее важными и интересными представляются идеи Р. Иеринга, разделяв-
шего взгляды Ф. Савиньи и Г. Пухты относительно «национальной» обусловленно-
сти права. В дальнейшем Р. Иеринг корректирует свои взгляды, полностью отвер-
гая идеи представителей исторической школы права и стремясь дать государству 
и праву социологическое обоснование. Под этим влиянием формируется новый 
взгляд, согласно которому право есть неустанная работа, и работа не только госу-
дарства, но и всего народа. В этой связи, в соответствии с идеями Р. Иеринга, необ-
ходимо отметить доминирующую роль жизни общества в определении права, где 
формальная сторона – производная от его содержания [5, с. 48].

Становление и появление социологии права как самостоятельной науки связано 
с именем выдающегося австрийского социолога права О. Эрлиха и его трудом «Ос-
новоположение социологии права», с помощью которого социология права была 
обоснована как дисциплина о праве. Однако следует заметить, что «Основополо-
жение социологии права» систематизирует уже раннее опубликованные размыш-
ления О. Эрлиха в таких трудах как «Негласное волеизъявление» и «Свободное на-
хождение права и свободное правоведение», тем самым, не являясь чем-то новым 
и эволюционным во взглядах автора.

Как отмечал О. Эрлих, социология права должна основываться на наблюдении, 
включая в свой предмет изучения все социальные «силы», ведущие к образованию 
права. Автор справедливо указывает на необходимость включения в предмет со-
циологии права исторических и этнологических аспектов, способствующих по-
знанию и объяснению «правовых предложений» [7, с. 476-468]. В конечном счете 
и этнологические аспекты преобразуются в исторические, поскольку право любого 
народа соответствует определенному этапу развития. В этой связи возрастает зна-
чение исторических аспектов или истории права, которая «снабжает» материалами 
социологию права.

Полагаем необходимым отметить вклад, который внес О. Эрлих в обоснование 
«живого права» в социологическом типе правопонимания. Центр тяжести разви-
тия права, согласно воззрениям австрийского социолога, не в самих нормативных 
правовых актах или судебной практике, а в обществе и его развитии. Нельзя не 
согласиться с тем положением, что право и его эволюция напрямую связаны с со-
циумом. Интересным представляется положение учения О. Эрлиха, в соответствии 
с которым «живой» нормой права следует признавать все, что является частью жиз-
ни, поскольку, как было отмечено, право – явление общественное, а значит, чтобы 
понять, что есть право – нужно изучить общество.
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Не менее значимый вклад в развитие социологического типа правопонимания 
внесли русские социологи, способствовавшие становлению и развитию социоло-
гии права в России. Активную разработку социологического подхода к праву в Рос-
сии осуществляли С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов, М.М. Ковалевский, И.А. Ильин, 
Н.И. Кареев, Б.А. Кистяковский, Л.И. Петражицкий. Кроме того, советские и рос-
сийские правоведы Ю.И. Гревцов, В.В. Лапаева, В.П. Казимирчук и др.

Затрагивая современный этап состояния социологии права, необходимо под-
черкнуть, что в классическом варианте социологический подход подразделяется 
на позитивистский, представителями которого являлись О. Эрлих, Н.М. Коркунов, 
С.А. Муромцев, К. Ллевеллин, Р. Паунд и др.; и на диалектический подход, пред-
ставленный Б. Пашуканисом, И. Разумовским, С.И. Аскназием, Л.И. Спиридоновым. 
Однако с начала по конец XX в. теоретическая база социологии права значительно 
дополняется социально-правовыми исследованиями и разрабатывается четырьмя 
научными школами: социолого-институциональной, прагматической, реалистиче-
ской и эмпирической [4, с. 125].

По мнению автора, в XIX в. на основе огромного предшествующего материала 
формируется третий классический тип правопонимания, согласно которому пра-
во – социальный феномен, реагирующий на изменения в социуме и отвечающий 
его требованиям (согласованность с обычаями). Следует отметить, что из всех ти-
пов классического правопонимания социология права, как отмечает И.Л. Честнов 
[6, с. 9], является наиболее обоснованным подходом. Однако, по справедливому за-
мечанию А.В. Полякова и Е.В. Тимошиной [3, с. 48-49], ни одна из классических 
теорий права не является самодостаточной, то есть не способна ответить на все 
вопросы правовой науки. В частности, социология права, акцентируя внимание на 
действии правовых норм в обществе, в конечном счете свела право к системе пра-
вовых отношений, при этом исключив самих участников этих правоотношений. 
Следует согласиться со многими авторами в том, что на современном этапе син-
тез классических подходов к пониманию права формирует новые, неклассические 
представления о том, как нужно понимать право.
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тем самым ухватить правовую культуру в качестве опосредования, объясняющего, как высказывания 
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Термин «культура» является метафорой, произошедшей от материального про-
цесса культивирования [1, с. 8]. Самая изысканная человеческая деятельность – ис-
кусство, творчество, развитие духа – именуется так же, как и обработка почвы, ее 
рыхление с помощью плуга, обладающего режущей частью – сошником или коль-
тером (от англ. coulter – «плужный резец» [2, с. 314]). Ученому, открывшему неиз-
вестное явление, требуется его назвать. «Поскольку совершенно новое слово ни-
чего не говорило бы носителям языка, он вынужден пользоваться существующим 
лексиконом, в котором за каждым словом уже закреплено значение. Чтобы быть 
понятым, ученый выбирает такое слово, значение которого способно навести на 
новое понятие. Термин приобретает новое значение через посредство и при помо-
щи старого, которое за ним сохраняется» – пишет Х. Ортега-и-Гассет [3, с. 69]. То, 
что в культивировании наводит на понятие культуры, оказывается заботой о земле, 
ее удобрением и изъятием сорняков. Эта забота атрибутируется, переносится (от 
др.-греч. μετα – «над» и φορος – «несущий») на некое развитие духа, развитие субъ-
ективности, философскую практику заботы о себе (epimeleia heautou – в практиках 
древних греков [4, с. 29]). Однако метафора содержит не только утверждение подо-
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бия, но и его отрицание. «Тезис о наличии в глубинной структуре метафоры отри-
цания – настаивает А. Вежбицкая – представляется мне исключительно важным, 
поскольку его принятие означает признание того, что метафору можно понять 
и что можно описать ее смысл явным образом» [3, с. 147]. Семантическая экспли-
кация метафоры культуры – «можно сказать, что это не развитие субъективности, 
а культивирование» – предполагает, что развитие субъективности и культивирова-
ние противопоставлены. Да, субъект не почва, а воздействие на него непохоже на 
земледелие, но чем они действительно различаются и какое значение это различие 
имеет для правовой субъективности?

Субъективность культивируется, когда человек занимается собой, пытаясь осво-
бодиться от прежнего себя. Освобождение возможно через двухэтапное осознание 
собственной культуры. На первом этапе производится номинация себя как субъек-
та культуры, которая одновременно является номинацией этой культуры – проис-
ходит декларация самости, что означает еще и признание пока не оспариваемого 
права на нее. Второй этап состоит в рефлексии номинированной культуры, в ходе 
которой критика культуры осуществляется ее же средствами и сопрягается с реля-
тивизацией образа жизни. В этой процедуре человек перестает быть прежним. Хотя 
и не изменяясь полностью, он становится субъектом иной культуры. Земледельче-
ские угодья возделываются год за годом, но с точки зрения древнего землепашца, 
к моменту посева подготовленная почва ничем не отличается от той, что была на 
этом месте в прошлый сезон. Ему этот процесс представляется циклом, тогда как 
субъект культуры обнаруживает себя в процессе становления и освобождения. Это 
становление отличает субъективность от вспаханного поля. Но субъект, расчища-
ющий пространство субъективности от предрассудков, вынужден еще и отречься 
от некоторых составляющих своего этоса, а значит – пересмотреть правила пове-
дения, которыми прежде руководствовался. Он колеблется между подчинением 
и свободой. «Тот, кто полностью освобожден от культурных условностей, – заяв-
ляет Т. Иглтон – не более свободен, чем тот, кто является их рабом» [1, с. 12]. В тот 
момент, когда субъект задается вопросом справедливости переопределяемых пра-
вил, сама культура являет себя как колебание между подчинением и свободой, как 
правовая культура. Освобожденное пространство субъективности превращается 
в творческую потенцию, готовность субъекта интерпретировать, квалифициро-
вать, означивать и, следуя правилу, переизобретать его в каждом акте следования. 
«Следование правилу не похоже на подчинение физическому закону, поскольку 
включает в себя творческое применение указанного правила» [1, с. 12] – здесь пра-
вовая культура предстает попыткой ухватить культуру на границе регулируемого 
и неуправляемого.

Подобное переопределение, однако, не состоится, если субъект обособлен: «на 
самом деле, – согласно М. Фуко – заботиться о себе, заниматься собой, epimeleisthai 
heautou, можно лишь при том условии, что тебе помогает кто-то другой» [4, с. 32]. 
Поскольку взаимодействие с «Другим» теперь выступает культурным обменом, 
передача текстов в процессе него выглядит как изобразительная динамика куль-
туры, в то время как сама она «оказывается конфигурацией (культурных) текстов 
в отношениях взаимообмена» [5, с. 8]. Мир культуры становится миром интерсубъ-
ективной коммуникации, в ходе которой субъект, пересмотревший свою культу-
ру, начинает вести себя иначе, так как культура конституирует новый образ его 
действия, становясь опосредованием между высказыванием Другого и приданием 
субъектом иных смыслов прежним знакам. Чем руководствуется адвокат, утверж-
дающий, что подсудимого следует оправдать? Что в его речи действительно влия-
ет на присяжных заседателей? Исходя из чего судья выбирает способ толкования? 
Правовая культура, выступая в качестве этого опосредования, объясняет, как собы-
тие высказывания может воздействовать на бытие субъекта в правовом контексте, 
то есть на юридическую практику.



16

АЛЬМАНАХ МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

«Культура – это неявные знания мира, при помощи которых люди вырабатыва-
ют образ действий, подходящий в тех или иных особых контекстах. Подобно фро-
незису у Аристотеля, это скорее знание-как, а не знание-почему, набор молчали-
вых убеждений или практических советов, противопоставленный теоретической 
разметке реальности» [1, с. 57]. Неявными они остаются, пока не произведена их 
экспликация: для этого необходимо «составить карту современных культурных 
предпочтений и того, что создается сегодня в сфере искусства, описывая сделанные 
открытия понятным для всех и соответствующим историческому моменту язы-
ком» [6, с. 8] – так улавливаются те структуры и чувства, что образуют культурную 
логику [7, с. 362]. С точки зрения права каждая культурная логика является систе-
мой «ценностей, мотиваций, интенций и экспектаций» [8, с. 14], задающей содер-
жательные характеристики юридическим практикам многообразных и разнород-
ных культурных миров. «Человечество – пишет И. Б. Ломакина – существует как 
множество разных культур, каждая из которых включает в себя образцы поведения, 
обычаи, традиции, нормы, стереотипы мышления, в совокупности представляю-
щие определенный аспект человеческого существования как индивидуального, так 
и коллективного существа, органично вписанного в коллективные структуры и не-
отделимого от них» [9, с. 84]. Спустя тысячи лет, прошедшие со времени первого 
осмысления человеком собственной культуры, он все еще возделывает культурные 
поля, учреждает новые правила, продолжает упорядочивать свою жизнь и жизнь 
общества – он продолжает искать себя.
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В настоящее время суд становится важнейшим правовым, социальным институ-
том, который играет важную роль в осуществлении правосудия, обеспечения прав 
и свобод гражданина. Одной из его главных задач также является толкование норм 
права (интерпретационная деятельность), в процессе которой суд выявляет опре-
деленные пробелы в правовом регулировании, что приближает его к правотвор-
ческой деятельности. «Границы между правотворчеством и толкованием очень 
тонки. Акты официального толкования права, исходящие от высших инстанций, на 
практике выступают важным фактором, определяющим содержание правозащит-
ной деятельности суда» [1, с. 3]. Н. Марченко указал на то, «что в правотворческой 
и правоприменительной деятельности государственных органов России и дру-
гих стран доминирующими являются идеи единства, неделимости права и зако-
на; между правом и законом не проводится никакого различия» [2, с. 59]. Так же в 
последнее время поднимается ряд проблем, связанных с судебным толкованием 
права, судебным прецедентом, как одного из источников права, и возможностью 
соотношения, связи судебного прецедента и расширительного толкования права.
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Толкование права – это уяснение (совершается самолично) и разъяснения 
смысла нормы права. По объему толкование делится на три группы: буквальное; 
ограничительное; расширительное. Так в ст. 19 Конституции РФ «все равны перед 
законом и судом»1, слово «Закон» толкуется в расширительном смысле, ведь под 
ним могут упоминаться и другие нормативные акты, например, указы Президен-
та, постановления Правительства. Смысловое значение и содержание нормы права 
в данном случае значительно шире, чем ее текстовое выражение.

Расширительное и ограничительное толкование с точки зрения позитивистов 
не образует новую форму. Основываясь на кантовском формальном понятии зако-
на, – отмечалось в юридической литературе 80-х годов XX в., – юридический пози-
тивизм считал право чисто логической формой, в самой себе черпающей обоснова-
ние, оторванной от содержания, не связанной с другими социальными явлениями. 
Формализм – кредо юридического позитивизма. Но с точки зрения социологии 
права, норма не существует без толкования и если меняется толкование, то меня-
ется и норма. При рассмотрении различных форм официального и неофициально-
го толкования следует особо выделить так называемое казуальное толкование. Эта 
форма толкования в равной мере используется и при официальном, и при неофи-
циальном толковании. Осуществляется она как уполномоченными на то государ-
ственными органами (суд, исполнительные органы и др.), так и негосударствен-
ными организациями, и лицами (научные учреждения, адвокаты, эксперты и др.). 
Наиболее распространенными видами казуального толкования являются судебное 
и административное толкование. «Судебная практика» и «прецедент судебного 
толкования» – можно рассмотреть как смежные понятия с судебным прецедентом.

«Судебный прецедент-решение суда высшей инстанции по конкретному делу, 
которое является обязательным образцом для решения последующих аналогиче-
ских дел» [2, с. 40-41]. Т.е. индивидуальное решение приобретает характер норма-
тивности, т.к. будет применяться неограниченное количество раз в будущем. Само 
по себе решение не нормативно, но нормативно последующее его использование.

Судебный прецедент, кроме Англии, используется в основном в тех странах, ко-
торые имеют общее право. Если прецедент признается источником права, то это 
значит, что суд признает правотворческую функцию. При этом суд не «творит» 
прецедента, не создает его. С их помощью суд может официально применить, за-
крепить уже фактические, официальные нормы, которые сложились в определен-
ном обществе. Суд создает прецедент при отсутствии соответствующих законов, 
так и в случае их наличия.

«В современной Англии и США существует прямой запрет на криминализацию 
судом новых деяний – т. е. на судебное нормотворчество в области уголовного 
права. Таким образом, сфера применения судебного прецедента в странах общего 
права сместилась в сторону толкования уголовных законов. При этом судебный 
прецедент (как решение высшей судебной инстанции) обеспечивает единое для 
нижестоящих судов применения уголовного законодательства» [3, с. 6].

В отличие от стран общей системы права, континентальная правовая семья не 
знает единой позиции по вопросу о месте и роли судебного прецедента в системе 
источников уголовного права.

Наличие судебного прецедента в современной России – спорный вопрос. 
«Так ученые, признающие судебную практику и судебный прецедент в качестве 
источника права, являются: С.Н. Братусь, А.Б. Венгеров, А.Г. Гаджиев, В.М. Жуй-
ков, В.Д. Зорькин, A.A. Иванов, Т.Н. Нешатаева, В.Ф. Яковлев и др., по мнению 
других ученых: В.А. Канашевский, К.И. Комиссаров, O.E. Кутафин, В.О. Лучин, 
B.C. Нерсесянц, C.B. Поленина и др., судебная практика источником права не при-
знаётся» [4, с. 2-3].

1 Ст. 19 Конституции Российской Федерации.
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Соотношение толкования правовых норм с судебными, административно-пра-
вовыми прецедентами можно считать взаимодействием содержания и формы, когда 
результат толкования относится к содержанию, а прецедент или обычай к правовой 
форме, точнее, к источнику (к внешнему источнику) нормы права, интерпрети-
руемой в толковательном процессе. Если рассмотреть судебный прецедент, как 
казуальное толкование по конкретному делу, то в качестве яркого примера Мар-
ченко М.Н. предлагает постановления Конституционного суда, на основании того, 
что он наделен правом толкования Конституции РФ и проверку соответствия ей 
законов, примененных или подлежащих применению в конкретном деле. Поэтому 
постановления Конституционного суда, можно полностью согласиться с М.Н. Мар-
ченко, представляет собой не судебный прецедент, а расширительное толкование 
норм права. Это хорошо согласуется с социолого-правовым подходом к проблеме 
судебного прецедента.
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Понятие «законность» закрепилось как в юридической литературе, так и в тек-
стах нормативно-правовых актов. Однако проблемы его дефиниции и содержания 
остаются дискуссионными.

Стоит отметить, что феномен законности вызывал интерес еще у античных мыс-
лителей: Платона, Аристотеля, Марка Туллия Цицерона, Тита Ливия. Над вопросами, 
связанными с данной категорией, размышляли как отечественные, так и зарубеж-
ные авторы на протяжении долгого времени [1, с. 33]. На данный момент в юриди-
ческой науке не существует единого мнения по поводу определения законности. 
Некоторые авторы рассматривают ее как правовой принцип, другие — как метод 
государственного регулирования общества, третьи — как правовой режим.

Законность как принцип, отмечает С. С. Алексеев, является демократическим по 
своей природе, и выражает право в системе четких требований [1, с. 106]. Принцип 
законности, то есть распространяющееся на всех субъектов правоотношений тре-
бование соблюдения законов и других форм внешнего выражения права, норма-
тивно закрепляется в российском законодательстве. В соответствии с ч. 2 ст. 15 Кон-
ституции РФ «органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и законы»1. Кроме того, принцип законности закрепляется 
в отраслевом законодательстве и в иных нормативно-правовых актах2.

Законность как метод предполагает, что способы осуществления государствен-
ной власти, в числе которых убеждение, принуждение, рекомендация, поощрение, 
информационное влияние, нормативно-правовое регулирование, надзор и кон-
троль, должны применяться на основании закона, в соответствии с ним и в фор-
мах, предусмотренных законодательством. В советской юридической литературе 
социалистическая законность рассматривалась в качестве метода осуществления 
диктатуры пролетариата.

Законность как политико-правовой режим, как отмечает И. Л. Честнов, обра-
зуется выявлением потребности в нормативном правовом регулировании, выра-
жением этой потребности в соответствующей форме права и реализацией в пра-
вопорядке [4, с. 101]. Такой подход не только содержит требование исполнения 
законодательства, но и предъявляет требования к самому законодательству.

В современной юридической науке, как отмечает Л. А. Морозова, перечислен-
ные аспекты не противопоставляются друг другу, а рассматриваются целостно, как 
формы выражения законности [5, с. 414].

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с измене-
ниями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «Консультант плюс» 
(дата обращения: 23.01.2022).

2 См., например, ст. 3 УК РФ, ст. 1.6 КоАП РФ, ст. 7 УПК РФ, ст. 6 АПК РФ, ст. 9 КАС РФ, ст. 6 ФЗ 
«О полиции» и т.д.
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Для того, чтобы проанализировать содержание понятия «законность», необходи-
мо выяснить его этимологию. Очевидно, что данный термин образован от понятия 
«закон», обозначающего нормативно-правовой акт, обладающий высшей юриди-
ческой силой. Отсюда вытекает позитивистское определение законности как тре-
бования точного и неуклонного соблюдения законодательства. В таком понимании 
категория «законность» может трактоваться в узком смысле, как требование соблю-
дения закона, так и в широком, как требование соблюдения правил поведения, вы-
раженных в нормативно-правовых актах и иных формах права [5, с. 414-415]. В ка-
честве альтернативы «законности в широком смысле» предлагается использовать 
понятие «нормативность» [6, с. 42], однако данная идея не стала распространенной 
по ряду причин.

Советская юридическая наука, но рассматривала понятие «законность» в рамках 
парадигмы формационного подхода, отрицая существование законности вне соци-
алистического общества. Однако важно отметить, что данные представления также 
основывалась на легистском понимании права [7, с. 272].

Рассмотренный позитивистский подход к пониманию законности имеет ряд не-
достатков. Для него характерна ограниченность, преувеличенное внимание к фор-
мам права и недостаточный интерес к его содержанию.

Следует упомянуть, что англоязычным эквивалентом понятия «законность» 
является термин «legality», а в политологии закрепился синонимичный заимство-
ванный термин «легальность». Кембриджский словарь английского языка опре-
деляет «legal» как «relating to law», то есть относящийся не только к закону, но и, 
в более широком понимании, к праву в целом. Таким образом, законность, или 
легальность, не сводится к следованию «букве закона» и включает в себя следова-
ние «духу права».

Отмечая связь законности и права в целом, некоторые авторы предлагают выде-
лять понятие «правовая законность», или «правозаконность». В рамках концепции 
правозаконности различаются формальный и субстанциональный подходы к пра-
ву, «правовой» и «неправовой» закон [8, с. 15-16].

Сторонники теории естественного права отождествляют законность с поня-
тием справедливости. В рамках юснатурализма подлежит обязательному испол-
нению лишь тот закон, который является «правовым», справедливым, выражает 
естественные права человека. Очевидно, что данные категории имеют философ-
ский характер и являются оценочными. Отсюда вытекает главный недостаток по-
добного подхода к пониманию законности: критике может подвергаться любая 
норма «сущего» права, но при этом вопрос о том, каким должно быть право, оста-
ется нерешенным.

Сторонники социологического правопонимания рассматривают законность 
в процессе реализации права, в правопорядке. В рамках данной концепции лишь 
законность обеспечивают только реально и эффективно действующие нормы, «жи-
вое право». Однако такой подход недооценивает позитивное «право в книгах», ведь 
даже «мертвые» нормы могут получить реализацию в результате, предположим, со-
вершенствования способов обеспечения законности.

Таким образом, в юридической науке существуют различные взгляды на поня-
тие «законность». Изложенные подходы во многом противоречат друг другу. Одна-
ко синтез их основных положений позволяет сформулировать целостное определе-
ние законности, раскрывающее многоаспектность ее содержания. Законность — это 
реализующийся в правопорядке принцип, метод государственного регулирования 
общества и политико-правовой режим, в рамках которого обеспечивается точное 
и неуклонное соблюдение всеми субъектами общественной жизни «правовых», 
справедливых и эффективных норм, находящих отражение в формах внешнего вы-
ражения права, главным образом в законах.
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Abstract. The enforcement mechanism is a complex and multidimensional process that regulates social 
relations. This article considers the implementation of right from a perspective of positivism and presents 
the advantages of a sociological approach in consideration of this issue.

Keywords: implementation of right, enforcement of right, legal positivism, sociological approach

Существует множество различных точек зрения на то, как стоит понимать 
право: это и установленные государством правила, контролирующие общество, 
это и психическая реальность (вспоминая теорию Л.И. Петражицкого), некото-
рые, как Г. Кельзен, считают, что право это вообще совокупность норм, состоя-
щих в иерархических отношениях между собой во главе с основным законом 
и подкрепляемые властью государства, и т.д. Однако вне зависимости от того, 
как стоит понимать право, одной из основных функций которого является регу-
лирование общественных отношений, что выражается через реализацию права, 
потому что в данном случае право выступает как рама, основа для правомерного 
поведения [1, с. 253].

Классическое понимание реализации права можно охарактеризовать как про-
цесс воплощения правовых норм, предписаний, в реальности, что достаточно ши-
роко по своему значению, и, если всё же выражаться более узко, реализация права 
– это выражение содержания норм в правомерном действии субъектов правоотно-
шений в рамках закона [2, с. 330]. В связи с преобладанием позитивистского подхо-
да в правоведении, реализация права не мыслилась вне действия правовых норм, 
а социальные факторы могли опускаться и не рассматриваться в её рамках. С точки 
зрения позитивизма, эти аспекты относятся к неправовому регулированию из-за 
отсутствия связи с официальными нормами права, а реализация права рассматри-
вается как автоматическое действие правовых норм после вступления в юридиче-
скую силу нормативно-правового акта.

Классический подход к данному правовому явлению буквально обособляет пра-
во от общества, точно оно находится в некоем вакууме, параллельно с этим всё 
же предполагая его влияние на социум, что несколько парадоксально, потому что 
в данной концепции отсутствует промежуточный этап между непосредственно 
нормой права и правомерным поведением. То есть утверждается, что норма равна 
правомерному поведению при игнорировании наличия субъективных прав, юри-
дических свобод и обязанностей субъектов, а их наличие напрямую указывает на 
взаимосвязь между правовыми и социальными, неправовыми, факторами [2, с. 331]. 
Потому в постклассическом подходе воззрения на реализацию права представлены 
в виде «воплощения норм права в общественных отношениях», а именно через 
социальные связи, что возникают между субъектами. Стоит обратиться к комму-
никативной теории права А.В. Полякова, где он полагал, что сам текст нормы права 
является лишь проявлением взаимодействия субъектов правоотношений, их воле-
изъявлением, который впоследствии уже выражается в правовом поведении [3]. 
Данная теория звучит более убедительно, чем «бесконтактное» воздействие нормы 
на общественные отношения лишь на том основании, что она закреплена и под-
держивается государством.

В постклассическом подходе реализацию права рассматривают с точки зрения 
влияния на право общественных явлений, в том числе легитимности правовой 
системы – то есть уровень поддержки и признания – индивидуального правового 
опыта субъекта, правосознания и развитости правовой культуры в рассматривае-
мом обществе, воля, желания и ожидания субъекта внутри правоотношений, их 
взаимодействие в рамках правовых отношений [4, с. 642] и т.п. Также сюда можно 
добавить правовую практику и какие представления о праве превалируют в обще-
стве. Иначе говоря, реализация права не рассматривается как сугубо односторон-
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няя принудительная деятельность государства по осуществлению норм (и опять 
возникает вопрос, способно было бы государство реализовать их, например, без 
персонифицированного субъекта, через которого опять же выражаются и социаль-
ные аспекты в той или иной мере?), это комплекс социальной активности, которая 
выражается как через физическую, так и, что более важно, психическую деятель-
ность индивида.

Классическая «картина» о механизме реализации права – при том, что основные 
формы реализации права не отрицаются (это использование, исполнение, соблю-
дение и применение) – должна быть дополнена и социальными аспектами для бо-
лее глубокого анализа сущности процесса.

Одним из таких аспектов следует, в первую очередь, выделить правосознание. 
П. П. Баранов и А. И. Овчинников предлагают такое определение правосознания: 
это «совокупность взглядов, идей, чувств, настроений, относящихся к праву. Оно 
включает правопонимание, взгляды на роль права, правовых учреждений в жизни 
общества и государства, идеи о правах человека, его ответственности перед дру-
гими людьми, государством и обществом» [5]. То есть из определения у нас сле-
дует, что человек в той или иной мере соотносит себя и свои действия с правовой 
средой, или, по крайней мере, имеет представление о ней. Правосознание тоже 
является комплексным – в нем можно выделить и правовой менталитет, и право-
вое сознание, которое является движимым компонентом правосознания [6] и со-
держанием которого является индивидуальный правовой опыт человека. Важно, 
чтобы индивид ощущал себя частью сложившихся правовых отношений, осознавал 
это участие. И на фоне этого формируется правовой стереотип, который, к приме-
ру, даёт представление о том, что считается правомерным, а что нет – так, переход 
дороги на красный свет многими воспринимается как правонарушение. То есть 
здесь уже наблюдается момент, когда правонарушение воспринимается как тако-
вое: люди за счет правовых архетипов, сложившихся в их сознании, конструируют 
образ правомерных и неправомерных действий, и с помощью них складывается 
шаблон правового поведения.

Стоит отметить, что правомерное поведение является не менее важным аспек-
том, потому что оно является своеобразной связкой между позитивной нормой 
права и её непосредственной реализацией. Опять же, полагать, что позитивная 
норма реализуется в правомерном поведении или равна ему, не совсем верно, 
потому что это не объясняет некачественную реализацию законодательства и 
обрастание его правовой практикой [6]. Правомерное поведение складывается 
на основе ранее упомянутого правосознания и стереотипов, которые во многом 
определяют шаблон действий. Также важную роль играет мотивация субъекта. 
Мотивацию можно трактовать как цель, которую стремится достичь человек за 
счет определенных действий в конкретной ситуации. Именно через мотива-
цию (а также систему ценностей и личных интересов субъекта, присущих ему 
на основании принадлежности к определенной социальной группе) происходит 
«интериоризация господствующих практик в психику и поведение» [4, с. 647]. 
Мотивацию можно разделить на стимулы и ограничения, из которых последние 
напрямую влияют на сдерживание первых – два этих момента «управляют» дея-
тельностью человека [7, с. 148-150]. Однако необходимо отметить, что стимул дол-
жен задевать внутренний интерес человека, чтобы стать побудительной силой 
к преодолению тех или иных препятствий посредством правовых средств. При 
этом данный подход не исключает и выявление стимула, ведущего к противо-
правной деятельности, а потому здесь начинает действовать санкция, сдержива-
ющая этот мотив, стимулируя тем самым правомерное поведение.
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Стоит также выделить, что легитимация правовой нормы влияет на её после-
дующее воплощение в реальности и потому важна при рассмотрении механиз-
ма реализации права. Легитимность можно понимать как нормативную дей-
ствительность законом, их широко признаваемую значимость и обязательность. 
Подходы к выявлению легитимности нормы различные: начиная от социально-
го подхода М. Ван Хуком и заканчивая формальной легитимацией Н. Лумана. 
Во многом легитимация норм, правовых практик и решений будет зависеть от 
различных факторов: интерпретации, степень вовлеченности субъектов в обще-
ственную жизнь, роль СМИ и  .п., – всё это будет влиять на признание правовой 
нормы [8, с. 255-257]. В противном случае, если норма не находит поддержку у на-
селения, то возникает вопрос, кто и как её будет реализовывать, если фактически 
она не признается обществом, и будет ли она действовать. Все это необходимо 
для формирования субъектами правомерной модели поведения, осознания не-
обходимости её и воспроизведении в реальности. Конечно, стоит учитывать и то, 
что в процессе всего этого происходит корректировка с учетом интересов и целей 
субъекта.

Таким образом, выделив достаточно важные аспекты в неклассическом под-
ходе, можно сделать вывод, что реализация права является сложным и многоа-
спектным явлением, которое нельзя рассмотреть только с точки зрения позити-
вистского догматизма, который постулирует, что норма действует автоматически 
с момента вступления её в силу. Норма права не в состоянии реализовать себя 
сама, она не равняется понятию «правовое поведение» в априори, потому реали-
зация включает в себя множество регуляторов, как формальных, так и неформаль-
ных, про которые забывают в классической методологии. Такими неформальными 
аспектами являются правосознание, шаблоны правомерного поведения и инди-
видуализация этого поведения человеком, признание правовой нормы широким 
слоем населения.
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Начнём рассматривать данную тему с понятия государственный орган. Госу-
дарственный орган – это такое звено государственного аппарата, которое наделено 
определёнными властными полномочиями и участвует в осуществлении строго 
определённых функций государства.

В статье 10 Конституции Российской Федерации закреплён принцип разделе-
ния властей на территории нашей страны на законодательную, исполнительную 
и судебную. Разделение властей в нашем государстве представляет себе разграни-
чение полномочий определённых государственных органов при сохранении кон-
ституционного принципа единства государственной власти. По конституции РФ 
данные виды властей осуществляют следующие органы: Федеральное Собрание, 
Правительство РФ и суды РФ.

Но мир меняется, развивается, а данное разделение стоит на месте, так что стоит 
обратить внимание на проблему разделения властей, её устарелость. Традицион-
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ный подход состоит в использовании трех классических ветвей власти. Оно имеет 
свои минусы, такие как явное или скрытое проявление коррупции, фактическое 
усложнение работы, а также возможна неэффективная работа в связи с тем, что ка-
ждая ветвь перекладывает ответственность на другую [1, с. 7-13]. В связи с этим, 
сегодня это традиционное разделение уже устарело, неадекватно. А существуют ли 
нетипичные ветви государственной власти?

Над этим задумался Чиркин Вениамин Евгеньевич в своей работе [2, с. 10-18], 
в которой он считает, что изучение государственного контроля приводит к нетра-
диционным выводам. Основоположники концепции разделения властей жили 
300 лет назад, а за это время всё поменялось. Возникли новые виды государствен-
ных органов, изменились как функции государства, так и функции данных органов, 
что изменило научные представления.

В управлении современным государством могут и участвуют такие органы го-
сударственной власти, которые относятся не к обыденной, классической струк-
туре органов государственной власти [3, с. 151-154]. К примеру, это такие органы 
как глава государства, прокуратура, контрольно-счётные органы и так далее. При 
помощи них образуются нетипичные ветви государственной власти, так как они 
представляют собой особую систему, которая осуществляет свои особые, специ-
альные функции, которые установлены в законе, для повышения эффективности 
государственного управления.

Стоит перечислить нетипичные органы государственной власти в РФ: прокура-
тура РФ, следственный комитет РФ, Счётная палата РФ, контрольно-счётные орга-
ны субъектов РФ, избирательные комиссии, уполномоченный по правам человека 
в РФ и субъектах.

Функции и задачи государства осуществляется при помощи деятельности его 
механизма. Государство существует, проявляет себя вне, функционирует через 
свой собственный механизм, через входящие в него государственные органы и их 
работников. Так как механизм государства состоит из органов, значит, стоит начать 
с рассмотрения характеристик последних.

Среди тех организаций, которые образует государственный механизм, особое 
место занимают органы государства. Они несут в себе главную цель, связанную с 
реализацией политики государства, определяют его сущность, характеристики раз-
личных сфер жизни, а именно социальной и политической.

Государственный орган наделен властными полномочиями, то есть возможно-
стями, которые юридически закреплены, они нужны для осуществления государ-
ственной власти, также они могут от имени государства принимать юридически 
решения, а также обеспечивают их реализацию [4].

Государственно-властное полномочие характеризуется тем, что: 1) деятельность 
органа, его структура и компетенция закреплены нормами права; 2) орган госу-
дарства наделен правом издания юридических актов 3) установленные данными 
актами предписания обеспечиваются мерами убеждения, а также при помощи 
принудительной силы; 4) государственный орган основывается на материальном 
обеспечении своих предписаний, благодаря тому, что в своём распоряжении имеет 
часть бюджета государства [5, с. 12].

Наличие у организации вышеперечисленных, связанных между собой элемен-
тов, которые образуют понятие государственно-властного полномочия, позволяет 
определить его как государственный орган. Обладание данными полномочиями — 
это наиболее важный признак государственного органа.

К числу тех черт органов государства, которые являются существенными, при-
сущими только им, и которые не являются также общими признаками для других 
государственных и негосударственный учреждений, относят следующие:



28

АЛЬМАНАХ МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

а) государственный орган, который организует свою деятельность на строго 
определённой правовой основе. Так, правовую основу работы прокуратуры Рос-
сийской Федерации составляют Конституция Российской Федерации и Федераль-
ный закон «О прокуратуре РФ» от 17 января 1992 года. Данные составляющие могут 
быть уточнены и детализированы не только в Конституции Российской Федера-
ции и законах Российской Федерации, а также в других нормативных актах под-
законного характера, к примеру, в положениях об определенных государственных 
органах и так далее.

б) государственный орган как структура, которая определяет свою деятельность 
в рамках собственной компетенции от имени самого государства;

в) государственный орган имеет свою экономическую и организационную не-
зависимость и суверенность, а также право использовать в рамках собственной 
деятельности ресурсы соответствующих учреждений, которые принято называть 
«вещественными придатками».

Следует заметить, что, когда идёт речь о физическом воплощении органа госу-
дарства, имеются в виду государственные служащие.

Признаки, которые мы рассмотрели выше, действуя все вместе, находясь во 
взаимодействии и во взаимосвязи, раскрывают понятие государственного органа 
и позволяют сформулировать данное определение.

Орган государства — это независимая, организационно и хозяйственно изоли-
рованная доля государственного механизма, имеющая в составе государственных 
служащих, а также снабженный государственно-властными полномочиями и все-
ми обязательными материальными средствами для выполнения в рамках собствен-
ной компетенции ряда конкретных функций государства.

Принимая во внимание имеющееся в настоящее время многообразие обще-
ственных отношений, которые находятся под вниманием государства, и, как ре-
зультат, большое наличие государственных функций, необходимо отметить, что 
органы государства также достаточно множественны по своему числу и могут быть 
разграничены между собой по всевозможным классификационным особенностям: 
функциям, задачам, компетенции, структуре.

Наиболее часто органы государства классифицируют на основе принципа раз-
граничения властей на законодательные (Федеральное Собрание Российской Фе-
дерации), исполнительные (Правительство Российской Федерации, Министерство 
иностранных дел Российской Федерации) и судебные (Конституционный суд Рос-
сийской Федерации, суды общей юрисдикции, арбитражные суды).

С учетом порядка формирования государственные органы делятся на выборные 
(Государственная Дума, областные, городские думы и др.) и назначаемые (Прави-
тельство, министерства).

Учитывая внутреннюю организацию и наличие способа выполнения компетен-
ции выделяют органы коллегиальные и единоначальные. Коллегиальные органы 
выносят принятые решения большинством голосов, простым или квалифициро-
ванным (Федеральное Собрание, Конституционный Суд Российской Федерации). 
Единоначальные органы находятся там, где решение принимается единолично ру-
ководителем (Президент Российской Федерации, Прокуратура Российской Феде-
рации и другие).

Органы государства отличаются между собой и тем, что одни из них являются — 
коллективными структурами, а другие являются одним лицом. Орган государства, 
по общему правилу, состоит из коллектива государственных служащих. К примеру, 
Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство Российской Феде-
рации, Верховный Суд Российской Федерации. Тем не менее, орган государства, 
в изолированных случаях может реализовываться в одном лице, которое занима-
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ет государственную должность: Президент Российской Федерации, президент ре-
спублики в составе Российской Федерации, Генеральный прокурор Российской 
Федерации.

Дискуссионным остается вопрос о классификации государственных органов на 
основе принципа разделения властей, о чем уже упоминалось выше. Так, в отече-
ственной научной литературе существуют различные взгляды о месте Президен-
та РФ в системе разделения властей. Иногда лишь констатируют, что он не входит 
ни в какую ветвь власти, не определяя его место, другие говорят, что Президент РФ 
относится к исполнительной власти, третьи характеризуют его как главу государ-
ства, что соответствует части 1 статьи 80 Конституции РФ, но не решает вопрос 
о его соотношении с тремя традиционными ветвями власти [6, с. 200-201]. Функ-
ционал президента нашей страны достаточно разнообразен, а именно: он предста-
витель своего государства на внешней и внутренней арене, является гарантом Кон-
ституции РФ, а также гарантом прав и свобод человека и гражданина, определяет 
тенденции и направления развития внутренней и внешней политики Российской 
Федерации и так далее.

Также спорным и сложным является вопрос о том, к какой ветви власти отно-
сятся правоохранительные органы в нашей стране. Представляется, что правоох-
ранительные органы составляют самостоятельную систему, которая обособлена 
по профессиональной деятельности и которая имеет свои определённые задачи. 
Спектр этих задач различный: восстановление нарушенного права, наказание пра-
вонарушителя и так далее.

1. Правоохранительные органы входят в структуру соответствующих федераль-
ных органов исполнительной власти (к примеру, внутренние войска РФ входят 
в Министерство Внутренних дел РФ).

2. Данные органы занимаются правоохранительной деятельностью, которая на-
правлена в той или иной мере на борьбу с правонарушениями и преступностью.

3. Правоохранительные органы РФ являются вооружёнными и военизирован-
ными. Военизированность этих органов состоит в том, что в их структуре пред-
усмотрены специальные виды государственной службы.

Изучение разных видов государственных органов предусматривает их всецелое, 
единое рассмотрение, при котором учитывается тесная взаимосвязь всех перечис-
ленных выше оснований их классификации.
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Рассуждение на тему государственно-правового строя и его понимание всегда 
занимало особое место в дискурсивном пространстве юридической науки. В рам-
ках настоящей статьи будут рассмотрены государственно-правовые взгляды Ник-
коло Макиавелли и их неоднозначная интерпретация как с точки зрения современ-
ников, так и с точки зрения современных представителей научного сообщества.

Для начала кратко рассмотрим понятия «государство» и «право», которые при-
водит Н. Макиавелли. Так, например, «государство», по мысли Макиавелли, явным 
образом отличается от того понятия, которое существовало в Средние века. Отделяя 
государство от общества, он ставит одно (общество) в подчинение другому (госу-
дарству), и государство должно служить обществу ради общих целей: безопасно-
сти личности и незыблемости частной собственности. В таком понимании взгляды 
Н. Макиавелли в ряде случаев пересекаются с взглядами более ранних мыслителей, 
а именно, Платоном, Аристотелем и Цицероном. Государство, полагает Макиавел-
ли, есть единственный легальный институт публичной власти. По этому поводу он 
пишет: «…Государю надлежит принять меры к тому, чтобы граждане всегда и при 
любых обстоятельствах имели потребность в государе и в государстве…» [3, с. 87]. 
Макиавелли отбросил божественный смысл и божественную цель государства, оно 
есть исторический продукт деятельности людей.
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Весьма интересно выглядит позиция В. Максимовского. Автор связывает уче-
ние Макиавелли с классовой борьбой, где существуют только два разделения, рас-
слоения общества на два класса: господствующего и низшего. В них существуют 
различные группировки, фракции, которые ведут государство к гибели. В подоб-
ных условиях: «…правительство не имеет определенного характера и оказывается 
игрушкой то той, то другой группы» [4, с. 480], поэтому правительство должно бо-
роться с ними всеми имеющимися способами.

Рассматривая право как регулятор общественных отношений, Макиавелли ви-
дит в нем инструмент государя. Поэтому без покушения на интересы частных лиц 
государь должен укреплять как само государство, так и всеобщую безопасность. Для 
Макиавелли люди имеют свободную волю, но эта свобода часто приводит к безза-
конию и беспорядкам, поэтому право – это система социальных норм. Только пра-
во из всех социальных норм может регулировать природную сущность человека. 
Право не должно быть формальным воплощением морали или справедливости, 
оно должно отвечать объективным обстоятельствам и требованием государства 
и времени.

Теперь рассмотрим непосредственно взгляды Макиавелли на государствен-
но-правовой строй. Если обратиться к его произведению «Рассуждение о первой 
декаде Тита Ливия», то в нём мы увидим, что он придерживается скорее респу-
бликанских взглядов. В своей работе А.С. Алексеев [2, с. 110], анализируя взгляды 
Н. Макиавелли на предмет понимания им республики, отмечает о смешенных 
началах и устойчивости власти при такой форме правления. Но в другом своем 
сочинении «Государь» Макиавелли придерживается совсем иных взглядов. Ма-
киавелли обосновывает, что государство – это государь, и первейшей его задачей 
стоит удержание власти, где прослеживается явная диктаторская идея – макси-
мально долгое удержание власти. Государь имеет право изменять законодатель-
ство, согласно со своей основной целью, тем самым, бороться с врагами-против-
никами его власти: «Надо знать, что с врагом можно бороться двумя способами: 
во-первых, законами, во-вторых, силой» [3, с. 107]. В. Максимовский, оценивая 
идею Макиавелли о сильном государе, пишет о «буржуазной революционной 
диктатурой», отмечая её временный и переходный характер [4, с. 465]. Подобный 
дуализм во взглядах Макиавелли на предмет государства и права объясняется тем, 
что Макиавелли ставил на первое место целостность государства. Для единого, 
централизованного государства с гражданским миром мудрейшим он видел сме-
шанную республику, а для раздробленных государств монархия была идеалом, 
потому что только с абсолютно сильной властью монарха возможно было объ-
единение страны, т.е. для повышения её безопасности. На этом этапе важность 
представляет собой только персона правителя, который, как было сказано выше, 
олицетворяет собой государство, а важность других органов сравнительно с ним 
незначительна. Право же рассматривается как оружие или инструмент в руках 
правителя. И главной целью государя является объединение страны. Когда же 
страна пережила раздробленность, и наступил гражданский мир, то монархии 
следовало уступить место смешанной республике, как более стабильный и долго-
срочный строй, о чем говорилось выше, и где закон должен отвечать потребностям 
не государства, а общества. Но важно отметить то, что очень часто после первого 
«кровавого» и диктаторского этапа ко второму дело так и не доходило. М.Л. Ан-
дреев в своей статье связывает это с тем, что «Новый государь, как правило, сам 
захлебывался в пролитой крови» [1, с. 15]. Таким образом, учение Макиавелли о 
государстве и праве необходимо рассматривать с точки зрения целостности го-
сударства, потому что именно целостность обуславливает его форму и правовую 
систему. В этом ключе данная концепция приобретает значение для понимания 
государства и права применительно к реальному социокультурному контексту.
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Abstract. The article discusses the criteria that influence the formation of the right consciousness of 
people. Based on different points of view, the influence of the socio-cultural and historical context on the 
legal culture of the population is proved. The role of the unconscious in the process of perception and eval-
uation of legislation is indicate.
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civilizations

Правосознание – это правовое мышление или психическая активность, включа-
ющая в себя процесс восприятия, результат и оценку, на основе которой складыва-
ется отношение человека к миру права [1].

Важно, чтобы процесс восприятия, оценки людей права был осмысленным 
и воссоздавал бы рамки должного поведения. Неправильно говорить об объек-
тивной оценки, так как само понятие «оценка» невозможна без независимого, ни 
на чем не основанного критерия, выдвинутого в сознании персонифицируемого 
субъекта. Каждый из нас представляет собой индивидуальность, поэтому и мозг не 
проявляет активность в виде определенных заранее заложенных штампов поведе-
ния. Нормы смогут оказать решающее воздействие на личность, если закон будет 
не произволом властей, а выражением воли народа. В результате чего у населе-
ния скорее всего будет формироваться чувство правовой справедливости. Все это 
должно воздействовать на правовую культуру, феномен которой выражается по-
средством правосознания. Не случайно сказано, что «высшее достоинство челове-
ка как носителя Абсолютного начала лежит в том, что человек, по природе своей, 
есть существо сверхчувственное, или метафизическое, и, как таковое, имеет цену 
само по себе и не должно быть обращено в простое орудие. Именно это сознание 
служит движущей пружиной всего развития человеческих обществ. Из него рож-
дается идея права, которая, расширяясь более и более, приобретает, наконец не-
оспоримое господство над умами» [2]. Посредством данного положения возможно 
формирование социального представления о праве всего общества, формирующие 
стереотипы права. Применительно к праву социальное представление – это господ-
ствующий в данной культуре (субкультуре) социума образ типичной юридически 
значимой ситуации [3]. Сама собой разумеющаяся картина мира отзывается в ин-
дивиде, способном расценить, что предпринять, как оценить событие, факт и т.д. На 
таком, казалось бы, примитивном уровне основано обыденное представление не 
компетентного в правовых вопросах гражданина. Необходимо уточнить, что дан-
ный уровень правосознания закладывается на основе бессознательного. Получает 
выражение в форме интуиции, а также мгновенной оценки правомерности или 
неправомерности общественного явления. Затем переходит на более осмысленный 
уровень обыденного правосознания, порождая под час общественное мнение (со-
вокупность мнений референтных групп взятого за целое). Л.И. Спиридонов спра-
ведливо замечал: «Поскольку право есть сторона, элемент общественной жизни, 
общественное мнение о нем никогда не бывает отражением юридических явлений 
в «чистом виде», правовых фактов, существующих сами по себе. Оно формируется 
как оценка» [4]. Таким образом, право, как социальный феномен подвергнуто вли-
янию разного рода экономическим, политическим, социальным и даже духовным 
аспектам. Поэтому каждому развитому обществу присущ свой взгляд на правовые 
аспекты, то есть идея общемирового правосознания не работает. Попробуем обо-
сновать данное утверждение ниже.

Правосознание является необходимой органической стороной правовой реаль-
ности. Правовая реальность обусловлена правовыми установками, продиктован-
ными историческими, социокультурными, политическими предпосылками. Это 
позволяет говорить об архетипах коллективного бессознательного конкретной общ-
ности. Д. Кемпбелл указывал, что архетипы являются символы, внушающие базовые 
ритуалы, мифологии и видения посредством летописей человеческой культуры» [5, 
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с. 21]. В наше время невозможно дать четкое определение понятию «культура», так 
как их существует несколько сотен. Так, по одному из подходов, цивилизация рас-
сматривается как материальная культура, прежде всего с духовным совершенство-
ванием личности и общества. (Н.А. Бердяев). Развивая данную мысль. обратимся 
к Н.Я. Данилевскому, полагающему, что не существует единой общечеловеческой 
цивилизации, и, выделявшему различные культурно-исторические типы цивили-
заций [6]. В связи с этим требуется подчеркнуть, что при исследовании правового 
сознания важно учитывать специфику национального мышления с его специфиче-
скими особенностями. У каждого народа существуют свои исторически сложивши-
еся ценности. Например, у русских – патриотизм, вера в Бога, коллективизм, у аме-
риканцев – свобода слова, стремление к «американской мечте», индивидуализм, у 
восточных стран – почтение к старшему поколению, дисциплинированность, свя-
щенность особы правителя (символа нации). Укажем, что стабильность правовой 
системы невозможна без взаимодействия нормативной основы права и правовых 
ценностных отношений социальных субъектов. Правовые ценности являют уни-
кальность правовой культуры, а, следовательно, и правосознания.

К.А. Неволин, подходит к вопросам различного правосознания народов с не-
сколько иной стороны, пытаясь преодолеть критическое противопоставление идеи 
закона и внешней формы его выражения, российский правовед приходит к мысли 
о том, что содержание положительного права зависит прежде всего от особенного 
характера народа, степени его развития, исторического отношения к другим наро-
дам. В отличие от Гегеля, рассматривающего Новое время как эпоху германских на-
родов, Неволин подчеркивает и значение славянских народов в новой истории [7]. 
О том, что правосознание неразрывно связаны с правовой культурой населения 
размышляют и в наши дни. Так, И.Л. Честнов пишет об этом следующее: «Наро-
ды, проживающие в разных регионах Земли, значительно отличаются тем, как ими 
воспринимается мир, человек, право, государство. Более того сегодня происходит 
процесс мультикультуризации внутри большинства обществ. На наших глазах воз-
никают новые идентичности, глобальное переселение народов размывает ранее 
единую культуру западных стран» [8, с. 510]. Ярким примеров мультикультуриза-
ции сегодня является Великобритания, вышедшая из состава Евросоюза. Еще в не-
далеком 1975 году в ходе референдума более 67 процентов населения высказались 
за то, чтобы страна оставалось в Европейском сообществе, однако европейская по-
литическая интеграция (изначально предполагалась исключительно экономиче-
ская интеграция) привела к росту числа недовольства граждан Великобритании. 
Решения, касающиеся миграционной политики, налогов, а также отличие полити-
ко-правовой культуры сыграли судьбоносную роль. Поэтому 31 января 2020 года 
Великобритания окончательно вышла из Европейского союза.

Таким образом, убеждаемся, что на правовое сознание влияют огромное коли-
чество факторов: политика государства, историко-культурные связи населения, 
сложившиеся правовые системы, принадлежность к определенной цивилизации, 
экономическое развитие и т.д. Можно с уверенностью утверждать, что сознание 
определяется бытием.

Критерием правовой селекции разных народов выступает социокультурный 
и исторический контекст. Поэтому широкие массы разных народов по-разному 
воспринимают правовые нормы. То есть одно общество считает их «нормальны-
ми» и необходимыми, а другое – произволом и беззаконием. Однако почти всем 
становится понятно, что предпринимается для пользы развития человека в соци-
уме, а что выражает интересы лишь узких привилегированных слоев населения. 
Приходим к ключевому выводу: восприятие права есть осмысление, оценка, выра-
жающая отношение данного человека к конкретной юридически значимой ситуа-
ции или правовой норме. В этой связи уместно привести мнение П.И. Новгород-
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цева, который метко заметил, что успех действия права в жизни обуславливается 
тем, насколько оно проникает в сознание членов общества и встречает в них нрав-
ственное сочувствие и поддержку. Без этой поддержки право превращается или 
в мертвую букву, лишенную жизненного значения, или в тяжелое бремя, сносимое 
против воли [9, с. 8].
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В юридической литературе на сегодняшний день существует множество опре-
делений права. Еще Иммануил Кант говорил, что юристы все еще ищут опреде-
ление права. Стоит отметить, что И.Л. Честнов в своем пособии «Теория государ-
ства и права» подчеркивает, что от типа понимания норм права зависит изложение 
всего материала теории права и трактовка правовых институтов [1, с. 4]. Принято 
выделять три основных типа правопонимания – теория естественного права, соци-
ологию права и юридический позитивизм. В данной статье будет подробно рассмо-
трен социологический тип правопонимания, его школы, из который особое внима-
ние будет уделено Прагматической социологии права.

Социология права представляет собой систему научных знаний о праве как о со-
циальном феномене и рассматривающая право, как составную часть обществен-
ной системы, используя характерные для социологии средства и подходы. Социо-
логия права как наука была институционализирована не так давно – в 1962 году, на 
Международном социологическом конгрессе. Специальная группа этого конгрес-
са объединила социологов и юристов, которые пришли к выводу, что в результате 
дифференциации, развития социологической теории и методологии социологии, 
существует необходимость в признании социологии права самостоятельным науч-
ным направлением [2, с. 35]. Социология права в качестве объекта изучает не само 
по себе право, а его взаимосвязь с социумом, т.е. как социальную обусловленность 
права, так и воздействие права на социальную реальность. Объект социологии пра-
ва – это социальная и правовая сферы общества, эмпирическая социально-правовая 
реальность. Предмет науки заключается в связях, сторонах и отношениях в соста-
ве объекта, которые подлежат изучению и объяснению наукой. Предмет социоло-
гии права включает в себя и юридическое, и иные социальные явления, связанные 
с правом. Тем не менее, вопрос наличия своего предмета у социологии права на 
сегодняшний день остается актуальным. Нельзя не согласиться, что у социологии 
права отсутствует один из главных признаков предмета любой науки – наличие 
специфических закономерностей, которые могла бы изучать социология права, не 
покушаясь при этом на предмет теории права [3, c. 49].

Выделяют научные школы социологии права, среди которых наиболее значимы-
ми являются: социолого-институциональная, прагматическая, эмпирическая и реа-
листическая. Первая отличается тем, что рассматривает общество, как совокупность 
институций, которые понимаются как союз людей, объединившихся для общей 
цели. Это может быть как коммерческое предприятие, общественная организация, 
так и государство [4, c 36]. Интересно заметить, что, создавая свое право, институ-
ция может создавать его в соответствии с государственным, так и идти вразрез с 
ним. Стоит также отметить, что в данном подходе закон уступает место обычаю. 
Можно сделать вывод, что для институционалистов государство теряет главенству-
ющую роль в регулировании правовых отношений. Оно выполняет лишь фикса-
цию норм права, которые сложились в обществе без участия государства. Наиболее 
известными представителями этого подхода в социологии права были П. Сорокин 
и Ж. Гурвич (хотя они были учениками Петражицкого, поэтому их подход лишь 
отчасти является институциональным). «Право – писал Гурвич – есть позитивный 
порядок, представляющий собой попытку реализации справедливости в опреде-
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ленной социальной среде посредством системы, обладающих императивно-атри-
бутивным характером многосторонних правил, которые устанавливают определен-
ную взаимозависимость между коррелирующими обязанностями и притязаниями, 
обретают обязывающую силу в нормативных фактах и которые в определенных 
случаях допускают возможность своей реализации путем принуждения, не требуя 
такого принуждения, как необходимого условия» [5, c 809]. Проводя критический 
анализ данной школы, нельзя не отметить её существенных недостатков. Во-пер-
вых, отрицается главенствующая роль норм права, установленных государством, в 
системе регулирования общественных отношений, хотя на сегодняшний день эта 
роль является очевидной и бесспорной. Во-вторых, социолого-институциональ-
ная школа не предоставляет каких-либо гарантий реализации социального права 
в общественных отношениях. По причине настолько существенного упрощения 
роли государства в нормативно-правовом регулировании общественных отноше-
ний, данный подход оказывается неспособным подняться на более высокий уро-
вень теоретических выводов и значимых обобщений, изучая правовую действи-
тельность односторонне [6, c. 40]. Еще одним подходом является Прагматический. 
Его основные представители – О. Холмс и Р. Паунд считали, что в процессе позна-
ния только то считается истинным, что является практически полезным, а право не 
имеет значения вне практической юридической деятельности. В данном подходе 
значительную роль играют внутренние убеждения, идеалы, эмоции и интуиция – 
именно их элементами вместе с нормами права руководствуется, судья, при выне-
сении решения по делу. В основе данной школы лежит понятие системы. Р. Паунд 
трактует право, как систему достаточно широко: в нее входят нормативные акты, 
мнения известных учёных и практических работников, правовые доктрины. По Па-
унду все это можно использовать в судебной практике. Р. Паунд сформулировал 
пять постулатов правового поведения людей и образований. В частности человек: 
имеет право пользоваться тем, что ему принадлежит, что он создал своим трудом 
или приобрел в рамках существующего социального и экономического порядка, 
должен поступать добросовестно, отвечать за свои обещания, должен возвращать 
неосновательно полученное, не должен совершать поступков, связанных с повы-
шенным риском для окружающих, и т.д. Р. Паунд раскрыл сущность идеального 
элемента в праве. Идеал определяется конкретным временем и местом, показывая, 
что такое социальный порядок, какова цель социального контроля; на его основе 
происходит толкование и применение правовых предписаний, он является началь-
ной точкой для вынесения судебных решений [7, с. 62]. Представителями третьего, 
реалистического подхода, являются К. Ллевеллин и Д. Фрэнк. Суть метода, разрабо-
танного учеными – в изучении деятельности административных органов, судей и 
принятых ими решений, которые тем самым творят право. По К. Ллевеллину право 
– это совокупность элементов, обеспечивающих согласованное поведение людей, 
разрешение их конфликтов ради сохранения целостности общества. Анализируя 
данный подход, стоит рассмотреть позицию Д.Г. Сметанникова: правовой реализм 
сочетал в себе два противоположных интереса. С одной стороны, желание проде-
монстрировать неопределенность судебных и конституционных норм, так как, по 
мнению реалистов, ни одна из этих норм не способна дать исчерпывающий ответ в 
судебном споре. С другой стороны, реалисты воспринимали свою деятельность как 
реформаторскую, желая изменить произвольную практику правотворчества «су-
дей-диктаторов» в сторону более рационального и ответственного применения за-
конов [8, c. 34]. Тем не менее, можно выявить такие его недостатки, как, например, 
тот факт, что источник права реалистами сведен к психическим процессам субъ-
екта правотворческой деятельности, которые не представляют собой независимых 
от материального бытия социальных явлений. И в конечном итоге результаты их 
исследований не выходят за пределы эмпирических описаний процессов принятия 
правовых решений [6, c. 50]. Во-вторых, то, как обосновывают реалисты развитие 
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права – антиисторично. Для представителей данной школ реально право – это ре-
шения суда, должностных лиц и иных участников правоотношений, однако в таком 
виде право существовало лишь на ранних этапах его развития. Общество, находясь 
в непрерывном развитии, разработало иной способ нормативного регулирования 
общественных отношений – принятия государственными органами абстрактных 
норм права, реализация которых также обеспечивается государством. Реалисты 
подверглись резкой критике представителями традиционного подхода к праву, 
в особенности позитивистами, которые увидели самое уязвимое место в концеп-
ции реалистов в их пренебрежении к нормативной определенно¬сти в праве. Тем 
не менее, реалистическая школа права оказала существенное влияние на развитие 
правовой мысли. И, наконец, четвертый подход – эмпирическая социология права. 
Данная школа возникла в 60-е годы XX века и главной ее целью была разработка со-
циологических и статистических методов для познания права. Ж. Карбонье, фран-
цузский юрист, выделял три зоны, на которые направлены усилия представителей 
этой школы [6, c. 52]: проблемы преступности и наказания, правовые проблемы се-
мьи и ее членов, механизмы правотворчества и реализации права. Тем не менее, 
проведенные социологические исследования не образовали новой юридической 
или социологической науки, являясь скорее дополнительным инструментарием 
для уже существующих.

Несмотря на то, что ни одна школа социологии права не является единствен-
но верной в своем понимании права, на мой взгляд, наиболее развитой и заслу-
живающей внимания является Прагматическая. Во-первых, трудно не согласиться 
с мыслью Р. Паунда о том, что право не имеет значения вне практической юриди-
ческой деятельности. Действительно, нормы права лишь информируют о должном 
поведении человека, но сами по себе его не регулируют, т.е. не играют роли без 
практического применения – без юридической деятельности. Во-вторых, в данном 
подходе учитывается роль личностных убеждений, идеалов и принципов, напри-
мер, судьи при принятии решения, что тоже является весомым аргументом, так 
как человек отличается тем, что при принятии решения часто руководствуется не 
только разумом, но и чувствами – путем проецирования ситуации на свой жизнен-
ный опыт. Кроме того, несомненное достоинство теории Р. Паунда заключается в 
том, что в ней описаны составляющие права. Исследуя их, можно провести парал-
лель с европейской правовой мыслью. Идеальный элемент, описанный Паундом, 
можно сравнить с теорией естественного права с изменяющимся содержанием, 
разработанной Р. Штаммлером. Постулаты цивилизованного общества, описанные 
Паундом, являются развитием кантовского категорического императива. Р. Паунд 
создал свою правовую концепцию, представляющую особую ценность для совре-
менной правовой науки.

В заключение хотелось бы привести цитату американского юриста и судьи, 
Б. Н. Кардозо: «Я рассматриваю созданное судьями право, как реальное яв-
ление жизни. Едва ли сегодняшняя норма может соответствовать вчерашней, 
противоположной ей норме. Изменения в праве, или большинство из них, осу-
ществляются судьями. Результатом этого является не просто дополнения или 
модификация, а революционизирование и трансформация» [9, c. 27]. Основная 
перспектива развития прагматического подхода социологии права заключается 
в том, что он устанавливает взаимосвязь между различными общественными 
явлениями и правом, раскрывает их взаимодействие с экономическими, соци-
альными и политическими факторами, давая судебным органам вмешиваться в 
законодательный процесс посредством принятия решений по конкретным де-
лам. Кроме того, перспектива развития также обеспечивается постоянной эво-
люцией всех сфер общественной жизни, с которыми у права установлена связь, 
а значит, и его развитием тоже.
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Вопрос о критериях легитимности государственной власти имеет ряд дискусси-
онных вопросов, для понимания которых необходимо обратиться к понятию вла-
сти в целом, государственной власти и легитимности.

В своем учебном пособии И.Л. Честнов определяет власть через ее внешнее про-
явление — возможность воздействия вопреки воле и желанию того, на кого это воз-
действие осуществляется [1, с. 16]. Государственная власть является производной от 
социальной власти и власти в целом. Она также обладает критерием принудитель-
ности и легитимности.

Легитимность — это убеждение, что власть в стране наделена правом принимать 
решения, которые граждане должны выполнять [2, с. 147]. Легитимность представ-
ляет собой убеждение народа в правильности действий власти и ее положительной 
оценке. В какой-то степени это можно назвать повиновением, но важно понимать, 
что в данном случае оно является добровольным и не подкрепляется насилием. 
При этом следует отличать легитимность государственной власти от ее легально-
сти. Легальность — это формальная законность власти1, а легитимность, в свою оче-
редь, связана с одобрением населения деятельности властей.

М. Вебер является создателем классической типологии легитимности и выде-
ляет три типа легитимности: традиционный, харизматический и рационально-ле-
гальный. Традиционный тип основан на обычаях и опирается на веру в святость 
пришедших из прошлых времен порядков. Харизматический тип основывается на 
вере в силу исключительных личностных качеств лидера. Рационально легальный 
тип основывается на соблюдение законных требований, готовности подчиняться 
установлениям, которые формально правильны и созданы согласно принятым нор-
мам [3].

Однако следует отметить, что на данный момент существует более новая ти-
пология, созданная М. Доганом. М. Доган считает, что во веберовской типологии 
сохраняется лишь тип легально-рационально-бюрократический, однако из-за об-
ширности формулировки из нее выделяются следующие разновидности:

1. Развитые плюралистические демократии (признаются большинством, как 
легитимные);

2. Авторитарно-демократические режимы (пользуются поддержкой населения, 
но права граждан соблюдаются лишь частично);

3. Диктаторский режим (большая часть населения власть не принимает, даже 
если открыто выступить против нее не может);

4. Страны, где не существует признания власти (проблема легитимности режима 
вообще отсутствует в сознании людей) [2, с. 149].

Вопрос о том, на основании каких критериев можно определить, что власть 
в стране является легитимной сам по себе дискуссионный. Основная проблема за-
ключается в том, что не существует государств, где власть была бы абсолютно леги-
тимной. Также это связано с тем, что легитимность власти тесно связана с психоло-
гией человека, что вызывает затруднения при поиске конкретных критериев.

1 Понимается в большей степени, как соответствие деятельности государственной власти с дей-
ствующим законодательством.
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Однако, несмотря на данные проблемы, некоторые ученые пытаются выделить 
критерии, на основании которых можно было бы говорить о легитимности госу-
дарственной власти. Например, Д. Истон считает, что частота нарушений закон-
ности и размах диссидентских движений, факторы насилия в жизни общества, 
а также суммы денег, затрачиваемых на меры безопасности, служат показателями 
степени легитимности. Однако данные критерии не могут являться абсолютным, 
потому что изменение этих показателей в стране зависит от многих факторов, 
например, экономических кризисов и других социальных явлений, не связан-
ных с доверием населения к действующей власти в стране. Для решения данной 
проблемы можно пытаться отслеживать статистику не только об общем уровне 
преступности, а именно преступления, совершенные против государственной 
власти, к примеру, теракты, убийства должностных лиц, несанкционированные 
митинги против власти. Ярким примером этому служит Российская империя вна-
чале XX в. Недовольство населения выражалось в создании различных незакон-
ных организаций, массовых стачек, убийства министра внутренних дел В. Плеве. 
Всё это показывало делигитимацию власти, что в будущем привело к революции 
и падению монархии. Однако даже при учете характера преступных деяний нель-
зя точно сказать о легитимности режима, потому что население может попросту 
бояться проявить протест против власти, зная о том, что это может быть жестоко 
наказано. В таком случае власть лишь формально является легитимной из-за от-
сутствия сопротивления и принятия её действий, однако в эмпирической реаль-
ности легитимной она не будет. Таким образом, на основании данного критерия 
можно судить о легитимности власти, но он имеет ряд недостатков, которые не-
обходимо учитывать.

Еще одним критерием можно назвать социологические опросы, но данный 
способ определения уровня легитимности тоже не является совершенным. На 
основе опросов можно скорее узнать уровень доверия или недоверия населе-
ния к различным институтам государственной власти. Для наибольшей точно-
сти опроса важно правильно поставить вопрос, на который будут отвечать ре-
спонденты. Неправильная или слишком широкая формулировка могут привести 
к значительному изменению в результатах. Также следует обратить внимание 
на варианты ответов, которые возможно выбрать. Ответ просто «Да» или «Нет» 
являются слишком категоричными. Следует сделать дополнительные варианты, 
к примеру, «Отчасти согласен (не согласен)» или «Скорее нет, чем да». Это позво-
лит получить более точный результат, ведь в действительности мало людей со-
вершенно доверяют (не доверяют) деятельности властей. Возвращаясь к форму-
лировке вопроса, можно спросить: «Считаете ли вы, что органы власти (в данном 
случае можно конкретизировать, о каком органе идет речь) действуют правильно 
и в интересах народа?». Ответив на этот вопрос можно отчасти наиболее полно 
судить о легитимности государственной власти. М. Доган предлагает такой ва-
риант постановки вопроса: «Нужен ли данный орган в политической системе?». 
Результат такого опроса будет отражать и критику, и полное доверие, что является 
наиболее близкой к формулировке легитимности. Однако М. Доган в своей рабо-
те «Легитимность режимов и кризис доверия», анализируя социальный опрос о 
доверии населения к власти, замечает, что, например, во Франции по результатам 
тестирования власти не доверяет 26% опрошенных, однако нельзя сказать, что 
власть во Франции не является легитимной [2, с. 151].

Исходя из этого, можно сделать вывод, что непопулярность и недоверие к ор-
ганам власти далеко не всегда свидетельствует о ее не легитимности. Это связано 
с тем, что население по большей степени видит недостатки в политической си-
стеме. Это является важной причиной, потому что необходимо проводить разли-
чие между доверием к институтам государственной власти и легитимностью как 
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таковой. Следует понимать, что ни один политический институт не может избе-
жать критики и единодушно положительно оцениваться населением. Другим при-
мером служит социальный опрос, проведенный в Волгоградской области. По его 
результатам 33,6% респондентов ответили, что обращение в правоохранительные 
органы в связи с совершенными в отношении их преступными посягательствам 
бесполезно, поскольку «всё равно меры не будут приняты» [4, с. 139]. Такие резуль-
таты связаны с отсутствием их ответственности перед гражданским обществом, 
а также высокой степенью закрытости. Это не свидетельствует о не легитимности 
правоохранительных органов в Волгоградской области, однако может послужить 
фактором делигитимации власти в глазах населения. Тем не менее, недоверие к го-
сударственным органам все же может служить критерием легитимности. Низкий 
уровень доверия к государственным институтам может свидетельствовать о не-
принятии действий властей населением.

Существуют также различные подходы к пониманию легитимности. Одним из 
них является либерально-демократическая позиция, которая предполагает, что ле-
гитимна та власть, которая избрана законным путем. Основная проблема заключа-
ется в том, что законный путь избрания далеко не всегда свидетельствует о леги-
тимности власти в стране. В демократических формах правления на выборах может 
быть низкая явка населения или недобросовестные кандидаты могут использовать 
подкуп избирателей, что может повлиять на итоговый результат. В монархии власть 
по наследству может получить человек, не имеющий поддержки населения, хотя 
фактически власть получена законным путем. М. Доган отмечает, что в странах 
с демократической формой правления часто происходит смешение понятие леги-
тимность и легальность власти [2, с. 151]. Власть, по мнению большинства населе-
ния, является легитимной, потому что существуют определенные условия сменя-
емости власти. Поэтому, несмотря на негативное отношение, население все еще 
продолжает доверять существующему режиму. Именно поэтому непопулярность 
какого-то государственного института не приводит к свержению действующей 
власти. В монархических формах правления присущ, как правило, традиционный 
тип легитимности, который предполагает веру населения в правильность такого 
способа смены глав государства.

Другой позицией является прагматическая, предполагающая, что легитимна 
только та власть, которая может поддержать порядок и стабильность в обществе. 
Данная позиция является отчасти правильной, потому что если население не вы-
ступает против власти и ее действий, то эту власть можно назвать легитимной, од-
нако важно помнить, что легитимность не может быть абсолютной. Одним из глав-
ных недостатков такого подхода является тот факт, что среди населения может быть 
просто слабо развито гражданское общество или население не волнует проблема 
легитимности власти.

После всего вышесказанного можно сделать вывод, что вопрос о критериях ле-
гитимности государственной власти является дискуссионным. Это связано с тем, 
что легитимность власти не может быть абсолютной, поэтому очень сложно най-
ти исчерпывающий критерий, на основании которого можно было бы говорить 
о легитимности, однако анализируя совокупность критериев можно сделать вывод 
о примерном уровне легитимности в стране. Так или иначе легитимность власть 
играет большую роль в политике, именно поэтому большинство правителей стре-
мится легитимации своей власти.
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Слово «республика» произошло из средневековой северной Италии, где су-
ществовал ряд городов-государств, в которых имела место специфическая форма 
управления коммунами и синьориами. Средневековые авторы описывали жителей 
республики как свободных людей. В настоящее время слово республика означает, 
прежде всего, систему управления, в ходе которой лидер получает свою власть от 
народа, а не какой-либо другой основе. Идеальная модель, которая пригодна абсо-
лютно для всех государств, вряд ли существует.
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 Шагиева Р.В. указывает: «Формы правления различаются в зависимости от того, 
осуществляется ли верховная власть одним лицом или принадлежит выборному 
коллегиальному органу. В связи с этим и выделяют монархические и республикан-
ские формы правления» [1, c. 147]. Республика как форма правления предполагает, 
что в управлении делами государства участвует народ, начиная с формирования 
органов публичной власти и заканчивая ответственностью последних перед изби-
рателями. Так А. П. Альбов считает, что республика: «такая форма правления, при 
которой верховная власть осуществляется выборными органами, избираемыми на-
селением на определенный срок и ответственными перед ним» [2, c. 86].

С точки зрения Оксамытного В.В. республика: «... представляет собой государ-
ство, в котором верховное правление осуществляется выборным органом от имени 
народа, делегирующего ему свои полномочия на определенный срок» [3, с.198].

Республика является комбинацией большинства с меньшинством. Делая свой 
обзор всех тогдашних конституций тогдашнего мира, Аристотель никак не мог не 
обратить внимания на конституцию именно этого Римского государства, к тому 
времени уже начавшего сильно расширяться и практически достигшего границ 
греческих территорий в Южной Италии. Однако, в дошедших до нас трудах Ари-
стотеля, он нигде не называет Римскую Республику по имени, хотя в одной фра-
зе в «Политике» он несомненно имеет в виду ее характерный конституционный 
строй: «В политиях немногие обладают авторитетом, чтобы отвергать, но не утвер-
ждать, ибо в последнем случае предложение всегда выносится на утверждение 
большинства» [4, c. 502].

Полития (республика) – власть большинства. Но у большинства единственная 
общая им всем добродетель - воинская, поэтому «республика состоит из людей, 
носящих оружие», «республиканское общество состоит из таких людей, которые 
по природе своей воинственны, способны к подчинению и власти, основанной на 
законе, по силе которого правительственные должности достаются и бедным, лишь 
бы они были достойны» [5, c. 104].

На основании вышеизложенного мы пришли к выводу, что республика пред-
ставляет собой такую форму правления, при которой в основе организации и функ-
ционирования высших органов государственной власти лежат принципы выбор-
ности и периодической сменяемости.

Республиканская форма правления использовалась в Древнем мире. Как из-
вестно из истории существовали республики: рабовладельческая аристократиче-
ская; рабовладельческая демократическая и феодальная аристократическая. Так, 
в Риме существовала рабовладельческая аристократическая республика (с VI по 
I в. до н. э.). «Органами государственной власти в Римской республике, – отмечает 
Рассолов М. М., – формально считались народные собрания, которые были право-
мочны принимать решения, имеющие юридическую силу» [6, c. 90].

Классификации республиканской формы правления различны. К числу тради-
ционных видов республик относятся: президентская, парламентская и смешанная. 
В президентской республике существует определенное соотношение полномочий 
президента, который является главой государства; правительства, что обладает ис-
полнительной властью; парламента, который представляет собой законодательный 
орган; причем президент обладает полномочиями как главы государства, так и гла-
вы правительства. Примером президентской республики являются США, Бразилия, 
Мексика, Аргентина.

Для парламентской республики характерно наличие сильной законодательной 
власти, которой подчинена исполнительная власть.

В ходе нашего исследования выяснилось, что у президента в парламентской ре-
спублике отсутствует право вето на законы, право введения чрезвычайного поло-
жения, право проведения референдума. Парламентские республики: Индия, ФРГ, 
Италия, Турция и др.
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Смешанные формы республики отличаются позитивным началом, поскольку 
в них обеспечивается стабильность правительства. Однако отрицательная сторона 
заключается в том, что происходит нарушение разделения властей, системы «сдер-
жек и противовесов», усиление президентской власти.

По ряду формально-юридических признаков к республикам смешанного типа 
можно отнести и РФ. «Российская Федерация – Россия есть демократическое фе-
деративное правовое государство с республиканской формой правления».

В современном мире существуют и нетипичные виды республик. Бакарджи-
ев Я.В. к нетипичным формам правления относит формы правления, которые 
нельзя отнести к классическим монархиям либо республикам, сочетающие в себе 
признаки обеих, это: «полупрезидентская республика»; «полупарламентская ре-
спублика»; «суперпрезидентская республика»; «президентско-монократическая 
республика»; «президентско-милитарная республика» [7, c. 103].

В полупрезидентской республике устанавливается ответственность перед пар-
ламентом отдельных министров, но не главы государства. В полупарламентской 
республике устанавливается усложненный порядок объявления вотума недове-
рия правительству. В суперпрезидентской республике чрезвычайно усиливается 
власть президента – власть сосредоточена преимущественно в руках Президента 
и подконтрольных ему административных институтов.

Существование президентско-монократической республики возможно при од-
нопартийных системах. Лидер партии провозглашается в условиях однопартийно-
го политического режима пожизненным президентом, у парламента отсутствуют 
реальные полномочия.

Президентско-милитарная республика характерна в условиях военных режи-
мов, когда президент страны, являясь верховным главнокомандующим, обладает 
юридически и фактически всей полнотой власти. Я считаю, что это временная фор-
ма правления, т.к. она просуществовала в Алжире и Нигерии более 10 лет, верхов-
ная власть опиралась на армию.

На основании вышеизложенного мы пришли к выводу о том, что форма госу-
дарственного правления, являясь элементом формы государства, вместе с формой 
государственно-территориального устройства и политическим режимом характе-
ризует организацию публичной власти в государстве.
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Российская Федерация, принадлежащая к странам романо-германской право-
вой семьи, имеет определенную теорию источников права. Прежде чем раскры-
вать указанную тему исследования, необходимо выяснить, что подразумевается 
под понятием «источник права».

 Ещё в начале XX века И.В. Михайловский, писал, что термин источник права 
понимается различно, и призывал ученых прийти к единому мнению по пово-
ду понимания этого термина [4, c. 237]. Важно отметить, что наличие различных 
подходов обуславливается тем, что ученые придерживаются различных типов 
правопонимания, от которых, собственно, и зависит интерпретация правовых ин-
ститутов [9, c. 4]. Г.Д. Гурвич полагает, что в юридическом смысле источник пра-
ва выступает как гарантия эффективности права и основание обязывающей силы 
действующего права. Он, в свою очередь, выделяет первичные источники, которые 
являются основой властности и эффективности вторичных источников [1, c. 158-
159]. С.С. Алексеев определяет источник права как силу, создающую право. Эта сила 
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представляется им в качестве власти государства, которая реагирует на потребно-
сти общества, развитие общественных отношений и принимает соответствующие 
правовые решения [8, c. 295].

Изложить теорию источников права, принятую в романо-германской правовой 
семье очень нелегко. Тем не менее, в современных условиях, первичным источ-
ником права является закон, составляющий «скелет» данной правовой системы 
и основу национального законодательства [2]. К законам, в свою очередь, относят-
ся конституции и конституционные законы. К вторичным источникам права ро-
мано-германской правовой семьи относятся обычаи; международные договоры, 
которые некоторыми авторами сравниваются по значению с конституционными 
законами; доктрины, вырабатывающие принципы романо-германского права; су-
дебная практика, а также общие принципы, выстраивающие основы деятельности 
основных судебных органов. Также необходимо отметить, что, говоря об источни-
ках романо-германского права, нужно учитывать, что источники правовых систем 
не всегда совпадают с источниками формирующих ее национальных систем права.

Признание судебной практики в качестве источника современного Российского 
права является предметом многих дискуссий. Прежде чем перейти к рассмотрению 
данного вопроса, необходимо выяснить, что означает термин «судебная практика», 
который, несмотря на важное место, занимаемое в системе источников права, по 
мнению М.Н. Марченко, никогда не понимался одинаково [3, c. 357]. Л.И. Петра-
жицкий определяет судебную практику как однообразное применение нормы 
права судами правовой области [5, c. 452]. Р.С. Притченко полагает, что «судебная 
практика – это совокупная деятельность органов судебной власти по выработке 
и закреплению в своих решениях правоположений, направленная на обеспечение 
осуществления правосудия». В.М. Сырых утверждает, что судебная практика — это 
деятельность всех судебных органов по отправлению правосудия [6, c. 17-18]. Таким 
образом, обобщая мнения ученых, можно сформулировать определение судебной 
практики как деятельности органов судебной власти, выражающейся в однообраз-
ном применении нормы права, направленной на осуществление правосудия.

Переходя к проблеме признания судебной практики как источника современ-
ного Российского права, необходимо также сказать о том, что официально судебная 
практика не признается источником Российского права, исходя из того, что компе-
тенция суда конституционно определяется только лишь применением права. Но 
несмотря на это, существуют мнения о том, что судебная практика является одним 
из источников российского права. Для изучения проблемы, перейдем к рассмотре-
нию мнения различных ученых по данному вопросу.

В.М. Жуйков говорит о том, что правовая система РФ имеет множество пробелов 
и противоречий в законодательстве — несоответствие между Конституцией и фе-
деральными законами, нарушения прав и свобод человека. Он считает, что суд не 
может дожидаться, когда законодатель примет все необходимые законы с целью 
устранить пробелы в праве, так как основной задачей суда является обеспечение 
прав и свобод человека и гражданина и их защита, в том числе от самого государ-
ства. Судебная практика признается В.М. Жуйковым источником права в форме 
постановлений Пленума Верховного суда, где даются разъяснения по вопросам 
судебной практики. Так как в Российской Федерации, существует разделение го-
сударственной власти на законодательную, судебную и исполнительную ветвь 
власти1, то постановления Пленума Верховного суда становятся актами органа го-
сударственной власти, которые обеспечивают правильное и единообразное при-
менение законодательства и являются источником права, восполняя пробелы, су-
ществующие в законодательстве [7, c. 78-90].

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с уче-
том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 
РФ, 01.07.2020, № 31. Ст.10.
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С этим мнением не согласен В.С. Нерсесянц, который считает, что основной 
смысл разделения властей заключается в разграничении функций, правомочий 
и сфер деятельности этих властей. Судебная власть обладает иными полномочи-
ями, отличающимися от полномочий власти законодательной и исполнительной, 
поэтому судебная практика представляет собой лишь правоприменительную де-
ятельность. По смыслу конституционного разделения властей, акты всех звеньев 
судебной системы – судов общей юрисдикции, арбитражных судов, Конституци-
онного суда, Пленума Верховного суда – являются лишь правоприменительными. 
Он также отмечает, что постановления Пленума Верховного суда, где содержатся 
разъяснения по поводу судебной практики, относятся к отправлению правосудия 
и носят рекомендательный характер, ведь у судебной власти нет права отменять 
нормативно-правовой акт, признанный ею не соответствующим Конституции или 
закону, так как это относится к функции правотворческих органов. Решение судеб-
ного органа о несоответствии рассмотренного нормативного акта Конституции РФ 
является лишь основанием для отмены этого акта, с которым законодатель связы-
вает определенные последствия (утрата силы акта, его неприменение судами). Тем 
не менее, В.С. Нерсесянц считает судебную практику одним из важных источни-
ков для правотворчества [7, c. 107-112].

М.Н. Марченко согласен с тем, что только законодатель может отменить или из-
менить нормативные акты, не соответствующие Конституции или обычному за-
кону, но всё же считает, что суд обладает правотворческими возможностями. Он 
полагает, что юридической силой обладают только итоговые решения Конституци-
онного суда – постановления, которые фактически выступают в качестве источни-
ков права, так как являются результатом правотворчества судей. Другие решения 
Конституционного суда выступают в качестве одного из возможных источников 
правотворчества. [3, c. 392].

Здесь важно отметить, что для признания постановлений Конституционного 
суда источником права важна роль аналогии решения дел. Для вынесения реше-
ния нового дела на основе «первичного решения» необходимо доказать, что рас-
сматриваемые дела аналогичны. Конституционный суд, согласно статье 43.3. ФКЗ 
«О Конституционном суде», от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2021), не прини-
мает к своему производству обращения, по которым есть вступившие в силу по-
становления Конституционного суда. Следовательно, правило аналогии не будет 
работать, так как обращение не будет принято в рассмотрение1.

А.И. Бойцов считает, что одной из черт уголовного права романо-германской 
правовой системы, к которой относится Российская Федерация, является подзакон-
ность судебных решений. Подзаконность предполагает не связанность судебных 
решений с собственными прежними желаниями и с решениями других судов по 
однородным делам, что лишает судебную практику возможности быть источником 
российского современного права. [7, c. 14].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основные дискуссии о призна-
нии судебной практики в качестве источника современного российского права 
ведутся вокруг вопроса о правотворческой способности постановлений Пленума 
Верховного суда и постановлений Конституционного суда. Одни ученые считают, 
что данные органы обладают правотворческой способностью и, посредством своих 
постановлений и решений, способны влиять на право. Другие ученые полагают, 
что постановления Пленума Верховного суда и решения Конституционного суда 
не имеют возможности изменять право, а способствуют его развитию путем разъ-
яснения имеющихся правовых норм. Хотя признание судебной практики одним 
из источников права Российской Федерации противоречит статье 120 Конститу-
ции РФ: «Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Фе-

1 ФКЗ «О Конституционном суде», от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2021).
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дерации и федеральному закону»1, на мой взгляд, признание судебной практики 
в качестве источника позволило бы решить проблему существования пробелов в 
праве и постепенно бы совершенствовало правовую систему Российской Федера-
ции. Такое признание, в свою очередь, предполагает высокий уровень развития су-
дебной системы, к чему наше общество должно стремиться.
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Психические явления и процессы, находящиеся вне сферы разума, скрытые от 
сознания человека и им не контролируемые, принято называть бессознательными. 
Однако важно отметить тот факт, и впредь иметь ввиду, что прежде, чем перейти 
в сферу бессознательного, человек неоднократно продуцирует своим сознанием 
определённые мысли, чувства, действия и поступки. Как раз-таки бессознательное 
хранит информацию о переживаниях, ощущениях, влечениях, которые по разным 
причинам, «исключает» само сознание. По К.Г. Юнгу, «любое явление может стать 
бессознательным в той или иной степени» [1, с. 127]. Каждый человек способен 
натренироваться на положительный или отрицательный бессознательный посту-
пок. В последующем его психика делает это как бы неосознанно, отрепетировано. 
Именно в этом механизме применительно к индивидуальному противоправному 
поведению мы попробуем разобраться.

Нужно заметить, что механизм поведения человека есть его своеобразный регу-
лятор, действие которого обусловлено социумом. Условно можно выделить когни-
тивные, они же интеллектуально-волевые, и аффективные элементы в механизме 
поведения. Далее речь пойдёт о последних. Они имеют место в бессознательной 
сфере и активизируют представления, реализующие их в действии. Разберёмся бо-
лее подробно в том, как бессознательное проявляется в поведении.

Так, поведенческие автоматизмы, под которыми следует понимать ситуативные 
действия, происходят без обдумывания: им не предшествует предварительное ос-
мысление или замысел – они происходят сами собой, машинально. Эти автоматиз-
мы и стереотипы можно считать привычками. Человек не осознает их, так как они 
отработаны, о чём уже было сказано ранее.

Неосознаваемые человеком мотивы – влечения и установки – при которых че-
ловек не осознаёт, что именно побуждает его к такого рода деятельности, также 
являются примером бессознательного в поведении. Это проявляется в форме пси-
хологических установок. Как правило, в таком случае речь идёт о действиях в со-
стоянии аффекта. «Аффект – это отличное от эмоций, чувств и настроения, особое 
эмоциональное состояние человека, для которого характерны быстрота, кратковре-
менность и внезапность возникновения, а также – вспышка эмоций и резко выра-
женные двигательные проявления» [2, с. 31]. Это связано с тем, что в определённых 
обстоятельствах установка оказывает особое влияние на механизм поведения: че-
ловек начинает действовать исходя из своих чувств и эмоций, которые, казалось бы, 
и являются причиной такого поведения. В то время как на самом деле, срабатывает 
та самая, индивидом неосознаваемая, бессознательная установка. А чувства и эмо-
ции – своеобразный способ её внешнего выражения.
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Существует также такое интересное проявление бессознательного как подпо-
роговое восприятие, под которым следует понимать осуществляемое без контроля 
сознания предметное восприятие. Г.В. Гершуни доказал, что «выработка условных 
рефлексов возможна на неосознаваемые раздражители» [3, с. 57]. В данном случае 
речь идёт о процессах восприятия, которые субъектом не осознаются, но влияют на 
поведение.

Сюда же можно отнести такие бессознательные феномены как озарение, вдох-
новение, интуиция. Сложность здесь заключается в том, что в то же время они яв-
ляются примерами социально-психологических механизмов. Ошибки, оговорки 
и описки как примеры ошибочных действий также являются проявлением бессоз-
нательного. Спорно, однако, по Фрейду, «сюда же входят сновидения» [4, с. 15].

Таким образом, поведение каждого человека индивидуально и неповторимо. Со-
вокупность реакций на одно и то же явление неодинакова у разных людей. И, со-
ответственно, результат может быть правомерным или же противоправным. Даже 
если внешнее поведение людей схоже, нужно понимать, что внутренние бессозна-
тельные процессы уникальны для каждого.

Механизмы биологической природы, человеком неосознаваемые, на бессозна-
тельном уровне регулируют поведенческие акты человека, на что также влияют 
различные ощущения, чувства, эмоции. Причём глубинные переживания берут 
свою основу именно на бессознательном уровне. Мы попробуем на примере раз-
личных отдельно взятых механизмов поведения рассмотреть в каждом из них эле-
менты бессознательного.

Различные конфликты и дилеммы, которые происходят внутри личности, могут 
ею же разрешаться посредством двух неразрывно связанных между собою меха-
низмов. Первый механизм является проявлением осознанности человека, когда он 
способен и желает прилагать определённые интеллектуально-волевые усилия для 
размышления, разрешения той или иной ситуации. Второй – бессознательный ме-
ханизм. Он, безусловно, влияет на поведение человека, так как сфера бессознатель-
ного формируется на протяжении всей жизни человека. Бессознательное способно 
самостоятельно проявляться в механизме поведения.

Так, такой поведенческий механизм как «Отыгрывание», который изучает-
ся в психологии, подразумевает под собой совершение желаемых действий, при 
условии, что индивид понимает, что это противоправно. Зачастую на практике 
сталкиваются с тем, что человек стремится опровергнуть свои действия, скрыть, 
отказаться от них. Весьма похож в этом плане такой поведенческий механизм как 
механизм «Отказа», когда по самым разным причинам, которые могут не осозна-
ваться человеком, он не принимает тот факт, что те или иные действия, были им 
совершены. Особенно когда речь идёт о действиях противоправного характера. На-
пример, изменение показаний свидетелем может быть обусловлено как внешни-
ми факторами, воздействием других лиц, так и внутренними. В последнем случае 
совокупность этих факторов является ничем иным, как проявлением того, что че-
ловек произвёл переоценку своего положения, положения других лиц, понял влия-
ние своих слов и действий. Причём сделать это, изменить показания, он может как 
полностью, так и частично. Таким образом, дача заведомо ложных показаний – это 
проявление противоправного поведения. Однако человек не всегда может понять 
и осознать причину таких перемен.

Индивид может также подавлять свои цели, желания в случае, если он не спосо-
бен их достичь. Именно это характерно для механизма замещения и вытеснения, 
когда те мыли, чувства и действия, которые не приемлет человек, помимо его воли 
переходят в бессознательное. Элемент замещения проявляется в перенаправлении 
эмоций от одного объекта, которым как раз-таки вызваны эти эмоции, на другой. 
Происходит переориентация: человек ставит перед собой другие цели, они могут 
быть и противоправными в том числе; он смещает фокус своего внимания и на-
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чинает желать другого. Как правило это делается ввиду наличия внутренних со-
мнений, которые формируются в человеке длительный период и в последующем 
переходят в сферу бессознательного, откуда и влияют на поведение человека.

Особый интерес представляет такой механизм как реакция формирования, так как 
здесь наиболее чётко можно проследить действие бессознательного в индивидуаль-
ном поведении. Речь идёт о том, что человек совершает в итоге действия, противо-
положные тем, которые он хотел совершить изначально. Это своего рода механизм 
защиты, для которого характерны преувеличение истинного содержания своих дей-
ствий, либо же вовсе диаметрально противоположные действия, совершаемые из-за 
страха осуждения. Бессознательно человек стремится к тому, чтобы скрыть какое-ли-
бо действие, он отрицает, не желает признавать и признаваться, в том числе и себе, 
в истинном содержании своих намерений и причинах изменения этого поведения.

Каждый из нас хоть раз замечал за собой или за другими стремление подражать, 
повторять чьё-либо поведение, желание быть похожим на кого-то. Впервые это 
было отмечено З. Фрейдом, который характеризовал это «проявлением таких по-
веденческих механизмов как подражание и внушение» [5, с. 774]. Также Гюстав Ле-
бон, активно занимавшийся изучением психологии толпы, народов и масс, считал, 
что «само по себе общество порождает безответственность, ввиду возникающего 
чувства анонимности у человека, находящегося в толпе» [6, с. 152]. Зачастую имен-
но толпа подталкивает человека к совершению противоправных действий, так как 
так их легче совершать. Затеряться становится проще, нарушать правовые рамки 
общества – легче. Однако возможно и положительно влияние массы на индивида 
(энтузиазм, героизм), когда бессознательное выступает как нерефлексируемое, до-
веденное до автоматизма, стремление, готовность к самопожертвованию.

Может быть и такое, что в ответ на стрессовую для человека ситуацию он начи-
нает совершать действия регрессивного характера. Ведя себя таким образом, чело-
век бессознательно испытывает стремление вернуться к тому, чтобы обеспечить 
себе зону комфорта и безопасности. Самостоятельно же человеку очень сложно ра-
зобраться в том, как именно бессознательное влияет на поведение.

Таким образом, истоки каждого поведенческого механизма включают в том чис-
ле бессознательные процессы. Необходимо выяснять неосознаваемые мотивы по-
ведения, что видится невозможным без изучения взаимосвязи осознаваемых и не-
осознаваемых психических установок, в то время как факт их существования уже 
сам по себе является неопровержимым.

Так, человек сопоставляет своё поведение с тем, что и какие действия будут яв-
ляться и являются правомерными, а какие – противоправными. То есть внешние 
регуляторы, регулятивы поведения влияют как на уже внутренние существующие 
у человека регулятивы, пределы, границы его поведения, изменяя, корректируя их, 
так и создают новые. В то время как уже существующие, устоявшиеся регулятивы 
способны влиять и влияют на восприятие внешних: на существующие нормы пра-
ва, сложившийся и изменяющийся порядок. А значит, сам факт неосознания норм 
права ведет к тому, что человек, нарушает их, тем самым, демонстрирует противо-
правное поведение.

В большинстве случаев в обыденном правосознании среднестатистического 
человека отсутствует четкое представление о законодательстве, регулирующем то 
или иное поведение. Чаще всего – это смутные образцы, подчерпнутые из лично-
го опыта, мнения окружающих, СМИ. Эти представления преломляются в умения 
– практики, которые опривычиваются и осуществляются автоматически. Именно 
в них и проявляются бессознательные моменты индивидуального правомерного 
поведения.

Важна роль бессознательного и в криминологии. Многие мотивы противоправ-
ного поведения спрятаны глубоко в подсознании, в то время как внешне всё мо-
жет казаться понятным. Уделяя должное внимание роли бессознательного можно 
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выяснить неочевидные, но истинные побуждения, причины выбора конкретной 
модели поведения. Изучение бессознательного в криминологии необходимо для 
формирование более правильного представления о подлинных мотивах.
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Вера Засулич – «праведный» палач, совершивший диверсионно-террористи-
ческий акт против полномочного представителя государственной власти; милая 
девушка, прославившаяся кровавым возмездием за пределами нашей необъятной 
страны. Юная террористка освещала на протяжении многих поколений тернистый 
путь одиноким революционерам, чьи жизни в любой момент готовы были взойти 
на жертвенник общественной свободы, «справедливым» светом своего дерзкого 
поступка. Но как бы парадоксально это не звучало, не многие задумывались над 
историей жизни Верочки, остается без внимания и роль государственного обвини-
теля, адвоката в судебном разбирательстве.

Юриспруденция как наука требует провести анализ и выявить причину оправ-
дательного приговора, вынесенного судом присяжных, определить совокупность 
логических законов, к которым прибегали П.А. Александров и К.И. Кессель в своих 
речах. Материалом для исследования послужили выступления на суде присяжного 
поверенного и товарища прокурора в деле Веры Засулич.

В Петербурге, 24 января 1878 года, молодая девушка совершила покушение на 
жизнь генерал-адъютанта, обер-полицмейстера, петербургского градоначальника 
Ф.Ф. Трепова, внебрачного сына Николая I. Виновница этого громкого дела – Вера 
Засулич – и не пыталась скрыться с места преступления. Причиной ракового вы-
стрелила в чиновника из револьвера «бульдог» стал приказ высечь студента-ре-
волюционера Боголюбова, арестованного 6 декабря 1876 года за участие в демон-
страции молодежи на площади у Казанского собора в Петербурге. 13 июля 1877 г. 
градоначальник инспектировал дом предварительного заключения. Войдя во двор, 
повстречался с группой заключенных, среди которых находился и Боголюбов. Все 
они были в тюремных одеждах и, поравнявшись с Треповым, сняли головные убо-
ры и поклонились. Трепов, видимо, не обратил на них внимания, поскольку при 
повторной встрече Боголюбов не стал здороваться, чем вызвал раздражение чинов-
ника, который закричал: «В карцер! Шапку долой!» и сделал движение, намерева-
ясь сбить с головы Боголюбова фуражку. Революционер машинально отшатнулся. 
Большинство смотревших на это решили, что Трепов ударил Боголюбова. Начались 
крики, стук в окна. Трепов, потрясая кулаками, что-то кричал [1, с. 148].

Дело в том, что по приказу Трепова Боголюбову было назначено дисциплинар-
ное наказание в виде 25 ударов розгами. Однако, хотя заключенный по приговору 
суда был лишен всех прав состояния, приговор еще не успел вступить в законную 
силу [6, с. 36], и, следовательно, указ градоначальника был юридически недействи-
тельным. Между тем по городу поползли слухи, что Боголюбову дали не 25 розг, 
а секли до потери сознания. Это вызывало возмущение общественности, и настро-
ения об отмщении среди части населения молодого возраста [5, с. 196]. Чувствуя 
нарастающее негодование, участница народного движения двадцатидевятилетняя 
Вера Засулич решила сыграть роль карательного меча и восстановить справедли-
вость. Нужно отметить, что жизнь заключенного оборвалась 24 января 1878 года, он 
решил взвалить на себя смертный грех – совершить самоубийство.

Государственная юстиция настояла на том, что при рассмотрении уголовного 
дела Веры Засулич обвинитель должен воздержаться от какой-либо моральной 
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оценки действий Трепова. Однако такое условие послужило поводом к неотвра-
тимому промаху: два талантливых юриста – С.А. Андреевский и В.А. Жуковский – 
отказались выступать в качестве товарища прокурора в этом процессе. Тогда выбор 
пал на не самую удачную кандидатуру – К.И. Кесселя.

Важно отметить, что деяние Веры Засулич не было квалифицированно как тер-
рористический акт, хотя болезные и интенсивные споры о необходимости расце-
нивания преступления таковым шли на разных уровнях власти, все же в высших 
эшелонах приняли решение о признании дела чисто уголовным и необходимости 
его направления в суд присяжных. «Всякий намек на политический характер из 
дела Засулич устранялся... с настойчивостью, просто странною со стороны мини-
стерства, которое еще недавно раздувало политические дела по ничтожнейшим 
поводам», – вспоминал А.Ф. Кони [3, с. 16].

Очередная неудача ожидала обвинителя в области отвода присяжных: он не 
воспользовался названным правом, и эту возможность незамедлительно решил ис-
пользовать защитник Засулич. Петр Александров из явившихся по вызову 29 при-
сяжных отвел не 6, а сразу 11 лиц. Причем адвокат искусно понимал, от чьих фигур 
необходимо избавиться. Готовясь к процессу, он регулярно присутствовал на разбо-
ре различных уголовных дел в окружном суде, где внимательно наблюдал за каждым 
присяжным заседателем, изучая его характер, манеру поведения, реакцию на дово-
ды защиты и обвинения и на показания свидетелей. Уловив лояльное настроение 
крупных чиновников и купцов, традиционных сторонников власти, Александров 
удалил их, но оставил представителей чиновничества средний руки [7]. Читатель 
может задастся весьма любопытным вопросом: почему же адвокат принял реше-
ние оставить средний класс и интеллигенцию в качестве присяжных заседателей? 
Ответ прост: эти слои общества Трепова ненавидели, его обвиняли в подкупности, 
в насилии над городским самоуправлением. Словом, в итоге в присяжные заседате-
ли попали те, кто не одобряли верховную власть в силу своего юридического и со-
циального статуса, и кто не питал чувства симпатии к императорскому любимцу.

Ровно в 11 часов утра 31 марта 1878 г. открылось заседание Петербургского 
окружного суда под председательством А.Ф. Кони. После выяснение деталей дела 
у Веры Засулич и опроса свидетелей согласно Уставу уголовного судопроизводства 
1864 г. и сложившемуся порядку первым взял слово государственный обвинитель 
Г.И. Кессель. Это выступление можно характеризовать как исчерпывающее фор-
мализмом, пронизанное до глубины юридическим стилем повествования, в связи 
с чем в исторической литературе принято оценивать его как «бесцветное».

Однако если иметь в виду эту «чисто юридическую сторону дела», основанную 
на действующих в тот момент государственных законах, то прокурор был доста-
точно убедителен. Обратимся к первоисточнику и приведем конкретные аргумен-
ты для защиты вышеуказанной позиции. Например, Кессель ссылается на максиму 
Канта, чтобы показать, что единственно возможный и законный метод улучшения 
общественного устройства следует искать в суде, «решающем, что есть право и что 
не право»: «В практической жизни общие положения, принципы нравственности... 
выражаются законом, который путем отрицательным, путем определения: чего 
нельзя делать, указывает границы, за пределами которых начинается область без-
нравственности» [3, с. 31].

Далее Кессель глубокомысленно рассуждал: “Всякому известно, что человек по 
свойству своей природы стремится к тому, чтобы устранить для него неприятное: 
каждый человек, обладающий умственными способностями, взрослый, живущий 
в обществе, знает, что за преступление законом полагается неприятное для пре-
ступника последствие”. Увлекшись подобного рода эскападами, прокурор совер-
шил ошибку. [4, с. 40]
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Акцентируем внимание на том, что речь адвоката Александрова была построе-
на на противоположных категориях. Она вбирала в себя не столько юридический 
аспект, сколько пестрила нравственными законами и общественно-политически-
ми идеями, что легко обнаруживается при ознакомлении с содержанием выступле-
ния Александрова.

В речи П. А. Александрова отыскиваются попытки эмоционального воздействия 
на суд присяжных с помощью описания непосильных тягостей, с которыми на про-
тяжении жизни сталкивалась В. Засулич: «Поехала она в одном платье, в легком 
бурнусе. Был апрель месяц, стало в легком бурнусе невыносимо холодно: жандарм 
снял свою шинель и одел барышню» [4, с. 44]. По мнению защитника, известия об 
экзекуции над Боголюбовым и глумлении над достоинством молодого революци-
онера заставили ее вспомнить о перенесенных страданиях и ранили собственное 
сердце девушки.

Более того, Александров не делает ни одной ссылки на конкретные нормы права. 
А там, где он все же касается юридического аспекта, то делает это максимально вы-
игрышно для своей подзащитной, и в этом, собственно, проявилось его мастерство 
как защитника. В ходе процесса Засулич из преступницы превращалась в мучени-
цу за идею, героиню, достойную подражания. Сама она впоследствии, вспоминая 
о своих ощущениях во время судебного заседания, писала: «С каждой минутой я 
все сильнее чувствовала, что нахожусь... в состоянии полнейшей неуязвимости... 
Что бы ни придумали эти господа — я-то буду спокойно посматривать на них из 
какого-то недосягаемого для них далека» [2, с. 63]. По мнению современных иссле-
дователей, «фактически в ходе процесса над Засулич русское либеральное обще-
ство само нашло достаточно убедительные аргументы того, что Трепов наказан по 
заслугам, и состоялось первое представление образа террориста-мученика, стрем-
ление к новому воспроизведению которого определит впоследствии характер тер-
рористической деятельности как «Народной воли», так и ее наследников из партии 
социалистов-революционеров». О том, как повлияла речь адвоката Александрова, 
свидетельствует решение суда присяжных.

Оправдательный приговор прозвучал для сановников неожиданно, государ-
ственные деятели не могли предположить, что судебный процесс станет триум-
фом для обвиняемой, а генерал Трепов олицетворит произвол, которому долж-
ны сопротивляться граждане. Пресса награждала аплодисментами героизм юной 
Веры, решение суда общественность рассматривала как наступление небывалых 
времен законности. Совсем немногие публицисты выражали иной взгляд на по-
ступок хладнокровной террористки, высказывали другие причины ее действий, не 
признавали справедливым решение суда. Примером такого издания стала влия-
тельная общественно-политическая газета «Московские ведомости», издававшаяся 
под редакцией М.Н. Каткова. В публикации во всех отношениях беспристрастно 
отмечалось, что во время судебного процесса присяжный поверенный ставил сво-
ей целью любой ценой ослабить вину Веры Засулич, акцентируя внимание слуша-
телей на добросовестных причинах, которые побудили девушку к покушению на 
убийство. Сторона защиты стремилась не придавать значения мотивам преступле-
ния, а насколько возможно опорочить поступок жертвы преступления, тем самым 
оправдывая акт обвиняемой.

В наше время можно согласиться с тезисом, изложенным в передовой статье 
«Московских ведомостей»: «Гражданское общество не может держаться, коль скоро 
суд, основанный на законе и служащий ему органом, будет оправдывать престу-
пление и возводить его в апофеозу»1 [8].

Исходя из вышесказанного, автор выражает такое мнение: прения прокурора 
К.И. Кесселя и присяжного поверенного П.А. Александрова были похожи на по-

1 Московские ведомости. 1878. 2 апреля. № 85. [Электронный ресурс]. URL: https://www.prlib.ru/
item/697674 (Дата обращения: 12.02.2022).
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единок Атлантов. Во многом на вынесенное решение суда присяжных повлияли 
и исторические события, и грамотное воздействие на их эмоциональное состояние 
слушателей.

Да, обвинитель Кессель звезд с неба не хватал, но ведь все существенное сказано 
было: что Вера Засулич признает, что она лично стреляла в градоначальника; что 
недопустимо использовать аморальные методы для достижения даже благородных 
целей; что любой провинившийся человек имеет право на справедливое и публич-
ное разбирательство, а не на самосуд Засулич. Но его не услышали, не захотели 
услышать. История оживила перед нашими глазами факт оправдательного приго-
вора Засулич, последствия признания судом и либеральной общественности «ге-
роини-освободительницы»: по существу, это был важный момент оправдания тер-
роризма как законного метода борьбы, формирования нового политического языка 
пореформенной России. Дело террористки стало примером для молодых револю-
ционеров, мечтающих исполнить свой гражданский долг и продолжить начатый 
Верой «подвиг».

 В речи адвоката П.А. Александрова вся техника покушения: приобретение ре-
вольвера, осознанный выбор одежды, хладнокровный выстрел оправдывается ме-
тафорой «вдохновенная мысль поэта может не задумываться над выбором слов 
и рифм для ее воплощения». И заключительный реверанс в сторону Европы, кото-
рая до сих пор любит называть нас варварским государством. Однако внутренний 
импульс профессии адвоката предполагает склонить присяжных любыми метода-
ми на свою сторону, даже если приходится манипулировать истиной.

Итак, юридический поединок продолжает оставаться актуальной формой уста-
новления истины и в 21-ом столетии. Деятельность прокурора и адвоката всегда 
будет связана с творческим применением правовых норм. Изучив материалы су-
дебного процесса по делу Веры Засулич, можно отметить, что выступление госу-
дарственного обвинителя в суде должно быть более богато на эмоции, чтобы иметь 
равную возможность воздействовать на чувственные стороны присяжных заседа-
телей и склонить чашу весов правосудия на свою сторону. Поэтому то, как говорит 
прокурор не менее важно того, что он говорит. Если мы будем с интересом изучать 
материалы дел из другой эпохи и внимательно читать речи известных юристов, то 
в судебном процессе почувствуем себя увереннее, ведь опыт прошлого колоссален 
и неоценим.
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Невзаимозаменяемый токен (NFT) относительно новое явление, которое актив-
но набирает популярность в мире с весны 2021 года. Законотворческий процесс не 
успевает за развитием информационных технологий, поэтому NFT токены пока что 
не нашли отражения в российском законодательстве.

Из-за ажиотажа вокруг NFT в сети «Интернет» появилось много информации по 
этой теме, однако часть ее недостоверна. Современные «digital художники» массо-
во создают свои токены. К сожалению, не все из них до конца разобрались с пра-
вовым аспектом NFT. Кроме того, существуют спорные вопросы и заблуждения. 
На наш взгляд, это может создать почву для будущих споров по поводу авторских 
прав, в том числе и судебных.

Одно из заблуждений состоит в том, что NFT можно признать объектом автор-
ских прав. У.Ю. Блинова, Н.К. Рожкова и Д.Ю. Рожкова говорят о том, что NFT близки 
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к понятию «произведение искусства» [1, с. 105]. Они убеждены, что NFT является 
самостоятельным результатом творческого труда автора и подпадает под указание 
в ГК РФ формы его выражения в виде изображения, звуко- или видеозаписи или 
в объемно-пространственной форме. Близким к NFT, по их мнению, является ав-
торское право на программы ЭВМ и порождаемые ею аудиовизуальные отображе-
ния, и права на аудиовизуальное произведение.

Однако нельзя приравнять невзаимозаменяемый токен к объекту интеллекту-
альной собственности. NFT является неким уникальным сертификатом, который 
подтверждает право конкретного человека на произведение. В нем представлена 
информация о сделках с произведением с указанием времени и сторон. Данная 
информация является открытой, и любой пользователь может ее проверить. Вви-
ду этого с помощью невзаимозаменяемого токена можно закрепить свое право на 
объект интеллектуальной собственности. Поэтому первоначально NFT позицио-
нировалась только как технология, которая будет упрощать защиту авторских прав 
в digital сфере. Считается, что блокчейн технология является надежной и не под-
дается взлому, благодаря чему и может быть применима в области защиты автор-
ских прав. Здесь NFT можно сравнить с депонированием. На наш взгляд, создание 
невзаимозаменяемых токенов сможет заменить депонирование в будущем, так как 
хранит информацию о моменте создания и авторе.

К какому же объекту гражданских прав с точки зрения российского законода-
тельства относится NFT? Согласно ст.128 ГК РФ выделяют такие объекты, как вещи, 
иное имущество, в том числе имущественные права, результаты работ и оказание 
услуг, интеллектуальная собственность, нематериальные блага [2]. Д.С. и И.С. Еме-
льяновы считают, что наиболее подходящей категорией является иное имуще-
ство [3, с.74]. Ю. В. Брисов считает, что NFT необходимо рассматривать как право на 
иное имущество, т.к. он выражает право на объект интеллектуальной собственно-
сти. По его мнению, нельзя назвать NFT криптовалютой или цифровой валютой, т.к. 
он не является средством платежа, что не поддается сомнению [4]. Является ли NFT 
цифровым правом? Согласно ст. 144.1 ГК РФ цифровыми правами являются лишь 
те права, которые поименованы в законе в качестве таковых. Согласно ст. 1 Феде-
рального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» «цифровыми финансовыми активами признаются цифровые 
права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по 
эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акцио-
нерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые 
предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение ко-
торых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную 
систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные си-
стемы» [5]. Очевидно, что NFT не соответствует данному определению. Согласно 
ст. 8 Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвести-
ций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» к утилитарным цифровым 
правам относится право требовать передачи вещи, право требовать передачи ис-
ключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав ис-
пользования результатов интеллектуальной деятельности; право требовать выпол-
нения работ и (или) оказания услуг [6]. Утилитарное цифровое право – это токен, 
однако взаимозаменяемый. Соответственно NFT не относится к данной категории. 
Поддерживая позицию Д.С. и И.С. Емельяновых, считаем, что стоит признать NFT 
новой разновидностью цифровых прав, т.к. невзаименяемый токен отвечает поло-
жениям ст. 141.1 ГК РФ [3, с.74].
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Следующий вопрос, который необходимо отразить: кому принадлежат исклю-
чительные права на произведение - автору или покупателю токена? Передавая 
NFT, автор не передает какие-либо имущественные или неимущественные пра-
ва на цифровое произведение. Приобретение NFT не гарантирует приобретение 
исключительных прав на произведение, так как для этого согласно ст. 1233 ГК РФ 
требуется дополнительно заключить лицензионный договор или договор об отчуж-
дении исключительных прав на произведение [7]. Как отмечают А.А. Романов и 
Н.Ю. Сероштанова, после продажи NFT само произведение остается в сети «Интер-
нет». Покупатель же получает право на единоличное владение или перепродажу 
исходного файла, преобразованного в токен [8, с. 22]. То есть приобретение NFT 
не означает, что покупатель обладает правом владения самим файлом с цифровым 
произведением. Интересно сравнение, которое привел юрист А.А Алексейчук [9]. 
Он считает, NFT как сувенирная открытка с какой-то картинкой. Такая открытка 
может представлять интерес для коллекционеров, однако ее покупка не передает 
права на объект интеллектуальной собственности. Сложность состоит еще и в том, 
что сам файл хранится на сервере, доступ к которому покупатель получает по ссыл-
ке. Служба хостинга может ограничить доступ по ней. Так известен случай, когда 
австралийский программист Джефф Хантли выложил в свободный доступ изобра-
жения, которые были проданы как NFT. Таким образом он хотел показать абсурд-
ность прав собственности на цифровые активы [10].

Главная проблема, на наш взгляд, сейчас состоит в том, что торговые площадки 
NFT не проверяют у создателей наличие прав на произведение. Художник-комик-
сист Лиам Шарп столкнулся с ситуацией, когда его работы украли из онлайн-гале-
реи DeviantArt и продали в качестве NFT-коллекции [11]. Кинокомпания Miramax 
подала в суд на Квентина Тарантино из-за того, что он решил продать в качестве 
NFT вырезанные сцены фильма «Криминальное чтиво», что нарушает авторское 
право [12]. Экс-глава Disney Роберт Айгер также обеспокоен нарушением автор-
ских прав в этой сфере [13]. Он сообщил о том, что на платформе OpenSea много 
NFT с персонажами Disney, которые создали люди, не имеющие на этого прав. Кро-
ме того, А.В. Трушко, С. Мукхерджи и Н.В. Морозов отмечают такую опасность, как 
отмывание денег с помощью купли-продажи NFT [14]. Цены на NFT устанавливает 
сам покупатель, поэтому злоумышленники перекупают сами у себя NFT по нужной 
им цене. Авторы утверждают, что эта сделка может быть проведена самостоятельно 
или с помощью надежной сторонней учетной записи. Затем этот NFT перепродает-
ся, и так сохраняется прибыль.

Таким образом, чтобы минимизировать нарушение авторских прав при чеканке 
NFT необходимо предусмотреть процесс проверки оригинальности произведений, 
а также наличия прав у создателя токена, например, подобно процессу проверки 
изображения на стоках, где иллюстраторов требуют подтвердить свое авторство. 
В связи с вышеизложенным, считаем необходимым внести изменения в Федераль-
ный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифро-
вой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и дополнить его новым видом цифровых прав – невзаименяемым 
токеном (NFT). Данная мера позволит начать процесс легализации данной сферы 
в российском законодательстве.
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Аннотация. В статье раскрывается правовая природа мирового соглашения, его роль в гражданском 
судопроизводстве, а также содержится анализ проблем заключения судебного мирового соглашения. 
В качестве основных методов исследования использованы: метод абстрагирования и метод обобщения.
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Abstract. The article reveals the legal nature of the settlement agreement, its role in civil proceedings, 
and also contains an analysis of the problems of concluding a judicial settlement agreement. As the main 
research methods used: the method of abstraction and the method of generalization.

Keywords: amicable agreement, optionality, conciliation procedure, civil process

Являясь краеугольным камнем науки процессуального права и правоприме-
нительной практики, институт примирения, в частности мирового соглашения, 
в Российской Федерации (далее – РФ) за все время существования Гражданского 
процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) должного урегулирования так и не 
получил, и в полном объеме не функционирует.

Актуальность темы данной научной статьи обусловлена усложнением отноше-
ний гражданского оборота и, как следствие, ростом количества «пустых» судебных 
споров. Данные обстоятельства привели к неспособности судебной системы справ-
ляться с возрастающей нагрузкой, ставшей главной проблемой отечественного су-
допроизводства [1, с. 15]. Необходимо отметить, что решения, выносимые судом, не 
всегда приводят к разрешению конфликта, а порой лишь «порождают предъявление 
альтернативных исков» [2, с. 28]. При этом возможны ситуации, когда в ходе судеб-
ного разбирательства стороны разрешают спор самостоятельно и приходят к взаи-
мовыгодному решению конфликтной ситуации. В этой связи в науке гражданского 
процессуального права возникла необходимость в создании национальной модели 
примирительных процедур, которой от части и является мировое соглашение.

Диспозитивность выступает одним из ведущих принципов цивилистического 
процесса, суть которого заключается в определённой свободе сторон относитель-
но распоряжения принадлежащими им процессуальными правами. Применитель-
но к рассматриваемой теме реализацию данного принципа мы можем наблюдать 
в предоставлении сторонам возможности после возбуждения дела в суде разре-
шить спор путем заключения мирового соглашения [3, с. 30].

Безусловно указанный способ урегулирования конфликта для отечественного 
права нельзя назвать новым ввиду того, что заключить мировое соглашение сторо-
ны могли и ранее, разве что именовалось это иначе: «мировая сделка, миролюбное 
соглашение, мировая запись, полюбовная сказка» [4, с. 115].

Необходимо отметить, что не претерпел существенных изменений с течением 
времени и смысл, который несет в себе мировое соглашение. Данный институт 
по-прежнему призван урегулировать возникший у субъектов права спор на основе 
взаимных уступок, когда каждая из сторон получает встречное предоставление.
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Если обратиться к видам мирового соглашения, то тут доктрина гражданско-про-
цессуальной науки, в зависимости от порядка разрешения спора традиционно вы-
деляет внесудебные и судебные мировые соглашения.

Внесудебное мировое соглашение по своей сути и условиям ничем не отлича-
ется от любого другого гражданско-правового договора, особенность лишь в том, 
что заключается таковой ввиду наличия у сторон материально-правового спора.

В свою очередь мировое соглашение, заключаемое сторонами в судебном по-
рядке, будет отличаться своеобразием и сложной правовой природой, в связи с чем 
в научном сообществе ведутся многочисленные дискуссии относительного данно-
го института. Рассмотрим это подробнее.

В силу правовой позиции, изложенной в Определении Конституционного Суда 
РФ от 24.02.2004 г. № 1-О, мировое соглашение представляет собой соглашение 
сторон о прекращении спора на основе добровольного урегулирования взаимных 
претензий и утверждения взаимных уступок, что является одним из процессуаль-
ных средств защиты субъективных прав [5].

По мнению Т.А. Дерюшкиной, мировое соглашение является юридическим 
фактом процессуального права, которое приравнивается к судебному решению, но 
имеет иную природу и влечет правовые последствия не только в процессуальной, 
но и в материальной сфере [6, с. 126].

Полагаем, что приведенные позиции не лишены смысла и с ними можно согла-
ситься. Вместе с тем позволим себе отметить, что в большей степени заслуживает 
внимание точка зрения, согласно которой правовая природа судебного мирового 
соглашения является двойственной, сочетающей материально - правовой аспект, 
посредством определения материальных прав и обязанностей сторон, и процессу-
альный, так как заключение мирового соглашения возможно исключительно при 
соблюдении определенных требований процессуального права.

Также, исходя из смысла ст. 153.9 ГПК РФ, содержание мирового соглашения 
должно полностью соответствовать законодательству, не нарушая права других 
лиц, и ясно отражать изложенные права и обязанности сторон.

Кроме того, мировое соглашение должно быть заключено добровольно, без при-
нуждения или же давления, являясь результатом свободного волеизъявления сто-
рон конфликта.

При этом действительность рассматриваемого вида мирового соглашения ста-
вится в прямую зависимость от ряда последовательных действий суда, к перечню 
которых относятся: разъяснение сторонам последствий заключения и принятия 
судом мирового соглашения; проверка условий его заключения на предмет со-
блюдения закона; установление заинтересованных лиц, чьи права и законные 
интересы могут затрагиваться; проверка исполнимости условий мирового со-
глашения [7, с. 60]. Венцом перечисленных действий суда и главным среди про-
цессуальных последствий, которые порождает заключение мирового соглашения 
в рамках судебного разбирательства будет выступать – прекращение производства 
по делу в соответствии со ст. 220 ГПК РФ посредством принятия определения.

Необходимо отметить, что в определении суда о прекращении производства по 
делу в связи с примирением сторон в обязательном порядке указывается, что по-
вторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете 
и по тем же основаниям не допускается.

Переходя к вопросу нераспространённости мировых соглашений в отечествен-
ной судебной практике, отметим, что по мнению ряда юристов, одним из факто-
ров, существенно влияющих на низкий процент заключения мировых соглашений, 
является менталитет российских граждан, в частности: непризнание собственных 
ошибок, отсутствие желания идти на уступки с контрагентом.
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Среди других причин нераспространённости мировых соглашений следует вы-
делить: отсутствие достаточных экономических стимулов к примирению и ско-
рость осуществления гражданского судопроизводства. Кроме того, стороны спора 
редко оценивают риск проигрыша, длительного ведения дела и не учитывают это 
при принятии решения об использовании альтернативных способов разрешения 
возникших конфликтов

Как уже отмечалось ранее, главой 14.1 ГПК РФ предусмотрена возможность за-
ключить мировое соглашение на всех стадиях гражданского судопроизводства. 
В том числе при исполнении судебного акта. При этом, суд первой инстанции, 
в соответствии со ст. 153.10 ГПК РФ, при утверждении мирового соглашения вы-
носит определение.

Однако, законодатель не дает четкого разъяснения о правомерности вышестоя-
щих судов выносить свои решения со ссылкой на данную норму. Так, при обраще-
нии к ст. 329 и 390.1 ГПК РФ, регулирующим формы судебных актов суда апелляци-
онной и кассационной инстанций, становится ясно, что суды выносят определения, 
в то время как суд надзорной инстанции в соответствии со ст. 391.13 ГПК РФ - по-
становление. В этой связи видится, что без внимания законодателя остался вопрос 
о том, каким образом мировое соглашение должно утверждаться, а судебный акт 
нижестоящей инстанции отменяться в ходе рассмотрения дела в порядке надзора.

На наш взгляд, такая позиция законодателя, к сожалению, не является ни пробе-
лом в праве, ни правовой коллизией, а лишь свидетельствует о том, что нормотвор-
чество в Российской Федерации по-прежнему требует детальной доработки.

Представляется, что устранение обозначенной проблемы возможно путем вне-
сения изменений в главы 39, 41 и 41.1 ГПК РФ. В частности:

в ст.328, 390 и 390.15 ГПК РФ за судами апелляционной, кассационной и надзор-
ной инстанций закрепить полномочие по отмене судебного акта и прекращения 
производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения;

в ст. 330, 379.7 и 390.14 ГПК РФ ввести «утверждение мирового соглашения», как 
основание для отмены судебного акта.

Таким образом, можно сделать вывод, что институт мирового соглашения об-
ладает особой правовой природой. При этом из-за неоконченной модернизации 
законодательства некоторые проблемы, которые были обозначены в данной работе 
остаются нерешенными, в связи, с чем имеется необходимость в дальнейшем со-
вершенствовании законодательства.
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Согласно общетеоретическим положениям банковского права РФ, банковская 
система представляет собой совокупность национальных банков и других кредит-
ных учреждений, осуществляющих разнонаправленную компетентную деятель-
ность в рамках единого финансово-кредитного механизма [1, с. 65]. Резкий переход 
в конце прошлого столетия к рыночной экономике привел к вынужденному отказу 
от государственной монополии в банковской сфере, а также созданию совершенно 
новой банковской системы, функционирующей на базе законов рынка.

Как известно, надежная и стабильная банковская система представляет собой 
необходимый элемент для дальнейшей реализации экономических, социальных и 
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иных функций государства. Столь серьезный подход к ее построению обуславли-
вает необходимость формирования мощной и развитой банковской системы для 
дальнейшего направления ее деятельности на обслуживание различных отраслей 
государства [3, с. 102].

Функционирование любой из сфер деятельности государства основано на нор-
мативной базе, представляющей собой нормативно-правовые акты соответствую-
щего содержания. Так, банковское законодательство РФ вступило на путь своего 
формирования более двадцати лет назад, однако в последние годы процесс приня-
тия новых нормативных документов осложнен многомесячными попытками со-
гласования вводимых положений с уже существующими в целях их состыковки во 
избежание возможных противоречий.

Проблема существования огромного массива соответствующих норматив-
но-правовых актов не раз порождала идею создания единого кодифицированного 
акта, однако, эта идея не получила должной аргументации [2], а потому на данный 
момент банковское право представляет собой совокупность множества федераль-
ных законов и иных подзаконных нормативно-правовых актов, осуществляющих 
правовое регулирование каких-либо узких направлений банковской деятельности.

Российская экономика, подвергающаяся постоянному инновационному раз-
витию, придает особую роль организациям, осуществляющим банковскую дея-
тельность. В настоящее время так называемыми сдерживающими факторами ее 
совершенствования, а также условиями риска являются такие процессы как от-
ток капитала из страны, санкции, вводимые западными государствами, запрет на 
кредитование на внешних финансовых рынках, спекулятивные операции на вну-
треннем валютном рынке, которые способствуют обесцениванию рубля и другие. 
Помимо этого, из года в год наблюдается увеличение объемов банковского креди-
тования, а одновременно с этим сокращение банковских вкладов, что неизменно 
приводит к изменению финансовой устойчивости кредитных организаций, даль-
нейшей переоценке ценных бумаг, ухудшению качества кредитных портфелей и 
иных негативных последствий, составляющих содержание банковской деятель-
ности при осуществлении ее субъектами различных банковских операций и сде-
лок [1, с. 67]. Своеобразным барьером от вышеперечисленных негативных по-
следствий является устойчивость отечественного банковского законодательства, 
его постоянное развитие и совершенствование. В связи с этим, представляется 
актуальным рассмотреть ряд проблем, существующих во внутреннем законода-
тельстве, возникающих при заключении сделок и совершения операций по ним. 
В рамках данной статьи проанализируем такие договоры, как договор банковско-
го счета и некоторые аспекты договора потребительского кредитования.

С внедрением несколько десятилетий назад в нашу привычную жизнь глобаль-
ной сети «Интернет», большинство привычных нам действий и процессов пере-
шло в «нематериальную» область, в том числе банковские сделки и операции по 
ним. Денежный поток в нашей стране в большей степени стал характеризовать-
ся безналичным оборотом, а в рамках представленной нами темы – безналичны-
ми расчетами. Договоры об организации безналичных расчетов могут быть весьма 
разнообразными, тем не менее, не смотря на многолетний опыт практики их за-
ключения и использования, многие из них либо вовсе не урегулированы нормами 
отечественного банковского права, либо не получили должного правового регули-
рования на уровне федеральных законов.

На данный момент нормативное определение договора банковского счета и 
возникающие вследствие его заключения обязательства содержатся в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации (Далее – ГК РФ)1, а также в Федеральном 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации: часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (ред. от 
01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // Собрание законодательства 
РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
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законе № 395-1 «О банках и банковской деятельности»1 и инструкции Централь-
ного Банка РФ2.

Если коснуться вопроса определения договора банковского счета на законода-
тельном уровне, можно отметить его некую неопределенность в системе граждан-
ско-правовых договоров. В частности, учеными до сих пор указывается на отсутствие 
четкого разграничения объекта и предмета рассматриваемого договора [4, с. 134].

Исходя из определения договора банковского счета, в основе предмета данно-
го договора лежат услуги, которые оказываются банком владельцу счета. Принято 
считать, что спектр подобных услуг весьма широк: с заключением договора бан-
ковского счета клиенту может быть предоставлена совокупность предполагаемых 
действий по договорам поручения, хранения, агентирования и возмездного оказа-
ния услуг. Однако, как мы уже упоминали ранее, существующее несовершенство 
некоторых законодательных конструкций, а также складывающаяся негативная 
практика хозяйственной деятельности отдельных юридических лиц нередко ста-
вят под сомнение частно-правовые начала в рассматриваемом договоре, что впо-
следствии приводит к неправильному пониманию сторонами предоставляемых им 
прав и возлагаемых на них обязанностей.

Одной из наиболее дискуссионных проблем на сегодняшний день является 
действительная гарантия тайны банковского счета, операций по нему и сведени-
ях о клиенте, законодательно закрепленная в ранее упомянутых нами норматив-
но-правовых актах. Согласно ГК РФ, в число обязанностей банка входит гарантия 
тайны сведений о клиенте, его счете и (или) вкладе, а также об операциях по счету3. 
В этой же статье имеется оговорка, что сведения, составляющие банковскую тайну, 
могут передаваться в бюро кредитных историй, а также государственным органам 
и должностным лицам в случаях и порядке, предусмотренных законом. На данный 
момент, перечень организаций, имеющих доступ к подобным сведениям, является 
достаточно широким, и, кроме того, постоянно увеличивается [5, с. 30]. На основа-
нии вышеизложенного, о предоставляемой государством и отечественным законо-
дательством банковской тайне стоит говорить с долей условности, поскольку при 
наличии столь широкого круга государственных органов, наделенных правом по-
лучения любой информации о состоянии банковских счетов, вряд ли можно наде-
яться на полную конфиденциальность сведений, составляющих государственную 
тайну. Подобная незащищенность владельцев банковских счетов неизбежно при-
водит к их дальнейшему поиску иных способов защиты коммерческих сведений, 
которые зачастую могут функционировать вне рамок закона.

Предполагается, что несовершенство отдельных законодательных положений не 
является основанием для изменения сложившихся представлений о гражданско-пра-
вовой сущности договора банковского счета, однако при внесении соответствующих 
коррективов в российское законодательство стоит обратить внимание на проблем-
ные аспекты, существующие в данной сфере, которые мы обозначили выше.

Наряду с ведением безналичных расчетов по банковских счетам, среди широ-
кого перечня направлений деятельности кредитных организаций особое место 
занимает кредитование физических лиц, чей рынок является наиболее активно 
развивающимся в РФ. Стоит отметить, что от его объемов в значительной степени 
зависит оборот различной потребительской продукции, поэтому какие-либо огра-

1 Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 
30.12.2021) // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. 1990. № 27. Ст. 357.

2 Инструкция Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских 
счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 
19.06.2014 № 32813) (ред. от 02.02.2021) // Интернет-ресурс «СПС КонсультантПлюс» URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164723/ (дата обращения 02.02.2022).

3 Гражданский кодекс Российской Федерации: часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (ред. от 
01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // Собрание законодательства 
РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
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ничения потребительского кредитования могут прямо привести к дестабилизации 
производства и продажи в целой области, таких, например, как производство и про-
дажа легковых автомобилей, бытовой техники, гаджетов и др.

В настоящее время проблемным аспектом при осуществлении указанного вида 
банковских сделок является «незащищенность» уязвимой стороны кредитного до-
говора – т.е. физических лиц. Несмотря на действие Закона РФ «О защите прав по-
требителей»1 и Федерального закона «О потребительском кредите (займе)»2, контр-
агенты кредитного договора располагают значительно большими возможностями 
по юридическому сопровождению сделок, чем физическое лицо. На практике ука-
занное различие в правовой осведомленности при осуществлении подобных сде-
лок приводит к активному использованию кредитными организациями размытых 
и неточных положений законодательства в свою пользу, а также к расширению тол-
кования норм до необходимых им пределов, в результате чего кредитор оказывает-
ся в выигрышном положении в любых возникающих спорных ситуациях.

Причина вышеназванной проблемы – указанная ранее разрозненность и огром-
ный массив противоречащих друг другу нормативно-правовых актов, осуществля-
ющих правовое регулирование в области банковской деятельности, в частности, 
заключения банковских сделок и совершения соответствующих операций, в кото-
рых, зачастую, физические лица не способны верно ориентироваться.

В заключение данной статьи, следует в очередной раз оговориться о том, что 
современное банковское законодательство РФ содержит в себе огромный массив 
нормативных документов, который из-за своего масштаба приводит к возникнове-
нию множества неточностей и противоречий при осуществлении правового ре-
гулирования различных областей банковской деятельности. В данной статье нами 
были рассмотрены проблемы, возникающие при заключении договоров банков-
ского счета и потребительского кредитования, которые могут быть решены путем 
развития банковского законодательства и принятия новых нормативно-правовых 
актов, которые имели бы направленность на совершенствование правовой базы 
в интересах эффективной деятельности различных финансовых институтов в си-
стематизированном виде, доступным для понимания как сотрудникам кредитных 
организаций и их должностным лицам, так и широкому кругу населения в РФ.

Список источников

1. Агаев Г.А., Алиева Э.Б. Проблемы правового регулирования банковской деятельности в Россий-
ской Федерации // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: Общественные 
науки. 2018. № 1. С. 65-73.

2. Банковский кодекс: да или нет? [Интернет-ресурс] URL: https://www.ng.ru/economics/2000-12-08/4_
bank.html (дата обращения 02.02.2022).

3. Курбатов А.Я. Банковское право России: учеб. для магистров. – М.: Юрайт, 2013. – 571 с.
4. Плиев Э.В., Цораев З.О. Проблемы договора банковского счета в современных условиях // Вест-

ник Дагестанского государственного университета. Серия 3: Общественные науки. 2014. С. 134-137.
5. Серегин В. Обсуждаем новый проект Гражданского кодекса РФ // Самоуправление. 2011. № 1. 

С. 30–31.

Информация об авторах

В.А. МАСОЛКИНА — студентка 2 курса 

Information about authors

V.A. MASOLKINA — 2st year student.

1 Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
(ред. от 11.06.2021) // Российская газета. 07.04.1992.

2 Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (ред. 
от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2021) // Российская газета. 23.12.2013. № 289.



69

II. ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

Научная статья
УДК 347.441.42

СООТНОШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО И ПУБЛИЧНОГО ДОГОВОРОВ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Юлия Михайловна НИЛОВА
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
st075676@student.spbu.ru

Научный руководитель доцент кафедры гражданского права Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, кандидат юридических наук Аза Константиновна ГУБАЕВА, tvaza@mail.ru

Аннотация. Предметом исследования данной статьи является соотношение потребительского и 
публичного договоров, для чего осуществляется их разграничение с учётом особенностей правовой 
природы. Отдельное внимание уделяется терминологической омонимии наименований наиболее 
уязвимой стороны указанных договоров (в обоих случаях она именуется потребителем) и предлага-
ется альтернативное наименование и вариант легальной дефиниции уязвимой стороны публичного 
договора с целью устранения наличествующего несовершенства юридической техники.

Ключевые слова: публичный договор, потребительский договор, потребитель, защита прав потре-
бителей, Гражданский Кодекс Российской Федерации, физические лица, юридические лица

THE RATIO OF CONSUMER AND PUBLIC CONTRACTS 
IN RUSSIAN CIVIL LAW

Julia M. NILOVA
St. Petersburg State University
st075676@student.spbu.ru

Scientific adviser — Associate Professor of the Department of Civil Law, St. Petersburg State Universi-
ty, Candidate of Science (Law), A. K. Gubaeva, tvaza@mail.ru

Abstract. The subject of the study of this article is the ratio of consumer and public contracts, for which 
their differentiation is carried out considering the peculiarities of their legal nature. Special attention is paid 
to the terminological homonymy of the names of the most vulnerable party to these contracts (in both cases 
it is called “the consumer”) and an alternative name and a draft legal definition of the vulnerable party to a 
public contract are proposed in order to eliminate the existing imperfections of legal technique.

Keywords: public contract, consumer contract, consumer, consumer rights protection, Civil Code of the 
Russian Federation, individuals, legal entities

Каким образом в отечественном гражданском праве соотносятся публичный 
и потребительский договоры? Как сосуществуют понятия потребителя как сторо-
ны публичного договора и потребителя в смысле Закона «О защите прав потре-
бителей» - наличествует ли между данными созвучными понятиями априорная 
взаимосвязь или же мы имеем дело исключительно с особенностью юридической 
техники? Для того, чтобы ответить на вышеперечисленные вопросы, необходимо 
обратить внимание на природу каждого из рассматриваемых договоров, устано-
вить соотношение логических объёмов понятий потребителя в соответствии со 
ст. 426 ГК РФ и в соответствии с Законом от 07.02.1992 № 2300-1, в чём и заключа-
ются главные задачи настоящей статьи.

Согласно легальной дефиниции, содержащейся в ст. 426 Гражданского Кодекса, 
публичным является такой договор, который заключается лицом, осуществляющим 
предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавли-
вает его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг 
в отношении каждого, кто к нему обратится. Под таким лицом следует понимать, 
в первую очередь, коммерческую организацию, цель существования которой за-
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ключается в получении прибыли, а также индивидуального предпринимателя, но 
не стоит оставлять без внимания и те случаи, когда некоммерческие организации 
занимаются предпринимательской деятельностью в соответствии с положениями 
учредительных документов – по своей сути такие ситуации ничем не отличаются 
от прямо названных в законе, что также нашло отражение в разъяснениях Пленума 
ВС РФ, данных в п. 16 Постановления от 25.12.2018 № 491. Иное противоречило бы 
самому существу публичного договора, например, некоммерческие организации, 
оказывающих платные медицинские услуги, обладали бы возможностью оказывать 
предпочтение отдельным потребителям таких услуг в отличие от коммерческих 
организаций, предоставляющих идентичные услуги и изначально не свободных 
в выборе контрагентов по соответствующим договорам [1].

Немаловажно, что ст.427 ГК РФ содержит в себе прямое указание на невоз-
можность отказа от заключения договора осуществляющим предприниматель-
скую деятельность лицом по общему правилу – исключения составляют лишь 
случаи, перечисленные в п. 4 ст. 786 ГК РФ, - таким образом, существо данного 
договора предполагает довольно жёсткое регулирование действий обязанной к 
заключению договора стороны, не имеющей возможности влиять на собственное 
вступление в соответствующие правоотношения, т.е. исключительное по мас-
штабу ограничение свободы договора. Подобная строгость обусловлена, прежде 
всего, телеологически – несмотря на то, что использованная законодателем в п. 1 
ст. 426 ГК РФ формулировка «…в отношении каждого, кто обратится2» представ-
ляется максимально размытой, привилегированная сторона публичного договора, 
инициирующая его заключение, уже в следующем пункте вышеназванной статьи 
именуется потребителем – а значит, мыслится более слабой с точки зрения эконо-
мического оборота, противопоставляется субъекту, осуществляющему предпри-
нимательскую деятельность и по умолчанию обеспечивается большей защитой 
на уровне закона и наделяется дополнительными гарантиями. Однако даже в па-
радигме публичного договора субъектный состав не всегда может включать в себя 
юридические лица – так, М.И. Брагинский и В.В. Витрянский указывают на отсут-
ствие в ГК общего запрета на вступление юридических лиц в соответствующие 
правоотношения и в то же время обращают внимание на то, что для отдельных 
видов публичных договоров такая возможность ограничивается прямым указани-
ем в специальных нормах, например, по договору бытового подряда потребите-
лем может быть только гражданин [2].

Исходя из дефиниции, содержащейся в преамбуле Закона «О защите прав по-
требителей», под потребителем надлежит понимать именно гражданина, имею-
щего намерение заказать или приобрести либо заказывающего, приобретающего 
или использующего товары, работы, услуги исключительно для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. То есть, сфера действия данного Закона охватывает только такие 
правоотношения, в которых присутствует вышеуказанный надлежащий субъект, 

1 О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации о заключении и толковании договора [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». (дата 
обращения 03.08.21).

2 Прим.: Согласно разъяснениям Конституционного Суда, данным в Постановлении от 03.02.1998 
№ 5-П, под «каждым» следует понимать как физическое, так и юридическое лицо, однако невозмож-
но отрицать факт крайней абстрактности формулировки п.1 ст. 426 ГК РФ – в дальнейшем не огова-
ривается возможность применения критерия потребительской цели для юридических лиц, который 
содержится, например, в ст.2 Федерального закона «О газоснабжении»: «потребитель газа - лицо, при-
обретающее газ для собственных бытовых нужд, а также собственных производственных или иных 
хозяйственных нужд», т.е. если юридическое лицо приобретает газ для последующей перепродажи, то 
потребителем оно являться не будет. Подобная абстрактность приводит к неопределённости содержа-
ния статуса потребителя по публичному договору.
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а юридическое лицо, в свою очередь, таковым субъектом являться не будет. Необ-
ходимо заметить, что ВС РФ дал отдельные разъяснения по применению Закона от 
07.02.1992 № 2300-1 – его гарантии распространяются именно на физических лиц, 
а факт заключения публичного договора не расширяет сферу, в которой действуют 
эти гарантии.

Несмотря на кажущуюся очевидность промежуточных выводов употребление 
термина «потребитель» применительно к одной из сторон публичного договора и 
всё равно создаёт необходимость в окончательном уяснении соотношения логиче-
ских объёмов понятий, обозначаемых данным термином в рассматриваемых нами 
случаях.

Для этого необходимо ответить на следующие вопросы:
всякий ли потребительский договор является одновременно и публичным?
всякий ли публичный договор предполагает наличие потребительских 

отношений?
В случае с физическими лицами, приобретающими товары или услуги без наме-

рения впоследствии осуществлять посредством оных предпринимательскую дея-
тельность, ситуация представляется вполне очевидной1 – такие субъекты подпада-
ют под сферу действия и положений законодательства о защите прав потребителей, 
и ст.426 ГК РФ, - т.е. потребитель по публичному договору и по Закону от 07.02.1992 
N 2300-1 совпадают в одном лице, что исключает затруднения с определением при-
менимых норм. В то же время необходимо помнить, что и из этого общего правила 
есть исключения: так, например, в силу особенностей своей природы являются по-
требительскими и вместе с тем не являются публичными договор добровольного 
имущественного страхования2 и кредитный договор3. На основании приведённых 
примеров однозначно можно утверждать, что не каждый потребительский договор 
относится к публичным.

Далее необходимо установить, применима ли ст. 426 ГК РФ исключительно к по-
требительским отношениям. Ответ на этот вопрос также будет отрицательным4 – 
при представлении привилегированной стороны публичного договора субъекта-
ми, отличными от граждан, соответствующим критериям Закона «О защите прав 
потребителей», гарантии, содержащиеся в данном Законе, применению не подле-
жат, так как возникающие правоотношения не охватываются сферой его действия.

Из всего вышесказанного следует, что потребитель по соответствующему Зако-
ну и потребитель по ст. 426 ГК РФ в большинстве случаев связаны между собой, 
но точно не являются взаимозаменяемыми понятиями и не соотносятся как часть 
и целое – их логические объёмы пересекаются, когда речь идёт о гражданах, при-
обретающих что-либо для личного и иного не связанного с получением прибыли 
использования, у осуществляющих предпринимательскую деятельность субъек-
тов. Именно таких граждан можно назвать эталонными потребителями – на них 
распространяются гарантии, предназначенные как для наиболее уязвимой стороны 

1 Напр., в случае заключения ими договора розничной купли-продажи, оказания медицинских, го-
стиничных услуг, услуг связи.

2 См. п. 15 Постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения 
общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании дого-
вора» и п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2013 № 20 «О применении судами законода-
тельства о добровольном страховании имущества граждан». О применении судами законодательства 
о добровольном страховании имущества граждан [Электронный ресурс]: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 20. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
(дата обращения 05.08.21).

3 П.1, Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 147 [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». (дата обращения 05.08.21).

4 П.1, О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей [Электрон-
ный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс». (дата обращения 08.08.21).
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публичного договора, так и для наиболее уязвимой стороны потребительских отно-
шений. В остальных же случаях подобной синхронизации не наблюдается, а зна-
чит, корреляция между потребительским и публичным договором существует не 
всегда, следовательно, говорить о каком-либо противоречии между потребителем 
по ст. 426 ГК и легальным определением, данным в Законе «О защите прав потре-
бителей», не приходится, так как прямая связь между ними отсутствует, есть лишь 
косвенная при наличии надлежащего субъекта.

В то же время мы установили, что ст. 426 ГК и Закон № 2300-1 и предоставля-
емые в соответствии с их положениями статусы могут быть взаимосвязанными, 
если субъект – гражданин, руководствующийся потребительской целью.

В целях устранения омонимии потребителя по публичному договору и по со-
ответствующему Закону стоит внести коррективы в формулировку ст. 426 ГК РФ. 
Сторону, обязанную заключить договор, можно не наделять отдельной дефиници-
ей, так как Пленум ВС РФ в п. 16 Постановления № 49 дал более чем исчерпываю-
щие разъяснения на этот счёт, преобразования необходимы именно в отношении 
уязвимой и защищаемой законодателем стороны. Как вариант, её можно называть 
не просто «потребитель», а «потребитель по публичному договору» / «публичный 
потребитель» и определить как физическое или юридическое лицо, обладающее 
правом заключения публичного договора с обязанным субъектом, отдельно огово-
рить, что на юридическое лицо это определение распространяется, если специаль-
ным законом не предусмотрено, что потребителем по конкретному виду публич-
ных договоров может быть исключительно физическое лицо.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания личного фонда в качестве новой орга-
низационно-правовой формы юридического лица и внесения соответствующих норм в Гражданский 
Кодекс Российской Федерации. Автор анализирует зарубежный опыт функционирования личных 
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В июле 2021 года законодатель анонсировал введение новой организацион-
но-правовой формы юридического лица в Гражданский Кодекс Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ) в Федеральном законе от 01.07.2021 № 287-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и третью Гражданского кодекса Российской Федераци-
и»1. В соответствии с ним меняется структура главы 4 ГК РФ, а именно изменения 
вносятся в подпараграф 1 параграфа 7 данной главы, касающийся фондов. Подпара-
граф теперь меняет свое название на «общественно полезные фонды», кроме того, 
упраздняются статьи 123.20-1 – 3. Однако это не означает, что наследственные фон-
ды «уходят» – но об этом позже.

В первую очередь обозначим дефиницию рассматриваемого института. Соглас-
но ФЗ № 287, личным фондом будет признаваться учрежденная на определенный 
срок либо бессрочно гражданином или после его смерти нотариусом унитарная 
некоммерческая организация, осуществляющая управление переданным ей этим 
гражданином имуществом или унаследованным от этого гражданина имуществом 
в соответствии с утвержденными им условиями управления. Уже на основе данно-
го определения можно дать характеристику. Во-первых, личный фонд – это неком-
мерческая организация, т.е. она не имеет извлечение прибыли в качестве основ-
ной цели и не распределяет полученную прибыль между участниками. Во-вторых 
– это унитарная форма организации – учредитель личного фонда не становится 
его участником и не приобретает прав членства. В-третьих, отмечается, что мож-
но создать юридическое лицо как на определенный срок, так и бессрочно. И, на-
конец, что касается субъекта-учредителя, то это только гражданин, причем он мо-
жет учредить личный фонд как при жизни самостоятельно, так и предусмотреть 
его создание после смерти посредством оформления завещания (наследственный 
фонд). В последнем случае создавать непосредственно фонд будет уже нотариус, 
что, впрочем, не делает его учредителем.

1 Федеральный закон от 01.07.2021 N 287-ФЗ «О внесении изменений в части первую и третью 
Гражданского кодекса Российской Федерации» / [Электронный ресурс] : Доступ СПС «Консультант-
Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388907/ (дата обращения 12.02.2022).
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Остановимся подробнее на фигуре учредителя личного фонда. Как уже было 
сказано, фонд учреждается гражданином на основании либо своего решения об 
учреждении фонда, либо на основе завещания. Важно то, что оба документа долж-
ны быть нотариально удостоверены. Особенности правового статуса учредителя 
заключается в его так называемой «сильной» позиции со стороны закона, что вы-
ражается в отсутствии возможности замены учредителя даже после его смерти. По 
общему правилу не допускается соучредительство при создании личного фонда, 
также личный фонд не может быть ликвидирован после смерти учредителя по ре-
шению его органов. Представляется, что посредством данной позиции законодате-
ля, кредиторам предоставляются дополнительные гарантии их прав. В этой связи 
П.В. Крашенинников отметил: «С учетом открытости данных ЕГРЮЛ, из которого 
в любой момент можно получить сведения о государственной регистрации лично-
го фонда, это позволит защитить интересы кредиторов учредителя»1.

Возникает логичный вопрос: в чем назначение личного фонда, какова цель его 
создания? Безусловно, истоки нововведения берут свое начало из законодательства 
зарубежных стран, в которых уже давно функционируют смежные институты – 
трасты и фонды. Однако, личный фонд в России имеет свою специфику, адаптиро-
ванную к экономической ситуации и правовому регулированию.

Бесспорно, введение норм о личном фонде имеет большие перспективы раз-
вития в отечественной практике. Данная организационно-правовая форма юри-
дического лица заполняет пробелы в правовом регулировании относительно на-
следственного фонда, который не стал распространенной конструкцией ввиду 
следующих факторов: во-первых, учредитель не мог «протестировать» функцио-
нирование органов управления своего фонда, полноту учредительных документов, 
в то время как личный фонд позволяет это сделать. Кроме того, итоговые докумен-
ты в наследственном фонде будут применятся уже после его смерти, что не дает 
гарантию функционирования фонда в соответствии с волей создателя, в то время 
как при создании личного фонда учредитель лично формирует документы, приме-
няет их на практике и после смерти может быть уверен в их соответствии своим 
целям. Учитывая то, что личный фонд действительно ориентирован на сохранение 
капитала без включения в наследственную массу, в этом заинтересованы граждане, 
не желающие после своей смерти споров относительно своего имущества. Дей-
ствительно, далеко не все вопросы можно решить путем применения имеющихся 
правовых институтов – завещания, использования завещательных возложений и 
отказов (легатов) [1, с. 92]. Стоит подумать о том, что наследники в силу отсутствия 
профессиональных навыков не смогут эффективно управлять капиталом. Кроме 
того, до сих пор остается неустановленной минимальная сумма капитала для соз-
дания наследственного фонда, что также относится к пробелам в законодательстве, 
что нельзя сказать о личном фонде – стоимость имущества, передаваемого лично-
му фонду в собственность, должна быть не менее 100 млн. руб.

Более того, существует тот же траст – институт доверительной собственности, 
который предоставляет аналогичные функции личного фонда в иностранных го-
сударствах и, конечно, он использовался и отечественными предпринимателями. 
Известно, что в нашем государстве предпринимались попытки введения траста, 
например, ранее действовал Указ Президента РФ от 24.12.1993 № 2296 «О довери-
тельной собственности (трасте)», однако он по понятным причинам не прижился: 
все-таки траст – это изобретение англосаксонской правовой системы с гибкой пре-
цедентной системой, что нельзя сказать о «нормативности» романо-германской.

1 Законопроект о личных фондах внесен в Государственную Думу / Информация с интернет-пор-
тала Государственной Думы / [Электронный ресурс] URL: http://duma.gov.ru/news/51490/ (дата обра-
щения 12.02.2022).



75

II. ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

Говоря о зарубежном опыте, также нельзя не упомянуть схожесть с доверитель-
ным управлением имуществом – например, в Германии данная конструкция заме-
няет привычный английский траст, однако в российском праве это два абсолютно 
разных по своей природе института: договор доверительного управления имуще-
ством целиком и полностью охватывается обязательственным правом, к тому же 
доверительный управляющий имеет сравнительно меньшее количество полномо-
чий, так как не является собственником имущества, передаваемого в управление, 
личный же фонд – это организационно-правовая форма юридического лица.

Несомненным положительным фактором введения личных фондов в России 
будет то, что финансы будут оставаться в нашем государстве: личный фонд мо-
жет стать хорошей антиофшорной мерой, так как активы не будут переводится за 
рубеж, где не представляется возможности их отслеживания. Эту же цель обусла-
вливает предусмотренная законом минимальная стоимость активов при создании 
личного фонда – как уже отмечалось, стоимость имущества, передаваемого лично-
му фонду, должна быть не менее 100 млн. руб. что сравнительно меньше, чем за 
рубежом – примерная сумма составляет 3 млн. долларов США1.

Помимо эффективного управления имуществом и деятельностью фонда после 
смерти, учредитель безусловно преследует цель распоряжения имущества по сво-
ему усмотрению. Для этого предусмотрена фигура выгодоприобретателя. Им мо-
жет быть любой субъект гражданского права, за исключением самого учредителя 
и коммерческих юридических лиц. Однако учредитель все же может быть выгодо-
приобретателем, если это прямо установлено в уставе. Безусловно, это уже вызва-
ло научную дискуссию: целесообразна ли диспозитивность в данном случае? Ведь 
учредитель так или иначе действует в своих интересах, да и нормы предполагают, 
что учредитель создает личный фонд «на будущее» – так, он не имеет права соб-
ственности на переданное имущество фонду. Так или иначе, основное назначение 
фигуры выгодоприобретателя личного фонда в том, что он имеет право на получе-
ние имущества в соответствии с условиями управления личным фондом (возмож-
но, цель создания фонда и будет заключаться в обеспечении выгодоприобретателей 
определенным имуществом), а также иные права, предусмотренные ГК РФ [2, с. 71].

Осложняется применение новой организационно-правовой формы прежде все-
го отсутствием судебной практики, да и в целом та же статистика по количеству 
«использования» давно существующих наследственных фондов неумолима: так, по 
данным Федеральной нотариальной палаты2, со времени создания наследственных 
фондов было составлено 800 завещаний, в то время как, например, ООО ежегодно 
регистрируют около 7 тысяч3. Ожидается, что введение личных фондов исправит 
данное положение.

Помимо практических сложностей, по нашему мнению, имеются и недоработ-
ки на законодательном уровне. Например, представляется необходимым внесение 
изменений в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», так 
как изменения предполагают перерегистрацию после смерти учредителя личного 
фонда в общественно полезный фонд, что должно отражаться в ЕГРЮЛ; кроме того, 
существует необходимость во внесение дополнительных в «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате» от 11 февраля 1993 г. № 4462-I касаю-
щиеся нотариального удостоверения решения о создании личного фонда, устава 
и других учредительных документов.

1 Восемьсот граждан РФ решили создать свои наследственные фонды / Российская газета - Фе-
деральный выпуск № 213 (8564) / [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2021/09/17/vosemsot-
grazhdan-rf-reshili. (дата обращения 14.02.2022).

2 Там же.
3 Статистика по государственной регистрации ЮЛ и ИП в целом по Российской Федерации / Ин-

формация с сайта ФНС России / [Электронный ресурс] URL: https://www.nalog.gov.ru/rn78/related_
activities/statistics_and_analytics/regstats/ (дата обращения: 19.02.2022).
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Нельзя не затронуть и налоговое законодательство, так как деятельность юри-
дического лица так или иначе связана с уплатой налогов. Планируется внесение 
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) в связи 
с  необходимостью создания механизма налоговой отчетности для такой спец-
ифичной организационно-правовой формы. Однако, в том случае, если не будут 
внесены изменения в НК РФ в части налогообложения, то доход выгодоприобрета-
телей личного фонда и самого фонда подпадет под общие правила НК РФ [2, с. 73].

Подводя итог, нам хотелось бы отметить, что введение личных фондов в ГК РФ – 
большой шаг для Российской Федерации: законодатель, опираясь на положитель-
ный зарубежный опыт, попытался воссоздать аналогичную возможность в России. 
У граждан не только появилась новая форма реализации права наследования, но 
еще и она действительно дополнена возможностью при жизни решить вопросы, 
связанные с имуществом, которое нуждается в эффективном управлении, в том 
числе – после смерти учредителя, но с условиями, установленными и опробован-
ными самим учредителем при жизни. По нашему мнению, личные фонды должны 
стать распространенной формой организации деятельности инвесторов, предпри-
нимателей, в том числе иностранных, что, несомненно, окажет положительный эф-
фект в рамках гражданского оборота и экономики страны в целом.
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С развитием уголовного права зарубежных государств возрастает интерес к субъ-
ективной составляющей неоконченных преступлений. Неоконченное преступле-
ние является важной проблемой уголовного права. Уголовное законодательство 
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всегда стремилось определить область преступных деяний, применить наказание 
к лицу, действительно виновному в совершении преступления исходя из его пре-
ступного умысла. «Виновный умысел» или means rea в уголовном праве является 
существенным элементом в преступном деянии, поскольку мысли виновного фак-
тически предопределяют его действия, есть ли у него злой умысел или нет.

К проблеме means rea в впервые обратился Генри де Брактон [19, Vol. 2], ко-
торый сформулировал принцип crimen non contrahitur, nisi nocendi voluntas 
intercedat (действие не делает виновным, если не виновна мысль). Позже к means 
rea обращается Эдуард Коук [20, P. 6], именуя ее как regula английского права, 
а также Майкл Далтон [21, P. 360], Мэттью Хэйлом [25, P. 14] и др. В настоящий мо-
мент в российской юридической науке отсутствует достаточно полное исследо-
вание проблемы «means rea» в уголовном праве США и Великобритании. В сво-
их работах данную теорию права затронули П.И Гришаев [2, с. 1-143], Г.А. Есаков 
[3, с. 1-551], И.Д. Козочкин [6, с. 135], Б.С. Никифоров [9, с. 33-46; 10, с. 112-289], 
Н.Н. Полянский [11, с. 84], Ф.М. Решетников [12, с. 6-44], Н.А. Шульженко [16, с. 55] 
и др. Тем не менее, данная субъективная составляющая преступления требует 
дальнейших исследований.

В период раннего средневековья англосаксонское уголовное право стремилось 
предотвратить кровную месть в общине. В связи с этим англосаксонские правове-
ды начинают обращаться к субъективной стороне преступного деяния: какое наме-
рение имеет деятель, решающий причинить вред? С этого момента можно считать 
отправную точку изучения means rea. Интересно высказывание о субъективной 
стороне преступления Оливера Уэнделла Холмса: «даже собака различает, случайно 
ли споткнулись об нее или пнули ногой» [26, Р. 3]. Свою концепцию о means rea он 
выразил в книге «Общее право», опубликованной в 1881 г., в которой упоминалось, 
что субъективная ответственность за действия человека происходит из его наме-
ренности и личной виновности. Американский правовед Джером Холл отмечает, 
что англосаксонское право проявляло полное безразличие к тому, было ли право-
нарушение намеренно, по небрежности или случайно [24, Р. 143]. Уголовное право 
Англии часто обращалось к теории means rea.

Рассмотрим правовую теорию means rea в институтах покушения, сговора 
и подстрекательства уголовного права Великобритании и США.

Великобритания. Как и любая другая правовая теория «means rea» имеет свои 
истоки. Впервые она упоминается в источниках права Великобритании. Начи-
ная с Августина Аврелия [31, гл. 5], «Институтов права Англии» Эдуарда Коука 
[20, Р.405]; лорда Кеньэна [23, Р.509-514] и заканчивая Фредериком У. Мэйтландом 
[30, Р.1]. Латинское выражение «means rea» определено в решении Палаты лордов: 
«лицо не может быть осуждено за преступление, если means не была rea (если на-
мерение не было виновным)» [22, Р.479]. Перевод дефиниции «means rea» весьма 
неоднозначен. Существуют разные варианты перевода: «виновная воля» [5, с.39], 
«виновный разум» [10, с.132], «запрещенное умонастроение» [8, с.57], «виновное 
сознание» [15, с.77], «виновная мысль» и т.д. Более корректным следует считать пе-
ревод «means rea» как «виновная мысль». Не следует отождествлять термин «means 
rea» с привычным для сегодняшней отечественной юридической науки термином 
«вина», т.к. имеется разное содержание определяемых понятий и термин «вина» 
в Уголовных кодексах разных стран имеют точную характеристику. «Means rea» 
прежде всего определяется как психический элемент совершения лицом того или 
иного преступления [32, Р.10]. Иногда данный настрой ума деятеля деликта назы-
вается намерением и определяет этическую «упречность» - негативную оценку 
социумом совершенного правонарушения. Для основания такой оценки может 
выступать событие выбора гражданином общественно неприемлемого поведения. 
В теории, кроме этической упречности, также подчеркивается, что категория мо-
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ральной упречности дает ответы на вопросы, на которые строго психологическое 
понимание субъективной составляющей преступного деяния ответов дать не мо-
жет [3, с.352]. Следовательно, понимание means rea исключительно как психиче-
ское состояния [7, с.80] вызывает сомнения и требует более тщательного изучения.

Идея «means rea» выражается в латинском выражении actus non facit reum nisi 
mens sit rea (действие не делает виновным, если не виновна мысль). Данная мак-
сима уголовного права показывает субъективную (психическую) составляющую 
деяния, что является необходимой частью преступления вместе с actus reus (пре-
ступным деянием). Поэтому в англо-американском праве следует учитывать в со-
вокупности взаимосвязь means rea и actus reus: «объективная сторона преступле-
ния (actus reus) сочетается с некой виновной волей (means rea)…» [1, с. 860].

Специфичность современного уголовного права Англии заключается в раз-
решении проблемы субъективной части преступления. Признается необходи-
мость определения для уголовной ответственности «means rea» (виновной мыс-
ли) в качестве намерения (intent), неосторожности (recklessness) и небрежности 
(negligence). Небрежность признается грубой в случае отклонения поведения об-
виняемого по сравнению с поведением разумного человека, который бы предви-
дел наступление тех или иных от отрицательных последствий [4, с. 134]. Следует 
отметить, что небрежность выступает в качестве самостоятельной формой вины, 
тем самым отделяясь от неосторожности (negligens). В США небрежность и неосто-
рожность имеют разную степень виновности.

Проанализируем means rea в институтах покушения, сговора и подстрекатель-
ства по уголовному праву Великобритании.

Институт покушения. Английское уголовное право считало, что успешное 
осуществление покушения фактически сливается с оконченным преступлением. 
Ввиду этого, лицо будет обвинено в покушении, даже при непосредственном со-
вершении правонарушения [27, Р.412]. Статья 1 Закона о преступном покушении 
гласит: лицо считается виновным, в случае если оно с намерением совершает 
действие, которое является более чем просто приготовительным к совершению 
правонарушения. Так, в одном деле Апелляционный суд оправдал обвиняемо-
го, который незаконно проник в школьный туалет с ножом, веревкой и скотчем 
в виду отсутствия у него действий, которые бы действительно говорили о поку-
шении [17, P.11.3(b)]. В другом деле полиция заранее арестовала подозреваемого, 
готовящегося к ограблению. Получается, что законодатель регулирует не в пол-
ной мере институт покушения, т.к. две крайности чреваты отрицательными по-
следствиями [29, P. 9]. Также отсутствует определенная классификация действий, 
позволяющая считать данные действия большими, чем просто приготовление 
к покушению, ведь большим чем просто покушение на человека, можно посчи-
тать, в конечном счете, его убийство.

Сговор. Об институте сговора упоминается в ч.1 Закона об уголовном праве 1977 г. 
и в ч.1 Закона об уголовно наказуемом покушении 1981 г. В соответствии с данными 
актами, уголовно наказуемым признается сговор, в котором его участники достиг-
ли определённого соглашения. Согласно этим законодательным актам, учитывая 
количественный состав (два и более лица), подлежат уголовной ответственности за 
сговор как за оконченное преступление [13, с.175]. Известно дело Уитчерч (1890 г.), 
когда суд признал в сговоре женщину с другими лицами с намерением сделать 
аборт, хотя они на момент соглашения и после не были беременными.

Подстрекательство. Характеристика подстрекательства содержится в статутном 
Законе о серьезных преступлениях 2007 г. Суть теории подстрекательства заклю-
чается в склонении лица к совершению правонарушения, при этом виновное лицо 
скрывается за спиной другого лица, непосредственно совершаемого правонаруше-
ние. В случае если же подстрекатель лично совершает преступление, то стоит рас-
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сматривать данное правонарушение как форму соучастия, что также наказывается 
в соответствии с Законом [4, С. 214-226]. Уголовная ответственность последовала 
в деле Хиггинса в решении Суда Королевской скамьи (1801 г.), в котором подстре-
кателя обвинили в подстрекательстве в краже.

Таким образом, means rea в институтах покушения, сговора и подстрека-
тельства в общем праве Англии имеет свои особенности, выражающиеся в воле 
законодателя.

США. Уголовное право США, как известно, являлось продолжением уголов-
но-правовой системы Англии. С 1775 года американская система развивалась само-
стоятельно. И вскоре в этой системе стали усиливаться нормативные компонен-
ты (статуты). Изначально в уголовном праве США (как и в Англии), преступление 
включает в себе means rea (психику) и actus reus (объективную сторону).

Примерный уголовный кодекс США (M.P.C.) повлиял на теорию права, в том 
числе на means rea и на кодификацию уголовного права штатов [28, Р. 2025]. Толь-
ко небольшое число штатов последовало основам УК США, а большинство штатов 
осталось в рамках общего права [18, Р. 341]. В американском праве два века медленно 
развивается конвергенция общего и статутного права. Положения о вине закрепле-
ны в § 2.02 (1) Примерного уголовного кодекса, в котором говорится о виновности 
лица в правонарушении, если оно действовало с целью, осознанно, неосторожно 
или небрежно. Нормы о means rea традиционно находятся в общей части M.P.C., 
вместе с другими терминами права.

В уголовном праве США существует понятие «строгой ответственности» 
(strict liability), которое заключается в необязательном определении means rea. 
Строгая ответственность предполагает презумпцию вины (например, применя-
ется в российском гражданском праве). Развитие этого института в США было 
связано с появлением нового законодательства (антимонопольного, налогово-
го) и увеличением в судах дел о правонарушениях против общественного бла-
госостояния [3, с. 223-225].

В уголовном праве США институтам покушения, сговора и подстрекательства 
уделено много внимания. Они отражены в ст. 5.04 Примерного уголовного кодекса 
и в уголовных кодексах большинства штатов. Согласно ст. 5.05 Примерного уго-
ловного кодекса США подстрекательство, сговор и покушение наказываются как 
оконченное преступление. При этом основное преступление (оконченное) по-
глощает неоконченное преступление. Рассмотрим применение means rea в этих 
институтах.

Покушение (attempt). В большинстве юрисдикций покушение закреплено 
в Общей части уголовных кодексов, в некоторых (Нью-Йорк, Огайо в Особен-
ной). К субъективной стороне покушения предъявляются более высокие тре-
бования по сравнению с оконченным преступлением. Например, в ст. 9-1а УК 
штата Иллинойс, для признания лица виновным в покушении на тяжкое убий-
ство необходимо установить умысел на его совершение. В кодексах ряда штатов 
(Пенсильвания, Джорджия) включается требование «существенного шага». То 
есть институт покушения в отдельных штатах предполагает необходимость до-
казывать виновность лица в совершении преступления, в других вместе с виной 
необходимо кроме виновности необходимо определить характер виновного дей-
ствия. Предусмотрено освобождение от ответственности за отказ от доведения 
преступления до конца [14, с. 193].

Сговор(conspiracy). Свод законов США в 18-м разделе, а также гл. 19 содержит 
понятие «сговор». Об институте сговора упоминается в ст. 5.03 (п. 1) Примерного 
уголовного кодекса. Существенным моментом в определении наказания является 
наличие «явного действия», влияющего на уголовную ответственность. Правда оно 
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не учитывается в половине УК штатов, а также не распространяется на отдельные 
преступления. Выходит, что ответственность лица за сговор наступает за соглаше-
ние, даже если не было предпринято лицом определенных действий. Данное явле-
ние узаконено в УК ряда штатов (Нью-Мексико, Орегона, Флориды) и др.

Подстрекательство (solicitation). Большинство штатов к уголовно наказуемому 
подстрекательству относят нарушение общественного порядка, воспрепятствова-
ние отправлению правосудия и т.д. По 653 УК штата Калифорния подстрекатель-
ство распространяется на взяточничество, ограбление, похищение человека и др. 
Предусмотрено покушение на подстрекательство в Примерном уголовном кодексе 
и в кодексах отдельных штатов.

Изучив правовую теорию meаns rea и сопутствующий ей элемент actus reus 
в уголовном праве Великобритании и США, стоит отметить тот факт, что, несмо-
тря на преобладающую схожесть правовых систем, все же присутствуют некоторые 
различия. Данные различия обусловлены веяниями общего (прецедентного) и ста-
тутного права, формой государственного устройства государств, национальными и 
культурными особенностями США и Великобритании и др.

1. В институте покушения уголовное право США позволяет привлекать к уго-
ловной ответственности за приготовление к преступлению, а иногда и с момента 
выявления преступного умысла. Также есть законодательное закрепление пример-
ного «существенного шага», что позволяет государственным органам предотвра-
щать преступные посягательства. В Англии же на практике наблюдается соверше-
ние оконченного преступления, в силу того, что государственные органы не могут 
вмешаться в нужный потерпевшему момент времени. Отсутствует определенная 
классификация существенного шага.

2. В институте сговора в некоторых штатах США в виду наличия основания, 
предусматривается возможность освобождения от наказания. С другой стороны, 
уголовное наказание можно получить за «любое действие», причиняющее вред об-
ществу. В Англии при установлении means rea обвиняемого, его непосредственно-
го соглашения с другими лицами и др., лицо подлежит уголовной ответственности. 
Также законодательно предусмотрены случаи, не считающиеся сговором.

3. В институте подстрекательства в силу федеративного устройства США на-
блюдается разная степень уголовной наказуемости в штатах, в уголовном зако-
нодательстве предусматривается покушение на подстрекательство, а также при 
наличии основания освобождение от уголовной ответственности. В Англии что 
примечательно, независимо, от того какими средствами подстрекательство реа-
лизуется, суд в итоге признает его оконченным преступлением. Стоит отметить, 
что данные три института неоконченных преступлений между собой переплета-
ются. Так, подстрекательство может перерасти в сговор, сговор в покушение или 
в других вариациях.

В целом можно сказать, что в институтах покушения, сговора и подстрекатель-
ства США своеобразно реципировало базовую сущность means rea Великобрита-
нии, и уже после совершенствовало свое уголовное законодательство. Общее за-
ключается в сохранении идеи means rea общего права.
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Аннотация. Современные реалии все чаще показывают картину, в которой человек злоупотребля-
ет своими конституционными правами и превращает мирные разрешенные пикеты в представляю-
щие общественную опасность, запрещенные уголовным законом массовые беспорядки. Актуальность 
данного явления в 2021 году стала поводом для подробного изучения преступления, предусмотрен-
ного статей 212 УК РФ. В настоящей статье автор отмечает множество недочетов законодательства 
по данному вопросу. Например, насилие, погромы и применение оружия в контексте данной статьи 
вызывают конкуренцию при определении признаков. По мнению автора, в статью 212 УК РФ необхо-
димо внести изменения, согласно которым в диспозицию будут включены термины: «руководитель 
массовых беспорядков»; «финансирование» как объективная сторона преступления.
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Abstract. Modern realities increasingly show a picture in which a person abuses his constitutional rights 
and turns peaceful permitted pickets into mass riots that pose a public danger, prohibited by criminal law. 
The relevance of this phenomenon in 2021 became the reason for a detailed study of the crime provided 
for in Articles 212 of the Criminal Code of the Russian Federation. In this article, the author notes many 
shortcomings of the legislation on this issue. For example, violence, pogroms and the use of weapons in the 
context of this article cause competition in determining signs. According to the author, it is necessary to 
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Статья 31 Конституции Российской Федерации гарантирует населению страны 
право на мирные собрания и публичные манифестации. Целью мирных пикетиро-
ваний, шествий и митингов является обсуждение проблемных вопросов, которые 
затрагивают интересы большинства населений. Это тихая демонстрация поддерж-
ки или, напротив, несогласия политики властей, законное стремление выразить 
свою позицию по тому или иному вопросу. Однако, реалии современного мира все 
чаще демонстрируют картину, в которой человек злоупотребляет своим конститу-
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ционным правом и превращает мирные разрешенные пикетирования в представ-
ляющие общественную опасность, запрещенные уголовным законом массовые 
беспорядки.

В связи с тем, что деяние, предусмотренное статьей 212 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ) имеет сложную структуру и состав, возникает 
множество проблем определения признаков состава преступления. Для выявления 
проблем определения признаков массовых беспорядков и их решения, следует рас-
смотреть тонкости анализируемого состава.

Диспозиция статьи 212 УК РФ включает в себя такое деяние как «насилие». 
Общепринятое определение трактуется на законодательном уровне в пункте 21 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. № 29 под насилием, не опасным 
для жизни или здоровья, следует понимать побои или совершение иных насиль-
ственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли 
либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, 
оставление в закрытом помещении и др.)1. Опасное для жизни или здоровья на-
силие – когда произошло причинение тяжкого или среднего вреда здоровью по-
терпевшего, или причинение легкого вреда, вызвавшее короткое временное рас-
стройство здоровья или незначительную утрату общей трудоспособности. Исходя 
из точного определения видно, что причинение насилия в контексте преступления 
«Массовые беспорядки» составляет конкуренцию при квалификации с погромами 
или с применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо 
иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, которые 
наряду с первым составляют объективную сторону преступления ст. 212 УК РФ. 
Мы считаем, что необходимо конкретизировать определение понятия «насилие» 
в контексте массовых беспорядков, чтобы разграничить схожие по смыслу деяния.

Кроме того, вышеупомянутый нами термин «погромы» в российском законо-
дательстве вовсе не определен. Данное понятие берет свое начало еще в середине 
XIX века. Толковый юридический словарь трактует термин «погром» как массовое 
спонтанное насильственное действие, направленное против религиозных, нацио-
нальных или расовых меньшинств, как правило, инспирированное экстремистски-
ми организациями или полицией реакционного правительства2. Анализируя зна-
чение данного понятия, предлагаем исключить термин «погромы» из диспозиции 
ст. 212 УК РФ, поскольку он включает в себя и насилие, и уничтожение имущества, 
и поджоги, которые уже закреплены законодателем в этой же статье.

Следующей проблемой можно выделить слияние нескольких отдельных при-
знаков состава преступления в тождественные. Постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2007 г. №45 г. Москва «О судебной 
практике по уголовным делам хулиганстве и иных преступлениях, совершенных 
из хулиганских побуждений» толкует применение оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия как умышленные действия, направленные на исполь-
зование лицом указанных предметов как для физического, так и для психического 
воздействия на потерпевшего, а также иные действия, свидетельствующие о наме-
рении применить насилие посредством этого оружия или предметов, используе-
мых в качестве оружия3. В данном понятие законодатель акцентирует внимание 

1 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 декабря 2002 г. №29 (с изменениями и дополнениями). Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». (дата обращения: 01.01.2022).

2 Толковый юридический словарь. [Электронный ресурс] URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/
lower/17107 (дата обращения: 02.02.2022).

3 О судебной практике по уголовным делам хулиганстве и иных преступлениях, совершенных 
из хулиганских побуждений: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
15 ноября 2007 г. №45 г. Москва. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обра-
щения: 01.02.2022).



85

III. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НАУКИ

именно на «применении оружия для причинения насилия или вреда здоровью че-
ловека». Следовательно, применение оружия подразумевается, как примененное 
в отношении человека. Аналогичная ситуация прослеживается при применении 
оружия, взрывных устройств, взрывных устройств, взрывчатых и отравляющих – 
все данные деяния направлены на потерпевшего гражданина. Фактически законо-
датель включил в диспозицию ст. 212 УК РФ несколько схожих признаков: одно и то 
же деяние подпадает под насилие, погромы и сопротивление с применением ору-
жия, что порождает проблемы в определении квалифицируемых признаков.

Далее статья 212 УК РФ упоминает «иные вещества и предметы, представляю-
щих опасность для окружающих». Официально закреплено, что под иными веще-
ствами и предметами, представляющих опасность для окружающих понимаются 
как специально созданные, так и приспособленные либо найденные предметы 
бытового или хозяйственного назначения, которые при использовании могут при-
чинить значительный вред или гибель человека, или уничтожение имущества [1, 
с. 50]. Данными предметами могут выступать бензопила, бензин, цепи, бутылки с 
водой и др. Например, в Беларуси в 2020 году в ходе политических массовых бес-
порядков «протестующие» использовали камни, тротуарную плитку, фейерверки, 
боевые рогатки, надувные шарики со стеклом внутри для атаки и сопротивления 
с сотрудниками полиции1. В Москве в январе 2021 года толпа активно использовала 
баллончики с краской; в Украине в 2014 году активно использовали технику: буль-
дозеры, автомобили и др. Стоит отметить, что законодатель намерено оставляет 
открытым перечень приспособленных для насилия предметов. Поэтому примене-
ние преступниками в будущем вышеперечисленных и иных подобных предметов, 
подвергающие население тяжелым увечьям, подпадает под объективную сторону 
ст. 212 УК РФ.

Согласно ст. 167 УК РФ под «поджогами» понимается целенаправленные дей-
ствия виновного, направленные на возникновение очага пожара, его разгорание 
и последующее уничтожение чужого имущества в результате вызванного поджо-
гом пожара2. Если участники массовых беспорядков умышленно подожгли, напри-
мер, автомобиль или иную собственность, в результате чего она полностью или 
в значительной мере утратила свои первоначальные функции, то данное деяние 
будет рассматриваться как квалифицирующий признак ст. 212 УК РФ.

Кроме того, в ч. 1 ст. 212 УК РФ мы сталкиваемся с соучастием особого рода в пре-
ступлении против общественной безопасности: «организация массовых беспоряд-
ков, сопровождавшихся насилием, …, а равно подготовка лица для организации 
таких массовых беспорядков или участия в них». Названные в первой части лица 
с учетом положения Общей части являются организаторами преступления (соглас-
но ч.3 ст. 33 УК РФ организатором признается лицо, организовавшее совершение 
преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее орга-
низованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо 
руководившее ими), а по ч.1 ст. 212 УК РФ они являются исполнителями преступле-
ния, что противоречит Общей части уголовного права.

Говоря о «ролях» в преступлении «массовые беспорядки», мы видим, что в объ-
ективной стороне ст. 212 УК РФ нет такого деяния как «руководство». К примеру, 
если лицо само не организовывало преступление, а присоединилось к массовым 
беспорядкам как активный участник, как инструктор и координатор участников 
или определенной группы людей? Фактически он является руководителем: не 
причиняет насилие, не использует оружие и иные предметы для сопротивле-
ния властям, заранее не организовывал беспорядки, лишь в моменте руководит 
толпой. Следовательно, исходя из того, что термин «руководитель» не прописан 

1 Протесты в Белоруссии (2020—2021). Электронный ресурс. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Протесты_в_Белоруссии_(2020—2021) (дата обращения: 04.02.2022).

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.01.2022).
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в статье 212 УК РФ, данное лицо не будет нести уголовной ответственности как 
организатор. Данное деяние подпадает только под ч.3 ст. 212 УК РФ как участ-
ник массовых беспорядков. Однако, санкции ч.1 и ч.3 значительно отличаются и 
применение к «руководителю толпы» меньшего наказания будет противоречить 
принципу справедливости.

 Мы предлагаем ввести в ч. 1 ст. 212 УК РФ ответственность лиц за руководство 
массовых беспорядков, поскольку они выполняют значимую роль в координации 
действий участников, что прямо сопряжено с определением «организатор».

Кроме того, законодатель не включил в объективную сторону такое деяние, как 
«финансирование» обучения и организации массовых беспорядков. В определе-
нии от 4 августа 2008 г. по делу № 45-О08-50 Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного суда РФ, описывая действия обвиняемых, отмечает, что Ф. «ор-
ганизовал совершение массовых беспорядков и финансировал подготовку совер-
шения преступлений»1. Тем самым, Верховный суд подразумевает финансирова-
ние как объективную сторону состава преступления по ст. 212 УК РФ. Мы считаем, 
однозначно необходимо установление ответственности за финансирование в ч.1 
ст. 212 УК РФ.

Таким образом, проводя анализ статьи «Массовые беспорядки» мы наталкиваем-
ся на массу проблем. Термин «насилие» включает в себя и иные деяния, предусмо-
тренные рассматриваемой статьей: погромы, применение оружия, что вызывает 
конкуренцию при определении признаков. Кроме того, определение понятия «по-
громы» отсутствует в научной и учебной литературе, что также придает сложности 
для квалификации. Мы предлагаем исключить термин «погромы» из диспозиции 
статьи 212 УК РФ. Это позволит избежать конкуренции с объективными признака-
ми – насилие и поджоги. К тому же, мы предлагаем ввести в диспозицию статьи 212 
УК РФ термин «руководитель», что даст право законодателю в надлежащей мере 
привлекать человека, который изначально не являлся организатором, а вступил 
в процесс руководства толпы в момент массовых беспорядков. Также, мы предлага-
ем официально закрепить «финансирование» как объективную сторону массовых 
беспорядков, поскольку примечание к ст. 212 УК РФ упоминает финансирование 
лишь прохождения обучения в целях организации массовых беспорядков либо уча-
стия в них, а в целом финансирование как объективная сторона законодателем не 
используется, что значительно сужает круг уголовно-наказуемых деяний.

На наш взгляд, исправление вышеперечисленных коллизий и недочетов помо-
жет хотя бы минимально решить проблемы определения признаков состава пре-
ступления массовых беспорядков при квалификации преступления.
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В соответствии со ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 
26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 11.06.2021 № 68-ФЗ) «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» (далее – Федеральный закон «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях») в Российской Федерации гарантируются свобода сове-
сти и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, совер-
шать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, осуществлять об-
учение религии и религиозное воспитание, свободно выбирать и менять, иметь 
и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии 
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с ними, в том числе создавая религиозные объединения1. Но, несмотря на закре-
пление данного положения в национальном законодательстве, в повседневной 
жизни мы встречаемся с нарушением конституционного права. Это обусловило 
закрепить уголовную ответственность в ст. 148 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ)2.

Рассмотрим непосредственно объективную сторону преступления, предусмо-
тренного ст. 148 УК РФ, чтобы выяснить в чем заключается нарушение права. Бо-
ровиков В.Б. отмечает, что объективная сторона преступления характеризуется 
общественно опасным деянием, препятствующим деятельности религиозных ор-
ганизаций или совершению религиозных обрядов. Это может выражаться в неза-
конном закрытии церкви, мечети и т.д. [1, с. 251].

Для того, чтобы выяснить значение «незаконное» необходимо повторно обра-
титься к Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединени-
ях». Согласно нему, право человека и гражданина на свободу совести и свободу 
вероисповедания может быть ограничено только федеральным законом3. Но чаще 
всего на практике мы можем встретить признание религиозной организации не-
законной, так как ее действия направлены на осуществление экстремисткой дея-
тельности. Например, по такому основанию была запрещена деятельность «Сви-
детелей Иеговы». Здесь необходимо говорить о квалификации преступления уже 
по ст. 282.2 УК РФ4. Объективная сторона преступления состоит в действиях по 
организации деятельности общественного или религиозного объединения, в отно-
шении которого имеется вступившее в законную силу решение суда о его ликви-
дации или о запрете его деятельности за экстремистскую направленность. Под ор-
ганизацией деятельности следует понимать действия организационного характера, 
направленные на продолжение или возобновление противоправной деятельности 
запрещенной организации.

При этом организацию можно признать нежелательной в соответствии со ст. 3.1 
Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах 
воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод 
человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»5. Данное решение было 
принято в отношении Всемирного института саентологических предприятий рас-
поряжением Министерства юстиции Российской Федерации о включении в пере-
чень иностранных и международных неправительственных организаций, деятель-
ность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации от 
01.10.2021 № 1126-р и решением Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
о признании деятельности организации нежелательной от 24.09.20216. Данные го-
сударственный органы сослались на то, что организация представляет угрозу безо-
пасности Российской Федерации.

1 Федеральный закон Российской Федерации от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 11.06.2021 № 68-ФЗ) 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» / СЗ РФ. 29.09.1997. № 39. Ст. 4465.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.01.2022 № 3-ФЗ) / 
СЗ РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.

3 Федеральный закон Российской Федерации от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 11.06.2021 № 68-ФЗ) 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» / СЗ РФ. 29.09.1997. № 39. Ст. 4465.

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.01.2022 № 3-ФЗ) / 
СЗ РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.

5 Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2012 № 272-ФЗ (ред. от 28.06.2021 № 230-ФЗ) 
«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, 
прав и свобод граждан Российской Федерации» / СЗ РФ. 31.12.2012. № 53. Ст. 7597.

6 Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность 
которых признана нежелательной на территории Российской Федерации / Министерство юстиции 
Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minjust.gov.ru. (дата обраще-
ния: 22.02.2022).
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Если в дальнейшем будет установлено, что данная организация продолжает 
свою деятельность, то тогда необходимо будет говорить о привлечении участ-
ников к уголовной ответственности по ст. 284.1 УК РФ1. В данной статье выяв-
лена проблема, которая заключается в отказе законодателя от дифференциации 
ответственности для организаторов и участников нежелательной организации. 
Верно отмечает Иванчин А.В., что законодатель должен стремиться к «изомор-
физму» [2, с. 17].

Таким образом, мы приходим к выводу, что Федеральные законы Российской 
Федерации, предусматривающие признание религиозной организации незакон-
ной или нежелательной, являются бланкетными и закрепляют ответственность за 
несоблюдение тех или иных положений в соответствующих статьях Уголовного ко-
декса Российской Федерации.
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Цифровизация и информатизация на современном этапе развития общества ка-
саются всех сфер и уже являются неотъемлемым условием его функционирова-
ния. Данные процессы в основном несут в себе благоприятные последствия для 
большинства населения. Однако, использование достижений науки и техники не-
добросовестными субъектами часто становится средством совершения преступле-
ний в цифровой среде, что несет угрозу кибербезопасности как части националь-
ной безопасности государства.

Количество преступлений, совершаемых в киберпространстве, в том числе мо-
шенничества, совершенного с использованием информационных технологий, по-
стоянно возрастает, о чем свидетельствует официальная статистика1. Значитель-
ное количество среди них составляют тяжкие и особо тяжкие преступления. При 
этом, способы сокрытия следов мошенничества, совершенного с использованием 
информационных технологий, усложняются, что препятствует противодействию 
преступности в киберпространстве, препятствует их раскрытию и расследованию. 
С определенной долей условности об этом свидетельствует и с каждым годом со-
кращающаяся доля раскрываемых мошенничеств, совершенных с использованием 
информационных технологий2.

В условиях современной геополитической обстановки, предкризисного эко-
номического состояния мирового общества, можно с уверенностью говорить, что 
число мошенничества в кибепространстве возрастет, в том числе со стороны ино-
странных граждан в отношении граждан Российской Федерации. Для максималь-
ного предотвращения возможного ущерба в этой сфере Президентом Российской 
Федерации был подписан Указ «О мерах по обеспечению ускоренного развития 
отрасли информационных технологий в Российской Федерации», одним из поло-
жений которого устанавливается необходимость принять меры Правительству РФ, 
направленные на «обеспечение консолидации и стимулирования закупок крити-
чески важных отечественных разработок в области информационных технологий, 
проводимых для обеспечения государственных и муниципальных нужд»3. Отме-
тим, что «нужды» всегда детерминированы необходимостью реализации соответ-
ствующих функций.

В свою очередь, как справедливо отмечают Н.И. Матузов и А.В. Малько, осново-
полагающей функцией государства является охрана прав и свобод человека и граж-
данина, обеспечение правопорядка, из чего следует, что направление деятельно-
сти современного Российского государства должно быть связано с «укреплением 
законности и правопорядка, с усилением борьбы с коррупцией, взяточничеством, 
беспределом криминала», то есть на борьбу с преступностью [1, с. 30].

Борьба с преступностью в цифровой среде на современном этапе не является эф-
фективной в связи с наличием у преступного элемента широкого спектра средств 
противодействия правоохранительным органам. Среди средств противодействия 
установлению совершающих мошенничества лиц, преступниками широко исполь-

1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2021 года // М.: Министерство внутренних 
дел Российской Федерации ФКУ «Главный информационно-аналитический центр», 2021. – 67 с.

2 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2020 года // М.: Министерство внутренних 
дел Российской Федерации ФКУ «Главный информационно-аналитический центр», 2020. – 66 с.

3 Указ Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года №83 «О мерах по обеспечению 
ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации» // Россий-
ская газета. – 2022. – 3 марта.



92

АЛЬМАНАХ МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

зуется Virtual Private Network (далее VPN) – технология, позволяющая обеспечить 
одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети1.

Необходимо отметить, что VPN прежде всего формировалась как средство обе-
спечение защиты цифровой информации государственных органов и крупных орга-
низаций. Используя методы криптографического шифрования, VPN позволяет поль-
зователю обеспечить сохранность своих данных. Когда пользователь не использует 
VPN, взаимодействие между его устройством и ресурсом в сети Интернет осущест-
вляется напрямую. Позволим себе кратко изложить механизм этого взаимодействия: 
техническое устройство пользователя направляет запрос ресурсу, при этом устрой-
ство пользователя, позволяющее осуществить выход в сеть Интернет, имеет IP-адрес, 
необходимый для реализации возможности отправлять и получать цифровые запро-
сы; ресурс, которому устройство направляет запрос, также имеет IP-адрес, как пра-
вило зашифрованный для удобства пользователя в доменное имя (https://yandex.ru/ 
; https://www.google.ru/ и т.д.). IP-адреса необходимы для подключения к серверу, на 
котором располагаются ресурсы и с определенной долей условности представляют 
собой адреса местонахождения в сети интернет устройства или ресурса.

Однако, в связи с наличием множества скриптов и большого объема инфор-
мации, хранящейся на устройстве пользователя, которая может быть отправлена 
в виде запроса на ресурс, возникает угроза утечки этой информации. На предот-
вращение подобных утечек и направлена основная функция VPN.

Говоря наиболее простым языком, работу VPN можно представить следующим 
образом. В вышеуказанную систему взаимодействия устройства пользователя и ре-
сурса включается еще один дополнительный сервер. Устройство пользователя от-
правляет запрос вначале на дополнительный сервер (как правило расположенный 
в иностранном государстве), а уже дополнительный сервер отправляет запрос на 
первоначальный ресурс. Таким образом в ресурс, доступ к которому пользователь 
хотел получить, поступает информация не об IP пользователя, а об IP дополнитель-
ного сервера, что значительно усложняет возможность получения цифровой ин-
формации о пользователе.

В связи со способностью VPN усиливать конфиденциальность и анонимность 
пользователя, данные сервисы стали широко использоваться криминальными 
субъектами в целях совершения преступлений в цифровой среде. Однако, как ука-
зывал еще в 1687 году английский физик Исаак Ньютон «действию всегда есть рав-
ное и противоположенное противодействие» [2]. Противодействие совершению 
цифровых преступлений с использованием VPN стали осуществлять государства 
и частные организации кибербезопасности, а одним из средств стало создание 
подконтрольных государственным органам серверов, собирающих информацию 
о пользователях, осуществляющих соединения через них.

Данные действия позволяют государствам и частным организациям кибербез-
опасности в случае обнаружения признаков киберпреступления установить пер-
воначальный IP-адрес, с которого преступником отправлялись запросы ресурсам, 
в которых им осуществлялись преступные действия.

С сожалением приходится признать, что указанные выше действия, не повлекли 
существенного сокращения числа совершаемых в кибепространстве преступлений. 
Более того, средства и методы сокрытия следов преступлений стали еще шире. При 
этом важно отметить, что простота использования средств сокрытия следов престу-
пления в киберпространстве (в частности мошенничества, совершенного с использо-
ванием информационных технологий) несоизмерима со сложной системой действий, 
направленных на дешифровку и поиск информации о преступнике в сети Интернет 
в условиях огромного объема обмена цифровыми данными пользователей сети с VPN.

1 What is VPN? – Virtual Private Network // [Электронный ресурс] Cisco Systems Inc. // URL: https://
www.cisco.com/c/en/us/products/security/vpn-endpoint-security-clients/what-is-vpn.html#~related-
topics (дата обращения: 09.03.2022)
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Так, в рамках данной публикации рассмотрим один из множества способов 
сокрытия следов преступления посредством использования программного обе-
спечения для удаленного контроля компьютера (такие как AnyDesk, TeamViewer 
и другие). Данное программное обеспечение (при условии его установки на двух 
взаимодействующих устройствах и доступа в Интернет) позволяет пользователю 
получить удаленный доступ и осуществить дистанционное управление с одного 
устройства другим. В таком случае IP-адрес и иные цифровые данные с управля-
ющего устройства будут направляться на управляемое устройство (или IP-адрес 
и иные цифровые данные с управляющего устройства будут направляться на сер-
вер программного обеспечения для удаленного контроля компьютера, а с него на 
управляемое устройство). Затем с управляемого устройства будет осуществляться 
запрос на те или иные сервисы сети Интернет.

Достоверное установление местоположения преступника уже в таком случае 
представляет для правоохранительных органов определенные трудности. Тем 
не менее они могут быть еще более усложнены в случае использования VPN на 
одном или на обоих устройствах. Причем использование VPN сразу на управля-
емом и управляющем устройствах позволяет преступнику включить в вышеупо-
мянутую систему сети уже не один дополнительный сервер, а два. Тем самым 
сигнал, отправленный с управляющего устройства, будет зашифровываться двумя 
серверами, что еще более усложняет возможность выявления соответствующи-
ми структурами и организациями преступников, осуществляющих свои действия 
в киберпространстве.

Масштабы преступлений, совершаемые в кибепространстве, требуют серьезных 
мер реагирования как на уровне отдельных государств, так и на международном. 
Считаем, что одним из существенных действий, направленных на противодей-
ствие совершению преступлений в кибепространстве, может служить разработка 
и принятие, например, Федерального Закона «О кибербезопасности Российской 
Федерации», подписание и ратификация Будапештской конвенции по киберпре-
ступлениям, внесении в нее изменений, отвечающих современным вызовам меж-
дународной кибербезопасности, а также создание, подписание и ратификации но-
вой конвенции о кибербезопасности в том числе между странами СНГ1.

Стоит также отметить и необходимость в создании систем программного обе-
спечения, которые были бы направлены на обеспечение кибербезопасности Рос-
сийской Федерации, а также на расследование и раскрытие подготавливаемых, 
совершаемых и совершенных преступлений в киберпространстве. Необходимым 
является и консолидация международного сообщества в целях противодействия 
киберпреступлениям. Для этого считаем возможным создание международной ор-
ганизации, которая разрабатывала бы рекомендации для стран-участниц по при-
ведению национального законодательства и некоторых систем кибербезопасности 
в соответствие с последними стандартами противодействия киберпреступности.
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Согласно части 4 статьи 67.1 Конституции Российской Федерации, дети явля-
ются важнейшим приоритетом государственной политики России1. Кроме того, 
государство возложило на себя обязанности по созданию условий, способствую-
щих всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическо-
му развитию детей, а также воспитанию в них патриотизма, гражданственности 
и уважения к старшим. Буквальное толкование данных норм позволяет прийти 
к выводу о том, что государство возложило на себя обязанность по обеспечению 
каждому ребенку условий «для его самоопределения и самореализации, форми-
рования ответственного отношения к своей жизни на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-
ния»2. Итак, государство и общество максимально заинтересованы в том, чтобы не 

1 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. : 
текст с изм. и доп. на 01 июля 2020 г. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный): с учетом изменений, одо-
бренных в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года / Т. Я. Хабриева, Л. В. Андриченко, 
С. Б. Нанба, А. Е. Помазанский; под ред. Т. Я. Хабриевой; обращение к читателям В. В. Путина. — Мо-
сква : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 312 с.
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допустить распространения отклоняющегося от общепринятых норм поведения 
в молодежной среде ввиду отсутствия должного родительского внимания или по-
падания ребенка под влияние криминогенных факторов.

Вместе с тем, если делинквентной направленности поведения несовершенно-
летнего избежать не удалось или именно несовершеннолетний стал потерпев-
шим по уголовному делу, то необходимо защитить эту самую уязвимую, легко 
поддающуюся влиянию и психологическому давлению категорию участников 
уголовного судопроизводства. Безусловно, особенности процессуального статуса 
лиц, не достигших возраста 18-ти лет, подчиняются общим принципам, основам 
самого уголовного процесса, но в силу психосоматики несовершеннолетних, тре-
буется более мягкое, даже чуткое отношение к ним, что должно находить отраже-
ние в действующем отраслевом законодательстве и не допустить деструктивного 
влияния на социализацию личности. Обратимся к детальному изучению данной 
проблемы.

Традиции классического европейского воспитания, характеризующиеся в пер-
вую очередь уважением к формирующейся личности ребенка, плавно перетека-
ют и на особое отношение к нему в правовой сфере. Так, моделью ювенальной 
юстиции является создание специальных судов по делам несовершеннолетних во 
многих зарубежных странах: Германии, Франции, Швейцарии, США, Канаде и дру-
гих. Например, в США ювенальная юстиция (кроме создания специальных судов, 
специализирующихся по преступлениям несовершеннолетних) имеет следующие 
особенности: отмена тюремного заключения для несовершеннолетних; детальное 
изучение личности несовершеннолетнего и обращение с ним, как с нуждающимся 
в защите; содержание несовершеннолетних в специальных исправительных шко-
лах [1, С. 69]. Французский Ордонанс № 45-174 от 2 февраля 1945 года о несовер-
шеннолетних правонарушителях учредил презумпцию неответственности лиц, не 
достигших возраста 18 лет (лишь только в исключительных случаях здесь меры вос-
питательного характера заменяются общими видами наказания)1.

В структуре же судебной системы Российской Федерации не предусмотре-
но специальных судов, которые бы рассматривали преступления, совершенные 
несовершеннолетними. Однако, «западный путь» защиты прав и свобод несо-
вершеннолетних путем создания специальных судов, специализирующихся по 
делам несовершеннолетних, с учетом имеющихся разногласий в доктрине по 
данному вопросу нельзя признать единственно верным. Российское уголовное 
судопроизводство с учетом специфики нашей судебной системы не только не от-
стает от европейского и американского судопроизводств, но по некоторым аспек-
там и превосходит их. Так, в пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 1 февраля 2011 года № 1 «О судебной практике при-
менения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних» подчеркивается использование 
ювенальных технологий в рамках уголовно-процессуального законодательства2. 
Более того, 1 декабря 2014 года Президиум Совета судей Российской Федерации 
принял Постановление3, в котором отразил поэтапные меры по формированию 
дружественного к ребенку правосудия: а) принятие мер по обеспечению досту-
па детей к международному правосудию для защиты их прав и интересов; про-

1 Официальный сайт французской правовой информации : сайт. — URL: https://www.legifrance.
gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006069158/ (дата обращения: 19.02.2022).

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике 
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и нака-
зания несовершеннолетних». — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 Постановление Президиума Совета Судей Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. № 427 
«О формировании дружественного к ребенку правосудия в системе правосудия Российской Федера-
ции». — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ведение исследований в целях выработки эффективной политики в отношении 
детей, совершивших правонарушения, планирования ее реализации и оценки 
достигнутых результатов; разработка методов воздействия в отношении несовер-
шеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом, не связанных с применени-
ем наказания; создание сети психолого-педагогических учреждений для работы 
с детьми, находящимися в конфликте с законом, и их социальным окружением; 
развитие сети служб примирения в целях реализации восстановительного пра-
восудия; организация школьных служб примирения, нацеленных на разрешение 
конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику правонарушений де-
тей и подростков.

Хотя и глава 50 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) отражает тонкости производства по уголовным делам в отно-
шении несовершеннолетних, но необходимо признать, что этого определенно 
не хватает для полноценности гарантий и защиты психического здоровья и прав 
таких лиц. Так, статьей 73 УПК РФ предусмотрен перечень обстоятельств, под-
лежащих доказыванию, но в силу специфики предмета доказывания конкретно 
по уголовным делам несовершеннолетних вместе с указанным перечнем долж-
ны устанавливаться и другие, значимые для разрешения дела судом и вынесения 
справедливого и обоснованного решения, моменты1. К таким частью 1 статьи 421 
УПК РФ отнесены возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения, 
условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического раз-
вития и иные особенности его личности и влияние на несовершеннолетнего 
старших по возрасту лиц.

При этом никакой конкретики по поводу содержания дополнительных для уста-
новления обстоятельств УПК РФ не дает. Каждое преступление уникально по-сво-
ему, потому что жизненные ситуации несовершеннолетних не копируют друг 
друга, хоть и могут быть очень похожи. На практике это может порождать как не-
полноценное установление обстоятельств из статьи 421 УПК РФ, так и вообще их 
игнорирование. Пензенский областной суд 10.06.2015 года подготовил «Справку 
по результатам изучения практики рассмотрения судами в 2013-2014 гг. дел в отно-
шении несовершеннолетних», в которой указал на следующий пример: городским 
судом Пензенской области было рассмотрено уголовное дело в отношении несо-
вершеннолетнего У., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренно-
го п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ2. Суд указал, что следователь в нарушение требований 
ч. 3 ст. 425 УПК РФ провел допрос несовершеннолетнего подозреваемого У., не до-
стигшего шестнадцати лет, в отсутствие педагога. При таких обстоятельствах, суд 
счел необходимым довести выявленные факты до сведения начальника СО при 
ОМВД России по ... району в целях принятия мер к недопущению отмеченных не-
достатков и нарушений закона. Поскольку суд обязан установить условия жизни 
и воспитания несовершеннолетнего (п. 2 ч. 1 ст. 421 УПК РФ), то представители 
учебно-воспитательных учреждений или общественных организаций по месту 
жительства, учебы или работы несовершеннолетнего, также подлежат извещению 
и вызову в судебное заседание.

В научной и учебной литературе высказывается мнение, что условия жизни не-
совершеннолетнего, условия воспитания требуют внимания в части состава семьи, 
отношений между родителями (родителем) и ребенком, соблюдения всех имуще-
ственных и личных неимущественных прав ребенка как условий его воспитания, 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : текст с изм. и доп. на 30 декабря 2021 г. — Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Справка по результатам изучения практики рассмотрения судами в 2013-2014 гг. уголовных дел 
в отношении несовершеннолетних. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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контроля и учета в образовательном учреждении, отсутствия негативного девиант-
ного воздействия, в том числе злоупотребление спиртным, наркотическими веще-
ствами и тому подобное. Особое внимание следует уделять также таким причи-
нам отклоняющегося поведения, как импульсивность, несдержанность, ранимость, 
конформизм и другие [2, С. 217]. Кроме того, учеными-процессуалистами предла-
гается конкретизация характеристики иных особенностей личности, к которым не-
обходимо отнести социально-психологические свойства личности, состоящие из 
потребностей, интересов, увлечений, способностей, особенностей темперамента 
и характера, мировоззрения, общественной позиции и взаимоотношений с кругом 
общения несовершеннолетнего [3, С. 96]. Полагаем, что необходимость внесения 
поправок в действующую статью 421 УПК РФ путем дополнения ее примечанием 
будет служить более качественному обеспечению интересов правосудия и защи-
те несовершеннолетних. Содержание примечания видится нам в следующей ре-
дакции: «Под условиями жизни и воспитания несовершеннолетнего понимаются 
отношения между родителями (родителем) и ребенком; соблюдение всех имуще-
ственных и личных неимущественных прав ребенка как условий его воспитания; 
контроль и учет в образовательном учреждении; отсутствие негативного девиант-
ного воздействия, в том числе злоупотребление спиртным, наркотическими веще-
ствами и иными психотропными; а также наличие импульсивности, несдержанно-
сти, ранимости и конформизма как черт характера.

Обратимся к еще одной проблеме, связанной с уголовно-процессуальными 
действиями в отношении несовершеннолетних. Согласно статье 191 УПК РФ при 
проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием 
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шест-
надцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим рас-
стройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психо-
лога обязательно1. Анализ уголовных дел, проведенный исследователями, показал, 
что участие педагога или психолога при проведении следственных действий имеет 
положительный эффект, поскольку не всегда родители могут поддержать ребен-
ка в условиях психотравмирующей ситуации [4, С. 44]. Представляется, что имен-
но психолог, обладающий специальными знаниями в сфере детской психологии, 
в состоянии наладить контакт ребенка со следователем, чтобы узнать правдивые 
показания. Участие же педагога, не обладающего специальными компетенциями, 
подобной цели может и не достичь. В связи с этим целесообразно на законодатель-
ном уровне рассмотреть обязательное участие в таких категориях дел именно пси-
холога, а в исключительных случаях педагога, обладающего необходимыми компе-
тенциями в сфере детской психологии.

Независимо от стороны, которую занимает несовершеннолетний, будь это уго-
ловное дело, совершенное им, или в отношении него, обязательным является уча-
стие квалифицированного защитника и представителя. На защитника, как на про-
цессуальную фигуру, возлагаются обязанности не только по защите законных прав 
и интересов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого или подсудимо-
го, но и по реализации воспитательного воздействия и нейтрализации всех воз-
можных отрицательных психологических отклонений. В таком случае, защитник, 
желательно именно участие адвоката, должен специализироваться на таких кате-
гориях дел. Кроме того, серьезные требования предъявляются и к судьям, рассма-
тривающим дело. Согласно ранее упомянутому пункту 4 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 года № 1 «О судебной 
практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголов-

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : текст с изм. и доп. на 30 декабря 2021 г. — Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ной ответственности и наказания несовершеннолетних», судьи должны быть про-
фессионально компетентны не только в вопросах юриспруденции, но и в вопросах 
психологии, социологии, педагогики, криминологии и виктимологии1.

По общему правилу, слушание уголовных дел проводится в открытом судебном 
заседании. Касательно несовершеннолетних, пункт 2 части 2 статьи 241 норматив-
но дает небольшое послабление: закрытое судебное заседание имеет место быть 
при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, совершенными лицами, не до-
стигшими шестнадцатилетия. В таком случае, как поступать с лицами, достигшими 
возраста шестнадцати лет, но не переступившими порог совершеннолетия? В лю-
бом случае, несовершеннолетний вероятнее будет стесняться, испытывать неудоб-
ство, если в зале элементарно будут присутствовать слушатели, что может затор-
мозить уголовное судопроизводство. Закрытое судебное разбирательство в  случае 
рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних с позиции недо-
пущения дальнейшей криминализации личности несовершеннолетнего видится 
довольно логичным.

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать несколько выво-
дов относительно корректировки действующего уголовно-процессуального ста-
туса несовершеннолетнего. Во-первых, в статью 421 УПК РФ необходимо внести 
изменения путем дополнения ее примечанием в следующей редакции: «Под ус-
ловиями жизни и воспитания несовершеннолетнего понимаются отношения меж-
ду родителями (родителем) и ребенком; соблюдение всех имущественных и лич-
ных неимущественных прав ребенка как условий его воспитания; контроль и учет 
в образовательном учреждении; отсутствие негативного девиантного воздействия, 
в том числе злоупотребление спиртным, наркотическими веществами и иными 
психотропными; а также наличие импульсивности, несдержанности, ранимости 
и конформизма как черт характера. В часть 1 статьи 191 УПК РФ внести изменения, 
предусматривающие участие в следственных действиях именно психолога, а лишь 
в исключительных случаях педагога, обладающего необходимыми компетенциями 
в сфере детской психологии. В пункт 2 части 2 статьи 241 УПК РФ внести изме-
нения, позволяющие проводить закрытые заседания, в которых рассматриваются 
уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста 
восемнадцати лет.
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При обнаружении органом расследования преступления, уголовное дело о ко-
тором данному органу не подследственно, передача соответствующих материа-
лов по подследственности в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ 
подчас требует определённых временных затрат и может повлечь негативные для 
органов расследования последствия в виде утраты следов преступления, что мо-
жет существенно затруднить, а иногда и вовсе исключить дальнейшее раскрытие 
преступления.

Органы дознания, осуществляя на первоначальном этапе расследования уго-
ловных дел оперативное сопровождение, имеют больше возможностей раскрыть 
преступление, установить место нахождения подозреваемых, задержать и пресечь 
таким образом их возможное противодействие органам предварительного рассле-
дования в дальнейшем [1, с. 98-99].

В этой связи ч. 1 ст. 157 УПК РФ предоставляет органу дознания при наличии 
признаков преступления, по которому производство предварительного следствия 
обязательно, право возбудить уголовное дело и произвести неотложные следствен-
ные действия.
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Согласно п. 19 ст. 5 УПК РФ неотложные следственные действия — это действия, 
осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по кото-
рому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения 
и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедли-
тельного закрепления, изъятия и исследования.

Ст. 157 УПК РФ именуется «Производство неотложных следственных действий», 
при этом не регламентирует порядок их производства и не содержит их перечня, 
в связи с чем понятие неотложных следственных действий давно является предме-
том научной дискуссии.

По мнению Вдовцева П.В., целью производства неотложных следственных дей-
ствий выступает обеспечение дальнейшего качественного расследования по уго-
ловному делу, подследственному другому органу расследования [2, с. 16].

Стельмах В.Ю. указывает, что неотложные следственные действия — это процес-
суальная деятельность органа дознания, заключающаяся в том, что при выявлении 
признаков преступления, по которому обязательно производство предваритель-
ного следствия, и при невозможности незамедлительного возбуждения дела тем 
следственным органом, который правомочен производить по нему расследование, 
орган дознания возбуждает уголовное дело, производит следственные действия, 
направленные на фиксацию следов преступления, после чего передает уголовное 
дело следователю [3, с. 15].

Николаева Т.Г. определяет неотложные следственные и иные процессуальные 
действия как действия дознавателя (следователя) по возбуждённому уголовному 
делу, ему не подследственному, проводимые с целью обнаружения и фиксации 
следов преступления, иных доказательств, требующих незамедлительного закре-
пления, изъятия и исследования, а также для установления и задержания лица, по-
дозреваемого в совершении преступления [4, с. 213].

В научной литературе имеется множество других формулировок неотложных 
следственных действий, при этом одни авторы предлагают определения с крими-
налистических, другие — с уголовно-процессуальных позиций.

По мнению Кузьменко Н.К., неотложные следственные действия характеризу-
ются уголовно-процессуальными признаками первостепенности, самостоятельно-
сти, регулятивности, процессуальной ограниченности, процессуального исключе-
ния и целенаправленности [5, с. 6].

Ряд учёных выделяет криминалистические признаки неотложных следственных 
действий, такие, как безотлагательность (незамедлительность) производства, неза-
менимость, неповторимость (однократность), обязательность и особый круг субъ-
ектов производства [6, с. 16].

Полагаем, что нет нужды включать все предлагаемые доктриной признаки неот-
ложных следственных действий в их легальное определение. К тому же, ряд пере-
численных выше признаков, в частности, регулятивность, характеризуют неотлож-
ные действия как правовой институт, а не как саму процессуальную деятельность 
участников процесса, а закреплять признаки правового института в нормах этого 
самого института представляется абсурдным.

Как отмечал Васильев А.М., «в юриспруденции, как и в любой науке, задача де-
финиции как логической операции над понятиями заключается в том, чтобы рас-
крыть содержание этих понятий путём указания на основные, существенные при-
знаки изучаемого предмета» [7, с. 86].

Применительно к понятию неотложных следственных действий таким основ-
ным, существенным признаком является неотложность (незамедлительность, 
безотлагательность). Данный признак означает, что следственные действия на-
правлены на экстренный, оперативный сбор информации, закрепление следов 
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преступления непосредственно после его совершения [8, с. 238] и потому долж-
ны проводиться немедленно, чтобы предотвратить исчезновение или уничто-
жение следов преступления [4, с. 199]. Признак неотложности подразумевает 
следующее. Во-первых, у лица, ведущего уголовный процесс, есть обязанность 
(а не право) производить неотложные следственные действия, которая продик-
тована характерным для досудебного производства принципом публичности 
уголовного процесса [9, с. 13]. Во-вторых, неотложные следственные действия 
должны быть произведены ранее всех остальных, не требующих оперативного 
реагирования. В этом отношении обязательность, самостоятельность, процес-
суальная ограниченность и первостепенность неотложных следственных дей-
ствий, являются не самостоятельными их признаками, а следствиями главного 
признака — неотложности.

Этот признак нашёл своё закрепление в п. 19 ст. 5 УПК РФ, в котором есть указа-
ние на незамедлительное закрепление, изъятие и исследование доказательств как 
на цель неотложных следственных действий, посему данная легальная дефиниция 
представляется нам вполне корректной.

Также важно отметить, что неотложность следственных действий носит си-
туативный характер. Иными словами, система следственных действий, которые 
в конкретной ситуации будут иметь характер неотложных, определяется с учётом 
состава преступления, обстановки, способа совершения преступления и других 
обстоятельств.

Прокурорская практика свидетельствует о том, что должностные лица органов 
дознания не всегда верно определяют, какие следственные действия в конкретном 
деле будут носить характер неотложных.

Например, начальником органа дознания Архангельской таможни по результа-
там проверки сообщения о преступлении принято решение о возбуждении уго-
ловного дела № 203160018 в отношении Фирсовой Г.А. в связи с наличием в её 
действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Изучение прокурором постановления о возбуждении уголовного дела, пред-
ставленных материалов проверки указало на то, что постановление вынесено с на-
рушением требований ч. 1 ст. 140, ч. 1 ст. 144, ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 157 УПК РФ.

Принятие указанного процессуального решения должно быть объективно обу-
словлено необходимостью безотлагательно, как указано в п. 19 ст. 5 УПК РФ, обна-
ружить и зафиксировать следы преступления, незамедлительно закрепить, изъять 
и исследовать доказательства.

В приведённом постановлении необходимость возбуждения уголовного дела 
обосновывалась тем, что неотложными следственными действиями, направленны-
ми на закрепление следов преступления, якобы являются: допрос подозреваемой, 
производство обыска по месту регистрации ООО «Ресурсы Норда», производство 
выемок в налоговых органах, получение выписки по банковскому счёту ООО «Ре-
сурсы Норда», допросы в качестве свидетелей ряда лиц, в том числе должностных 
лиц налоговых органов и кредитной организации, установление иных лиц, при-
частных к совершению преступления.

Из материалов проверки сообщения о преступлении следовало, что подозрева-
емая и свидетель проживают в городе, на который не распространяется компетен-
ция органа дознания, ООО «Ресурсы Норда», в котором необходимо производить 
обыск, и налоговые органы, в которых необходимо проводить выемки, расположе-
ны в г. Москва. Ряд свидетелей проживают за пределами Архангельского транс-
портного региона.
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Таким образом, допросы подозреваемой, свидетелей, проведение выемки, про-
изводство обыска, получение выписки по банковскому счёту, не потеряют своего 
значения и по прошествии определенного времени, что в свою очередь значит, что 
данные действия не могут быть признаны неотложными, вследствие чего орган до-
знания Архангельской таможни не вправе их производить по делам, по которым 
обязательно предварительное следствие.

Постановление о возбуждении уголовного дела транспортным прокурором от-
менено, материал доследственной проверки направлен по подследственности ор-
ганом дознания в следственный орган по месту совершения преступления для про-
ведения проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

В приведённом примере надзирающий прокурор установил, что следственные 
действия, произведённые органом дознания, не отвечают признаку безотлагатель-
ности, и указал данное обстоятельство в акте прокурорского реагирования, не огра-
ничившись формальной ссылкой на нарушенные нормы уголовно-процессуаль-
ного права. Представляется, что такая практика является правильной.

Перейдём к вопросу о компетенции органов дознания по производству неот-
ложных следственных действий.

Частью 2 ст. 157 УПК РФ установлен перечень органов дознания, наделённых 
полномочиями по производству неотложных следственных действий, и их ком-
петенция. Уголовно-процессуальный закон закрепляет различия в компетенции 
органов дознания по производству неотложных следственных действий, которая 
определяется по предметному (квалификация преступления), территориальному 
(учреждение уголовно-исполнительной системы), субъектному (преступления, 
совершённые военнослужащими) и альтернативному («кто выявил, тот и рассле-
дует») признакам.

Складывается впечатление, что органы дознания, указанные в ст. 40 УПК РФ, 
но не указанные в ст. 157 УПК РФ, не могут производить неотложные след-
ственные действия. Анализируя редакцию указанной нормы применительно к 
компетенции органов государственного пожарного надзора федеральной про-
тивопожарной службы, Коваленко А.С. отмечает: «органы государственного по-
жарного надзора федеральной противопожарной службы, как органы дознания, 
полномочные производить неотложные следственные действия по уголовным 
делам, подследственным следователям, в приводимом ею перечне не указыва-
ются, что следует считать пусть и не существенным, но все-таки упущением за-
конодателя, который в рассматриваемом смысле ограничился указанием лишь 
на то, что их (неотложные следственные действия) вправе осуществлять иные 
должностные лица, которым предоставлены полномочия органов дознания в со-
ответствии со статьей 40 настоящего Кодекса (п. 6 ч. 2)» [10, с. 195]. Вместе с тем, 
п. 6 ч. 2 ст. 157 УПК РФ под иными должностными лицами следует понимать 
лиц, перечисленных в ч. 3 ст. 40 УПК РФ: капитанов морских и речных судов, 
находящихся в дальнем плавании, руководителей геолого-разведочных партий 
и зимовок, начальников российских антарктических станций и сезонных по-
левых баз, глав дипломатических представительств и консульских учреждений 
Российской Федерации. Однако практика, чтобы найти выход из положения, 
стала расширительно толковать п. 6 ч. 2 ст. 157 УПК РФ, понимая под иными 
лицами все иные, не указанные выше органы дознания, что свидетельствует о 
несовершенстве уголовно-процессуального закона.

Таким образом, можно сделать вывод, что закреплённое в УПК РФ определение 
неотложных следственных действий содержит основные признаки определяемого 
понятия и является корректным. Вместе с тем, формулировки ряда норм, состав-
ляющих институт неотложных следственных действий, представляются не вполне 
удачными и потому нуждаются в совершенствовании.
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Аннотация. В статье раскрыто содержание изучения и оценки прокурором протоколов следствен-
ных действий как неотъемлемой составляющей исследовательской деятельности прокурора на до-
судебных стадиях уголовного процесса. Автором сформулированы основные направления изучения 
прокурором протоколов следственных действий, а также основополагающие критерии их оценки. На 
примере протокола осмотра места происшествия указаны типичные ошибки следователей, допуска-
емые при составлении протоколов следственных действий. Сформулирован вывод о необходимости 
применения в работе прокурора с протоколами следственных действий комплексного подхода, вклю-
чающего в себя нормативный и содержательный аспекты.
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Abstract. The article discloses the content of the prosecutor’s research and assessment of the investiga-
tive reports as an integral part of the prosecutor’s research activities at the stages of pre-trial proceedings in 
a criminal case. The author formulates the main directions of the prosecutor’s research of the investigative 
reports, as well as the fundamental criteria for their assessment. On the example of the scene inspection re-
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reports. A conclusion is made about the need to apply an integrated approach in the prosecutor’s work with 
the investigative reports, including the normative and substantive aspects.
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Важнейшими направлениями деятельности прокурора на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства являются изучение и оценка как материалов про-
верки сообщения о преступлении, так и материалов уголовного дела. Ученые схо-
дятся во мнении, что указанная деятельность обладает комплексным характером 
и включает в себя нормативный и содержательный аспекты [1, с. 28; 2, с. 17]. При 
этом, по мнению Н.А. Даниловой, О.Н. Коршуновой и Т.Г. Николаевой, «тот факт, 
что деятельность следователя и дознавателя носит преимущественно поисково-по-
знавательный характер, а деятельность прокурора – преимущественно оценочный, 
не означает, что в деятельности следователя (дознавателя) отсутствует оценочная, 
а в деятельности прокурора – поисково-познавательная составляющая» [3, с. 86].

Таким образом, сущность изучения материалов проверки сообщения о престу-
плении и материалов уголовного дела заключается в уяснении содержания дея-
тельности по выявлению, раскрытию и расследованию конкретного преступле-
ния, осуществляемой на стадии возбуждения уголовного дела и предварительного 
расследования; в последующей оценке этой деятельности, её промежуточных и 
конечных результатов с позиций соблюдения требований уголовно-процессу-
ального закона, Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности»; в установлении надлежащей квалификации инкри-
минируемого деяния, а также всех юридически значимых для уголовного дела 
обстоятельств [4, с. 45].

Одним из этапов работы прокурора с указанными материалами является изу-
чение и оценка протоколов следственных действий, производство которых осу-
ществлялось в ходе проверки сообщения о преступлении и предварительного рас-
следования. Отметим, что именно сведения, нашедшие отражение в протоколах 
следственных действий, составляют основу, своего рода каркас доказательственной 
базы по уголовному делу, отражают промежуточные результаты предварительного 
расследования. При этом целесообразность производства тех или иных следствен-
ных действий и их последовательность зависит в том числе от вида (разновидно-
сти) расследуемого преступления. Так, например, трудно представить себе рассле-
дование мошенничества в сфере кредитования, в ходе которого не были бы изъяты 
различные документы (связанные с предварительной проверкой заемщика банком, 
решением вопроса о возможности его кредитования, отражающие факт предостав-
ления кредита и его погашения, а также бухгалтерской и иной документации заем-
щика). Учитывая доказательственное значение указанных документов, безотлага-
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тельность следственных действий (осмотра места происшествия, обыска, выемки), 
в ходе производства которых эти документы должны быть изъяты, неоспорима.

Изучение протоколов следственных действий осуществляется по двум основ-
ным направлениям: с точки зрения соблюдения норм уголовно-процессуального 
закона как при составлении конкретного протокола, так и при производстве отра-
женного в протоколе следственного действия, а также с позиций полноты произ-
водства этого следственного действия.

Исходя из этого, оценивая протокол следственного действия, прокурору над-
лежит руководствоваться общими критериями. Таковыми выступают, во-первых, 
соблюдение установленных уголовно-процессуальным законом требований при 
составлении протокола, которые сформулированы в ст. 166 УПК РФ и конкрети-
зированы в иных статьях данного кодекса. Оценивать соблюдение норм уголов-
но-процессуального закона при составлении протокола следственного действия 
прокурору надлежит начиная с проверки заполнения реквизитов этого процес-
суального документа: места и даты производства следственного действия, време-
ни его начала и окончания с точности до минуты; указания должности, фамилии 
и инициалов лица, составившего протокол; указания фамилии, имени, отчества 
каждого из лиц, участвовавших в следственном действии; наличие подписей всех 
участников и др.

Следующим критерием оценки прокурором протокола следственного действия 
является соответствие наименования следственного действия фактически произ-
веденным действиям. Так, прокурор должен незамедлительно реагировать, если в 
ходе расследования кредитного мошенничества производился обыск в помещении 
физического лица или организации-заемщика на предмет нахождения финансо-
во-хозяйственной документации, а согласно протоколу следственного действия 
проводилась выемка.

Если для проведения следственного действия необходимо получение разреше-
ния суда, прокурору надлежит проверить наличие такого разрешения.

Еще одним критерием оценки прокурором протокола следственного действия 
является соблюдение норм уголовно-процессуального закона при производстве 
следственного действия. Например, проверяя процедуру проведения обыска необ-
ходимо установить следующие обстоятельства:

предъявлялась ли следователем постановление о производстве обыска или судеб-
ное решение, разрешающее его производство, до начала следственного действия;

предлагалось ли следователем до начала обыска добровольно выдать подлежа-
щие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для 
уголовного дела;

предъявлялись ли понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, изъ-
ятые предметы, документы и ценности, были ли они упакованы и опечатаны на 
месте обыска;

все ли изъятые в ходе обыска предметы, документы и ценности перечислены 
в протоколе с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных при-
знаков и по возможности стоимости;

иные необходимые обстоятельства в соответствии со ст. 182 УПК РФ.
Помимо этого, при изучении протокола следственного действия прокурором 

проверяется соблюдение прав и свобод его участников (понятых потерпевшего, 
подозреваемого, обвиняемого, законных представителей несовершеннолетних 
участников, защитника, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика) [5, с. 321]. 
Права данных лиц закреплены в различных статьях УПК РФ: ст. 42, 45, 46, 47, 49, 
57-60 и др.

Наконец, критерием оценки прокурором протоколов следственных действий 
является допустимость применения технических средств, а также всесторонность 
и полнота отраженных в протоколе результатов следственного действия.
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Безусловно, одних лишь общих критериев при оценке протоколов следствен-
ных действий недостаточно, поскольку каждое из следственных действий обла-
дает спецификой. В качестве примера рассмотрим протокол осмотра места про-
исшествия, являющийся важнейшим доказательством, так как признание его 
недопустимым с высокой степенью вероятности может повлечь признание не-
допустимыми иных взаимосвязанных с ним доказательств (например, заключе-
ния эксперта, отражающего результаты исследования объектов, изъятых на месте 
происшествия).

Протокол осмотра места происшествия должен соответствовать ст. 165, 166, 177, 
180 УПК РФ, а также отвечать требованиям полноты и непротиворечивости. Осу-
ществляя изучение и оценку этого процессуального документа, прокурор должен 
обратить внимание на следующие обстоятельства:

соответствие описания в протоколе обстановки места происшествия, обна-
руженных предметов, документов, следов и мест их обнаружения приложениям 
к протоколу (фототаблицам, планам, схемам, материалам видеозаписи);

указание в протоколе количества, вида, индивидуальных признаков и особенно-
стей изымаемых предметов и документов;

указание на факт привлечения специалиста при необходимости (например, 
в случае изъятия носителей компьютерной информации) [4, с. 36].

Типичные ошибки, допускаемые следователями (дознавателями) при состав-
лении протокола осмотра места происшествия, могут быть техническими, уголов-
но-процессуальными и криминалистическими. Технической ошибкой является, 
например, неверное указание места производства осмотра, указание в протоколе 
осмотра места происшествия и в протоколе иного следственного действия одной и 
той же даты и времени производства, отсутствие подписей участников следствен-
ного действия. Уголовно-процессуальными ошибками являются отражение факта 
участия понятых при их фактическом отсутствии, производство осмотра обна-
руженных предметов не на месте производства осмотра места происшествия (за 
исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 177 УПК РФ), несоответствие со-
держания протокола места происшествия результатам использования средств до-
полнительной фиксации (фотоснимкам, планам, схемам, видеозаписи).

Прокурор не должен упускать и криминалистические ошибки, относящиеся не 
к законности, а к полноте и эффективности производства осмотра места происше-
ствия. Такими ошибками могут быть: поверхностное проведение осмотра места 
происшествия, влекущее утерю потенциальных доказательств, производство осмо-
тра без привлечения специалиста соответствующего профиля.

Кроме того, протокол осмотра места происшествия не должен включать в себя 
выводы, суждения и предположения следователя относительно времени, места, 
способа совершения преступления, действий участников преступлений и иных 
обстоятельств.

Таким образом, исследование и оценка протоколов следственных действий яв-
ляются важными элементами исследовательской деятельности прокурора на до-
судебных стадиях уголовного судопроизводства, предполагают проверку соответ-
ствующего протокола с точки зрения нормативного и содержательного аспектов 
с учетом особенностей вида произведенного следственного действия и вида (раз-
новидности) расследуемого преступления.
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21 век – век информационных технологий и инноваций. На наших глазах созда-
ется новая цифровая реальность. Киберпространство становится средой соверше-
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ния преступлений. Важную роль в доказывании по уголовным делам о киберпре-
ступлениях играют «электронные доказательства».

Понятие «электронное доказательство» – исключительно доктринальное. Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации1 (далее – УПК РФ) регла-
ментирует особенности изъятия электронных носителей информации и копирова-
ния с них информации при производстве следственных действий. «Электронные 
доказательства» являются предметом исследования немалого количества ученых, 
однако на сегодняшний день остается неразрешенным вопрос: необходимо ли до-
полнить ст. 5 УПК РФ понятием «электронное доказательство» и что стоит под ним 
подразумевать? Стоит ли рассматривать «электронные доказательства» лишь через 
призму внешнего выражения информации в электронном виде и поставить знак 
«равно» между ними и электронными носителями информации?

Для определения понятия «электронные доказательства» необходимо обратить-
ся к смежным институтам. В ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» дает-
ся определение понятия «электронный документ»: «это документированная ин-
формация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для 
восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, 
а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или об-
работки в информационных системах»2.

В 2012 году в УПК РФ введено понятие «электронные носители информации» 
(ч. 4 ст. 81, ч. ч. 1 и 4 ст. 81.1, ст. 164.1 УПК РФ), содержание которого до настоящего 
времени так и остается открытым вопросом. Межгосударственный стандарт ГОСТ 
2.051-2013 «Единая система конструкторской документации. Электронные доку-
менты. Общие положения», введенный в действие приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013 № 1628-ст, дает 
следующее определение электронному носителю: «это материальный носитель, 
используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатыва-
емой с помощью средств вычислительной техники»3. На наш взгляд, данное опре-
деление носит технический характер, не отражает процессуальную значимость 
электронного носителя информации и нуждается в уточнении.

Ряд ученых-процессуалистов, принимая во внимание зарубежный опыт и заим-
ствуя иностранное процессуальное понятие «digital evidence», предлагает введе-
ние в УПК РФ аналогичного понятия «цифровые доказательства». Возможно, более 
грамотным будет называть доказательства не электронными, а цифровыми?

А. Ю. Черданцев приравнивает цифровые доказательства к электронным [1, с. 59]. 
Н. В. Олиндер отстаивает позицию о том, что понятие «электронные доказательства» 
является некорректным, поскольку информация, содержащаяся в таких доказатель-
ствах представлена в цифровой форме, следовательно, речь идет о доказательствах, 
содержащих цифровую информацию [2, с. 107]. С. В. Калитин считает неверным 
смешение понятий «электронное» и «цифровое» применительно к доказательству. 
По его мнению, это две составляющие единого целого. Электронная часть доказа-
тельств связана только с электронными приборами или сокращённо электроникой 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный 
закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 18.02.2020). Доступ из справочно-правовой системы «Консуль-
тант плюс» (дата обращения: 03.02.2022).

2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации [Электронный ресурс] : 
федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 02.07.2021). Доступ из справочно-правовой систе-
мы «Консультант плюс» (дата обращения: 03.02.2022).

3 Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документа-
ции. Электронные документы. Общие положения», введенный в действие приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013 N 1628-ст. Доступ из справоч-
но-правовой системы «ГАРАНТ» (дата обращения: 03.02.2022).



109

IV. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ

- техникой, использующей для работы электроны, а именно электричество. Циф-
ровая составляющая - это информация, запрограммированная машинным кодом, 
построенным на двоичной или иной системе счисления [3, с. 3587-3588].

Мы не можем не согласиться с позицией С.В. Калитина о том, что информа-
ция, лежащая в основе «электронного доказательства», по природе своей явля-
ется цифровой, а не электронной. Принимая во внимание то, что цифровая ин-
формация, имеющая доказательственное значение, содержится на электронных 
носителях, изъятие или копирование с которых осуществляется при проведе-
нии следственных действий, мы склонны именовать данный вид доказательств 
электронными.

Подводя итог, дополнение УПК РФ любым из вышеуказанных понятий бу-
дет недостаточным, потому как «электронное доказательство» не ограничивается 
электронным носителем, цифровой информацией или электронным документом. 
«Электронное доказательство» - это единое целое, состоящее из формы (электрон-
ный носитель) и содержания (цифровая информация).

Электронный носитель информации сам по себе не имеет доказательственно-
го значения. На нем обязательно должна присутствовать цифровая информация. 
Соответственно, признание электронного носителя информации вещественным 
доказательством, по нашему мнению, не требуется, потому как отдельно от циф-
ровой информации электронный носитель доказательством по уголовному делу 
не является. Кроме того, как мы знаем, возможно копирование цифровой инфор-
мации с изымаемого электронного носителя на другие носители (ч. 2 ст. 164.1 
УПК РФ), при этом при замене носителя цифровая информация, имеющая дока-
зательственное значение, изменениям не подвергается, что подтверждает нашу 
позицию.

В то же время цифровая информация имеет доказательственное значение и при 
отсутствии носителя. Яркий пример тому – облачный сервис (iCloud, Google Drive, 
Яндекс.Диск и другие). Возможна ситуация, при которой пользователь компьютера, 
телефона или планшета загрузил в облачное хранилище информацию, имеющую 
доказательственное значение по уголовному делу, а затем удалил ее из оператив-
ной памяти устройства. В таком случае изъятие девайса будет бессмысленным. До-
ступ к облачному хранилищу обеспечивается путем авторизации в iCloud, Google 
Account или Яндекс ID. Сделать это можно с любого устройства, гаджет владельца 
цифровой информации для этого не требуется, нужны лишь данные аккаунта (ло-
гин и пароль).

Таким образом, нам представляется целесообразным дополнение УПК РФ поня-
тием «электронного доказательства» с изложением его в такой редакции, которая 
учитывает две составляющие рассматриваемого вида доказательств – электронный 
носитель цифровой информации и саму цифровую информацию, имеющую дока-
зательственное значение.

Также мы предлагаем закрепить понятия электронного носителя информации и 
цифровой информации. Понятие компьютерной информации, изложенное в при-
мечании 1 к ст. 272 Уголовного кодекса Российской Федерации, не является уни-
версальным для материального и процессуального права. При толковании его как 
содержания «электронного доказательства» в уголовном судопроизводстве оно 
должно быть скорректировано с целью обеспечения единообразия при оценке на 
предмет достоверности и допустимости данного вида доказательств. Мы полагаем, 
что в УПК РФ должно быть закреплено понятие именно цифровой, а не компьютер-
ной информации по той причине, что цифровая информация может храниться не 
только на компьютерах, но и на иных носителях (флеш-накопителях, оптических 
носителях и так далее).
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При производстве по делу, рассматриваемому судом с участием присяжных 
заседателей, государственный обвинитель может столкнуться с обстоятельства-
ми, препятствующими вынесению объективного вердикта коллегией присяжных 
заседателей.



111

IV. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ

Из содержания положений ч. 1 ст. 330 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ) и п. 16 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 22.11.2005 № 23 «О применении судами норм Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием 
присяжных заседателей» следует, что объективным может признаваться вердикт 
только той коллегии присяжных заседателей, которая была сформирована в соот-
ветствии со всеми требования закона; коллегии, каждый член которой исполнил 
свою обязанность честно, беспристрастно, оценив в совокупности все представ-
ленные по делу доказательства, а также ответив на поставленные перед коллеги-
ей вопросы, руководствуясь при этом своим внутренним убеждением и совестью 
[1, с. 34-39].

Достижение объективности вердикта коллегии присяжных заседателей зави-
сит от множества факторов, к которым относятся деятельность председательству-
ющего судьи, процесс восприятия и оценки исследуемых событий присяжными 
заседателями, а также деятельность сторон. К последней группе факторов отно-
сятся действия сторон на следующих этапах рассмотрения дела: 1) формирование 
коллегии присяжных заседателей; 2) непосредственное участие сторон в процес-
се рассмотрения дела; 3) постановке вопросов коллегии присяжных заседателей; 
а также 4) выступление в прениях перед удалением присяжных в совещательную 
комнату.

Вместе с этим закрепленный в законе порядок рассмотрения дел судом с уча-
стием присяжных заседателей, начиная от формирования списков кандидатов 
в присяжные заседатели органами власти субъекта Российской Федерации или 
органами местного самоуправления, заканчивая выступлениями сторон в пре-
ниях, допускает возможность влияния ряда обстоятельств на объективность вер-
дикта коллегии присяжных заседателей, с которыми может столкнуться государ-
ственный обвинитель. Одним из подобных обстоятельств выступает намеренное 
сокрытие кандидатом в присяжные заседатели сведений, влияющих на беспри-
страстность вердикта.

Для начала следует определить, сокрытие каких именно сведений кандидатом 
в присяжные заседатели влечет за собой нарушение требований к вердикту кол-
легии присяжных заседателей. Доктрина отечественного уголовного процесса, 
а вместе с ней и правоприменительная практика придерживаются позиции, что 
содержание информации, утаенной кандидатом в присяжные заседатели, не имеет 
значения, так как скрывая какие-либо сведения, такое лицо лишает право лица на 
судебную защиту, препятствует достижению целей уголовного судопроизводства 
путем заявления отвода такому кандидату[2, с. 30-36].

Подобное нарушение требований уголовно-процессуального закона влечет за 
собой необратимые последствия, выражающиеся в удалении момента отправле-
ния правосудия по конкретному делу, которое может быть выражено как решени-
ем председательствующего о роспуске коллегии присяжных заседателей и началом 
рассмотрения дела со стадии предварительного слушания, так и более значитель-
ной по последствиям отменой вынесенного на основании необъективного вер-
дикта коллегии присяжных заседателей судом апелляционной инстанции, напра-
вившим дело на новое рассмотрение. К примеру, государственный обвинитель 
обратился с апелляционным представлением на решение Верховного Суда Респу-
блики Карелия на основании того, что присяжный заседатель № 9 скрыл от участ-
ников судебного разбирательства факт привлечения его к уголовной ответственно-
сти по уголовному делу, которое расследовал тот же следователь, что и уголовное 
дело, при рассмотрении которого присяжный заседатель № 9 входил в коллегию 
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присяжных заседателей1. На основании апелляционного представления и исследо-
ванных судом материалов дела было установлено, что указанные сведения стали 
известны участникам судебного разбирательства только после вынесения решения 
по данному делу. Аналогичная ситуация имело место при сокрытии присяжным 
заседателем факта наличия судимости у ее супруга, о чем стало известно после вы-
несения председательствующим судьей решения на основании вердикта коллегии 
присяжных заседателей2.

Приведенные примеры свидетельствуют о несовершенстве системы форми-
рования списков кандидатов в присяжные заседатели, не позволяющей сторонам 
и председательствующему получить столь значимые сведения еще на этапе фор-
мирования коллегии присяжных заседателей, а также порождают определенные 
сомнения в деятельности участников процесса по предупреждению подобных 
нарушений.

На обоснованность вердикта присяжных заседателей также влияет информация, 
имеющая отношение к рассматриваемому делу, которая способна сформировать у 
присяжных заседателей предубеждение в отношении какой-либо из сторон: публи-
кации в СМИ, в том числе в сети «Интернет». Судебная практика свидетельствует 
о приверженности судов презумпции отсутствия влияния публикаций в СМИ на 
вердикт присяжных заседателей, а превентивные меры со стороны судьи сводятся 
к постановке вопросов перед коллегией присяжных заседателей относительно вос-
приятия опубликованных в СМИ сведений и формировании на их основе своего 
мнения о виновности подсудимого3.

Информация, которая не должна быть оглашена в присутствии присяжных засе-
дателей так же может быть доведена до сведения присяжных заседателей путем на-
рушения порядка судебного разбирательства стороной защиты. Так, адвокат М. не-
однократно нарушил порядок судебного разбирательства посредством разглашения 
сведений, доведение которых до присяжных заседателей недопустимо, игнориро-
вал замечания председательствующего, в результате чего последним в адвокатскую 
палату субъекта Российской Федерации было направлено частное постановление, 
доводящее до сведения президента палаты указанных сведений4.

В литературе отмечается сложность разрешения указанной проблемы ввиду от-
сутствия в законе надлежащих средств, препятствующих распространению сведе-
ний о рассматриваемом деле в СМИ, имеющих свое применения в практике за-
рубежных стран; критикуются положения российского уголовно-процессуального 
законодательства, которое в качестве нейтрализации воздействия СМИ на при-
сяжных заседателей предлагает использовать только предостережения со стороны 
председательствующего, а в исключительных случаях – изоляция присяжных засе-
дателей[3, с. 182-187].

Действительно, на сегодняшний день основные меры воздействия на присяж-
ных заседателей, применяемые в целях противодействия вынесению необосно-
ванного вердикта, выражаются в воззваниях к долгу, ответственности коллегии 
присяжных заседателей, моральной ответственности каждого из них при приня-
тии решения, что выражается в приведении присяжных к присяге, просьбам по-
ступать разумно и не принимать решение на основании доведенных до их сведе-

1 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 
24 мая 2017 г. № 75-АПУ17-1СП // СПС «КонсультантПлюс».

2 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 
17 января 2019 г. N 13-АПУ18-4СП // СПС «КонсультантПлюс».

3 См.: Определение Верховного Суда РФ от 6 июня 2013 г., дело № 74-АПУ13-10сп // СПС «Кон-
сультантПлюс»; Апелляционное определение Московского городского суда от 21 ноября 2018 г. по 
делу № 10-19473/2018. URL: https://www.mosgorsud.ru.

4 Апелляционное определение ВС РФ от 26 декабря 2017 г. № 59-АПУ17-12СП // СПС «Консуль-
тантПлюс».
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ния фактах, не подлежащих оглашению в присутствии коллегии. Таким образом 
законодатель презюмирует «обнуление» факта доведения до сведения присяжных 
заседателей информации, способной вызывать у них предубеждение в отношении 
какой-либо стороны или председательствующего, фактически игнорирует его по-
сле применения указанных мер, так как доказать обратное после их (мер воздей-
ствия) реализации судом и, возможно, сторонами с точки зрения законодательства 
не представляется возможным. Подобное обстоятельство свидетельствует об остав-
лении законодателем без внимания особенностей психологии восприятия присяж-
ными заседателями всей доведенной до их сведения информации в совокупности, 
невозможности в большинстве случаев отделить «то, что должно было быть услы-
шано» от «того, что следует считать неуслышанным после слов судьи» при вынесе-
нии решения.

Приведенные обстоятельства обуславливают необходимость применения го-
сударственным обвинителем мер по обеспечению объективности вердикта при-
сяжных заседателей на всех этапах рассмотрения дела. Наиболее оптимальным 
способом достижения указанной цели является разработка и формирование так-
тики представления доказательств государственным обвинителем, основанной на 
виде совершенного преступления, личностных особенностях подсудимого, потер-
певшего, а также с учетом характеристик присяжных заседателей: пола, возраста, 
уровня образования и т.д. Указанная тактика должна быть применена прокурором 
с учетом особенностей восприятия присяжными представляемых перед ними 
сведений, а также с учетом познавательной доступности уголовного судопроиз-
водства, залогами которой выступают установленный УПК РФ порядок судебного 
разбирательства (структура процесса, его деление на смысловые части), возможно-
стью государственного обвинителя обращать внимание присяжных заседателей и 
председательствующего на нарушение закона иными участниками процесса, а так-
же возможностью присяжных заседателей фиксировать значимую для них инфор-
мацию (делать записи) и задавать вопросы[4, с. 209-213].

При выстраивании тактики поддержания государственного обвинения в суде 
присяжных заседателей прокурору необходимо уделить представлению дока-
зательств, так как именно эта часть судебного следствия оказывает наибольшее 
влияние на присяжных. Всестороннее исследование доказательств, создающее 
предпосылки для вынесения объективного вердикта, должно сопровождаться их 
непосредственным усилением их значимости, которое должно выражаться в сле-
дующем: 1) понятность для присяжных заседателей; 2) создание условий, при ко-
торых воспринимаемые доказательства не могут быть искажены присяжными и 
3) закрепление их в памяти присяжных заседателей, что в итоге должно неминуе-
мо привести к использованию полученных сведений при формировании мнения 
о виновности подсудимого [5, с. 87-93].

Выстраивание тактики поддержания государственного обвинения во многом 
зависит от правового регулирования, так как именно закон в широком смысле сло-
ва определяет возможности по применению разнообразных тактических приемов. 
Следует отметить, что действующая редакция УПК РФ ограничивает возможности 
государственного обвинителя в применении тактических приемов, направленных 
на достижение объективности вердикта коллегии присяжных заседателей.

Так, по мнению С.А. Насонова к способам устранения нежелательных субъек-
тивных качеств присяжных (личные взгляды, жизненный опыт и иные), которые 
могут оказать влияние на их беспристрастность, являются процедура отбора кан-
дидатов в присяжные заседатели, приведение коллегии к присяге и дальнейшие 
обращения председательствующего судьи[6, с. 2841-2846]. В этой связи в лите-
ратуре существует позиция, согласно которой необходимо изложить ч. 8 ст. 328 
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УПК РФ в редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона 
от 23.06.2016 № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института 
присяжных заседателей»[7, с. 162-164]. Указанная позиция мотивирована тем, что 
внесение изменений вызвало сокращение полномочий сторон по формулирова-
нию вопросов кандидатам в присяжные заседатели без учета законодателем зна-
чимости процедуры формирования коллегии присяжных заседателей, возмож-
ные отступления от принципа процессуальной экономии, имеющие негативное 
значение.

Кроме того, целесообразным видится совершенствование механизма форми-
рования списков кандидатов в присяжные заседатели таким образом, чтобы в 
них указывались сведения о наличии судимости у лица, включенного в такой 
список.

Изложенное позволяет говорить о том, что с учетом действующего законода-
тельства основным способом противодействия факторам, влияющим на объектив-
ность вердикта присяжных заседателей, со стороны государственного обвините-
ля выступает выстраивание индивидуальной тактики поддержания обвинения по 
конкретному делу, обязательным элементом которой должны выступать гарантии 
познавательной доступности представляемых доказательств для присяжных засе-
дателей, в совокупности с использованием установленных средств обращения 
внимания участников процесса на допускаемые при рассмотрении дела наруше-
ния закона.
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Негативные проявления девиантного поведения подростков требуют тщательной 
работы государственного аппарата, направленной на снижение и предупреждение 
преступности несовершеннолетних. Подчеркнем, что производство в отношении не-
совершеннолетних выделено в действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ 
(далее – УПК РФ) в отдельную главу: в силу наличия нравственно-психологических 
особенностей, обусловленных уровнем физического развития несовершеннолетних, 
возникает необходимость в обеспечении данной категории лиц дополнительными 
процессуальными гарантиями, одной из которых является обязательное участие в 
уголовном деле законного представителя несовершеннолетнего, совершившего пре-
ступление (ст. 48 УПК РФ). Тем не менее, несмотря на достаточно продолжительное 
существование рассматриваемого института, некоторые его положения провоциру-
ют возникновение ряда процессуальных проблем и требуют дальнейшей доработки.

Представляется необходимым подвергнуть критике сформированный законо-
дателем закрытый перечень лиц, имеющих возможность выступать в качестве за-
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конного представителя несовершеннолетнего: в п. 12 ст. 5 УПК РФ законодатель 
фиксирует лишь родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершен-
нолетнего. Подобная ограниченность в итоге приводит к упрощенному и во многом 
формальному подходу: на практике широко распространено привлечение в качестве 
законного представителя несовершеннолетнего органа опеки и попечительства в тех 
случаях, когда ребенок воспитывался другими близкими родственниками, или когда 
законный представитель по личным причинам уклоняется от защиты и представле-
ния интересов подозреваемого, обвиняемого1 (п. 11 Постановления Пленума «О су-
дебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»). На наш взгляд, 
сложившийся подход не отвечает целям правосудия в отношении несовершенно-
летних, обозначенных в разделе 5 Минимальных стандартных правил Организации 
Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовер-
шеннолетних (Пекинские Правила)2, а именно – направленность на первоочередное 
обеспечение благополучия несовершеннолетних. Считаем, что неразумно отрицать 
назревшую необходимость изменения уголовно-процессуального закона, и позво-
лим себе предложить следующую редакцию п. 12 ст. 5 УПК РФ: «законные предста-
вители – родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или 
организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозревае-
мый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства, а также иные 
лица, фактически осуществляющие воспитание несовершеннолетнего». Указанная 
корректировка предоставит следователю гораздо больше возможностей в отношении 
допуска законного представителя несовершеннолетнего с учетом специфики совер-
шенного преступления, а также обеспечит реальное соблюдение прав и законных 
интересов несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых.

Отметим, что результат анализа положений ч. 4 ст. 426 УПК РФ свидетельствует 
о неполноценности и фрагментарности уголовно-процессуального законодатель-
ства в части механизма отстранения законного представителя несовершеннолет-
него и его последующей замены в случае, «..когда имеются основания полагать, 
что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемо-
го, обвиняемого». Законодатель не приводит даже примерный перечень подобных 
действий, не рассматривает бездействие законного представителя как основание 
для его отстранения, оставляя принятие такого решения полностью на усмотрение 
правоприменителя. Согласно ч. 4 ст. 426 УПК РФ, решение об отстранении закон-
ного представителя несовершеннолетнего принимает следователь (дознаватель), 
а в случае отстранения на стадии судебного разбирательства – суд. В сложившей-
ся ситуации интересной представляется позиция О.Л. Кузьминой, которая заклю-
чается в решении данной проблемы путем законодательного закрепления всех 
возможных обстоятельств, свидетельствующих о причинении ущерба интересам 
несовершеннолетнего, среди которых она выделяет: «недееспособность законно-
го представителя; совершение им действий, могущих повлечь неблагоприятные 
последствия для ребенка (например, злоупотребление своими правами, невыпол-
нение своих обязанностей, разглашение данных следствия, оказание психологиче-
ского давления на ребенка с целью изменения своих показаний и т.п.); совершение 
законным представителем преступления в отношении представляемого либо им 

1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 года №1 
«О  судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголов-
ной ответственности и наказания несовершеннолетних» // СПС КонсультантПлюс Дата обращения: 
24.02.2022.

2 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся от-
правления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), принятые резо-
люцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29.11.1985. [Электронный ресурс] URL: http://docs.cntd.ru/
document/901739166 Дата обращения: 24.04.2022.
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же в отношении законного представителя» [1, 116] На сегодняшний день результа-
том подобной правовой неопределенности является различное толкование таких 
обстоятельств в правоприменительной практике, что, в свою очередь, не создает 
условия для охраны прав и защиты законных интересов несовершеннолетнего.

Подводя итог вышесказанному, позволим себе мнение, что на сегодняшний 
день процессуальное положение законного представителя несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого видится весьма схематичным и нуждается в после-
дующем переосмыслении и уточнении. Затронув лишь некоторые из множества 
существующих в рассматриваемом правовом институте проблем, мы наблюдаем 
не только недостаточность существующего в уголовно-процессуальном законе 
понятийного аппарата, но и пробелы в механизме отстранения законного пред-
ставителя несовершеннолетнего и его последующей замены, что обуславливает 
актуальность рассматриваемого вопроса и необходимость его дальнейшего теоре-
тического осмысления.
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С момента возрождения суда присяжных в современной России уже на протя-
жении последних 3-х десятилетий идет процесс реформирования данного инсти-
тута. Компетенция суда присяжных постоянно меняется, то в сторону расширения, 
то сужения. Так, в период с 1993 по 2004 годы суд присяжных мог рассматривать 
дела о преступлениях, закрепленных в 45 статьях УК РФ, что на тот момент времени 
составляло 17 % от общего числа статей Особенной части УК РФ. В течение следую-
щих нескольких лет законодатель встал на путь сужения круга дел, подсудных суду 
присяжных, что в первую очередь было основано на результатах судебной практики.

Так, серьезное сужение компетенции суда присяжных произошло в 2008 году. 
Результатом данного сужения стало исключение законодателем из подсудности 
суда присяжных дел о преступлениях террористической направленности, престу-
плений против основ конституционного строя и безопасности государства1. При-
чины принятия такого решения были раскрыты в позиции Конституционного Суда 
РФ, пришедшего к выводу о том, что внесенные поправки в УПК РФ, изъявшие 
из подсудности суда присяжных дела о преступлениях террористической деятель-
ности, были основаны на том, что данная деятельность «направлена на создание 
реальной угрозы для жизни и здоровья как населения, так и участников уголов-
ного судопроизводства и может оказывать серьезное негативное психологическое 
воздействие и отрицательно влиять в том числе на способность входящих в состав 
суда лиц к принятию адекватных решений»2. Иными словами, Конституционный 
Суд РФ обосновал данные изменения необходимостью сохранения объективности 
и эмоциональной независимости присяжных заседателей при вынесении вердик-
та. Схожее решение в отношении эмоционального состояния присяжных принял и 
Верховный Суд РФ, который посчитал необходимым ограничить присяжных засе-
дателей от просмотра фото- и видеофрагментов, демонстрирующих труп человека 
без наличия в них доказательственной информации [1].

В период с 2009 по 2012 год происходило постепенное расширение компетен-
ции суда с участием присяжных заседателей за счет внесения дополнений в часть 1 
статьи 31 УПК РФ, а именно закрепление 9 статей УК РФ к подсудности судов об-
ластного уровня.

В 2013 году законодатель вновь приступил к сужению подсудности дел суда с 
участием присяжных заседателей. Во-первых, законодатель изъял 20 составов пре-
ступлений из подсудности судов областного уровня и одновременно передал их 
на рассмотрение районным (городским) судам [2]. Во-вторых, компетенция суда 
присяжных ограничилась только делами, указанными в пункте 1 части 3 статьи 31 
УПК РФ, тем самым к подсудности суда присяжных заседателей не были отнесе-
ны уголовные дела в отношении специальных лиц, а также были исключены дела, 
содержащие сведения, составляющие государственную тайну3. Представляется, 

1 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 11.01.2009) [Электронный ресурс]: 
Гарант. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/5430512/paragraph/7425196:14 (дата обращения: 12.01.2022).

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2010 №8-П [Электронный ресурс]: Консуль-
тантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99733/ (дата обращения 18.01.2022).

3 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.01.2013) [Электронный ресурс]: 
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что расширение круга лиц, знающих информацию, носящую характер государ-
ственной тайны, как минимум на 12 человек не является обдуманной мерой защи-
ты таких сведений. Кроме того, в судебной практике нельзя исключать ситуации, 
которые потребуют пересмотра дела новым составом суда с участием присяжных 
заседателей. Именно поэтому, исключение из подсудности суда присяжных таких 
уголовных дел является обоснованным и необходимым.

Еще одним изменением в подсудности судов присяжных в 2013 году стало изъ-
ятие из компетенции суда присяжных заседателей уголовных дел о преступлениях 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Такое решение осно-
вывалось на том, что рассмотрение дел в отношении несовершеннолетних потер-
певших должно проводиться с наличием у присяжных заседателей специальных 
знаний о психологических особенностях таких лиц, что в действительности очень 
сложно обеспечить. Кроме того, это ограничило несовершеннолетних потерпев-
ших от публичного рассмотрения дел об их половой неприкосновенности, от до-
полнительных психологических страданий и неоднократного повторения инфор-
мации о насильственных действиях в отношении несовершеннолетнего [3].

Таким образом, за период с 2008 года по 2013 год компетенция суда присяж-
ных была сужена в два раза - до 22 статей УК РФ, что составляло в 2013 году толь-
ко 7,6% от общего числа статей Особенной части УК РФ. Такая ситуация не могла 
не отразиться на судебной статистике: если в 2006 году судом присяжных было 
рассмотрено 707 уголовных дел, то ввиду сужения компетенции суда присяжных 
после 2008 года количество дел в год стало варьироваться от 530 до 610. А сужение 
компетенции в 2013 году привело к рассмотрению в последующие 4 года по 250-
330 уголовных дел1.

Низкий процент работы судов в составе профессионального судьи и коллегии 
присяжных заседателей, постоянное сокращение компетенции таких судов, вызы-
вали многие вопросы о целесообразности продолжения функционирования суда 
присяжных в таком виде. Именно поэтому в 2014-2016-е годы органы государ-
ственной власти задумались о реформировании суда присяжных. Данный процесс 
начался со слов Президента РФ о необходимости повышения независимости и 
объективности судебного процесса, в том числе за счет «укрепления роли инсти-
тута присяжных заседателей, расширения числа составов преступлений, которые 
они могут рассматривать»2. Данное предложение уже в июне 2016 года было реа-
лизовано в виде принятия федерального закона, который предусматривал участие 
присяжных заседателей не только на уровне областных судов, но и на уровне рай-
онных (городских) судов.

Необходимо отметить, что проведенная реформа по расширению функциониро-
вания суда присяжных 2016-2018 годов показала следующие результаты. За 2019 год 
районными (городскими) судами с участием присяжных заседателей в Кемеров-
ской и Томской областях было рассмотрено по 4 уголовных дела, в Новосибирской 
– 9. Всего же за этот год судами общей юрисдикции по первой инстанции с участи-
ем присяжных заседателей было рассмотрено 773 уголовных дела3.

Однако вопрос о расширении сферы применения суда присяжных в России 
не закончился на реформаторской деятельности 2016-2018 годов. Так, в 2020 году 
Председатель Верховного Суда РФ предложил увеличить количество составов пре-

Гарант. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/58049331/paragraph/424457477:4 (дата обращения: 20.01.2022).
1 Данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ [Электронный 

ресурс]: Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 
(дата обращения: 25.01.2022).

2 Послание Президента Федеральному Собранию [Электронный ресурс]: Президент России. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864 (дата обращения 25.01.2022).

3 Данные судебной статистики Управления судебного департамента при Верховном Суде РФ 
[Электронный ресурс]: Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/
index.php?id=79 (дата обращения: 28.01.2022).
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ступлений, подсудных суду с участием присяжных заседателей за счет распростра-
нения этого производства на все особо тяжкие преступления и преступления в 
сфере предпринимательской деятельности, в материалах дела которых отсутствуют 
сведения, составляющие государственную тайну1. Анализируя предложение Пред-
седателя Верховного Суда РФ, можно говорить о том, что к подсудности судов с 
участием присяжных заседателей будет отнесено около 70 составов преступлений.

Данная инициатива привела к формированию двух точек зрения в юридическом 
сообществе. Члены адвокатских образований сочли данное предложение своевре-
менным и необходимым и подчеркнули достаточность знаний присяжных заседа-
телей для разрешения сложных многоэпизодных уголовных дел, в том числе в сфе-
ре предпринимательства2. Дорошков В. В. считает, что предложение о расширении 
подсудности дел судам присяжных является поспешным [4].

Представляется, что вторая точка зрения объективна в силу того, что реализация 
данной инициативы приведет к увеличению сроков рассмотрения уголовных дел 
за счет проведения процедуры формирования коллегии присяжных заседателей, 
повышению нагрузки на судей и возрастанию бюджетных затрат.

Подводя итог вышесказанному, можно говорить о том, что на сегодняшний день 
предложение о дополнительном расширении компетенции суда присяжных пред-
ставляется преждевременным, поскольку применение института суда присяжных 
на практике имеет очень низкий уровень реализации. Для начала необходимо про-
анализировать результаты работы судов присяжных после реформы 2016-2018 годов 
за полноценные 3 года их функционирования, то есть исключить 2020 год, в период 
которого коронавирусные ограничения препятствовали увеличению количества дел, 
рассматриваемых судом присяжных. В случае повышения количества рассматрива-
емых дел в составе профессионального судьи и коллегии присяжных заседателей 
следует переходить к реализации нового предложения о расширении компетенции. 
Если же результаты будут оставаться примерно на том же уровне, то «остро» вста-
нет вопрос о целесообразности существования данного института, который имеет 
проблемные вопросы в процедуре формирования коллегии присяжных заседателей, 
эмоциональной составляющей присяжных и требует больших финансовых затрат.
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В связи с положениями приказа Генерального прокурора РФ №196 от 15.03.2019, 
по фактам нарушений трудовых прав граждан, прокурорам необходимо безотлага-
тельно применять необходимые для восстановления законности, прав граждан и 
привлечения виновных должностных лиц к установленной ответственности меры 
прокурорского реагирования1.

1 Приказ Генерального Прокурора РФ №196 от 15.03.2019 «Об организации прокурорского надзора 
за соблюдением трудовых прав граждан» // Официальный портал Генеральной Прокуратуры Рос-
сийской Федерации URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/documents/normative-act?item=4766025 
(дата обращения: 12.02.2022).
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За 2020 год на территории РФ зафиксировано 32 194 страховых случаев, из них: 
несчастных случаев с легким исходом – 24 142; с тяжелым – 3 251; со смертельным 
– 1 277 случаев1. Анализ приведенных статистических сведений позволяет сделать 
вывод, что абсолютное большинство несчастных случаев относится к категории 
«несчастный случай с легким исходом».

Согласно п. 7.2 приказа Генерального прокурора РФ №195 от 07.12.2007 при про-
верках исполнения работодателями трудового законодательства необходимо ана-
лизировать выполнение ими обязанностей по созданию работникам безопасных 
условий труда; принимать меры к повышению ответственности руководителей 
предприятий за несоблюдение трудовых прав граждан2.

В 2020 г. прокурорами выявлено около 70000 нарушений законодательства об охра-
не труда. По выявленным нарушениям принесено около 2700 протестов, направлено 
около 5500 исков, внесено 15000 представлений, по инициативе прокуроров к дисци-
плинарной и административной ответственности привлечено около 27000 должност-
ных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено более 100 уголовных дел3.

Как отмечает А.И. Мязенцева, проверки исполнения законов в сфере охраны 
труда органами прокуратуры должны занимать особую значимость, поскольку 
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд, на свободный труд и отдых являются конституционными 
правами гражданина [1, c. 56].

По мнению И.Н. Куц, прокурорский надзор за исполнением трудового законода-
тельства занимает важное место в деятельности современной российской прокура-
туры. Одним из его направлений является надзор за исполнением законодательства 
об охране труда и производственном травматизме, в связи с тем, что ежегодно наблю-
дается довольно большое число несчастных случаев на рабочем месте [2, c. 302-303].

Исходя из приведенных положений отраслевых приказов Генерального проку-
рора РФ и доктринальных позиций исследователей указанного вопроса, допустимо 
сделать вывод о том, что деятельность в сфере охраны труда работников является 
одним из основных направлений прокурорского надзора за обеспечением трудо-
вых прав граждан. Указанный тезис находит свое подтверждение в различных ма-
териалах правоприменительной практики.

Прокуратурой Орджоникидзевского района Республики Хакасия была проведе-
на проверка соблюдения трудового законодательства. Установлено, что в Муници-
пальном бюджетном учреждении многим работникам не проведена специальная 
оценка условий труда на рабочих местах. Прокуратурой было внесено представ-
ление об устранении нарушений трудового законодательства, а также учреждение 
было привлечено к административной ответственности4.

Прокуратурой Селивановского района Владимирской области установлено, что 
в нарушение установленных требований работники, трудоустроенные с 2018 года, 
прошли первичный инструктаж по охране труда лишь в апреле 2021 года. Специаль-

1 Фонд социального страхования (ФСС) опубликовал отчет о страховых случаях в 2020 году 
в России // Охрана труда и производственная безопасность! URL: https://srg-eco.ru/news/uroven-
travmatizma-v-rossii-prodolzhaet-snizhatsya/ (дата обращения: 05.10.2021).

- Приказ Генерального Прокурора РФ №195 от 07.12.2007 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» // Офици-
альный портал Генеральной Прокуратуры Российской Федерации URL: https://epp.genproc.gov.ru/
documents/3624886/3666564/prikaz-n-195.doc/2b885621-7acd-ff42-37cd-b5780340f2fd?t=158890956279
5&download=true (дата обращения: 12.02.2022).

3 По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова организова-
на проверка исполнения законодательства об охране труда . — Текст : электронный // Генеральная 
прокуратура РФ : [сайт]. — URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=58394955 
(дата обращения: 13.08.2021).

4 Прокуратурой Орджоникидзевского района выявлены нарушения трудового законодательства. 
— Текст : электронный // Генеральная прокуратура РФ : [сайт]. — URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/
proc_sibfo/mass-media/news/news-regional?item=64401706 (дата обращения: 13.08.2021).
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ная оценка условий труда проведена работодателем с нарушениями установленных 
сроков. В этой связи индивидуальному предпринимателю внесено представление, ко-
торое удовлетворено, приняты меры по недопущению подобных нарушений впредь1.

На сегодняшний день, в соответствии со ст. 228.1 Трудового Кодекса РФ (далее 
ТК РФ), при групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом не-
счастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель 
(его представитель) в течение суток обязан направить извещение по установлен-
ной форме в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая2.

Так, в соответствии с ч.3 Схемы определения степени тяжести повреждения 
здоровья при несчастных случаях на производстве, установленной Приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
24.02.2005 №160, к тяжелым несчастным случаям относятся: перелом черепа и ли-
цевых костей; переломов, вывихи и переломы тел или двусторонние переломы дуг 
I и II шейных позвонков, в том числе и без нарушения функции спинного мозга; 
перелом или переломов одного или нескольких грудных или поясничных позвон-
ков, в том числе и без нарушения функции спинного мозга; двусторонние перело-
мы заднего полукольца таза с разрывом подвздошно-крестцового сочленения и на-
рушением непрерывности тазового кольца или двойные переломы тазового кольца 
в передней и задней части с нарушением его непрерывности; открытые переломы 
длинных трубчатых костей - плечевой, бедренной и большеберцовой, открытые по-
вреждения тазобедренного и коленного суставов. К легким несчастным случаям на 
производстве относятся повреждения, не входящие в пункт 3 настоящей Схемы3.

Анализируя положения вышеприведенных прав норм, допустимо сделать вы-
вод, что некоторые виды переломов не подпадают под категорию «тяжкий вред 
здоровью», однако последствия данных повреждений для здоровья могут быть до-
статочно серьезными. Указанный несчастный случай может являться основанием 
для проведения проверки и вынесения соответствующих актов реагирования. За-
конодатель ограничил информирование органов прокуратуры в указанной сфере, 
не учитывая особенности несчастных случае на производстве, среди которых, как 
уже отмечалось выше, большинство характеризуется как легкие.

Материалы правоприменительной практики, описывающей деятельность орга-
нов прокуратуры по защите права на безопасные условия труда, достаточно разно-
образны и многочисленны. Тем не менее, результативность прокурорского надзора 
в рассматриваемой сфере допустимо повысить путем определенной модерниза-
ции норм трудового законодательства, в частности ст. 228.1 ТК РФ.

В связи с приведенными доводами, с нашей точки зрения, необходимо внести 
изменения в ст. 228.1 ТК РФ, добавив в нее пункт следующего содержания: «Рабо-
тодатель (его представитель) при любом несчастном случае, который расследуется 
и учитывается у данного работодателя в силу ст. 227 ТК РФ, обязан в течение суток 
уведомить о нем органы прокуратуры по месту происшествия несчастного случая».

Полагаем, что приведенные изменения трудового законодательства окажут по-
зитивное воздействие на методику и тактику проведения прокурорских проверок 
по соблюдению трудовых прав граждан, будет способствовать всестороннему изу-
чению надзирающим органом ситуации с соблюдением ТК РФ и иных актов, со-
держащих нормы трудового законодательства в проверяемой организации.

1 Прокуратура Селивановского района выявила нарушения законодательства в сфере охраны тру-
да. — Текст : электронный // Генеральная прокуратура РФ : [сайт]. — URL: https://epp.genproc.gov.ru/
web/proc_33/mass-media/news?item=64346381 (дата обращения: 13.08.2021).

2 Трудовой кодекс Российской Федерации (часть первая): текст с изм. и доп. на 20 января 2022 г.— 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
24.02.2005 №160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях 
на производстве» // Электронный фонд правовых и нормативн0-технических документов «Кодекс» 
URL: https://docs.cntd.ru/document/901927104 (дата обращения: 12.02.2022).
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В заключение необходимо отметить, что, несмотря на нынешний высокий уро-
вень выявления нарушений в сфере охраны труда в результате проведения проку-
рорских проверок, надзор в указанной сфере допустимо скорректировать. Легкий 
несчастный случай на производстве может свидетельствовать о многих нарушени-
ях требований по охране труда как, например, отсутствие фактического проведе-
ния инструктажа работников о техники безопасности. К тому же, легкий несчаст-
ный случай может характеризоваться достаточно серьезными последствиями для 
здоровья работника или же в дальнейшем стать предвестником более серьезных 
чрезвычайных ситуаций на производстве, которые могут вызвать тяжелые или 
групповые несчастные случаи или несчастные случаи со смертельным исходом. 
Обладание сведениями (тем более информацией, которая может быть основанием 
для применения превентивных мер со стороны органов прокуратуры) неминуе-
мо будут способствовать повышению уровня законности в анализируемой сфере, 
а также реализации конституционного права на безопасные условия труда.
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Прокурорский надзор за соблюдением прав несовершеннолетних при испол-
нении уголовных наказаний – важное направление прокурорской деятельности. 
Это связано, прежде всего, с тем, лица, отбывающие наказание, ограничены в сво-
их конституционных правах, и имеют меньше возможностей по защите своих 
прав и интересов, в связи с чем деятельность прокурора выступает в качестве 
одной из основных гарантий обеспечения прав и свобод таких лиц. При этом не-
обходимо учитывать, что несовершеннолетний в силу возраста и так ограничен 
в некоторых правах.

Согласно статистическому сборнику «Состояние преступности в России за 
январь - декабрь 2020 года», подготовленному Генеральной прокуратурой РФ, 
за вышеуказанный период несовершеннолетними было совершенно 33 575 
преступлений1.

Согласно статистическим данным судебного департамента при Верховном суде 
Российской Федерации за 2020 год осуждено 14 703 лиц. При этом 10 328 чело-
век не достигли совершеннолетия на момент вынесения приговора. Вместе с тем, 
2237 человек назначено наказание в виде лишения свободы на определенный срок, 
212 – исправительные работы, 2919 – обязательные работы, штраф (как основной 
вид наказания) – 1462, условное осуждению к лишению свободы – 5790, условное 
осуждение к иным видам наказаний – 201, иные виды наказаний – 5112.

По состоянию на 1 октября 2021 года в 18 воспитательных колониях для несовер-
шеннолетних содержатся 869 человек3.

В соответствии с ч. 1 статьи 129 Конституции Российской Федерации прокура-
тура Российской Федерации - единая федеральная централизованная система ор-
ганов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением 
законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное 
преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих 
иные функции.

1 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Россий-
ской Федерации за январь-декабрь 2020 г.// Генеральная прокуратура Российской Федерации : офиц. 
сайт. URL: https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/gprf/activity/statistics/office/result?item=58866781 (дата 
обращения: 18.02.2022).

2 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2020 год // Судебный 
департамент при Верховном суде Российской Федерации: офиц. сайт. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=5669 (дата обращения: 18.02.2022).

3 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс] // Феде-
ральная служба исполнения наказаний : офиц. сайт. URL: https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/
statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 18.02.2022).
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Законодательно понятие прокурорского надзора не регламентировано. Напри-
мер, А.Ю. Винокуров считает, что прокурорский надзор – это вид государственной 
деятельности, осуществляемый исключительно органами прокуратуры и выража-
ющийся в проверке соблюдения Конституции РФ и действующих на территории 
РФ законов присущими прокурорам правовыми средствами [1].

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации» (далее – ФЗ «О прокуратуре РФ) полномочия 
и функции прокуратуры РФ, ее организация и порядок деятельности определяют-
ся Конституцией РФ, Федеральным законом «О прокуратуре РФ» и другими фе-
деральными законами, при этом деятельность прокуратуры осуществляется также 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Вышеуказанное положение является общим механизмом правового регулирова-
ния деятельности прокуратуры РФ. Вместе с тем, отдельные направления деятель-
ности имеют специфическое регулирование.

Прокуроры при осуществлении прокурорского надзора за соблюдением прав 
несовершеннолетних, отбывающих наказание, руководствуются, в том числе, по-
ложениями международных документов. Как отмечает Никитин Е.Л., «нормы 
российского законодательства устанавливают механизм реализации требований 
международно-правовых актов, учитывая особый правовой статус несовершенно-
летних осужденных и требования дополнительной защиты прав и законных инте-
ресов таких лиц» [2].

К числу международно-правовых актов в сфере соблюдения прав несовершен-
нолетних, отбывающих наказание, можно отнести Европейскую конвенцию о за-
щите прав человека и основных свобод (1950 г.), Минимальные стандартные прави-
ла ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 
(Пекинские правила) (1985 г.), Конвенция о правах ребенка ООН (1989 г.), Правила 
ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (1990 г.), Ми-
нимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключени-
ем (Токийские правила) (1990 г.).

Для эффективной деятельности органов прокуратуры в конкретной отрасли про-
курорского надзора Генеральный прокурор РФ издает организационно – распоря-
дительные документы. Например, приказ Генерального прокурора РФ от 16.01.2014 
№ 6 «Об организации надзора за исполнением законов администрациями учреж-
дений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов 
при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» (далее – приказ Генерального прокурора РФ №6), приказ Генерального 
прокурора РФ от 13 декабря 2021 г. № 744 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и 
законных интересов» (далее – приказ Генерального прокурора РФ № 744).

Данные приказы выступают организационной и методической основой проку-
рорского надзора в соответствующей отрасли. Вместе с тем, вышеуказанные осно-
вы разработаны не в полном объеме.

Так, при проведении прокурорских проверок в сфере соблюдения прав несовер-
шеннолетних, отбывающих наказание, прокуроры руководствуются положениями 
приказов Генерального прокурора РФ №6 и №744.

В приказе Генерального прокурора РФ №6 регламентируются вопросы органи-
зации проведения проверок в администрациях учреждений и органах, исполняю-
щих уголовные наказания. При этом данный приказ не содержит норм, в котором 
бы содержались положения относительно проверки соблюдения прав несовершен-
нолетних, находящихся учреждениях, исполняющих наказания.
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В приказе Генерального прокурора РФ №744 регламентируются вопросы соблю-
дения прав несовершеннолетних в различных сферах, например, в сфере трудовых 
отношений, в сфере здравоохранения и др. Вместе с тем, данный приказ не учи-
тывает специфику прокурорской деятельности в сфере соблюдения прав несовер-
шеннолетних, отбывающих наказание. Единственное упоминание о данной сфере 
надзора содержится в п. 2.1.15 приказа: «установить постоянный надзор за соблю-
дением прав осужденных несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспи-
тательных колониях, на получение образования и профессиональной подготовки, 
защиту иных социальных гарантий, предусмотренных законодательством».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовое регулирование проку-
рорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних, отбывающих наказа-
ние, нуждается в конкретизации.

В заключении необходимо отметить, что деятельность прокуратуры в рассма-
триваемой сфере напрямую зависит от организационных и методических основ 
регулирования. При этом отсутствие таковых не позволяет прокурору в полной 
мере правильно и грамотно осуществлять прокурорский надзор в целях защиты 
прав несовершеннолетних. Таким образом, необходимо издать Указание Генераль-
ного прокурора РФ, содержащее в себе конкретизированные методические и орга-
низационные основы правового регулирования прокурорского надзора за соблю-
дением прав несовершеннолетних, отбывающих наказание.
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается проблема участия прокурора в банкротном 
процессе при изъятии единственного жилья должника. Автором анализируются правовые аспекты 
обращения взыскания на имущество, защищенное исполнительским иммунитетом, приводятся аргу-
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менты о необходимости расширения компетенции органов прокуратуры в части вступления в про-
цесс по рассматриваемой категории дел. По результатам исследования делается вывод о значимости 
участия прокурора в спорах о возможности обращения взыскания на единственное жилье должника 
и практической целесообразности закрепления данных полномочий на законодательном уровне.
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Abstract. The article considers the problem of the participation of the prosecutor at bankruptcy process 
when the only housing is confiscated. The author analyzes the legal aspects of confiscation of property 
protected by executive immunity, provides arguments about the need to expand the competence of the 
prosecutor’s office in terms of intervention the process in this category of cases. Based on the results of the 
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В научном сообществе и среди практикующих юристов в последние несколь-
ко месяцев получила широкое обсуждение проблема изъятия единственного жи-
лья должника в ходе конкурсного производства. Так, согласно правовым позициям 
Конституционного Суда Российской Федерации1 и Верховного Суда Российской 
Федерации2 допускается отказ в применении исполнительского иммунитета, уста-
новленного ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
от 14.11.2002 № 138-ФЗ (далее - ГПК РФ)3, при недобросовестном поведении бан-
крота или в случае роскошности единственного жилого помещения.

Кроме того, Конституционным Судом с целью защиты конституционного пра-
ва на жилище закреплен ряд обязательных условий, необходимых для осуществле-
ния процедуры обращения взыскания на единственное жилье, а Верховным Судом 
предложен возможный механизм изъятия такого недвижимого имущества4.

1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 26.04.2021 № 15-П «По делу 
о проверке конституционности положений абзаца второго части первой статьи 446 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 3 статьи 213.25 Федерально-
го закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина И.И. Ревкова». 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации.  – 28.04.2021. 
– № 00012021042800019. URL : http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104280001 
(дата обращения: 19.02.2022).

2 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 7 октября 2021 г. № 304-ЭС21-9542(1,2) по делу № А27- 17129/2018. [Электронный ресурс] // 
Электронное правосудие. URL : https://kad.arbitr.ru (дата обращения: 20.02.2022).

3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. – 18.11.2002. - № 46. – Ст. 4532.

4 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 26 июля 2021 г. № 303-ЭС20-18761 по делу № А73-12816/2019. [Электронный ресурс] // 
Электронное правосудие. URL : https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9073-12816%2F2019 (дата 
обращения: 20.02.2022).
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В данный момент прокурор не обладает процессуальными полномочиями по 
вступлению в банкротный процесс при возникновении спора об изъятии един-
ственного жилья должника. Вместе с тем, судебная практика по ограничению 
применения института имущественного иммунитета с учетом указанных ранее 
позиций Верховного Суда и Конституционного Суда становится всё более распро-
страненной, что привело к возникновению целого комплекса правовых проблем, 
требующих разрешения на законодательном уровне.

Так, необходимость участия прокурора в арбитражном процессе при изъятии 
единственного жилья обуславливается сразу несколькими факторами. Во-первых, 
очевидно, что в случае обращения взыскания на данную категорию недвижимо-
го имущества произойдет значительное ухудшение жилищных условий должника 
и членов его семьи, в числе которых могут быть несовершеннолетние дети, не-
трудоспособные родители, иные социально незащищенные категории населения. 
Участие прокурора также необходимо и для того, чтобы обеспечить реальное со-
ответствие предоставляемого замещающего жилого помещения взамен изъятого 
единственного жилья требуемым нормам.

Кроме того, при решении вопроса о возможности обращения взыскания на 
единственное жилье важно обращать внимание на то, не находится ли такое иму-
щество в общей совместной собственности супругов либо не имеет ли имущество 
какого-либо обременения, поскольку в таком случае могут быть нарушены права и 
законные интересы третьих лиц, не связанных непосредственно с процедурой бан-
кротства должника и не имеющих общих с ним обязательств, по которым они также 
отвечают перед кредиторами в рамках исполнительного производства.

Например, в деле № А50-16438/2017 (309-ЭС21-14612) арбитражные суды отка-
зывали в удовлетворении ходатайства финансового управляющего об обращении 
взыскания на часть единственного роскошного жилья должника, ссылаясь на то, что 
жилое помещение приобретено в период брака и находится в общей совместной 
собственности, следовательно, необходимо учитывать интересы супруги должни-
ка, имеющей право претендовать на половину совместно нажитого имущества1. 
И хотя впоследствии Верховный Суд Российской Федерации отменил данное ре-
шение2, аргументировав при этом лишь тем, что суды применяли исполнительский 
иммунитет в качестве абсолютного, хотя ключевым фактором в правовой позиции 
судов нижестоящих инстанций (что ясно прослеживается в мотивировочной ча-
сти решений) выступала как раз необходимость обеспечения имущественных прав 
супруги банкрота, предложенный подход представляется более сбалансированным 
в части обеспечения интересов как сторон исполнительного производства, так 
и третьих лиц.

Таким образом, поскольку в настоящий момент процедура обращения взыска-
ния на единственное жилье должника на законодательном уровне не регламенти-
рована, решение вопроса об изъятии жилья в соответствии с правовой позицией 
Верховного Суда Российской Федерации находится в компетенции общего собра-
ния кредиторов, с целью установления дополнительных юридических гарантий 
обеспечения конституционного права должника и членов его семьи на жилище, 
а также иных социальных прав и свобод, установленных и гарантированных госу-
дарством, представляется целесообразным расширить компетенцию органов про-
куратуры по участию в банкротном процессе при возникновении спора об обраще-
нии взыскания на единственное жилье должника.

1 Постановление Арбитражного суда Уральского округа № Ф09-3754/19 по делу А50-16438/2017. 
[Электронный ресурс] // Электронное правосудие. URL : https://kad.arbitr.ru (дата обращения: 
20.02.2022).

2 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. по делу № А50-
16438/2017. [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL : https://sudact.ru/vsrf/
doc/DfrAfodxMKxw/(дата обращения: 20.02.2022).
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Кроме того, вступление прокурора в процесс позволит на практике реализо-
вать принцип соблюдения баланса интересов сторон исполнительного произ-
водства, поскольку прокурор не является представителем какой-либо из сторон 
спора, а значит, им будут учтены также и имущественные права и интересы кре-
диторов, что особенно важно при злоупотреблении должником своим процессу-
альным правом в части применения исполнительского иммунитета, к примеру, 
когда сторона намеренно совершает юридические действия, направленные на 
придание недвижимому имуществу статуса единственного пригодного для по-
стоянного проживания.

Важно отметить, что Министерством юстиции Российской Федерации был раз-
работан законопроект о порядке обращения взыскания на единственное жилье 
должника, в котором также предлагалось рассмотрение заявления взыскателя об 
изъятии имущества, защищенного исполнительским иммунитетом, в том числе и 
в присутствии прокурора1.

Как уже было указано ранее, в настоящий момент прокурор не обладает ком-
петенцией по участию в рассматриваемой категории дел. Так, процедура при-
знания должника банкротом осуществляется в рамках арбитражного процесса, 
при этом в статье 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (далее - АПК РФ) закреплен исчерпывающий 
перечень оснований участия прокурора в арбитражном судопроизводстве2. По 
этой причине не может быть применена по аналогии ст. 45 ГПК РФ, где к числу 
обязательных категорий дел отнесены споры о выселении. К тому же, при изъя-
тии единственного жилья обязательным условием является предоставление за-
мещающего жилого помещения, следовательно, полностью уравнивать данные 
категории дел представляется не совсем верным, несмотря на то, что в обоих 
случаях участие прокурора необходимо в значительной мере для обеспечения 
жилищных прав граждан.

Подобный подход к возможности применения по аналогии ст. 45 ГПК РФ в бан-
кротном процессе нашел отражение и в судебной практике. Так, в деле № А75-
19502/2017 прокуратура при рассмотрении спора об обращении взыскания на 
единственное жилье должника заявила ходатайство о вступлении в дело в порядке 
ст. 52 АПК РФ3. Арбитражный суд данное ходатайство отклонил, поскольку дела 
о несостоятельности (банкротстве), в том числе обособленные споры в рамках дела 
о банкротстве, не поименованы в ч. 1 ст. 52 АПК РФ, Федеральным законом «О не-
состоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ прокурор также не отнесен 
к числу лиц, участвующих в деле о банкротстве, либо участвующих в арбитражном 
процессе по делу о банкротстве4. Оснований для применения по аналогии положе-
ний статьи 45 ГПК РФ не имеется, поскольку требование об исключении из кон-
курсной массы жилого помещения не тождественно иску о выселении, который 
подсуден судам общей юрисдикции.

В то же время, при обращении взыскания на единственное жилье и предостав-
лении замещающего помещения впоследствии существует вероятность возникно-
вения споров о выселении в рамках уже гражданского процесса. В таком случае 

1 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об ис-
полнительном производстве». [Электронный ресурс] // Федеральный портал проектов нормативных 
правовых актов. URL :https://regulation.gov.ru/projects#npa=59339 (дата обращения: 21.02.2022).

2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. – 1995. – № 19. – Ст. 1709.

3 Постановление Арбитражного суда Северо-западного округа от 31 августа 2021 по делу № А75-
19502/2017 // Электронное правосудие. URL : https://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 20.02.2022).

4 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 28.10.2002. – № 43. – Ст. 4190.
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участие прокурора еще на стадии разрешения арбитражным судом вопроса о воз-
можности обращения взыскания на единственное жилое помещение позволит 
выработать последовательную позицию по рассматриваемому делу с учетом всех 
обстоятельств дела и имущественного положения должника, что как раз подлежит 
выяснению в рамах банкротного процесса. Кроме того, при необходимости про-
курор сможет обжаловать решение арбитражного суда, что также будет выступать 
дополнительной правовой гарантией обеспечения конституционного права на 
жилище.

Таким образом, участие прокурора в спорах об обращении взыскания на един-
ственное жилье должника является особенно важным как для реализации юриди-
ческих гарантий по обеспечению конституционного права должника и членов его 
семьи на жилище, так и для воплощения на практике принципа баланса интересов 
сторон исполнительного производства, защиты имущественных прав кредиторов 
от недобросовестного поведения должника. С целью разрешения существующих 
правовых пробелов необходимо на законодательном уровне расширить компетен-
цию органов прокуратуры в рассматриваемой категории дел путем внесения из-
менений в ст. 52 АПК РФ и в нормы Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».
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Определение цели и задач имеет важнейшее значение, так как позволяет рас-
крыть содержание надзорной деятельности прокурора, установить его компетен-
цию, а также сосредоточиться на самом главном. Всё перечисленное прямым обра-
зом влияет на степень эффективности прокурорского надзора. Затрагивая категорию 
эффективности, нельзя не уделить внимание позиции профессора Ю.Е. Винокуро-
ва, который под эффективностью надзорной деятельности понимает соотношение 
целей, поставленных перед прокурорским надзором, и результатом достижения 
указанных целей [1, с. 391-392]. Анализируя приведенное утверждение, необходи-
мо отметить, что сама цель представляет собой предполагаемый результат деятель-
ности. Философский словарь определяет цель как некий идеальный положитель-
ный результат [2, с. 459]. Исходя из этого, следует говорить о цели как об идеальном 
результате, т.е. то, что необходимо достигнуть, и отдельно как о реальном результа-
те, т.е. то, что получилось достигнуть в действительности. А эффективность показы-
вает, насколько реальный результат соответствует идеальному.

При осуществлении прокурорского надзора за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции в качестве конечного результата, на достижение 
которого направлен прокурорский потенциал, выступают общие для всей систе-
мы прокуратуры цели, закрепленные в ст. 1 Закона о прокуратуре. В науке проку-
рорского надзора распространена позиция, согласно которой основной целью де-
ятельности прокуратуры является укрепление законности [3, с. 391-392]. Принцип 
законности закреплен в Конституции Российской Федерации, он является универ-
сальным и общеправовым. Указывая на особенность данного принципа, Е.Л. Ники-
тин и Н.В. Кулик отмечают, что прокурорские работники должны придерживаться 
Закона не только при выполнении внешних функций, но также они призваны со-
блюдать требования законодательных предписаний в своих собственных действи-
ях, а также при вынесении решений [4, с. 14-15].

В зависимости от сферы деятельности перед системой прокуратуры ставятся 
цели, характеризующие особенности конкретного направления прокурорского 
надзора. При определении целей прокуратуры в сфере осуществления прокурор-
ского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
следует руководствоваться Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», регламентирующим понятие противодействия корруп-
ции. Полагаем, что прокуратура, являясь органом государственной власти, призва-
на осуществлять деятельность по профилактике коррупции, борьбе с ней, а также 
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минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 
Кроме того, деятельность прокуратуры направлена на последовательную реали-
зацию Национальной стратегии противодействия коррупции, целью которой яв-
ляется искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в российском 
обществе1.

Достижение поставленных целей обеспечивается посредством решения прак-
тических задач. Применительно к прокурорскому надзору за исполнением зако-
нодательства о противодействии коррупции ученые формулируют задачи таким 
образом: 1) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, в том чис-
ле законных интересов в экономической и иной приносящей доход деятельно-
сти; 2) обеспечение защиты государственных и общественных интересов; 3) обе-
спечение эффективной и законной деятельности органов контроля и т.д. [5, с. 19]. 
Анализируя приведенный перечень, следует отметить, что задача по обеспечению 
эффективной деятельности органов контроля, по нашему мнению, выходит за пре-
делы надзорной деятельности прокурора, поскольку основное назначение проку-
рорского надзора состоит в проверке законности деятельности поднадзорных объ-
ектов, а также актов, издаваемых указанными объектами.

Мониторинг законодательных актов в сфере противодействия коррупции по-
зволяет сделать вывод о том, что особое внимание в этом направлении уделяет-
ся, прежде всего, разработке и реализации правовых и организационных основ 
противодействия коррупционным проявлениям. Кроме того, перед субъектами 
противодействия коррупции ставится задача по формированию условий, предот-
вращающих возможность коррупционного поведения, а также гарантирующих 
уменьшение случаев распространения коррупции. Помимо этого, государство 
призвано обеспечивать выполнение антикоррупционного законодательства всеми 
гражданами и организациями.

В науке выделяют следующие виды задач: общие (ставятся перед всей системой 
прокуратуры); особые (характерны для конкретного звена (уровня) прокуратуры); 
специальные (вытекают из содержания конкретной функции деятельности проку-
ратуры); частные (ставятся перед конкретным прокурорским работником).

Кроме того, по нашему мнению, следует классифицировать задачи в зависи-
мости от направления прокурорского надзора за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции. Так, например, в своей диссертации А.А. Понома-
рев классифицирует задачи надзора за исполнением законодательства о противо-
действии коррупции в государственных и муниципальных органах на общие и 
специальные [6]. В качестве общих выделены задачи, закрепленные в различных 
законодательных актах, составляющих правовую основу противодействия корруп-
ции. К специальным же задачам предлагается относить «обеспечение точного ис-
полнения антикоррупционного законодательства» в сфере государственной и му-
ниципальной службы, а также «обеспечение соответствия антикоррупционному 
законодательству правовых актов», которые издаются поднадзорными объектами в 
сфере государственной и муниципальной службы.

Подводя итог проведенному исследованию, отметим, что в качестве цели проку-
рорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
выступает обеспечение верховенства закона; единства и укрепления законности 
в сфере противодействия коррупции, в том числе обеспечение законной деятель-
ности поднадзорных объектов по профилактике коррупции, борьбе с ней, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений; 
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом обще-
ственных и государственных интересов от коррупционных правонарушений.

1 Национальная стратегия противодействия коррупции (утверждена Указом Президента РФ 
от 13 апреля 2010 года № 460) [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru (дата обращения: 
20.02.2022).
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Учитывая вышеизложенные позиции по вопросу определения задач прокурор-
ского надзора в рассматриваемой сфере, следует отметить, что категория задач 
подразумевает больше конкретики, нежели цель. В связи с чем, представляется 
целесообразным формулировать их применительно к каждому отдельно взято-
му направлению надзора за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции.
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Неоспоримым является факт, что предупреждение правонарушений представ-
ляет собой важное направление деятельности органов прокуратуры.

К числу средств прокурорского реагирования по предупреждению противо-
правных общественно опасных деяний относится предостережение прокурора, 
которое регулируется ст. 25.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации» (далее – ФЗ «О прокуратуре РФ»).

Важно отметить, что предупреждение правонарушений посредством примене-
ния предостережения о недопустимости нарушения законодательства – это доста-
точно серьезная мера воздействия на поведение отдельных лиц, имеющая немалые 
резервы в борьбе с нарушениями закона [1, с. 17].

Известный социолог Карл Генрих Маркс в свое время объективно отметил, что 
«мудрый законодатель предупредит преступление, чтобы не быть вынужденным 
наказывать за него» [2]. Данный афоризм остается актуальным и в настоящее время. 
Сложно не согласиться с этой фразой и не отметить, что она в полной мере отно-
сится к предостережению прокурора.

К сожалению, стоит признать, что ФЗ «О прокуратуре РФ» не включает в себя 
определения термина предостережение, но тем не менее, предлагается научная 
интерпретация данного понятия некоторыми правоведами, например, Панченко 
В.Ю, Макарчук И.Ю [3, с. 5]. Анализ этих мнений дает нам понять, что недопущение 
нарушения законодательства представляет собой основную цель предостереже-
ния. Такое средство предупреждения правонарушений находит применение при 
еще не нарушенном законе [4].

В нашей стране с учетом реалий современности, проблема распространения 
экстремизма и борьбы с ним относится к числу серьезнейших и искоренение про-
тивоправных деяний такого рода является одной из задач государства ввиду того, 
что соблюдение, защита прав и свобод человека и гражданина представляют собой 
гарантии со стороны Конституции Российской Федерации (ст. 2). Этой же статьей 
провозглашено, что многонациональный народ нашего государства – носитель су-
веренитета и единственный источник власти в государстве, а также предусмотрен 
политический плюрализм, равенство перед законом религиозных и общественных 
объединений.

На сегодняшний день в нашей стране расширила масштабы деятельность ор-
ганизаций националистического и террористического толка, радикально настро-
енных лиц, которая направлена на нарушение законов Российской Федерации, 
например, такие как «Артподготовка» (националистическая организация) и «Ис-
ламское государство» (террористическая организация). В этой связи нельзя не от-
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метить важность такой меры прокурорского реагирования, как предостережение в 
целях противодействия экстремизму с учётом её эффективности в борьбе с подоб-
ными противоправными явлениями. Так, в связи с недавними событиями, связан-
ными с противозаконной деятельностью российского оппозиционера А. Навально-
го, а точнее массовыми незаконными демонстрациям, депутаты Томской городской 
думы, сотрудники Томского штаба оппозиционера получили предостережения от 
прокуратуры о недопустимости «осуществления экстремистской деятельности» и 
проведения акции в поддержку политика 14 февраля.

Собственно, нельзя не обозначить важность прокурорской проверки как сред-
ства выявления признаков экстремистской деятельности и не упомянуть, что дан-
ное мероприятие осуществляется исходя из поступивших в органы прокуратуры 
сведений о вероятном правонарушении. При этом перечень источников информа-
ции законом не определен [5].

Исходя из анализа ФЗ «О прокуратуре РФ» и Федерального закона от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», укажем специфи-
ку предостережения о недопустимости осуществления деятельности экстремист-
ского характера, как меры прокурорского реагирования. Ей присущи следующие 
признаки: 1) профилактическая направленность; 2) наличие достоверных и ис-
черпывающих сведений о готовящихся правонарушениях, содержащих признаки 
экстремистского характера, как основание для применения такой меры реагиро-
вания является; 3) субъекты, к которым эта мера применяется – руководители об-
щественных (религиозных) организаций или руководители иных организаций; 
4) это решение единоличного характера уполномоченного сотрудника органов 
прокуратуры; 5) эта мера имеет исключительно письменную форму; 6) применя-
ется, если отсутствуют основания для привлечения к административной и уго-
ловной ответственности; 7) последствие неисполнения предостережения и со-
вершения правонарушения – привлечение к уголовной или административной 
ответственности.

Подводя итог вышеизложенному, следует сделать вывод, что изучение вопроса 
противодействия экстремистской деятельности на сегодняшний день имеет акту-
альность для нашего государства в связи с повышенной опасностью экстремистских 
проявлений. Как уже было отмечено, экстремизм угрожает государству, обществу и 
безопасности жителей нашей Родины в абсолютно новых формах (сетевой экстре-
мизм). В дополнение обозначим, что данные опасности носят системный характер 
и нуждаются в выработке многоаспектного подхода в работе по их искоренению.

Очевидно, что на сегодняшний день предостережению прокурора о недопусти-
мости экстремистской деятельности как одному из наиважнейших актов проку-
рорского реагирования характерны некоторые недостатки правового регулирова-
ния полномочий сотрудника органов прокуратуры.

С уверенностью могу отметить, что возникла реальная потребность в конкре-
тизации ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ» путем включения дополнительного пункта, 
который распространял бы определение «должностное лицо» на руководство лю-
бых организаций в независимости от их организационно-правовой формы, формы 
собственности и ведомственной принадлежности.

Необходимы изменения в законодательные акты, раскрывающие содержание 
определения предостережения прокурора как акта реагирования, «его принципы 
подготовки и реализации, структуру и содержание, полномочия сотрудника про-
куратуры по его объявлению и направлению» [6, с. 24].

Также, по моему мнению, существует необходимость разработки методи-
ки подготовки и применения предостережения о недопущении экстремистской 
деятельности.
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Уверен, что внесение изменений в законодательство и введение в практику со-
трудников прокуратуры такой методики положительно отразится на эффективно-
сти применения предостережения как меры прокурорского реагирования в целях 
противодействия экстремизму.
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Необходимость существования в России такого института, как Суд присяжных, 
является спорным вопросом уже многие годы. Многие ученые, например, Кали-
новский К. Б., Аубекеров С.Х., Хамицевич Ю.О., Кругликов А. П., будучи неравно-
душными к поставленной проблеме, стремятся внести свой вклад в разрешение 
дискуссии, являющейся актуальной в современном обществе. Благодаря всеобщей 
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заинтересованности выявлено множество достоинств и недостатков деятельно-
сти суда присяжных, которые необходимо учитывать при рассмотрении данной 
проблемы.

Ряд ученых [1;2] считают, что институт присяжных заседателей является неотъ-
емлемым элементом демократического государства, в котором соблюдаются гаран-
тии и претворение в жизнь конституционных прав и свобод граждан. Противопо-
ложной позиции придерживаются теоретики права [3], аргументируя свою точку 
зрения о недопустимости существования института присяжных заседателей в Рос-
сийской правовой системе тем, что никакой пользы данный институт не несет. Суд 
присяжных имеет немало преимуществ, но в то же время достаточное количество 
выраженных недостатков. Самый главный плюс – это возможность выслушать 
сразу несколько мнений, а не только одно – судейское. Решение в данном случае 
принимает не единоличный характер, что является определенной гарантией само-
стоятельности судебной власти, независимости суда и справедливости судебной 
процедуры. Дискуссии по поводу объективности или необъективности суда при-
сяжных заседателей не утихают в странах, где данный институт практикуется века-
ми (США, Великобритания, Франция, Канада), и каждая из сторон может привести 
множество доводов как «за», так и «против».

Следующим достоинством Суда присяжных является возможность посмотреть 
на совершенное преступление свежим взглядом людей, не имеющих отношения 
ни к преступлению, ни к судебной системе, на основе своего жизненного опы-
та. Конечно, это вносит определенный субъективизм в судебное заседание, однако 
присяжные, являясь представителями общества, в котором произошло преступле-
ние, выражают мнение этого же общества. Таким образом, вердикт присяжных – 
это и есть вердикт общества, частью которого является подсудимый. Более того, Суд 
присяжных отличается и тем, что подсудимый и присяжные обладают одинаковым 
гражданским статусом, то есть никто не занимает более высокую позицию в созна-
нии людей, как это происходит в ходе обычного судебного заседания. Эти факторы 
подтверждают необходимость существования института присяжных заседателей 
в России как возможности граждан участвовать в отправлении правосудия, так и 
способности этих граждан оценивать деяния подсудимого со стороны, не пресле-
дуя при этом определенных корыстных целей.

Неоспоримым является тот факт, согласно ч. 5 ст. 32 Конституции Российской 
Федерации, граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправле-
нии правосудия. Участие такого рода происходит посредством функционирования 
суда с присяжными заседателями. Ссылаясь на мнение теоретика Аубекерова С.Х., 
заключающееся в том, что наличие данной «конституционной нормы гарантирует 
введение суда присяжных в отправление правосудия как его полноправного участ-
ника, обеспечивающего эффективную и независимую судебную власть», можно 
сделать вывод, что благодаря данному правовому институту складываются отно-
шения между государством и его гражданами, народ в лице присяжных становится 
полноправным участником судебной власти, что приводит к повышению эффек-
тивности её деятельности [4, с. 7]. Важнейшим в данном случае является признание 
за судом присяжных той роли, которую они играют в демократизации судебной 
системы, обеспечении ее независимости и состязательности судебного процесса.

Российский ученый К. Б. Калиновский отмечает, что основополагающими 
принципами для правового статуса суда являются его независимость и самосто-
ятельность, что обеспечивает необходимые условия для отправления справедли-
вого правосудия [1, с. 10]. Но означает ли это применение этих начал на практике? 
Обеспеченность данных принципов можно проверить, проанализировав отноше-
ние к нему российского населения. Ссылаясь на данные Всероссийского центра 
изучения общественного мнения «54% россиян в качестве основного недостатка 
судебной системы, называют недобросовестность и взяточничество судей, а так-
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же давление на суд со стороны властей. При этом всего 4% оценивают работу су-
дов хорошо» [1, с. 11]. Такие неутешительные размеры авторитета судебной власти 
подтверждаются общим недоверием к ней граждан. Объективным же показателем 
независимости судебной власти от власти обвинительной можно считать количе-
ство вынесенных оправдательных приговоров в их сопоставлении с числом обви-
нительных приговоров. Тут же стоит отметить, что человек, вина которого не до-
казана, поистине может рассчитывать на оправдательный вердикт только в суде 
присяжных, участники которого не обладают заинтересованностью в победе сто-
роны защиты в лице адвоката или же стороны государственного обвинения в лице 
представителя государства – прокурора. Следует отметить и тот факт, что суды при-
сяжных выносят оправдательные вердикты в 10 раз чаще, нежели суды без участия 
присяжных заседателей. Таким образом, суд присяжных – это единственный суд, 
где сегодня действует презумпция невиновности.

 Необходимость существования института суда присяжных в России под-
тверждается также инициируемыми Президентом Российской Федерации ре-
формами: в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации 
в 2015 году Президент РФ обозначил необходимость повышения независимости 
и объективности судебного процесса, а также укрепление роли института при-
сяжных заседателей [5]. Данное укрепление В.В. Путин предложил осуществлять 
посредством увеличения количества составов преступлений, которые смогут рас-
сматривать присяжные. В декабре 2015 года Президент инициировал законопроект 
поправок в Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации. Согласно 
внесенным поправкам стало возможным рассмотрение дел с участием присяжных 
заседателей в районных и гарнизонных военных судах, дел в отношении женщин 
и мужчин старше 65 лет, кроме того, был увеличен перечень статей Уголовного ко-
декса Российской Федерации, дела по которым могут рассматривать присяжные. 
Так, например, к перечню были добавлены дела по ч. 1 ст. 105 (убийство без отягча-
ющих обстоятельств) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее смерть потерпевшего)1, исключенных ранее из компетенции 
присяжных в случаях, если в качестве наиболее строгого вида наказания подсу-
димым не могло быть назначено пожизненное лишение свободы. Таким образом, 
увеличение количества дел, в которых могут принимать участие присяжные, поя-
вившаяся возможность рассмотрения дел в районных и гарнизонных судах ведут 
к укреплению института присяжных заседателей в Российской Федерации.

Если же говорить об отрицательных аспектах такого правового явления, как ин-
ститут присяжных, в первую очередь, стоит отметить тот факт, что участниками 
в качестве присяжных заседателей выступают непрофессионалы – люди, не име-
ющие юридического образования, следовательно, не обладающие знаниями, необ-
ходимыми для грамотного разрешения дела. Среди присяжных могут быть люди 
разных профессий, например, учителя, менеджеры и даже пенсионеры. Принимая 
решение при отсутствии профессиональной компетентности, они, в основном, 
ориентируются на свой жизненный опыт, данные, полученные из средств массо-
вой информации, эмоции, которые возникают во время судебного заседания, и, к 
сожалению, не всегда трезво и рационально оценивают обстановку и принима-
ют решение, вынося заключительный вердикт.

Небезызвестным является и тот факт, что среди присяжных заседателей быту-
ет мнение о заведомой виновности подсудимого. В сознании граждан-обывателей 
это оправдывается тем, что если бы человек, дело которого принято к рассмотре-
нию судом, не был бы виновен, дело не дошло бы до самого суда. Такое мнение, 
конечно, основано на вере в правильность и безошибочность досудебного разбира-
тельства, которое, к сожалению, не всегда является таковым.

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
30.12.2021). [Электронный ресурс–URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/.
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Различные методы давления, так называемые «профессиональные уловки», со 
стороны адвоката и прокурора могут в значительной степени воздействовать на 
психику присяжных, многие из которых являются неподготовленными к такому 
воздействию. Из-за этого присяжные часто становятся ведомыми, и весь смысл су-
дебного заседания состоит в их переубеждении, а не в самостоятельном и ответ-
ственном размышлении, анализе доказательств, взвешивании всех «за» и «против», 
которые должен выполнять каждый присяжный заседатель.

Зачастую противники существования суда присяжных в России оперируют тем 
фактом, что в большинстве стран, например, в США, распространяется тенденция 
сокращения количества дел, рассматриваемых судом с участием присяжных засе-
дателей [7]. Однако при этом возникает проблема: если подсудимый заявит хода-
тайство о рассмотрении дела с участием суда присяжных, то его дело будет рас-
сматриваться именно таким образом1. Это, своего рода, является важной гарантией 
рассмотрения дела независимым и беспристрастным судом.

Таким образом, можно сделать вывод, что суд с участием присяжных в совре-
менной России является более независимым, чем суд профессиональных судей. 
Данный институт, согласно идее реформаторов, может стать гарантом реализации 
таких принципов, как независимость суда, презумпция невиновности и других 
принципов, соблюдающих права и свободы граждан. Хоть институт присяжных 
в России в настоящее время отнюдь не является совершенным, безошибочно мож-
но утверждать, что он является необходимым, и полностью отказываться от него 
нельзя.
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В настоящее время права человека рассматриваются как необходимое условие 
взаимосвязи общества и государства. На популярности общепризнанных прав и 
свобод человека базируются все демократические государства, которые построе-
ны на принципах равенства, справедливости и открытости. Так, согласно статье 2 
Конституции Российской Федерации, права человека являются высшей ценно-
стью, а их признание, соблюдение и защита определяют содержание обязанностей 
государства1.

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изм. и доп. 
от 01.07.2020 г.) //Официальный Интернет-портал правовой информации. URL:http://www.pravo.gov.ru.
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В условиях становления информационного общества и цифровой трансфор-
мации отмечается новый виток научно-технического прогресса, затрагивающий 
и переосмысливающий признанные права и свободы человека, приводя к провоз-
глашению новых прав, невообразимых в доцифровую эпоху. Все это предопреде-
лено революционными процессами развития и активного внедрения цифровых, 
биомедицинских, а также иных инновационных технологий, влекущих пересмотр 
основных ценностей и понятий в современном мире [1, с. 227-231]. Использование 
человеком новых каналов информирования, а также вся его деятельность в целом 
становятся всё более виртуальными, протекают в цифровом пространстве. Элек-
тронное государственное управление и судопроизводство, получение различных 
услуг в электронной форме, электронная коммерция и многое другое – всё это ста-
ло привычным в современном мире. При этом, трансформация различных видов 
деятельности играет важную роль в переоценке ценностей, в изменении способов 
реализации традиционных прав и свобод.

На сегодняшний день в современной теории права ведутся многочисленные дис-
куссии вокруг возможностей технологий клонирования, искусственного интеллекта 
и робототехники, чипирования, квантовых решений и многих других инноваций. 
Современный человек не может представить своё существование без достижений 
научно-технического прогресса, воспринимая их как элемент собственного бытия 
и личности. При отсутствии цифровых устройств, а также доступа Интернета пода-
вляющее большинство граждан на сегодняшний день чувствуют не просто утрату 
возможностей и снижение самооценки, но и собственную неполноценность.

Как следствие, в последнее время в ряде государств получило закрепление 
право на «цифровое равенство» на доступ в Интернет, которое включает в себя, 
во-первых, наличие возможности подключения к данной информационно-теле-
коммуникационной Сети, во-вторых, возможность взаимодействия между собой 
через ресурсы Сети. В связи с этим любые препятствия, которые создаются на пути 
получения «цифровых» благ, оцениваются человеком как нарушение своих прав. 
Вместе с тем, в международных нормах пока это не получило официального закре-
пления, но формирование цифровых прав уже началось [2, с. 110].

Определенные перемены происходят сегодня и в Российской Федерации. Так, 
цифровые права получили некоторое законодательное закрепление. Помимо этого, 
сформировались новые механизмы защиты прав и свобод человека, включая «право на 
персональные данные» и «право на забвение», а цифровые финансовые активы при-
знаны в России как возможный компонент имущественных прав. Более того, отмеча-
ется общая динамика эволюции системы прав человека на современном этапе разви-
тия российского общества и цифровизации. Как отмечает профессор Е. Ф. Довгань, в 
цифровую эпоху видоизменяется большое количество прав человека, в том числе даже 
право на жизнь, которое подвергается угрозе под воздействием цифровых технологий, 
например, при совершении преступлений, либо в военных целях [2].

Принимая универсальность права как социального регулятора прав человека, 
стоит также согласиться с тем, что внедрение цифровых технологий в разных об-
ластях применения изменяет общественные отношения, в том числе вопросы ре-
ализации прав человека. Самым наглядным примером является право на доступ к 
информации, получившее в условиях цифровизации новый уровень развития как 
в аспекте масштабов и характера доступной информации, так и в части концепту-
альных оснований обеспечения данного права [3, с. 22-27].

Технологические новшества создали так называемое «электронное управление». 
Во-первых, это позволило создать переход взаимодействия государства и обще-
ства на новую технологическую основу. Во-вторых, эти новшества способствовали 
трансформации доступных каналов информирования, а также во многом увели-
чили возможности коммуникации. Уже сейчас наблюдается развитие механизмов 
государственного управления, которые, базируясь на платформенных решениях 
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и сервисной модели, расширяют каналы информирования в обществе, пересма-
тривают модели управления обществом и государством. Так, в настоящее время 
доступ к информации воспринимается как право, лежащее в основе обеспечения 
других прав человека, что позволяет рассматривать «право на поиск и получение 
информации» как важнейшее естественное право человека. Или право на непри-
косновенность частной жизни, реализация которого взаимосвязана с использова-
нием цифровых технологий и сервисов Сети Интернет. Вместе с тем, для большого 
количества граждан в цифровую эпоху это означает большие риски и угрозы, уси-
ливающиеся под воздействием внедрения технологии больших данных и искус-
ственного интеллекта. Также стоит обратить внимание на такие права, как право на 
образование и право на здоровье. Например, осуществление права на образование 
давно предполагает использование информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Однако, в условиях пандемии коронавирусной инфекции не представ-
ляется возможным реализация права на образование без вовлеченности обучаю-
щихся в Интернет-пространство, что предполагает использование дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.

Сегодня при реализации права на жизнь и права на здоровье широко применя-
ются телемедицинские услуги. Высокотехнологичная медицинская помощь стала 
невообразима без медицинских роботов. Высокотехнологичные медицинские ус-
луги, которые предусматривают использование инновационных методов лечения, 
предоставляют возможность персонализировать медицинскую помощь, повысив 
её эффективность. Экспертные системы, электронные медицинские карты, меди-
цинские роботы и многое другое – весь этот широкий спектр цифровых технологий 
используется в сфере охраны здоровья граждан, повышая эффективность лечения и 
клинической диагностики. В настоящее время в рамках реализации государствен-
ных электронных услуг предоставляется возможность удаленной записи к врачу 
в электронной форме, а также запись на вакцинацию от COVID-19.

Вместе с тем, изменяются и переосмысливаются пределы и ограничения прав 
человека в условиях цифровизации, включая ограничение права на доступ к ин-
формации. Дальнейшее развитие информационного общества и цифровая транс-
формация нашли отражение в увеличении сроков охраняемых законом тайн и их 
системы как выражения существующей в информационной сфере дихотомии [4]. 
Ограничение доступа к сайтам сети Интернет, распространяющим противоправ-
ную информацию, является лишь одним из активно обсуждаемых аспектов реа-
лизации информационных прав и свобод с целью охраны прав человека. В связи с 
реализацией права на доступ к информации показательной тенденцией развития 
становится Интернет-цензура, когда действия IT-гигантов оказывают влияние на 
переосмысление свободы выражения мнений, права на доступ к информации и 
ограничений этих прав, способов защиты того или иного права. Сегодня в Интер-
нете «цензура», ассоциируемая с государственным контролем информационной 
сферы, фактически осуществляется негосударственными структурами.

Отметим, что на сегодняшний день в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации осуществляется контроль содержания инфор-
мации в сети Интернет, распространяемой ведущими мировыми IT-компаниям, 
которые нарушают при этом права и свободы граждан. В связи с этим постоянно 
улучшаются превентивные механизмы предупреждения и предотвращения нару-
шений информационных прав и свободам граждан. В данной обстановке измене-
ния российского информационного законодательства в декабре 2020 года следует 
расценивать как компонент механизма предупреждения нарушения прав человека 
и установление границ правомерных действий в информационной сфере1.

1 Федеральный закон от 30.12.2020 № 482-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, 
прав и свобод граждан Российской Федерации»» // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации. URL: http://pravo.gov.ru.
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При использовании технологий искусственного интеллекта следует обратить 
внимание на трансформацию основных концептов права, в том числе на государ-
ственный суверенитет и субъектов права, что, с одной стороны, формирует новые 
возможности для реализации прав человека, с другой – создает новые риски в дан-
ной сфере. В пример данных правовых рисков можно привести управление и реа-
лизацию прав человека на базе использованных данных о «виртуальной личности» 
или «цифровом двойнике». Это, в свою очередь, особенно усиливается при исполь-
зовании технологий искусственного интеллекта и больших данных при существу-
ющей неопределенности правового обеспечения охраны прав человека в связи с 
их применением. В совокупности это позволяет исследователям констатировать 
изменение «ландшафта» правового регулирования [5, с. 4-8].

Н. Уайтхэд и М. Уэск в свое время выражали определенные опасения в части 
разрыва технологической модификации человека, его социальной идентичности. 
Они отмечали, что технологическая трансформация организма может привести к 
потере принадлежности человека к своему биологическому виду и разрыву с со-
циальной средой [5, p. 177-198]1. Именно поэтому процесс изменения мира с помо-
щью внедрения цифровых технологий, а также биотехнологий требует от иссле-
дователей в области права понимания правового регулирования числа связанных 
аспектов: клонирования, роботизации, киборгизации, 3D-печати органов и тканей. 
Решение вопросов этики и формирование философских воззрений на социальную 
трансформацию является важнейшим фактором становления, например, будуще-
го регулирования прав киборгов. Последнее является наиболее важным, поскольку 
трансформация человека и общества под воздействием научно-технического про-
гресса меняет основы социума, а также сущность человека как его значительной 
части. Однако сбалансированное развитие правового регулирования уже сегодня 
представляется довольно сложным без научного правового осмысления возникаю-
щих проблем и создания концептуальных основ будущего прав человека.

Безусловно, правовое обеспечение прав киборгов должно производиться на 
федеральном уровне, поскольку вопросы информационных технологий, интел-
лектуальной собственности, безопасности, защищенности интересов личности, 
государства и общества в целом при обороте цифровых данных относятся к исклю-
чительному ведению Российской Федерации. Одновременно стоит упомянуть, что 
сегодня недостаточно не только российского, но и международного, зарубежного 
опыта правового регулирования отношений, связанных с внедрением цифровых 
технологических решений в человеческое тело. Мы полагаем, что предметное ре-
гулирование в данной области должно носить опережающий характер с учетом ри-
сков, существующих сегодня.

Подводя итог всему вышесказанному, стоит признать справедливым, что разви-
тие цифровых технологий значительно влияет на содержание и состав прав чело-
века, так как «система прав человека будет меняться в зависимости от условий их 
реализации» [6, с. 229]. Одновременно уже сегодня развитие прав человека должно 
происходить не только в контексте правового обеспечения индивидуальной свобо-
ды, но и их адекватности интересам общества. Представляется, что эволюция прав 
человека обусловлена созданием нового пространства-времени под влиянием вне-
дрения инновационных решений. В настоящее время для человека значительно 
увеличилось пространство его жизнедеятельности, возможности продолжают рас-
ширяться под воздействием развития науки, технологий и техники. Интегрирован-
ные биомедицинские и цифровые технологии в сфере охраны здоровья граждан 
занимают важное место в данном процессе, позволяя преодолевать заболевания, 
расширять интеллектуальные и физические возможности, продлевать человече-
скую жизнь, а также улучшать ее качество.

1 Whitehead N.L., Wesch M. Human No More: Digital Subjectivities, Unhuman Subjects, and the End of 
Anthropology. Colorado: University Press of Colorado, 2012. P. 177-198.
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Притом, несмотря на широкое влияние информационно-коммуникационных 
технологий на права человека, это может привести к значительному размыванию 
концепции прав человека. С признанием идеи о наивысшей ценности человека, его 
прав и свобод в условиях цифровизации, нужно сказать, что на сегодняшний день 
эти идеи обретают особое звучание, и в современных условиях последующего раз-
вития информационного общества, нового витка научно-технического прогресса 
и цифровой трансформации происходит переход на следующий этап понимания 
признанных прав и свобод человека и изменение особенностей их осуществления 
при формировании новых прав, не являющихся вообразимыми в так называемую 
доцифровую эпоху.
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Аннотация. В статье рассматривается конституционное право человека на жилище. Анализиру-
ется Постановление Конституционного Суда Российской Федерации, которое запрещает лишение 
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добросовестных покупателей единственного жилья и денег за их покупку при недействительности 
сделки с банкротом, а также рассматривается Комиссия Государственной Думы Российской Федера-
ция, созданная для реализации конституционного права человека на жилище.
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Abstract. The article examines the constitutional human right to housing. The Resolution of the Consti-
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В Конституции Российской Федерации закреплены основные права и свободы 
человека и гражданина. В статье 40 Конституции Российской Федерации закрепле-
но право каждого на жилище1.

Бесспорно, данное право является одним из основных прав, которое означает, 
что у каждого человека должна быть возможность проживать в специально обу-
строенном жилище, пригодным для проживания в нем, а государство обязано га-
рантировать данную возможность, содействовать в улучшении жилищных усло-
вий, предоставлять жилье из жилищных фондов тем, кто в нем нуждается, а также 
обеспечивать защищенность и неприкосновенность жилища.

Под жилищем понимается жилое помещение, которое предназначено для посто-
янного проживания людей в нем2. Это может быть квартира, жилой дом, комната 
и т.п. В Жилищном кодексе Российской Федерации нет законодательно закреплен-
ного определения данного термина, но выделены, на наш взгляд, очень важные 
принципы, которые отличают жилое помещение от нежилого: необходимость обе-
спечения условий для реализации права на жилище, безопасность, неприкосновен-
ность и недопустимость произвольного лишения жилища и т.д.3

Хочется отметить, что никто не вправе лишать граждан жилища, особенно ли-
шать единственного жилья. Так Конституционный Суд Российской Федерации 
Постановлением от 03 февраля 2022 года №5-П4 признал противоречащими Кон-
ституции Российской Федерации положения Федерального закона от 26.10.2001 
№ 127 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - ФЗ № 127), которые допуска-

1 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. : текст с изм. и доп. на 01 июля 2020 г. — Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

2 Жилищный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ: 
текст с изм. и доп. на 01 января 2022. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 Там же.
4 По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 61 и пункта 11 статьи 189 Фе-

дерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина С.В. Кузьмина: 
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 03 февраля 2022 г. № 5-П. – До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ли лишения добросовестных покупателей единственного жилья, а также денег за 
их покупку при недействительности сделки с банкротом. Гражданин Кузнецов 
приобрел за 11 миллионов рублей квартиру в городе Санкт-Петербург у банка, 
сделал ремонт данной квартиры на общую сумму 20 миллионов рублей. Через 
год банк обратился в Арбитражный суд для того, чтобы признать сделку по по-
купке квартиры недействительной на основании того, что цена квартиры была 
занижена. Данный банк находился в состоянии банкротства, но Кузнецов не знал 
о финансовых проблемах банка во время приобретения квартиры. Арбитражный 
суд признал данную сделку недействительной, обязав своим решением вернуть 
квартиру банку. То есть данная квартира стала конкурсным имуществом банка, 
который в связи с банкротством не может вернуть деньги покупателю кварти-
ры – Кузнецову. Тем самым Кузнецов оказался в очереди кредиторов банка, но 
самое главное – он остался без единственного жилья неизвестно на какой период 
времени.

Кузнецов подал жалобу в Конституционный Суд Российской Федерации, ко-
торый исследовав все материалы дела, отменил решение Арбитражного суда. По 
мнению Конституционного Суда Российской Федерации, при признании сделки 
недействительной деньги должны возвращаться покупателю, который приобретает 
на них другую недвижимость, при этом у него сохраняется право пользования жи-
лищем в течение срока, установленного судом. Таким образом, Конституционный 
Суд Российской Федерации признал нормы ФЗ № 127 (пункта 1 статьи 61 и пун-
кта 11 статьи 189) неконституционными, нарушающими конституционное право 
граждан на жилище.

Также необходимо упомянуть о жилищном праве как субъективном праве, в со-
держание которого входят такие элементы [1, С. 2] как: право пользоваться жилым 
помещением, которое имеется, например, в собственности; право на приобрете-
ние жилого помещения, путем заключения гражданско-правовых сделок (договор 
купли-продажи, договор социального найма и т.п.); право на получение жилого по-
мещения из государственного или муниципального жилищного фонда в порядке, 
установленном законом.

Последний элемент мы рассмотрим подробнее. В частях 2 и 3 статьи 40 Консти-
туции Российской Федерации содержится обязанность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления поощрять жилищное строительство, 
создавать условия для осуществления права на жилище, а также бесплатно предо-
ставлять малоимущим и иным категориям граждан жилище из государственных, 
муниципальных или иных органов.

Под жилищным фондом понимается совокупность жилых помещений, находя-
щихся на территории Российской Федерации. Из данного фонда выделяется жилье 
гражданам, которые в нем нуждаются на основании положений статьи 51 Жилищ-
ного Кодекса Российской Федерации. Но в данном вопросе существует ряд про-
блем, одну из которых мы не можем оставить без внимания.

Проблемой в данном вопросе является образование очереди из граждан, которые 
наделены правом получения жилья из жилищного фонда или которые нуждаются 
в улучшении своих жилищных условий. Данная очередь характеризуется призна-
ком первоочередности, то есть сначала предоставляется жилье тем или улучшают-
ся жилищные условия у тех, кто стоит на первой ступени в данной очереди. На-
пример, два гражданина в один день встали в вышеназванную очередь, одному из 
них предоставили жилье, а второму – нет, так как в фонде больше не было жилых 
помещений. Основание для получения у них одно, только в очереди они занима-
ют разные ступени, из данного исходит вывод, что в очереди прослеживается дис-
криминация (статья 19 Конституции Российской Федерации) по признаку перво-
очередности. Помимо этого у граждан, обладающих правом на получение жилого 
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помещения или улучшения жилищных условий, могут быть разные основания со 
стороны каких-либо факторов (не берем во внимание граждан, которые по закону 
имеют право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями), из-за которых 
им необходимо как можно скорее реализовать свое право, поэтому в данном во-
просе очень важен индивидуальный подход к решению жилищного вопроса, а так-
же необходимо решить проблему очередности, в частности многолетний застой 
очереди.

Один из шагов к решению данной проблемы был сделан 15 февраля 2022 года, 
когда в Государственной Думе Российской Федерации была создана Комиссия 
по обеспечению жилищных прав граждан (далее – Комиссия). Данную комис-
сию, в первую очередь, создали для того, чтобы улучшить жилищные условия от-
дельных категорий граждан, таких как дети-сироты, инвалиды, жители северных 
территорий, так как данные вопросы почти не решаются. По задумке, Комиссия 
должна отталкиваться от индивидуальных проблем граждан в данной сфере, по-
мочь в реализации их конституционного права на жилище и решить вопрос с вы-
шеназванными очередями. Также задачами Комиссии являются взаимодействие 
с федеральными и региональными органами власти для получения информации 
о мерах обеспечения жилищных прав граждан, а также постоянного взаимодей-
ствия с уполномоченным по правам человека, общественными организациями 
и экспертами для выработки стратегии совершенствования жилищного законо-
дательства и обеспечения конституционного права граждан на жилище и улуч-
шение своих жилищных условий. Данная Комиссия является примером государ-
ственного органа, выполняющего обязанность по реализации конституционного 
права граждан на жилище из статьи 40 Конституции Российской Федерации, ко-
торую мы упоминали выше.

Подводя итог, хочется сказать о том, что каждый человек имеет право прожи-
вать в обустроенном жилом помещении с комфортными условиями, в котором он 
будет себя чувствовать безопасно и защищенно. Одни из главных целей органов 
государственной власти и органов местного самоуправления – это обеспечение 
каждого гражданина крышей над головой и ликвидирование бездомности. Дан-
ные цели смогут реализоваться, если органы государственной власти и органы 
местного самоуправления будут более качественно выполнять свои обязанно-
сти по обеспечению граждан жильем и по улучшению их жилищных условий, 
а также если все нормы федерального, регионального и местного законодатель-
ства будут приведены в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
закрепляющей основные прав человека и гражданина, которые являются высшей 
ценностью.
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Конституция РФ является основополагающим нормативно-правовым до-
кументом, который в наиболее полном объеме оформляет и регулирует обще-
ственно-государственные отношения, возникающие между субъектами кон-
ституционного права, а также соответствующие этим отношениям институты, 
отличающиеся своей фундаментальностью. Но несмотря на такое основное юри-
дическое свойство Конституции РФ как стабильность, современные изменения, 
происходящие в обществе и государстве, требуют от нее и государственного ме-
ханизма соответствующей реакции, выраженной в виде изменения текста Кон-
ституции РФ, что позволит повысить эффективность политического устройства 
страны. Данные конституционные изменения следует понимать как достойный 
ответ на вызовы XXI века.
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Стоит отметить, что принцип разделения властей есть принцип демократическо-
го правового государства, каким и является Российская Федерация. Данный прин-
цип понимается как основа для построения и работы механизма государственной 
власти в Российской Федерации. Его действие распространяется на все уровни ре-
ализации государственной власти, что подтверждает универсальный характер дан-
ного принципа. Важно, что деление государственной власти на ветви, как предпо-
лагает принцип, не лишает ее основной характеристики - целостности и единства.

Концепция разделения властей прочно вошла в российскую политическую дей-
ствительность в результате кардинальных социально-политических изменений, 
которые породили острую потребность в обособлении и специализации ветвей го-
сударственной власти.

Сущность российской модели реализации принципа разделения властей заклю-
чается в рассредоточении законодательной, исполнительной и судебной функций 
государства между его органами, представляющими соответствующую ветвь вла-
сти [1, с. 21].

Принцип разделения властей находит свое закрепление в ст. 10 Конституции РФ, 
которая гласит: Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законо-
дательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. Данное начало озна-
чает, что ни одному из государственных органов не принадлежит вся государственная 
власть в полном объеме. Каждый из них осуществляет только свою, присущую ему 
функцию и не имеет права подменять деятельность другого органа [2, с. 15]. Прин-
цип разделения властей обеспечивает взаимодействие всех ветвей государственной 
власти, которое понимается как урегулированные нормами права взаимоотношения 
субъектов по осуществлению совместных действий с определенной целью.

Не менее важной в понимании принципа разделения властей является ч. 1 ст. 11 
Конституции РФ, которая содержит перечень государственных органов, осущест-
вляющих государственную власть в Российской Федерации. В ней закрепляется, что 
государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент РФ, 
Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правитель-
ство РФ, суды Российской Федерации.

Конституционно-правовые преобразования 2020 года связаны с системой разде-
ления властей в современной России и определением в ней места и роли Президен-
та РФ. Таким образом, конституционные поправки изменяют правовой статус Пре-
зидента РФ по отношению ко всем ветвям государственной власти путем усиления 
института президентства, вызванного увеличением его полномочий в данной сфере.

Важно отметить, что Президент РФ занимает особое место в системе разделения 
властей в России. Согласно ч. 1 ст. 11 Конституции РФ он также осуществляет госу-
дарственную власть в Российской Федерации, но при этом он юридически не вхо-
дит ни в одну из ветвей государственной власти в России. Ст. 10 Конституции РФ 
дает закрытый перечень ветвей государственной власти, среди которых нет юри-
дического закрепления президентской власти, поэтому Президент РФ оказывается 
выведенным за конституционную систему разделения властей. Президент РФ ор-
ганизует и регулирует деятельность государственных органов, являющихся прак-
тическим выражением всех ветвей государственной власти, что обеспечивает эф-
фективную и бесперебойную работу государственного механизма, действенность 
всех институтов власти в Российской Федерации. Исходя из этого, можно говорить 
о фактическом осуществлении «президентской власти», которая наиболее полно 
раскрывает политико-правовой статус Президента РФ, определяет особые полно-
мочия, направленные на установление взаимодействия со всеми ветвями власти [3, 
с. 6]. Таким образом, президентская власть самостоятельна и существует наряду с 
законодательной, исполнительной и судебной. Стоит заметить, что Конституци-
онный Суд РФ не выработал единой правовой позиции по вопросу определения 
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места Президента РФ в системе разделения властей [4, с. 35]. Постановление Кон-
ституционного суда РФ от 27 января 1999 года № 2-П исключило Президента РФ из 
системы федеральных органов исполнительной власти1.

Представление о главе государства как о самостоятельной ветви власти не нару-
шает закрепленный в ст. 10 Конституции РФ принцип самостоятельности органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти, поскольку координирующая 
и общерегулирующая функции Президента РФ осуществляются в пределах кон-
ституционных полномочий главы государства. Самостоятельность органов вет-
вей власти предполагает обеспечение согласованного функционирования и вза-
имодействия этих ветвей власти. Наделение координирующей функцией органа, 
входящего в одну из трех ветвей власти, означало бы серьезный дисбаланс между 
ветвями власти, которые равны между собой. Поэтому логично, что координация 
деятельности трех самостоятельных ветвей власти может быть возложена на са-
мостоятельный орган, равноудаленный от трех ветвей государственной власти, то 
есть на Президента РФ.

С учетом конституционных поправок 2020 года можно говорить о наиболее зна-
чительном влиянии Президента РФ на исполнительную власть Российской Феде-
рации. Согласно новой редакции ст. 110 Конституции РФ исполнительную власть 
Российской федерации осуществляет Правительство РФ под общим руководством 
Президента РФ. Так, согласно новой редакции ст. 83 Конституции РФ Президент 
РФ: назначает Председателя Правительства РФ, кандидатура которого утверждена 
Государственной Думой по представлению Президента РФ, и освобождает Пред-
седателя Правительства РФ от должности; принимает отставку Председателя Пра-
вительства РФ, заместителей Председателя Правительства РФ, федеральных ми-
нистров, а также руководителей федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ.

Также Президент РФ приобретает ряд особых полномочий, расширяющих его 
влияние и статус по отношению к законодательной власти, а также к органам про-
куратуры России. Например, согласно новой редакции ст. 83 Конституции РФ Пре-
зидент РФ: пожизненно входит в Совет Федерации; назначает Генерального про-
курора РФ после консультаций с Советом Федерации, но при этом самостоятельно 
и единолично освобождает его от должности, а также заместителей Генерального 
прокурора РФ, прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров воен-
ных и других специализированных прокуратур.

Важно выделить правовые ситуации, которые ограничивают независимость Фе-
дерального Собрания РФ в отношении принятия законов различного уровня пу-
тем обращения Президента РФ в Конституционный Суд РФ. Так, согласно п. «а» 
ч. 5.1 ст. 125 Конституции РФ Конституционный Суд РФ по запросу Президента РФ 
проверяет конституционность проектов законов Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции РФ, проектов федеральных конституционных законов и феде-
ральных законов до их подписания Президентом РФ. Это говорит о приобретении 
возможности Президентом РФ не допустить вступления в силу любого закона, что 
связано со стремлением предупредить появление законов, противоречащих суще-
ствующей системе конституционных принципов, нормы которых в дальнейшем 
потенциально могут стать предметом конституционного производства.

Конституционные поправки 2020 года также характеризуются увеличением 
объема полномочий Президента РФ по отношению к судебной власти в Россий-
ской Федерации. На основании этих изменений, в настоящее время Президент РФ, 
например, представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на долж-
ность Председателя Конституционного Суда РФ, заместителя Председателя Кон-
ституционного Суда РФ, Председателя Верховного Суда РФ, заместителей Пред-

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.01.1999 № 2-П «По делу о толковании статей 71 
(пункт «г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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седателя Верховного Суда РФ, а также вносит в Совет Федерации представление о 
прекращении их полномочий; назначает председателей, заместителей председате-
лей других федеральных судов1.

Рассматривая высшие органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, важно отметить, что в связи со сменой губернаторов, можно говорить 
о том, что Президент РФ, наделяя выбранных им лиц полномочиями временно 
исполняющих обязанности руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта России (исполняют обязанности полгода, год), фак-
тически назначает будущего губернатора на срок временного исполнения обязан-
ностей. Но при этом, приставка «врио» будет ликвидирована на основании итогов 
выборов, которые будут получены путем голосования населения субъекта на соот-
ветствующих выборах.

Таким образом, конституционные поправки 2020 года способствовали закре-
плению увеличения объема полномочий Президента РФ по отношению ко всем 
ветвям государственной власти России, что обусловлено темпами реформирова-
ния различных сфер жизнедеятельности общества, новыми вызовами и угрозами, 
стоящими перед государством.
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Аннотация. В статье рассматриваются причины возникновения конституции Китайской Народ-
ной Республики как азиатской конституции нового типа, а также ее влияние на экономику государ-
ства в целом. Исследуется проблема восприятия Конституции КНР международным научным сооб-
ществом.

Ключевые слова: Конституция КНР, азиатская конституция, общественный договор, конституция 
нового типа, социальные гарантии
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Abstract. The article examines the reasons for the emergence of the Constitution of the People’s Re-
public of China as an Asian constitution of a new type, as well as its impact on the economy of the state 
as a whole. Perception of the Constitution of the People’s Republic of China by the international scientific 
community.
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Рассматривая один из наиболее значимых феноменов конституционного пра-
ва - Конституцию Китайской Народной Республики (далее – Конституция КНР), 
как детерминанту азиатских Конституций нового типа, в данной работе полагаем 
должным сделать акцент на характерных чертах китайского конституционализма, 
используя общенаучный аналитический метод, провести как внутренний анализ 
положений конституции на ее соответствие коммунистическому воззрению, так 
и внешний, оценив, насколько Конституция КНР выполняет роль общественного 
договора.

Данный анализ крайне актуален ввиду активного развития российско-китайских 
отношений, и интеграции многих экономических и производственных техник. По-
мимо этого, стоит отметить, что в последние полвека именно КНР показала один 
из максимальных темпов экономики, именно поэтому стоит обратить внимание на 
основной закон государства, особый, нормативный правовой акт - Конституцию, 
в правовом поле которого закреплены основы организации экономической жиз-
ни общества. Немаловажную роль анализ Конституции КНР несет и для сравни-
тельного правоведения в России. Необходимо отметить, что именно Конституция 
КНР положила начала азиатским конституциям нового типа, и послужила мощным 
толчком к развитию правотворчества в странах азиатского блока. Все вышеизло-
женное требует пристального внимания и проведения сравнительного анализа 
следующих особенностей.

В первую очередь, хотелось бы упомянуть историю действующей Конститу-
ции КНР. Она была принята 4 декабря 1982 г. на сессии Всекитайского собрания 
народных представителей пятого созыва, которое осуществляет законодательную 
власть в КНР. При буквально-доктринальном восприятии положений Конститу-
ции КНР [1, с. 232], можно заметить, что они отличаются своей консервативностью, 
ярчайшим примером может послужить ст. 6 Конституции КНР, в которой говорит-
ся, что основу экономики КНР составляет общественная собственность на средства 
производства. Как известно, это один из основных постулатов социализма в тра-
диционном его понимании. Данная ситуация может породить диссонанс, так как 
Конституцию КНР относят к Конституциям нового типа. Однако если мы обратим-
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ся к предисловию, в частности, ст.1 Конституции КНР, в которой закреплен прин-
цип «демократической диктатуры народа». По своей правовой структуре и форме 
реализации, данный принцип отличается от диктатуры пролетариата. Он наглядно 
демонстрирует, как в КНР на законодательном уровне реализуется порождаемая 
институтом гражданства взаимная ответственность гражданина и государства. Раз-
умеется, данный принцип не действует единично и находит отражение и в других 
статьях Конституции КНР.

Получение образования в КНР, согласно конституции, является одновременно 
правом и обязанностью граждан. Однако государство на законодательном уровне 
гарантирует реализацию данного права, так как на конституционном уровне за-
креплена задача государства по обеспечению всестороннего, нравственного, ин-
теллектуального развития молодежи. Наблюдая данное тесное пересечение прав и 
обязанностей государства и его граждан, можно увидеть, как в положениях консти-
туции КНР, неоднократно проявляется зачастую игнорируемый в конституциях 
азиатских стран признак гражданства – «Институт Гражданства порождает взаим-
ные права и обязательства гражданина и государства». По-моему мнению, данная 
особенность Конституции КНР явилась для нее ключевой. И именно из нее проис-
текают все остальные характерные черты Конституции КНР, которые послужили 
прекрасным базисом, для столь стремительного экономического развития КНР.

Говоря о Китайском экономическом чуде, стоит упомянуть, что в ст. 11 Консти-
туции КНР упоминается «Социалистическая рыночная экономика»1. Это показыва-
ет, как на высшем правовом уровне была успешно осуществлена интеграция двух 
несовместимых идей социализма и рыночной экономики [1, с. 234]. Именно в этой 
идеи КНР нашла способ к развитию экономики страны азиатского типа без потерь 
социальных гарантий и глубоко уходящей связи гражданина и государства. Об этом 
так же свидетельствует заявление премьер-министра Ли Пена в 1992 г. о том, что 
КНР принимает модель «расширяющийся спирали». Данное заявление несет под 
собой глубокий смысл с точки зрения связи экономики и права государства. Любые 
экономические изменения будут нести поступательный [1], а не революционный 
характер за счет активного участия субъектов частной собственности в развитии 
экономики государства. Роль права же заключается в ст. 6 Конституции КНР, ко-
торая допускает развитие различных форм собственности в КНР, чем стимулирует 
рост вовлеченности частного капитала. В ст. 15 Конституции КНР отражается, что 
государство является лишь макроэкономическим регулятором, осуществляя корре-
ляцию экономики, в целях поддержания планомерного развития.

Рассматривая систему государственного устройства КНР, в первую [2, с. 20] оче-
редь, стоит обратить внимания на активную вовлеченность населения в участии 
осуществления местного самоуправления на всех уровнях и во всех частях страны. 
Органы самоуправления формируются непосредственно избирателями и носят на-
звание местное собрание народных представителей [2]. Они наделены не харак-
терным для азиатских стран правом избирать, и освобождать от должности руко-
водителей провинций, городов, сел. Упоминаемое вначале Всекитайское собрание 
народных представителей наделено рядом важных функций, не характерных для 
органа законодательной ветви власти. Так, например, оно может назначать Гене-
рального прокурора Верховного народного суда, Председателя Центрального во-
енного совета и Верховного народного суда [3, с. 73]. Выделяя данные особенности, 
можно судить, о том, что уникальной, правовой и социокультурный опыт страны 
с многовековой историей нашли отражение в ее Конституции.

В ст. 24 Конституции КНР можно увидеть заметный уклон в сторону идеоло-
гизации, характерный для социалистических стран. Государство способствует по-
строению социалистического общества с передовой культурой и идеологией. Так 

1 Центр права КНР [Электронный ресурс]. — URL: https://chinalaw.center/constitutional_law/china_
constitution_revised_2018_russian/ (дата обращения: 04.02.2022).
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же в ст. 30 Конституции Китайской Народной Республики было принято во внима-
ние, что КНР - многонациональная страна. Согласно данной статье, руководить ав-
тономиями на территории КНР могут только представители тех национальностей, 
которые осуществляют данную автономию. Такое успешное совмещение разных 
способов управления государством и его развития, закреплённых на конституци-
онном уровне, породили множество споров среди ученых правоведов [4, с. 18]. Точ-
ку в этом поставило заявление китайского правоведа Ци Джушэна «Пекин отказал-
ся от советского образца, предпочитая следовать по собственному пути построения 
коммунизма» [5, с. 232]. Именно поэтому конституцию КНР можно отнести к ази-
атским конституциям нового типа.
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Генеральным прокурором Российской Федерации в своих организацион-
но-распорядительных документах неоднократно подчеркивалось значение обяза-
тельного учета решений Конституционного Суда Российской Федерации (далее 
– Конституционный Суд) при осуществлении прокурорского надзора1,2,3, что под-
черкивает озабоченность надзорного ведомства вопросами реального исполне-
ния решений Суда, в целях торжества правового государства, состояния абсолют-
ной правовой защищенности прав и свобод человека и гражданина, посредством 
формирования непротиворечивого законодательства и устойчивой правоприме-
нительной практики [1, с.8]. Важность учета мнения Конституционного Суда так-
же обуславливается недавно принятым законом, закрепившим положительную 
практику наделения прокуроров субъектов правом законодательной инициати-
вы. В частности, на основании ст. 10 указанного закона в числе субъектов пра-
ва законодательной инициативы с 1 июня 2022 года появился прокурор субъекта 
Российской Федерации4.

Потребность в подобной деятельности прокурора субъекта обусловлена нали-
чием множества дефектов, оказывающих самое негативное воздействие на пра-
воприменительные процессы, а также на охрану и защиту прав граждан во всех 
областях.

Мы можем, на основании изучения практики Конституционного Суда, кон-
статировать, что количество юридико-технических дефектов в указанной области 
постоянно увеличивается. Подобное положение дел вызвано не только значитель-

1 Приказ Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 17.09.2021 № 544 «Об организации 
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» // 
СПС КонсультантПлюс.

2 Приказ Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 19.01.2022 № 11 «Об организации 
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» // СПС Консультант-
Плюс.

3 Указание Генеральной Прокуратуры Российской Федерации №387/49, МВД России № 1/7985, 
СК России № 1/218, ФСБ России № 23, ФТС России № 266-р от 23.07.2020 «Об усилении прокурор-
ского надзора и ведомственного контроля за органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях в сфере 
предпринимательской деятельности» // СПС КонсультантПлюс.

4 Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной вла-
сти в субъектах Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
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ными нормативными объемами и содержательными сложностями отечественного 
законодательства, но и грубыми нарушениями региональными и муниципальны-
ми правотворцами основ юридической техники, что в совокупности с отсутстви-
ем практики задействования механизмов преодоления, разработанных доктриной 
и практикобразующими решениями Конституционного Суда существенно ослож-
няет ситуацию [2, с. 229–239]. Фактическое речь идёт о следующих наиболее рас-
пространённых проблем: некорректное применение категориально-понятийного 
аппарата, нарушение основ юридической техники, предметно-методологические 
дефекты, связанные с неверным избранием объёма правового регулирования, не 
отвечающего характеру и содержанию имеющихся полномочий, а также иные «не-
достатки» [3, с. 4].

Полагаем, что корректировка нормативного поля, должна, в обязательном по-
рядке, не только соответствовать формальным требованиям закона, но также и на-
ходится в согласии с основополагающими и ключевыми решениями Конституци-
онного Суда, при этом не следует ограничиваться текстом резолюции, а надлежит 
тщательно изучить описательно-мотивировочную часть, придавая особо значение 
методологическим основам конституционной интерпретации.

Представляется, что именно органы прокуратуры, в силу специфики осущест-
вляемой надзорной деятельности универсального характера, обладая необходимым 
ресурсами, способны создать «лаконичное», эффективное и отвечающие запросам 
населения конкретного субъекта законодательство в духе Конституции Россий-
ской Федерации (далее - Конституция), опосредованной конституционно-судеб-
ной практикой.

В этой связи происходит актуализация в важности понимания не только тексто-
вого аспекта резолютивной части решений Конституционного Суда по тому или 
иному вопросу, его обязательного учета при конструировании законопроектов, но 
и методики, приёмов толкования, отличающихся своеобразием.

Перейдем к обзору основных способов конституционного интерпретирования, 
применяемых Судом при принятии решений. Так, ст. 74 ФКЗ о Конституционном 
Суде1. непосредственно указывает лишь на два используемых на практике спосо-
ба толкования – буквальный2 (он же грамматический) предполагающий анализ 
лексического, синтаксического, логического, стилистического свойства конкрет-
ной языковой конструкции и систематический (в решениях обычно приводится 
следующая формулировка «исходя из его места в системе правовых актов.»). Суд 
прибегает к систематическому (системному) способу толкования правовых кон-
струкций (традиционная формулировка: «в системе действующего правового регу-
лирования»). При помощи указанного способа толкования Суд преодолевает нео-
пределенности в законодательных нормах – «с учетом иерархического построения 
норм в правовой системе, предполагающего, что толкование норм более низкого 
уровня должно осуществляться в соответствии с нормами более высокого уровня, 
к числу которых относятся нормы, закрепляющие конституционные принципы, и 
с учетом общих целей принятия соответствующего закона3. По мнению, Суда, та-
кое толкование направлено на «обеспечение единого, непротиворечивого право-
вого регулирования».

1 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» (ред. от 01.07.2021) // СПС КонсультантПлюс.

2 Надо сказать, что подобный метод, исходя из проведенного анализа более 50 Постановлений, 
применяется во всех решениях вместе с иными способами.

3 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 марта 2008 г. № 5-П «По 
делу о проверке конституционности отдельных положений подпунктов 1 и 2 пункта 1 статьи 220 На-
логового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Аникина, Н.В. Ивановой, 
А.В. Козлова, В.П. Козлова и Т.Н. Козловой» // СПС КонсультантПлюс.
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Безусловно, имеющееся состояние нормативных положений не может доволь-
ствоваться перечисленными способами, Суд нередко прибегает к использованию 
не только традиционных методов (помимо упомянутых к таковым следует отно-
сить, логический и догматический), но также и неклассических методов, свой-
ственных исключительно практике конституционного нормоконтроля.

Речь идёт о «аксио-телеологическом методе». Как видно из названия в данном 
случае мы наблюдаем синтез аксиологического и телеологического методов тол-
кования. Как показывает практика, подобный союз обусловлен необходимостью 
рассмотрения «конфликтной ситуации» и с точки зрения конституционных цен-
ностей, коим Суд придает особое значение, в силу их абстрактно характера (те 
самые каучуковые нормы)1 и в русле оценки целей принятия того или иного за-
кона, посредством соотнесения сконструированной нормы и сложившейся прак-
тики. Именно этот элемент позволяет отграничить его от Исторического способа 
толкования, при использовании которого происходит исследование «эмпириче-
ских намерений» составителей законопроекта, опосредованных текстом законо-
проекта, подготовительными материалами и парламентскими обсуждениями. 
Вспомогательный характер данного метода, определён его неспособностью са-
мостоятельно разрешить конфликтную ситуацию, не прибегая к общеотраслевым 
методам. Необходимость же применения подобного метода возникает при об-
наружении свойств ультрактивности и ретроактивности изучаемой нормы, при 
оценке факторов принятия закона и их влияния на существующую норму, при 
выяснении генезиса оспариваемого регулирования, эволюции рассматриваемых 
правовых механизмов2.

Такую же вспомогательную, но от сего не менее важную, роль играет компара-
тивный метод (сравнительно-правовой) при оценке конституционности законо-
положений, обращение к которому стало традиционным для высших националь-
ных судов зарубежных государств. Названный метод предполагает, во-первых, 
сопоставление рассматриваемого регулирование за схожим, имеющим место 
в зарубежном правопорядке, с целью заимствования положительного опыта раз-
решения, сложившегося казуса и в итоге развития самого регулирования. Во-вто-
рых, непосредственный учёт международно-правовых норм, общепризнанных 
принципов и прямых международно-правовых обязательств (особое внимание 
уделяется возможностям «Soft Law», подходам Европейского Суда по правам че-
ловека). Справедливости ради заметим, что применение изложенной методики 
невозможно в отрыве от конкретного дела и аксио-телеологического способа 
истолкования норм, в первую очередь, предполагающего сохранение фундамен-
тальных правовых принципов, обладающих в нашем государстве высшей импе-
ративностью, универсальностью, особой общественной и публичной значимо-
стью для государства.

В заключении рассмотрения типичных интерпретационных приёмов, нам 
представляется интересным, что в науке, в силу особого значения осуществляемо-
го нормоконтроля и специфики выносимых актов, в которых можно обнаружить 
вид толкования, отличающийся своеобразием юридических свойств, не сводимых 
в «чистом» виде к какой-либо одной из известных его разновидностей происхо-
дит становление, конституционно-правового толкования. В научной литературе 
вполне оправданно подчеркивается, что отличительными чертами названного вида 

1 Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях неоднократно подчеркивал, 
что оценка ценностей должна исходить из основного постулата правового государства – пропорцио-
нальность ограничений при разрешении ценностной коллизии 

2 Информация Конституционного Суда Российской Федерации «Методологические аспекты кон-
ституционного контроля (к 30-летию Конституционного Суда Российской Федерации)» // СПС Кон-
сультантПлюс.
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толкования как «надсистемного вида правовой интерпретации» являются исполь-
зование как средств самого толкования (анализ терминов, построение логических 
цепочек от условий к следствию, учет системной взаимосвязи нормативных поло-
жений и так далее), так и иных правовых средств (аналогия права и закона, доктри-
нальная оценка качества оспариваемого акта, сравнение, рецепция иностранного 
опыта) [4, с.35-37.].

Как видно, в настоящей работе перечислена лишь малая доля всей палитры ме-
тодов интерпретации, имеющиеся в практике конституционного правосудия, тем 
не менее, возвращаясь к изменениям 2021 года, по нашему убеждению, прокуро-
рам надлежит на систематической основе анализировать «интерпретационную ло-
гику» в описательно-мотивировочной части решения Суда с целью внесения обо-
снованных и юридико-технически «безукоризненных» законопроектов, заимствуя 
гибкий выработанный практикой герменевтический арсенал конституционного 
нормоконтроля, с целью обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 
законности посредством наполнения соответствующее законодательство своевре-
менными и качественными проектами.

Таким образом, в рамках участия прокуратуры в правотворческой деятельно-
сти, как при реализации права законодательной инициативы на региональном 
уровне, так и при осуществлении надзора за муниципальным правотворчеством 
нами обосновывается важность учета конституционно установленных, в том чис-
ле выявляемых конституционно-судебной практикой, требований к нормотвор-
честву (а также находящемуся с ним в системной связи правоприменению) для 
надлежащего осуществления стоящих перед прокуратурой задач. Полагаем, что 
непременным условием адекватного восприятия соответствующих правовых 
позиций Конституционного Суда является отчетливое представление о совокуп-
ности методов толкования права, которые, применяясь в ходе конституционного 
нормоконтроля, позволяют раскрыть содержание требований, предъявляемых к 
нормотворчеству и правоприменению. В этой связи формулируется принципи-
альный вывод о значимости обстоятельного изучения работниками прокуратуры 
методологии конституционной интерпретации.
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Юридическая ответственность представляет собой институт, который присущ 
всем отраслям права, в том числе и конституционной. Однако парадокс заключает-
ся в том, что по сей день в законодательстве не представлено легальное определе-
ние юридической ответственности, как таковой. Однако традиционно в научной и 
учебной литературе ее принято интерпретировать, как «применение мер государ-
ственного принуждения, основанное на юридическом и общественном осужде-
нии правонарушения и выражающееся в применении к правонарушителю разно-
го рода отрицательных последствий, характеризующиеся ограничением личного и 
имущественного порядка» [1, c.33].

Наиболее же спорным является вопрос о выделении конституционно-правовой 
ответственности как самостоятельного вида юридической ответственности, кото-
рый до сих пор остается дискуссионным.

Многие ученые не выделяют конституционно-правовую ответственность как 
самостоятельный вид юридической ответственности. Так, например, профессор 
И.Л. Честнов рассматривает данную проблематику с точки зрения невозможности 
выделения конституционного проступка как самостоятельного вида правонаруше-
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ния, и, как следствие, ставит под вопрос предписание конституционно-правовой от-
ветственности статус автономности. Противоположную позицию занимает В.А. Ви-
ноградов, который выступает сторонником выделения конституционно-правовой 
ответственности в качестве самостоятельного вида юридической ответственности, 
меры (в виде различного рода неблагоприятных последствий для субъектов) ко-
торой не только устанавливаются конституционно-правовыми нормами, но и на-
правлены, прежде всего, на защиту конституционно-правовых отношений.

На основе этого В.А. Виноградов выделят три основания конституционной 
ответственности: нормативное, фактическое, процессуальное. Сущность норма-
тивного основания заключается в непосредственном закреплении на конститу-
ционном и законодательном уровнях неправомерных действий, при совершении 
которых возможно наступление конституционно-правовой ответственности. Кро-
ме того, особенностью таких правонарушений является то, что они формируются 
именно на основе конституционных положений, а не в форме конкретного состава 
правонарушения, которое по своей природе присуще именно административным 
правонарушениям и уголовным преступлениям.

Что касается остальных двух оснований (фактического и процессуального), то 
они аналогично предписывают момент вступления в силу конституционно-пра-
вовой ответственности. Так, фактическим основанием применения мер государ-
ственного принуждения является само совершение конституционного нарушения. 
Процессуальным же основанием служит именно решение компетентного органа 
власти, предполагающее установление факта нарушения и определение конститу-
ционно-правовой ответственности.

Ко всему прочему, стоит отметить, что конституционно-правовая ответствен-
ность представляет собой в целом один из потенциально новых и довольно уни-
кальных институтов юридической ответственности в России. Однако, несмотря на 
это, данный вид ответственности активно изучается и признается не только док-
триной, но и судебной практикой.

Так, судья Конституционного Суда РФ (далее – КС РФ), Г.А. Гаджиев поднимает 
вопрос о возможности включения в единое понятие юридической ответственно-
сти конституционно-правовую ответственность. В частности, он обращает внима-
ние на то, что при применении норм различных видов юридической ответственно-
сти ни в коем случае не должно исключаться прямое действие конституции. Кроме 
этого, судья КС РФ все-таки выделяет необходимость возникновения ответствен-
ности государства в конституционном плане за нарушение принципов конститу-
ционной государственности1.

Кроме этого, в соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от 
4 апреля 2002 г. № 8-П2, применения меры воздействия на субъектов конституци-
онно-правовых отношений с целью защиты Конституции РФ в целом вытекают не-
посредственно из закрепленных Конституцией РФ основ конституционного строя 
Российской Федерации. Исходя из вышесказанных положений, возникает необхо-
димость в создании особого механизма, который способствовал бы эффективному 
исполнению закона всеми субъектами конституционно-правовых отношений их 
конституционной обязанности – соблюдения Конституции РФ и федеральных за-
конов – под угрозой наступления для них негативных последствий в качестве мер 
конституционно-правовой ответственности.

1 Гаджиев Г.А. Конституционные основы юридической ответственности и конституционно-пра-
вовая ответственность // Журнал российского права. 2014. № 1. С. 7-15.

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 04.04.2002 № 8-П «По делу о проверке консти-
туционности отдельных положений Федерального закона «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» в связи с запросами Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) и Совета Республики Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея» // СПС «Консуль-
тантПлюс».



163

VI. КОНСТИТУЦИОННОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Подходя к изучению конституционно-правовой ответственности, ученые при 
выделении данного вида ответственности в качестве самостоятельного «делятся на 
два лагеря»: первые рассматривают ее в целом, вторая же группа делит конституци-
онно-правовую ответственность на негативную (ретроспективную) и позитивную. 
Так, например, российский конституционалист, С.А. Авакьян выступает сторонни-
ком существования двух аспектов конституционно-правовой ответственности: по-
зитивной ответственности, сущность которой заключается в том, что все субъекты 
конституционно-правовых отношений несут ответственность за реализацию воз-
ложенных на них обязанностей в интересах рационального развития указанных 
отношений, а также негативная ответственность, которая предполагает примене-
ние определенных мер воздействия (не поощрительных) при совершении асоци-
ального поведения субъектами конституционно-правовых отношений.

Справедливо отметить, что позитивная ответственность тождественна пра-
вомерному поведению. Именно поэтому особое внимание стоит сосредоточить 
именно на негативном аспекте.

Так, О.Е. Кутафин и Е.И. Козлова выступают сторонниками негативной кон-
ституционно-правовой ответственности, назначение которой заключается в сти-
мулировании позитивной деятельности субъектов конституционных правоот-
ношений, а в случае, если эта деятельность не является таковой, то необходимо 
применение определенных мер воздействия (например, замена руководящего 
должностного лица).

Таким образом, можно сказать, что конституционно-правовой ответственности 
присуще ряд особенностей, которые не свойственны другим видам юридической 
ответственности.

Так, например, конституционно-правовая ответственность основана на полити-
ческом принуждении. В частности, свое отражение она получает именно в поли-
тической сфере, а субъектами выступают должностные лица, органы государствен-
ной власти в целом.

Также немаловажным является то, что конституционно-правовая ответствен-
ность обладает разнообразием процедурных форм ее применения. Так, например, 
порядок отрешения президента будет отличаться от порядка роспуска Государствен-
ной Думы. Однако, несмотря на это, для конституционно-правовой ответственно-
сти характерно отсутствие единого кодифицированного источника, в котором бы 
содержались нормы, регулирующие процедуру ее применения. В основном такие 
нормы принадлежат различным правовым актам. Например, многие из них содер-
жаться в Федеральных законах1.

Пожалуй, самой отличительной особенностью конституционно-правовой от-
ветственности является специфика основания её применения. Так, в большинстве 
случаев основанием выступает сам факт совершения определенного деяния, явля-
ющегося в соответствии с законом конституционным правонарушением. Состав 
такого правонарушения, как правило, будет характеризоваться отсутствием субъ-
ективной стороны – вины.

Таким образом, конституционно-правовая ответственность довольно много-
гранна и многоаспектна.

В качестве подтверждения всех вышеизложенных положений стоит привести 
примеры привлечения субъектов конституционных отношений к конституцион-
но-правовой ответственности.

Так, например, в соответствии с п. 6.1 ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Член комиссии с правом решающего голоса, работающий 
в комиссии на постоянной (штатной) основе, освобождается от обязанностей чле-

1 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» //СПС «Консуль-
тантПлюс».
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на комиссии в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Также в соответствии с ч. 3 ст. 115 Конституции РФ постановления и распоря-
жения Правительства Российской Федерации в случае их противоречия Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным законам, указам и распоряжениям Пре-
зидента Российской Федерации могут быть отменены Президентом Российской 
Федерации.

Согласно п. 4 ст. 111 Конституции РФ в случае трехкратного отклонения пред-
ставленных кандидатур Председателя Правительства Российской Федерации Го-
сударственной Думой Президент Российской Федерации назначает Председателя 
Правительства Российской Федерации, а также вправе распустить Государствен-
ную Думу и назначить новые выборы.

При рассмотрении соотношения конституционно-правовой и других видов 
юридической ответственности, стоит принять во внимание то, что в некоторых 
случаях при нарушении конституционного строя предусмотрено обязательное 
применение как конституционно-правовой ответственности, так и иного вида 
юридической ответственности.

Например, в результате вступления в законную силу обвинительного приговора 
суда в отношении лица, являющегося депутатом Государственной Думы, прини-
мается решение о досрочном прекращении его депутатских полномочий Государ-
ственной Думой по инициативе фракции, в которой он состоит или по инициативе 
комитета, членом которого он является1.

Ранее было упомянуто, что основная функция конституционно-правовой от-
ветственности – поддержание конституционального строя. Данная цель достигает-
ся путем закрепления в Конституции РФ основ и фундаментальных прав и свобод 
граждан (в преамбуле, гл. 1 «Основы конституционного строя», гл. 2 «Права и сво-
боды человека и гражданина», последних главах).

 Однако стоит отметить, что конституционно-правовой ответственности прису-
ще еще ряд функций. Так, например, восстановительная функция. Основная цель 
- восстановление нарушенных общественных отношений, которые подпадают под 
регулирование нормами конституционного права. В частности, нормализуются 
отношений между ветвями власти, между федерацией и субъектами федерации, 
а также восстанавливаются нарушенные права и свободы человека и гражданина, 
основы кoнституционного строя в целом. Восстановительная функция реализует-
ся через осуществление прерогатив Конституционного Суда РФ по разрешению 
разного рода споров о компетенции органов власти и т.п. (ст. 125 Конституции РФ, 
ст. 6 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации»).

Также конституционная ответственность осуществляет воспитательную функ-
цию. Нормы конституции (и иные формы конституционного права) не только 
регулируют общественные отношения, но и ориентируют на их абсолютное со-
блюдение всеми субъектами конституционных правоотношений в соответствии с 
требованиями ч. 2 ст. 15 Конституции РФ: «Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 
соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы».

Подходя к заключению, стоит вновь обратить внимание на то, что конститу-
ционно-правовая ответственность – новый институт, который ежедневно под-
вергается критике многих ученых. Чаще всего данный вид ответственности не 
выделяется в качестве самостоятельного вида юридической ответственности. 

1 Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе сенатора Российской Федерации и стату-
се Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СПС «Консультант-
Плюс».
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Однако есть ученые, которые занимают противоположную сторону и рассматри-
вают конституционную ответственность как обязанность отвечать за нарушение 
конституционных норм.

Такими образом, можно наблюдать, что в настоящее время в юридической лите-
ратуре отражается плюрализм мнений при определении конституционно-право-
вой ответственности. Интерес к ее изучению возрастает с каждым днем. Задачей 
такого изучения является необходимость совершенствования законодательства с 
целью предписания конституционно-правовой ответственности статус автоном-
ности, а также четкого определения ее признаков и особенностей.
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В условиях стремительного развития инновационных технологий как наци-
ональное, так и международное право нуждается в системном правовом регули-
ровании вопросов биоэтики и биомедицины, основанном на общих этических и 
правовых принципах. В системе Российского права подходы к вопросам защиты 
конституционных прав и свобод человека и гражданина в сфере здравоохранения 
находятся в процессе формирования. Европейский суд по правам человека, со сво-
ей стороны, не предложил толкования базовых прав и свобод в данной сфере, по-
скольку широкое понимание личной жизни лица, его неприкосновенности, а так 
же права на личную и семейную жизнь в вопросах трансплантации органов и тка-
ней человека, экстракорпорального оплодотворения и последующего хранения эм-
брионов, генной инженерии и другие аналогичные вопросы являются «непросты-
ми нравственными и этическими проблемами»1. Один из аспектов обозначенной 
проблемы – правовая неопределенность статуса несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 16 до 18 лет, желающих выступить донором в отношении своего млад-
шего брата или сестры, если те нуждаются в пересадке органа (ткани) по жизнен-
ным показаниям.

Цель исследования – провести анализ положений Закона Российской Федера-
ции от 22 декабря 1992 года №4180-I «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека», в том числе оценить правовое качество положений статьи 3 указанного 
закона с точки зрения их соответствия Конституции Российской Федерации.

Цель может быть достигнута посредством решением следующих задач:
провести анализ международных правовых актов в сфере трансплантации орга-

нов и (или) тканей;
определить юридические границы свободы личности в распоряжении ею своей 

жизнью и здоровьем;
выявить несовершенства российского и (или) международного законодатель-

ства в сфере прижизненного донорства и трансплантации органов;
сформулировать предложения, направленные на совершенствование россий-

ского законодательства в этой сфере.
Решение поставленных задач в исследовании осуществлялось на основе приме-

нения общенаучных (эмпирических и теоретических) методов, а также специальных 

1 Эванс против Соединенного Королевства: постановление ЕСПЧ от 10.04.2007 (жалоба № 6339/05) 
// Бюллетень Европейского Суда по правам человека. – 2007. – №10.
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методов юридической науки (формально-догматического, сравнительно-правового 
метода, метода толкования права, метода правового моделирования). Материалом 
исследования стали международные и национальные правовые акты, регулирующие 
вопросы трансплантологии в целом и прижизненное донорство несовершеннолет-
них, в частности; правоприменительная (в том числе судебная) практика; доктрины 
национального конституционного, медицинского, семейного права.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, круг живых доно-
ров является ограниченным. Согласно статье 3 Закона Российской Федерации от 
22 декабря 1992 года №4180-I «О трансплантации органов и (или) тканей человека» 
(Далее – Закон о трансплантации органов) «не допускается изъятие органов и тканей 
(за исключением костного мозга) у живых доноров, не достигших восемнадцати-
летнего возраста, а также у лиц, признанных по решению суда недееспособными»1.

Указанную норму возможно рассматривать через призму двух противополож-
ных подходов:

в контексте развития Концепции о соматических правах человека и гражданина 
(прав нового поколения) признается субъективное право распоряжаться своим те-
лом независимо от возраста, пола, религиозной, этнической, расовой принадлежно-
сти. К содержанию этого права относится правомочие выступить в качестве живого 
донора (донора органов и тканей). Оно рассматривается также и как составная часть 
права на неприкосновенность частной жизни, и как способ реализации права на 
жизнь [1, с. 6]. В связи с этим норма об ограничении круга живых доноров дееспособ-
ными лицами, достигшими 18 лет, представляется несоответствующей статьям 20 и 
23 Конституции Российской Федерации, поскольку оба обозначенных конституци-
онных права не ограничены цензом возраста в качестве условия реализации.

государства наделены широкой свободой усмотрения в регулировании вопро-
сов, затрагивающих частную и семейную жизнь лица и человеческую жизнь в це-
лом в случае решения сложных этических проблем, к каким относится прижиз-
ненное донорство. В связи с этим ограничение круга живых доноров возрастным 
цензом представляется справедливым с точки зрения баланса интересов государ-
ства, общества и интересов несовершеннолетних граждан с учетом особенностей 
их физиологического созревания и протекания естественных биологических про-
цессов в организме.

Обосновывая первый подход, необходимо учитывать сложившееся в конститу-
ционной доктрине понимание права на жизнь, гарантированного статьей 20 Кон-
ституцией Российской Федерации. Конституционно-правовой подход к биоэтике 
позволяет рассматривать содержание этого права в широком смысле, включая в него 
и право индивида свободно распоряжаться своей жизнью [2, с. 197], например, добро-
вольно принимая решение поставить свою жизнь в опасное положение [3, с. 50-51]. 
Благодаря общественному регулятору и закону право индивида распоряжаться своей 
жизнью является ограниченным, однако прижизненное донорство допустимо при 
отсутствии значительного вреда для здоровья потенциального донора2.

Если обратиться к положениям Конвенции о защите прав и достоинстве челове-
ка в связи с применением достижений биологии и медицины (Далее – Конвенция 
о правах человека и биомедицине, Конвенция Овьедо), можно отметить, что этот 
документ основывается на принципе превалирования интересов и блага отдель-
ного человека над интересами общества и науки3. Это положение фигурирует и в 

1 О трансплантации органов и (или) тканей человека: закон Российской Федерации от 22.12.1992 
№4180-I // Российская газета. – 1993 г. – №4.

2 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. закон от 21.11.2011 № 323-
ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 6724.

3 Конвенция о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с применением дости-
жений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине (ETS № 164) (Заключена 
в г. Овьедо 04.04.1997) (с изм. от 27.11.2008) // Московский журнал международного права. – 1999 г. 
– № 35.
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преамбуле Закона о трансплантации органов. А это означает, что желание несовер-
шеннолетнего гражданина стать донором для своего брата или сестры должно рас-
цениваться как определяющее, иными словами, как непосредственно вытекающее 
из принципа автономии личности.

Обращение к принципу личной автономии при разрешении этой проблемы ха-
рактерно для законодательства ряда зарубежных стран (Великобритании, Канады, 
Австралии, Японии и др.) и предполагает принятие самостоятельных решений ин-
дивидом в отношении своего тела в течение всей его жизни и после нее [4, с. 291]. 
В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 10 февраля 
2016 г. № 224-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Бирю-
ковой Татьяны Михайловны, Саблиной Елены Владимировны и Саблиной Нэлли 
Степановны на нарушение их конституционных прав статьей 8 Закона Российской 
Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей человека» Конституцион-
ный суд Российской Федерации дал толкование статьи 1 Закона о трансплантации 
органов. Согласно позиции Конституционного Суда, трансплантация органов и 
(или) тканей человека – это «средство спасения жизни и восстановления здоровья 
человека. Трансплантация органов и (или) тканей от живого донора осуществляет-
ся в случае, если медицинские средства не могут гарантировать сохранение жизни 
больного, либо восстановления его здоровья, и при наличии заключения консили-
ума врачей об отсутствии рисков причинения значительного вреда потенциально-
му донору»; при этом трансплантация органов может осуществляться «на основе 
соблюдения законодательства Российской Федерации и в соответствии с гуманны-
ми принципами»1.

Тем не менее, Российскую Федерацию нельзя в полной мере назвать сторонни-
цей принципа автономии воли.

Согласно положениям Дополнительного протокола к Конвенции о правах че-
ловека и биомедицине относительно трансплантации органов и тканей человека 
(Далее – Протокол), для трансплантации ткани или органов живого донора необхо-
димо соблюдение двух требований:

– «наличие свободного информированного и определенного согласия живого 
донора на трансплантацию с правом в любой момент данное согласие отозвать;

– лицо должно быть способно дать свободное информированное и определен-
ное согласие на трансплантацию, за исключением случаев, когда получателем 
тканей неспособного дать согласие донора является брат или сестра донора, по-
жертвование является жизненно необходимым для получателя, законный предста-
витель дал согласие на трансплантацию тканей в соответствующей форме, а также 
в случаях, когда способного дать согласие и являющегося совместимым донора не 
существует»2.

Конвенция о правах человека и биомедицине и соответствующий к ней Про-
токол не ратифицированы Российской Федерацией. Тем не менее Конституцион-
ный суд Российской Федерации признал допустимым использование положений 
Конвенции и ее протоколов для формирования российского законодательства о 
трансплантации3.

1 Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Саратовского областного суда о проверке кон-
ституционности статьи 8 Закона Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека»: Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 № 459-О // Вестник Конституци-
онного Суда РФ. – 2004. – №3.

2 Дополнительный протокол к Конвенции по правам человека и биомедицине относительно транс-
плантации органов и тканей человеческого происхождения (ETS № 186) (Подписан в г. Страсбурге 
24.01.2002) // Серия европейских договоров. – 2002. – № 186.

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Бирюковой Татьяны Михайловны, Саблиной 
Елены Владимировны и Саблиной Нэлли Степановны на нарушение их конституционных прав статьей 8 
Закона Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей человека»: определение Кон-
ституционного Суда РФ от 10 февраля 2016 г. № 224-О // URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cg
i?req=doc&base=LAW&n=194949&dst=100001#sWEGRnSgBZnEM9w01 (дата обращения: 31.10.2021).
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Однако европейский подход имеет ряд ограничений.
Во-первых, его недостатком является неоднозначность используемой в доку-

ментах терминологии. Поскольку отсутствуют критерии лица, способного дать 
свободное информированное и определенное согласие на трансплантацию, им-
плементация норм Конвенции в исходном варианте может привести к противо-
речивому регулированию в этой сфере и нарушению прав человека и гражданина.

Во-вторых, европейский подход не учитывает не менее важный критерий для 
живого донора – это осознание и понимание в полной мере последствий для ор-
ганизма и в целом жизнедеятельности человека в случае трансплантации органа 
и (или) тканей. Особенно, когда донором желает выступить несовершеннолетний 
гражданин, поскольку подобного рода вмешательство может негативно отразиться 
на формирующемся и созревающем организме.

Тем не менее, включение положений Конвенции Овьедо в правовую систему 
России предполагается необходимым для России шагом. Для этого статья 3 Закона 
о трансплантации должна быть дополнена следующим положением: «Изъятие ор-
ганов и (или) тканей у живого донора, достигшего 16 лет, допускается в отношении 
младшего брата или сестры при наличии реальной угрозы для жизни младшего бра-
та или сестры, если непринятие мер по трансплантации органа или (ткани) может 
привести к гибели больного».

Статья 6.1 Закона о трансплантации может быть изложена так:
«Статья 6.1. Критерии допустимости использования органов и (или) тканей жи-

вого донора.
1. Трансплантация органов и (или) тканей живого донора допускается при на-

личии полного информированного согласия донора о проведении процедуры, а 
также полного информирования донора в доступной для него форме о возможных 
последствиях трансплантации для его организма.

2. Трансплантация органов и (или) тканей живого донора, достигшего возраста 
16 лет, допускается в случаях, предусмотренной статьей 3 настоящего Закона, при 
наличии следующих условий:

а) наличие заключения консенсуса врачей, в том числе с участием психиатра, 
о зрелости и способности организма несовершеннолетнего выступить донором;

б) наличие заключения консенсуса врачей, в том числе с участием психиатра, 
о психологической готовности лица стать донором;

в) лицо осознает возможные последствия для организма после проведения про-
цедуры трансплантации и влияния указанной процедуры на биологические про-
цессы организма;

г) наличие согласия одного из законных представителей несовершеннолетнего.».
Таким образом, статья 3 Закона Российской Федерации от 22 декабря 1992 года 

№4180-I «О трансплантации органов и (или) тканей человека» представляется 
соответствующей Конституции Российской Федерации, поскольку Конвенция 
Овьедо и протоколы к ней не были ратифицированы, и в приведении в соот-
ветствии с ними законодательства в сфере трансплантации пока не требуется. 
Однако стремительное развитие прав нового поколения кардинально меняют 
доктринальное понимание незыблемых прав человека и гражданина и требу-
ют соответствующего времени реагирования со стороны законодателя. Закон о 
трансплантации в данном вопросе устаревает, поскольку содержит классическое 
понимание права на жизнь и границ распоряжения им, в то время как наука и 
общество предлагают более широкое и актуальное понимание, а именно: позво-
лить индивиду распоряжаться своей жизнью в той мере, в какой прижизненное 
донорство не наносит значительный вред здоровью потенциального донора, до-
стигшего возраста 16 лет, и оправдывает общественный и личный интерес – со-
хранить жизнь своего близкого родственника.
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Аннотация. Цель данной научной статьи заключается в рассмотрении решений Конституцион-
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Вопрос о том, какое место занимают решения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации в системе источников российского права волнует научное сооб-
щество уже долгое время. Его исследованием занимались различные ученые-пра-
воведы [1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11], в числе которых есть и судьи Конституционного 
Суда РФ [3, 8].

Начать рассмотрение этого вопроса необходимо с определения типа россий-
ской правовой системы. Она имеет ряд черт, присущих странам, входящим в ро-
мано-германскую правовую семью. К ним относят выделение в качестве основно-
го источника права нормативно-правовой акт; формирование права как системы 
законодателем; деление права на отрасли и институты; деление права на частное 
и публичное; кодифицированность права; рецепция римского права (в сфере част-
ного права) [1, с. 83]. Таким образом, можно сделать вывод, что судебный прецедент 
свойственный англо-саксонской правовой системе, не будет иметь никакого зна-
чения в российской правовой системе. На этом и можно было бы закончить, если 
бы за последние десятилетия не происходило такого процесса, как глобализация, 
который отразился и на праве в том числе. За счет него произошло взаимовлияние 
правовых систем, в результате чего сейчас у каждой системы наблюдаются чер-
ты других систем. Так, в странах романо-германской правовой системы возраста-
ет значение судебной практики, а в странах англо-саксонской - повышается роль 
законодательства, наблюдается процесс кодификации судебных прецедентов. Со-
ответственно, вопрос о том, какое место занимает судебный прецендент, а в част-
ности, решения Конституционного Суда РФ, является более чем дискуссионным, 
ведь от ответа на него будет зависеть, какую роль он будет играть среди других 
источников права.

Следует также упомянуть, что официальная правовая доктрина советского госу-
дарства не признавала судебный прецедент как источник права [2, с. 69].

Обосновывалось она тем, что, во-первых, данное признание не согласовывалось 
с принципами, на которой построена романо-германская правовая система, не зна-
ющая судебного прецендента в качестве источника права. Но, как уже говорилось 
ранее, в последнее время наблюдается тенденция взаимопроникновения систем, 
поэтому данный тезис уже не является актуальным.

Во-вторых, в советской правовой доктрине говорилось о том, что признание су-
дебной практики в качестве источника права будет противоречить принципу раз-
деления властей, т.е. правосудие, пусть даже и конституционное, изначально не 
предназначено в системе разделения властей для создания норм права. Здесь мож-
но отметить и аргумент об ослабление правотворческой деятельности законода-
тельных органов. Но, как отмечает профессор Н.С. Бондарь, принцип разделения 
властей нельзя в данном случае сводить лишь к невозможности осуществления 
правотворческой деятельности только органами законодательной власти. Это под-
тверждается также тем, что в системе разделения властей признается нормотворче-
ская функция органов исполнительной власти [3, с. 76].

В-третьих, в советской правовой доктрине предполагалось что при признании 
судебного прецедента станет возможным судебный произвол в процессе одновре-
менного выполнения правотворческих и правоприменительных функций судом. 
Но здесь стоит отметить, что правотворческими функциями обладали бы только 
высшие суды, в частности Конституционный Суд, а вот функцию правопримене-
ния куда чаще выполняют именно нижестоящие судебные инстанции.
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Так, например, В.В. Лазарев отмечает, что нежелание признавать судебный пре-
цедент в качестве источника права обуславливалось еще и тем, что работал миф 
об исключительно высоком уровне советского законодательства, не знающего ни 
пробелов, ни иных недостатков [4, с. 93].

Соответственно, хотелось бы отметить, что аргументы против признания су-
дебного прецедента в качестве источника права не выглядят убедительными и 
опровергаются.

Рассмотрение вышеупомянутого вопроса еще осложняется другим вопросом: 
что можно считать судебным прецедентом в России, в частности, можно ли считать 
судебным прецедентом решения Конституционного Суда? Профессор И.Л. Чест-
нов дает следующее определение судебному прецеденту — это судебное решение, 
будучи само по себе индивидуальным правоприменительным актом, которое со-
держит норму права, так как оно является обязательным для решения последующих 
аналогичных дел. Там же он отмечает, что в буквальном смысле слова, учитывая 
именно формальные моменты, постановления Конституционного Суда РФ судеб-
ными прецедентами не являются, но при этом, как замечает автор, они представля-
ют собой интерпретационные акты, которые не только уточняют, конкретизируют 
существующие правовые нормы, но придают им новый смысл, т. е., по сути, созда-
ют новые правила поведения [5, с. 81].

Этой же точки зрения придерживается и профессор Е.И. Козлова. Обосновыва-
ет ее она тем, что решения Конституционного Суда не могут заменять закон при 
решении конкретных дел, а также тем, что исключительно ими нельзя обосновать 
решение суда, что, в свою очередь, возможно при существовании института пре-
цедента [6, с.30].

Но все же если рассматривать еще тот факт, что помимо того, что решения Кон-
ституционного Суда РФ создают новые правила поведения, они еще и официаль-
но являются обязательными, а также принимаются по конкретному делу, то мож-
но заявить о том, что неформально их все же можно рассматривать как судебные 
прецеденты.

Этот же довод поддерживает А. Ю. Мкртумян в своей диссертации, находя 
ему очень интересное подтверждение. Он обращает внимание на то, что Кон-
ституционный Суд в случае, когда по предмету обращения ранее было выне-
сено определение или постановление, отказывает в рассмотрении жалобы и 
ссылается на предыдущее решение, сохраняющее свою юридическую силу. 
Соответственно, Конституционный Суд РФ фактически разрешает поставлен-
ный в обращении вопрос, не проводя публичного разбирательства и вынося при 
этом определение со ссылкой на свое прежнее решение. А это не что иное, как 
судебный прецедент [7, с. 125].

Практически об этом же говорит и Х. И. Гаджиев, отмечая, что рассматривая все 
последующие дела, Конституционный Суд должен исходить из презумпции истин-
ности ранее высказанной им позиции. И, согласно практике, его решения служат 
судебными прецедентами при разрешении им аналогичных дел в будущем [8].

Решения Конституционного Суда относит также к судебным прецедентам, 
а именно к прецедентам толкования права, В.В. Лазарев. Он говорит о том, что 
при различии толкования права сторонами возникает необходимость получения 
«правильного» толкования той или иной нормы судом (а на это уполномочен 
только Конституционный суд). Полученное толкование не является примири-
тельным исключительно к одному конкретному случаю, а оно вплетается в нор-
му, действует вместе с ней и приобретает общий характер [4, с. 94].

Необходимо также выяснить какими юридическими свойствами обладают ре-
шения Конституционного Суда. А сделать это будет возможно после определения 
функций Конституционного суда. В соответствии со статьей 1 ФКЗ «О Конститу-
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ционном Суде Российской Федерации»1 Конституционный суд осуществляет свою 
деятельность в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и сво-
бод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Кон-
ституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации. 
То есть решения Конституционного Суда, прежде всего, направлены на охрану 
Конституции.

Далее следует отметить, что Суд не рассматривает конкретные дела, он оцени-
вает на соответствие Конституции РФ примененные в них законы [9, с. 139]. Со-
ответственно суть такого судебного разбирательства заключается не в определе-
нии фактических обстоятельств дела и назначения справедливого наказания, а в 
определении соответствия того или иного нормативно-правового акта Конститу-
ции РФ, его правильном толковании.

Конституционный Суд не имеет права формально отменять закон, то есть он в лю-
бом случае не выступает в роли законодателя, но при этом, признав то или иное поло-
жение неконституционным, Конституционный Суд фактически отменяет ту норму 
права, поскольку ее исполнение становится невозможным. Как следствие, Конститу-
ционный Суд избавляет правовую систему от ненужных, противоречащих норм.

 Решения Конституционного Суда по своей юридической силе стоят выше зако-
на, т.к. являются толкованием Конституции и, примыкая к ней, воспринимаются в 
неразрывном с ней единстве. Принимаются они в форме постановлений, заключе-
ний, определений (ст. 71)2.

Рассмотрев сходство решений Конституционного Суда и судебного прецедента, 
представляется разумным провести сравнение юридических характеристик реше-
ний Конституционного Суда и нормативно-правовых актов.

Так, нормативно-правовые акты имеют следующие характеристики: они изда-
ются компетентным государственными органами в пределах их полномочий; их 
принятие требует соблюдения определенной процедуры; они устанавливают, из-
меняют или отменяют нормы права; имеют четко установленную форму (пись-
менного акта-документа); обладают юридической силой; подлежат официальному 
опубликованию [10, с.45-47].

Если же говорить о решениях Конституционного Суда, то они также издаются 
компетентным государственным органом (а именно Конституционным судом); 
принимаются в соответствии с определенной процедурой; фактически «отменяют» 
нормы права, признавая их неконституционными и могут выступать в качестве 
новых норм права, до того момента, пока законодательные органы не разработают 
соответствующие нормативно-правовые акты; также имеют четко установленную 
форму, обладают юридической силой и официально публикуются.

Становится ясно, что решения Конституционного Суда имеют общие черты как 
с судебным прецедентом, так и с нормативно-правовым актом, что делает их по 
истине уникальными источниками права. И если это так, то почему бы не признать 
их тогда источниками российского права? Этим вопросом задавался и В.В. Захаров, 
который считает неоправданным лишение качества источников права тех актов, 
которые вносят изменения в правовую систему, изменяют содержание права, но 
не несут в себе «позитивных» норм регулятивного характера [11, с. 25].

Решения Конституционного суда, являясь источниками Конституционного пра-
ва, вносят свой вклад в его развитие, способствуют минимизации противоречий 
среди правовых норм и уже фактически являются источниками права, остается 
только добиться их официального формального признания. Лично я считаю, что ре-

1 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 25 июля 1994г. - №13. 
- Ст.1447.

2 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».
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шения Конституционного Суда должны быть признаны в качестве одного из источ-
ников российского права, поскольку эти решения рассматриваются в неразрывной 
связи с Основным законом государства, являются обязательными для исполнения 
и не подлежат обжалованию и отмене.
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Человек, его права и свободы, согласно ст. 2 Конституции Российской Федера-
ции, являются высшей ценностью для политического курса страны как демокра-
тического правового государства. Кроме того, в ч. 4 ст. 15 Конституции России 
закреплено, что общепризнанные нормы и принципы международного права и 
международные договоры Российской Федерации, в том числе и в сфере защиты 
прав человека, являются составной частью ее правовой системы, что объясняется 
включенностью нашей страны в мировое сообщество, стремлением соответство-
вать высоким общеевропейским стандартам в области защиты и современного 
уровня обеспечения прав человека.

Европейская конвенция по защите прав человека и основных свобод (далее – 
ЕКПЧ, Европейская конвенция, Конвенция) может по праву считаться Хартией 
прав человека для современной Европы. Вышеуказанная Конвенция была ратифи-
цирована Российской Федерацией 5 мая 1998 года, что явилось одним из важней-
ших шагов на пути реализации обязательств, взятых Россией при вступлении в Со-
вет Европы1. Следует отметить, что первоначально текст Конвенции содержал лишь 
базовый набор прав и свобод, по поводу которых представителям европейских го-
сударств удалось достичь консенсуса. Конвенция и установленная двухуровневая 
система (Европейская комиссия-Суд) должна была выполнять роль «тревожного 
звонка», который бы сигнализировал о превращении того или иного Государства 
в тоталитарное. Одновременно Конвенция закрепляет основные права и свободы, 
которые должны быть гарантированы каждому человеку, находящемуся под юрис-
дикцией Государства-Члена Совета Европы. Это особенно важно в условиях по-
строения правового государства, а также осуществления на территории Государ-
ства-Члена общеправового принципа верховенства права.

Согласно ст. 3 Устава Совета Европы «каждый Член Совета Европы должен при-
знавать принцип верховенства права и принцип, в соответствии с которым все 
лица, находящиеся под его юрисдикцией, должны пользоваться правами человека 
и основными свободами, и искренне и активно сотрудничать во имя достижения 

1 О выполнении Россией обязательств, принятых при вступлении в Совет Европы [Электронный 
ресурс] //Европейский Омбудсман: сайт. – 2022. – URL: http://euro-ombudsman.org/reference/annual_
reports_of_ombudsmen/o-vpolnenii-rossiey-obyazatelystv-prinyath-pri-vstuplenii-v-sovet-evrop (дата 
обращения: 03.02.2022).
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цели Совета...»1. Вместе с тем, концепции верховенства права и правового государ-
ства представляют собой разные идеи с различным правовым содержанием. Как 
указывает И. Улитская (I. Ulitsky), концепция правового государства недостаточно 
разработана и ее нельзя полноценно сравнивать с концепций верховенства права, 
имеющей долгую и богатую историю [1, p.70; 4]. При этом идея верховенства права 
заключается в существовании основополагающих принципов, которыми в своей 
деятельности связаны государственные органы власти. Причем эти принципы яв-
ляются частью исторической традиции страны [2, p.16].

Концепция же правового государства предполагает соблюдение и исполнение 
всеми субъектами права (и прежде всего органами государственной власти и их 
должностными лицами) законодательных установлений, действующих на терри-
тории государства. Иными словами, эта концепция как бы «замыкает» государство 
на самого себя, поскольку оно (государство) должно следовать предписаниям, им 
же установленным.

Думается, выход может быть найден в логическом объединении двух концеп-
ций – верховенства права и правового государства. Государственная власть «самоо-
граничивается» (по терминологии А. Шайо) в рамках правового государства, закре-
пляя на уровне конституции, принципы, свойственные идее верховенства права. 
В этом смысле Европейская конвенция приобретает особое значение, поскольку 
изначально создавалась как ориентир в области прав человека для всех европей-
ских государств [3, p.17-43].

Для Российской Федерации нормы Европейской конвенции были особенно 
важны в 1993 г. в силу отсутствия сформированной традиции верховенства права 
и новизны концепции правового государства. Создание советского государства в 
свое время привело к формированию извращенного подхода к праву как инстру-
менту классовой борьбы, когда «всякий закон, включая конституционный (курсив 
мой – В.С.), в любое время может быть изменен или отменен, если потребности 
классового господства вызовут такую необходимость» [4, с.108-109]. Стремление 
создать законодательство, качественно отличное от законодательства «буржуазных 
стран» привело к отказу от фундаментальных общеевропейских принципов права 
– равенства, справедливости, законности.

Воссоздание идеи правового государства, стремление обеспечить реализацию 
концепции верховенства права привели к отказу от многих идей советского про-
шлого. Законодательство России кардинально изменилось и, не в последнюю оче-
редь, за счет влияния ЕКПЧ после вступления России в Совет Европы. Конвенция 
определила приверженность нашей страны идеалам и принципам, являющимися 
общим достоянием европейских Государств. Европейская конвенция является ве-
сомой частью этой традиции, поэтому имеет существенное значение для россий-
ской правовой системы.

Европейская конвенция занимает особое место в национальном праве каждого 
из Членов Совета Европы. В целом следует выделить несколько моделей ее поло-
жения в иерархии источников права в рамках отдельно взятой правовой системы. 
Стоит отметить, что существует два способа имплементации Конвенции в нацио-
нальное законодательство. В соответствии с первым способом (трансформацион-
ным), правовые положения Конвенции непосредственно воспроизводятся в наци-
ональном законодательстве. В такой ситуации нормы Конвенции, воплощенные 
в форме, например федерального закона, имеют законодательный статус. Второй 
способ (рецепционный) предполагает, что Конвенция непосредственно «включа-
ется» в национальное законодательство после ее ратификации [5, с.14]. При этом 

1 Устав Совета Европы, Лондон (заключено 5 мая 1949 г.) Официальный перевод Российской Фе-
дерации для подготовки к ратификации [Электронный ресурс] //Совет Европы: официальный сайт. 
– 2022. – URL: https://rm.coe.int/1680306055 (дата обращения: 04.02.2022).
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Конвенция обладает приоритетом над нормами федерального законодательства, 
однако не имеет преимущества перед национальной конституцией.

В Российской Федерации в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции реализована 
последняя модель, предполагающая, что Конвенция в национальной правовой си-
стеме обладает статусом, выше федерального закона, а значит в случае противоре-
чия норм федерального или регионального законодательства нормам Конвенции, 
применению подлежат именно конвенционные нормы. Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в своем постановлении от 10.10.2003 года № 5 разъяснил, 
что «положения официально опубликованных международных договоров Россий-
ской Федерации, не требующие издания внутригосударственных актов для приме-
нения, действуют в Российской Федерации непосредственно». Это означает, что 
суды при вынесении решений могут непосредственно применять положения Ев-
ропейской конвенции, ссылаясь на конкретные ее нормы.

Как было отмечено выше, конституция государства при этом обладает приори-
тетом перед нормами Европейской конвенции. На наш взгляд, сама по себе Кон-
венция не может противоречить Конституции Российской Федерации, поскольку 
в основу и того и другого акта были положены единые идеи в области прав чело-
века [6, с.86]. Вместе с тем, может возникнуть ситуация, когда норма Европейской 
конвенции в ее истолковании Европейским Судом по правам человека (далее – 
ЕСПЧ, Суд, Страсбургский Суд), может войти в противоречие с нормой Конститу-
ции Российской Федерации.

Нормы Конвенции сформулированы достаточно широко, их применение обе-
спечивается за счет правовых стандартов, разрабатываемых ЕСПЧ. Причем в самом 
ЕСПЧ культивируется идея о том, что ЕКПЧ является «живым инструментом». Это 
означает на практике, что (1) Суд принимает во внимание «стандарты сегодняшне-
го дня»; (2) такие стандарты должны быть общими или разделяться большинством 
европейских Государств; (3) Суд не будет придавать решающего значения тому, 
что Государство-ответчик считает для себя (т.е. в рамках национальной правовой 
системы) приемлемым стандартом в рассматриваемом деле [7, p.108-109].

ЕСПЧ исходит из того, что разработанные им правовые позиции должны учи-
тываться государственными органами и судами при принятии юридических ре-
шений. Причем установление Европейским Судом нарушения прав заявителя 
является основанием для пересмотра судебных постановлений для российских 
судов в соответствии с нормами процессуального законодательства Российской 
Федерации.

Вместе с тем, современное состояние двусторонних отношений России и Со-
вета Европы создает трудности в процессе восприятия практики Европейского 
Суда. Ряд решений Страсбурга (inter alia, Konstantin Markin v. Russia, Appl. no. 
30078/06; OAO Neftanaya kompaniya Yukos v. Russia, Appl. no. 14902/04, а также 
Anchugov and Gladkov v. Russia, Appl. nos. 11157/04 и 15162/05) вынудил Консти-
туционный Суд Российской Федерации применить доктрину «конституционной 
идентичности».

Справедливости ради отметим, что ситуация, когда орган конституционно-
го нормоконтроля вынужден искать компромисс между нормами национальной 
Конституции и постановлением ЕСПЧ, характерен не только для России. Так, в 
2004 году Федеральный конституционный суд Германии (далее – ФКС), по делу 
Görgülü v. Germany (Appl. no. 74969/01), напомнил о статусе ЕКПЧ в национальном 
законодательстве, а также обозначил, что «стремление Германии интегрироваться в 
международное сообщество, тем не менее, не предполагает отказа от суверенитета, 
заключенного, прежде всего, в Основном законе». Этот вывод ФКС был понят мно-
гими правоведами как «восстание» против ЕКПЧ и всей страсбургской системы 
защиты прав человека. Вместе с тем, и сам ФКС и представители немецкой юри-
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дической мысли указали, что «Германия остается привержена общеевропейским 
стандартам защиты прав человека и рассматривает исполнение постановлений 
ЕСПЧ в первую очередь с точки зрения стремления Германии быть включенной в 
европейское сообщество» [8, p.729]. В этом смысле несколько непонятной выглядит 
риторика, избранная Председателем Конституционного Суда В.Д. Зорькиным, зая-
вившим, что «Россия, если захочет, может выйти из-под юрисдикции Европейского 
суда» [9]. Представляется, что Конституционный Суд Российской Федерации дол-
жен стремиться к поиску наилучшего компромисса между положениями Европей-
ской конвенции (в их истолковании, данном ЕСПЧ) и российской Конституцией, 
обеспечивая интеграцию России в европейскую систему защиты прав человека.

Таким образом, вышесказанное позволяет сделать следующие выводы:
Европейская Конвенция по защите прав человека и основных свобод играет осо-

бую роль в правовой системе России, обеспечивая ее интеграцию в европейскую 
систему защиты прав человека, а также выступая ориентиром в процессе обеспече-
ния правового и демократического характера российского государства;

В иерархии источников права в российской правовой системе Конвенция об-
ладает приоритетом по отношению к нормам федерального и регионального зако-
нодательства. Вместе с тем, этот приоритет не распространяется на Конституцию 
России, которая обладает высшей юридической силой;

Европейская Конвенция должна рассматриваться в неразрывной связи с право-
выми позициями ЕСПЧ. Национальные органы власти и российские суды в своей 
правоприменительной практике обязаны учитывать позиции Страсбургского суда 
в его новейшей редакции по тому или иному конкретному вопросу защиты прав 
человека.

Конституционный Суд Российской Федерации играет особую роль в процес-
се реализации норм Европейской конвенции, выраженных в правовых позициях 
Страсбургского суда, поскольку должен стремится к наибольшей гармонизации 
общеевропейской системы защиты прав человека и российского права. Между-
народные обязательства России по соблюдению Европейской конвенции должны 
определять задачу Конституционного Суда Российской Федерации учитывать пра-
вовые позиции ЕСПЧ и максимально использовать их в своей практике для распро-
странения общеевропейских принципов и стандартов защиты прав человека для их 
утверждения в национальной правовой системе.
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Региональная конституционная юстиция в Российской Федерации прошла тер-
нистый путь - путь недоработок и компромиссов. Система в самом начале своей 
истории столкнулась с многочисленными проблемами, следствием которых стала 
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ликвидация конституционных (уставных) судов субъектов России к 2023 году1. 
Каковы же причины упразднения конституционных судов субъектов РФ? На этот 
вопрос мы и ответим в данной статье, но сначала выясним, какой момент стал пе-
реломным в региональной системе конституционного правосудия, обратившись 
к её истории.

Двухуровневая судебная система существовала в России не всегда. Однако по-
сле Судебной реформы 1991 года в Постановлении Верховного Совета РСФСР от 
24 октября 1991 года2 впервые упоминается о разделении единой унитарной си-
стемы юстиции на федеральную и республиканскую. Такое деление означало еще 
один шаг к подлинно федеративному государству. Так, к органам конституцион-
ного контроля помимо Конституционного Суда РСФСР предполагалось относить 
органы конституционного контроля республик в составе Российской Федерации.

Конституционный Суд Республики Дагестан был образован первым среди субъ-
ектов России 27 декабря 1991 года.18 декабря 1991 года Комитет конституционного 
надзора был преобразован в Конституционный Суд Дагестанской ССР. Уже к 1993 г. 
конституционные суды были созданы (или их создание предусматривалось в кон-
ституциях) в республиках Башкортостан, Дагестан, Кабардино-Балкария, Мордо-
вия, Саха (Якутия), Татарстан и Чечня.

Свою роль в развитии региональной судебной системы сыграла принятая на 
всенародном референдуме в 1993 году Конституция Российской Федерации. Кон-
ституция прямо не предусматривала право субъектов Российской Федерации на 
создание конституционных (уставных) судов. Однако данное право вытекало из 
других конституционных положений3. В частности, наиболее аргументированным, 
на наш взгляд, представляется мнение доктора юридических наук А.Г. Гатаулли-
на: «Право субъектов Российской Федерации на образование конституционных 
(уставных) судов вытекало из положений Конституции Российской Федерации, 
устанавливающих, что республики (государства) и другие субъекты Российской 
Федерации организованы и функционируют на основе учредительных актов – 
конституций и уставов, контроль за соблюдением которых входит в компетенцию 
самих субъектов Федерации» [1, с.37-39].

Стоит упомянуть и негативные аспекты процесса создания регионального кон-
ституционного правосудия. Так, например, Конституционный Суд Мордовии, 
созданный в 1994 году, был упразднён меньше, чем через год своего функциони-
рования. Одни считают, что ликвидация Конституционного Суда была отказом от 
последовательного процесса демократического конституционного реформирова-
ния государственного устройства республики. Другие же, что Конституционному 
Суду изначально было предопределено недолгое существование, которое заключа-
лось в оказании влияния на процедуру отстранения от должности демократически 
избранного Президента Гуслянникова В.Д. [2] В 1996 году статья 27 Федерального 
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» закрепи-
ла право субъектов на создание конституционных (уставных) судов субъектов, ис-
ключив возможность противоречий по данному вопросу4. Данный федеральный 
конституционный закон стал основой для создания конституционных судов в Ре-
спублике Марий Эл, Свердловской области – 1998 г.; в 2000 г. - в Санкт-Петербурге; 
в 2003 г. - в Республике Тыва, Калининградской области.

1 Федеральный конституционный закон от 08 декабря 2020 года №7-ФКЗ «О внесении изменений 
в отдельные федеральные конституционные законы»// СПС «КонсультантПлюс».

2 Постановление ВС РСФСР от 24 октября 1991 года №1801-1 «О Концепции судебной реформы в 
РСФСР» // СПС «КонсультантПлюс».

3 П. «г»ст.71, п. «а»ст.72 Конституции Российской Федерации: принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г.: текст с изм. и доп. на 1 июля 2020 г.// СПС «КонсультантПлюс».

4 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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Дальнейшее развитие региональной системы конституционных судов проходи-
ло сложно и неоднозначно. Изначально конституционные (уставные) суды стре-
мительно создавались. В 2013 году их насчитывалось уже 18. К 2020 году осталось 
15 судов1. Согласно конституционным поправкам 2020 года конституционные 
(уставные) суды субъектов РФ не вошли в Судебную систему Российской Федера-
ции, что нашло отражение в пункте 3 статьи 5 ФКЗ № 7 «О внесении изменений в 
отдельные федеральные конституционные законы»: до 1 января 2023 года консти-
туционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации упраздняются2.

Достаточное количество исследователей убеждены в необходимости существо-
вания региональной конституционной судебной системы. Несмотря на это, компе-
тентными органами власти было принято обратное решение. Безусловно, ни одна 
настолько значимая реформа не проводиться без веских на то оснований и причин, 
которые и предстоит установить.

Первой из причин, которую стоит рассмотреть — необходимость сокращения 
расходования бюджетных средств субъекта. Действительно, финансирование кон-
ституционных (уставных) судов субъектов РФ происходит даже в то время, когда 
фактически суд не функционирует (рассмотрение какого-либо дела, относящихся к 
его компетенции, не осуществляется). Так, на содержание уставного суда Калинин-
градской области в бюджете региона за 2015 год было предусмотрено 19,6 млн. руб.

Следующий факт, ставший основанием для упразднения конституционных су-
дов субъектов РФ — малая эффективность, конкретизированная в малочисленном 
рассмотрении дел. Так, президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь 
Михайлович назвал их «пятым колесом в телеге правосудия», а президент Адвокат-
ской палаты Калининградской области Евгений Галактионов поделился тем, что за 
время своей практики ни разу не обращался в Уставной областной суд. Он пытал-
ся припомнить, «кто бы из коллег делился столь экзотическим опытом», и тоже не 
смог [3]. Согласно статистике, рассмотренный выше Уставный суд Калининград-
ской области по состоянию на 1 марта 2016 года за весь период своей деятельности 
вынес 78 постановлений, что не составляет существенного количества в сравнении 
с другими судами судебной системы РФ.

Третьей возможной причиной ликвидации региональной системы конститу-
ционного правосудия является возможность Конституционного Суда РФ оспо-
рить решение конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Нагляднее дан-
ный аспект можно рассмотреть на примере. Уставный суд Челябинской области 
12 февраля 2013 года признал, что областной закон, предоставляющий льготу по 
транспортному налогу только гражданам с мощностью двигателя автомобиля до 
150 лошадиных сил, противоречит Уставу Челябинской области3. Однако Законо-
дательное Собрание Челябинской области обратилось в Конституционный Суд 
Российской Федерации о подтверждении конституционности отмененной нормы. 
Конституционный Суд Российской Федерации своим постановлением от 2 дека-
бря 2013 года признал, что оспариваемая норма не противоречит Конституции Рос-
сийской Федерации и подлежит применению всеми судами, органами и органи-
зациями4. Таким образом, решения региональных судов подвергаются сомнению, 

1 Справочная информация: «Конституционный Суд РФ. Конституционные (уставные) суды субъ-
ектов РФ» (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) // СПС «КонсультантПлюс».

2 Федеральный конституционный закон от 08 декабря 2020 года №7-ФКЗ «О внесении изменений 
в отдельные федеральные конституционные законы» // СПС «КонсультантПлюс».

3 Постановление Уставного суда Челябинской области от 12 февраля 2013 года № «001/13-П «О соот-
ветствии Уставу (Основному Закону) Челябинской области отдельных положений статьи 2, пунктов 2 и 3 
статьи 4 Закона Челябинской области от 28 ноября 2002 года № 114-ЗО «О транспортном налоге» в связи 
с жалобой гражданки Андреевой Н.П.» //Главбух// URL: https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/98_1423413

4 Постановление Конституционного Суда РФ от 02 декабря 2013 года № 26-П «По делу о провер-
ке конституционности пункта 2 статьи 4 Закона Челябинской области “О транспортном налоге”» // 
Вестник Конституционного Суда РФ. 2014. № 2.
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и тогда снова встает вопрос об их эффективности и о том, достаточным ли количе-
ством полномочий они обладают [4].

Как уже упоминалось нами ранее, большое количество исследователей высту-
пает против ликвидации судов. Например, К.М.Худолей пишет о том, что консти-
туционные суды субъектов РФ являются незаменимыми органами в части охраны 
конституционного строя, защиты конституционных прав и свобод граждан, разре-
шения споров между органами власти в рамках системы «сдержек и противовесов» 
[5, с. 391-401].

Мы же, исходя из выведенных нами причин, придерживаемся мнения, что реги-
ональная система правосудия в том виде, в котором она существовала в последние 
годы, не может эффективно реализовывать свои полномочия. Именно поэтому сто-
ит рассмотреть варианты разрешения кризиса конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации.

Первый недостаток конституционных судов субъектов, выделенный нами — не-
обходимость экономии средств бюджета региона. Решение состоит в непостоян-
ном, а периодическом функционировании судей данных судов (только на время 
рассмотрения дел), что позволит снизить затраты на содержание подобного эле-
мента. Такой принцип применяется в подобных судах ФРГ (опыт Германии будет 
рассмотрен нами ниже). Также решением финансовой проблемы конституцион-
ных судов субъектов РФ может стать система, при которой техническое обеспече-
ние конституционного (уставного) суда будет осуществляться аппаратами других 
судов региона.

Ещё одним направлением реформирования региональной системы конститу-
ционного правосудия является детализирование полномочий судов, а также их 
разграничение с полномочиями Конституционного Суда Российской Федерации. 
Это позволило бы реализовывать один из главных принципов правосудия — неза-
висимость, исключило бы возможность вмешательства Конституционного Суда РФ 
и конституционных (уставных) судов субъектов РФ в деятельность друг друга и не 
допустило бы спорных моментов при определении конституционности того или 
иного явления с точки зрения этих органов.

Четвёртое решение по улучшению эффективности конституционного правосу-
дия регионов видится в создании несколько других органов, осуществляющих в 
совокупности схожие функции. Так, Президент Адвокатской палаты Республики 
Дагестан Акиф Бейбутов считает, что должен быть орган, наделенный контрольны-
ми полномочиями, например, предложенный в законопроекте конституционный 
совет при законодательном органе субъекта Федерации.

Мы рассмотрели лишь четыре основных направления реорганизации системы 
регионального конституционного правосудия РФ, но они далеко не единственные. 
По нашему мнению, при должном внимании к возрождению и обновлению кон-
ституционных (уставных) судов субъектов РФ вполне вероятно повышение пока-
зателей эффективности их деятельности, а вместе с этим судебной системы Рос-
сийской Федерации в целом.

Обратимся к опыту Федеративной Республики Германии, чтобы понять в срав-
нении, как можно реформировать систему региональных конституционных судов 
Российской Федерации. Согласно конституции ФРГ каждая земля вправе создавать 
собственный конституционный суд. Земельный конституционный суд является 
самостоятельным органом. По вопросам, определенным законодательством земли, 
конституционные суды являются первой и последней инстанцией, главным об-
разом в разрешении споров между органами власти земли и решении вопросов о 
соответствии земельного законодательства конституции земли. Федеральный Кон-
ституционный суд (далее-ФКС) не возглавляет и не контролирует земельное кон-
ституционное производство, так как ФКС следит за соблюдением Основного зако-



183

VI. КОНСТИТУЦИОННОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

на, а земельные — за соблюдением конституций земель. В данных вопросах они не 
вмешиваются в дела друг друга. Земельный конституционный суд состоит из трех 
групп минимум по трое судей в каждой. Первая группа, включающая в себя Пред-
седателя и его заместителя, должна быть представлена профессиональными судья-
ми, члены второй группы должны иметь право занимать судебную должность, но 
не работать судьями, к третьей группе указанные требования не предъявляются. 
Срок полномочий судей позволяет обновлять состав конституционного суда, что 
делает его динамичным. Срок полномочий в федеральных землях составляет от 
5 лет (в Тюрингии) до 12 лет (в Мекленбурге-Передней Померании) [6, с. 524-527]. 
Главными отличительными чертами земельных конституционных судов от анало-
гичных судов в России является то, что они работают не на постоянной основе, тех-
ническое обеспечение их деятельности осуществляется аппаратами других судов, 
а судьи осуществляют свою деятельность по совместительству.

Таким образом, правильное реформирование органов конституционного пра-
восудия может превратить их в полезный инструмент решения основной задачи 
государства — защиты прав и свобод граждан. Мы уверены, что в дальнейшем го-
сударство вернется к формированию этой системы на более эффективном уровне.
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Глава 8 Конституции Российской Федерации закрепляет один из важных эле-
ментов Конституционного строя – местное самоуправление1, а именно деятель-
ность органов местного самоуправления (далее, ОМСУ) и населения по решению 
вопросов местного значения [1, c. 27].

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с измене-
ниями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс»[-
Электронныйресурс].URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/41e41d357e9d21b
d1a641282e73ce114638bf90a/ (Дата обращения: 20.02.2022г.)
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Анализируя законодательство, регулирующее вопросы организации местно-
го самоуправления, можно выделить приоритетные вопросы, которые относятся 
к компетенции органов местного самоуправления, в числе которых - связанные с 
благоустройством, коммунальным обслуживанием, организацией работы школь-
ных учреждений, детских садов, занятостью населения, медицинской помощью и 
другими важными вопросами местного значения. Опираясь на данный круг вопро-
сов, несложно сделать вывод о важности данного института.

В своем ежегодном послании Федеральному Собранию В.В. Путин в 2017 году 
отметил значимость органов местного самоуправления и установил приоритет раз-
вития в данном направлении: «мы должны поддержать гражданскую активность на 
местах, в муниципалитетах, чтобы у людей была реальная возможность принимать 
участие в управлении своим поселком или городом, в решении повседневных во-
просов, которые на самом деле определяют качество жизни»1.

Однако, несмотря на значимость и большое внимание со стороны государствен-
ной власти, реформы и, в целом, политика, проводимая в отношении местного са-
моуправления в России, по мнению некоторых респондентов, носит больше нега-
тивный характер чем позитивный. Например, к числу наиболее важных проблем, 
тормозящих развитие местного самоуправления, относят: низкий уровень граж-
данского общества и соответственно низкий уровень участия населения в деятель-
ности ОМСУ, снижение обособленности местного самоуправления, низкий уро-
вень финансового обеспечения, дефицит кадров и сокращение муниципальных 
образований. Предлагаем разобрать обозначаемые проблемы по порядку.

Хочется отметить, что эффективная работа ОМСУ без участия населения попро-
сту невозможна. В данном случае работает следующий порядок: чем больше сте-
пень участия, тем больше эффективность. Федеральным законодательством закре-
пляется многообразие форм участия населения в «жизни» своего муниципального 
образования, но несмотря на это, данные формы в полной мере не задействованы. 
Объясняют это слабой информированностью населения и закрепленными стере-
отипами о ненужности и неэффективности органов местного самоуправления, 
что приведет к следующей проблеме - население останется лишь потенциальным 
субъектом местного самоуправления, что безусловно не соответствует основам 
местного самоуправления.

Отдельно выделить можно проблему снижения обособленности местного само-
управления. Органы местного самоуправления (далее - ОМСУ) постепенно теря-
ют свою независимость в осуществлении своей деятельности, что на наш взгляд 
недопустимо.

Конституция Российской Федерации закрепляет самостоятельность в решении 
органами местного самоуправления вопросов местного значения.

В 2014 году был принят Федеральный закон №485-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ»2, в соответствии с которым полномочия 
могут быть перераспределены между ОМСУ и органами государственной власти 
субъектов РФ. Суть проблемы заключается в том, что на практике данные полномо-
чия по решению вопросов местного значения от ОМСУ «передаются» как правило 
на длительный срок, в связи с чем они ограничены в выполнении своих функций. 
Например, когда муниципальное образование передало свои полномочия в сфере 

1 Поручение Президента РФ №1773 от 7 сентября 2017 года [Электронный ресурс]. URL: http://
www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55571(Дата обращения: 20.02.2022г.)

2 Федеральный закон №485-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам перераспределения полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти субъектов РФ» от 29.12.2014 N 485-ФЗ [Элек-
тронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172947/ (Дата обращения: 
20.02.2022г.)
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обращения с твердыми коммунальными отходами органам государственной вла-
сти субъекта РФ, и возник неразрешимый вопрос об определении схемы размеще-
ния мест накопления коммунальных отходов.

Таким образом, теряется сама суть и главная задача местного самоуправления – 
решение вопросов местного значения, что противоречит статье 130 Конституции 
РФ. Предполагается, что делегирование полномочий органами местного самоу-
правления ставит их в зависимое положение, лишая реальной возможность реали-
зовывать свои функции самостоятельно. Поэтому федеральное законодательство в 
данной сфере требует значительных изменений.

Низкий уровень финансового обеспечения еще одна серьезная проблем, меша-
ющая развитию местного самоуправления. Как уже выше говорилось, местное са-
моуправление имеет широкий круг социально значимых вопросов. Органы мест-
ного самоуправления наиболее тесно взаимодействуют с населением и многие 
возлагают надежды именно на этот институт, ведь от его успешного функциониро-
вания зависит качество и уровень жизни граждан.

Получив юридическую возможность самостоятельно оформлять бюджет, уста-
навливать налоги и сборы, предоставлять бюджетные кредиты и т.д., ОМСУ не 
получили фактических экономических инструментов для реализации данных 
юридический правомочий. На сегодняшний день большинство муниципальных 
образований остаются дотационными, то есть зависят от органов государственной 
власти. Данная зависимость приводит к тому, что большая часть дохода аккумули-
руется на федеральном и региональном уровне, не давая органам местного самоу-
правления эффективно реализовывать свои функции.

Показателем финансовой самостоятельности органов местного самоуправления 
являются собственные доходы, которые должны составлять большую часть бюдже-
та муниципального образования. Однако, на сегодняшний день доходность мест-
ных бюджетов остается низкой и составляет меньше половины от общего дохода 
муниципального образования.

Ситуацию не облегчают и долговые обязательства муниципальных образований, 
ведь, чаще всего получая средства из федерального бюджета, муниципальное обра-
зование не располагает реальной возможностью вернуть данные им средства, что в 
результате приводит к потребности стабильного финансирования, а данная ситуа-
ция приводит к появлению такой ситуации, как «долговая яма», лишая его возмож-
ности из нее выбраться [5, с. 111].

Таким образом, становится понятно, что данная проблема нуждается в скорей-
шем разрешении, являясь макроэкономической проблемой, она несет в себе угрозу 
федеральному бюджету и институту местного самоуправления в целом.

Тенденция к сокращению количества муниципальных образований заключается 
в том, что, отдавая предпочтение городским округам, нарушается одно из важных 
смысловых условий, традиционности местного самоуправления. По мнению мно-
гих, политика, направленная на создание крупных муниципальных образований, 
все больше отделяет местное самоуправление от населения муниципального обра-
зования, и соответственно возможность граждан участвовать в решении вопросов 
местного значения теряется.

О реальности сокращении муниципальных образований нам говорят данные 
Росстата, согласно которым в 2010 году на территории Российской Федерации все-
го было образовано 23907 муниципальных образования, на период 2020 года общее 
количество муниципальных образований сократилось до 20846. Соответственно за 
10 лет общее количество муниципальных образований сократилось на 13%, в свою 
очередь, число городских округов выросло на 19%1. Данная статистика только под-
тверждает имеющуюся проблему.

1 Федеральная служба государственной статистики // статистический бюллетень «Формирование 
местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.
ru/compendium/document/13263 (Дата обращения: 20.02.2022г.).



187

VII. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА

На основании изложенного можно сделать вывод, безусловно местное самоу-
правление в России является конституционной ценностью, требующей особого 
внимания. Однако, незаинтересованность населения в участии «жизни» своего 
муниципального образования, их неинформированность, угроза ограничения 
полномочий ОМСУ, низкий уровень финансовых доходов, накопление финансо-
вых долгов, дефицит кадров, тенденция к сокращению непосредственно самих 
муниципальных образований, а также многие другие проблемы, не обозначен-
ные в статье, возможно мешают стабильному развитию местного самоуправле-
ния в России.

Складывающееся положение в данной сфере требует принятия конкретных ре-
шений, разработки стратегии, плана мероприятий, по разрешению обозначенных 
проблем для налаживания эффективной работы ОМСУ. Поэтому местному само-
управлению в Российской Федерации предстоит еще долгий путь развития, пре-
образования и поиска баланса между независимостью и эффективностью работы.
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17 ноября 2019 года является днём, после которого жизнь всего человечества 
разделилась на «до» и «после». Именно в этот день был зарегистрирован первый 
случай заболевания коронавирусной инфекцией. Уже спустя два месяца - в янва-
ре 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение 
коронавируса COVID- 19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здра-
воохранения, имеющей международное значение, а 11 марта – пандемией1. Коро-
навирусная инфекция явилась фактором глобальных социальных и экономических 
последствий. Жизнь сотен миллионов граждан подверглась радикальным переме-
нам: изменению условий работы; смерти близких людей; длительному периоду 
изоляции от общества; отмене множества спортивных, религиозных и иных массо-
вых мероприятий и другим.

Такие изменения в жизни всего человечества не могли не оставить без послед-
ствий и правовую систему подавляющего количества государств. Именно поэтому 
считаем необходимым затронуть вопрос о влиянии пандемии на развитие законо-
дательства Российской Федерации.

Возникновение неблагоприятной эпидемиологической ситуации повлекло за 
собой не только необходимость введения мер, ограничивающих конституцион-
ные права и свободы человека и гражданина, и обеспечение контроля за их со-
блюдением, но и совершенствование законодательства в различных сферах жиз-
ни общества.

В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, а именно 
ст.55, ограничение прав и свобод человека и гражданина допустимо на основании 
федерального закона только в той мере, в какой это необходимо для защиты основ 
конституционного строя, а также прав и законных интересов человека, обеспече-
ния обороноспособности и безопасности государства. В частности, Закон Россий-
ской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации» в ст. 8 определяет, что право граждан Российской Федера-
ции на свободу передвижения и выбор места пребывания и жительства в пределах 
государства в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
может быть ограничено, в том числе, на отдельных территориях и в населенных 
пунктах, где в случае риска распространения инфекционных и неинфекционных 
заболеваний и отравлений людей установлены особые условия и режимы прожи-
вания населения и хозяйственной деятельности.

1 Пандемия COVID-19 [Электронный ресурс]: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пандемия_COVID-19 
(дата обращения: 18.02.2022).
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На основании упомянутого Закона от 25.06.1993 № 5242-1 Президент Россий-
ской Федерации Указом от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Россий-
ской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» обязал глав регионов обеспечить разработку и реализацию комплекса 
ограничительных мер и иных мероприятий, а также установить особый порядок 
передвижения на соответствующей территории граждан и транспортных средств 
с учетом специфики субъектов.

Так, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года 
№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» было запрещено проведение на террито-
рии Санкт-Петербурга массовых мероприятий спортивного, культурного, зрелищ-
ного, досугового характера; гражданам, пребывающим из иностранных государств, 
указано на обязанность обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней со дня воз-
вращения в Российскую Федерацию, осуществлять вызов медицинского работни-
ка амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства для осмотра 
и другие меры.

Также в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 
(2019-NCOV) и принятия необходимых для этого организационно-распорядитель-
ных мер Министерством сельского хозяйства Российской Федерации был издан 
приказ от 20 марта 2020 г. № 143 «О неотложных мерах по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции (2019-NCOV) в Минсельхозе России 
и подведомственных ему организациях».

Примеров подобных ограничительных мер, связанных с пандемией, немало. 
Сюда же относятся распоряжения о введении самоизоляции; многочисленные 
рекомендации Министерства здравоохранения по профилактике, диагностике и 
лечению COVID-19; методические рекомендации по обеспечению санитарно-э-
пидемиологических требований к отдельным видам транспорта и объектам транс-
портной инфраструктуры и иные нормативные правовые акты.

В целях повышения эффективности принятых ограничительных мер в Кодекс об 
административных правонарушениях РФ были внесены нормы, устанавливающие 
ответственность за действия, связанные с нарушением карантина. Соответствую-
щие поправки были внесены в статьи 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ. Кроме того, прене-
брежение свободой слова в средствах массовой информации привело к созданию 
панической обстановки среди граждан, для этого в целях борьбы с дезинформиру-
ющими сведениями о пандемии в статью 13.15 КоАП РФ были внесены изменения.

За время пандемии приняты законодательные акты, направленные на совер-
шенствование института уголовно-правовой ответственности, в частности, принят 
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации».

Так, пересмотрены положения статьи 236 Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ), введены новые составы преступлений, в том числе пред-
усмотренные ст. ст. 207.1, 207.2 УК РФ. Анализируя вышеуказанные нормы, можно 
прийти к тому, что законодатель стоит на пути ужесточения юридической ответ-
ственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, а также уста-
новлении ответственности за публичное распространение заведомо искаженной 
общественно значимой информации и информации об обстоятельствах, которые 
представляют угрозу жизни и безопасности граждан. Основаниями для возбуж-
дения уголовных дел по признакам составов преступления, предусмотренным 
ст.ст. 207.1 и 207.2 УК РФ, являются публичное распространение заведомо ложной 
информации о методах профилактики и лечения COVID-19, о реальном положении 
дел с уровнем заболеваемости и другом.
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Отдельной областью, которая была непосредственно затронута в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции, следует выделить сферу трудовых пра-
воотношений. Одними из первых нормативных правовых актов реагирования на 
изменяющуюся обстановку стали Указы Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206, 
от 2 апреля 2020 г. № 239 и от 28 апреля 2020 г. № 294, которыми были объявлены 
в Российской Федерации нерабочие дни в связи с необходимостью обеспечения 
ограничить распространения указанной инфекции и введены меры по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Помимо этого, 
важным шагом к предотвращению распространения инфекции стали принятые 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека Методические рекомендации по профилактике новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) среди работников.

Однако самой значительной новеллой трудового законодательства в период 
пандемии стал Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) ра-
боты и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) рабо-
ту по инициативе работодателя в исключительных случаях» от 8 декабря 2020 г. 
№ 407-ФЗ. Интересно, что многие работодатели «опробовали» положения закона 
в действии еще до его принятия. На сегодняшний день в РФ порядка 4 млн. чело-
век работает удаленно, что делает принятие этого федерального закона еще более 
актуальным.

В связи с распространением коронавирусной инфекции обязательным тре-
бованием для определенного круга профессий стало прохождение вакцинации. 
В своем разъяснении по организации вакцинации в организованных рабочих 
коллективах (трудовых коллективах) и порядку учета процента вакцинирован-
ных Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Феде-
ральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека указали, что «решение о проведении профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям (в виде мотивированных постановлений) принима-
ют Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, главные 
государственные санитарные врачи субъектов Российской Федерации при угро-
зе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих… При вынесении подобных постановлений 
граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в этом 
случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпидеми-
ологического неблагополучия»1. На основе принятых актов можно увидеть за-
интересованность законодателя в стабилизации эпидемиологической ситуации 
в государстве путём регулирования правовых отношений в наиболее активной 
социальной группе – трудящихся.

Кроме законодательных мер государств, направленных на ограничение свобо-
ды передвижения населения, распространение коронавирусной инфекции имеет 
и иные масштабные последствия. Приостановление работы большинства пред-
приятий мира, ограничение проведения массовых мероприятий, закрытие границ 
- всё это привело к так называемому средствами массовой информации «корона-
кризису». Многие рассматривают распространение коронавируса SARS-CoV-2 как 

1 Разъяснения Минтруда России, Роспотребнадзора «Разъяснения по организации вакцинации 
в организованных рабочих коллективах (трудовых коллективах) и порядку учета процента вакци-
нированных» (вместе с «Рекомендациями действий для работодателей при принятии главными са-
нитарными врачами субъектов Российской Федерации решений о проведении профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям (в виде мотивированных постановлений о проведении 
профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан)»)[Электронный ресурс]: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_391483/ (дата обращения: 18.02.2022).
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явление сугубо негативное, что вполне объяснимо, так как трудно рассматривать 
пандемию с положительной стороны, которая, помимо краха экономики большин-
ства государств мира, является причиной огромного числа смертей ежедневно. 
Действительно, распространение коронавирусной инфекции пагубно повлияло на 
жизнь человечества, но в тоже время позитивно сказалось на окружающей среде.

Одной из главных экологических проблем человечества можно выделить вы-
бросы парниковых газов в атмосферу, увеличение объема которых в нижних слоях 
воздушной оболочки Земли приводит к чрезмерному парниковому эффекту. Повы-
шение температуры нижнего слоя атмосферы является причиной глобального по-
тепления, что может привести к мировой экологической катастрофе. Человечество 
придумало немало способов по контролю за выбросами парниковых газов и сни-
жению их объемов: углеродные отчётности промышленных предприятий, поиск 
альтернативных источников энергии, восстановление почвенного, растительного 
покрова и контроль за незаконной вырубкой лесов, совершенствование законо-
дательства, лицензирование отдельных видов деятельности. Но все эти усилия не 
приводили к желаемому результату - опыт пандемии показал, что самое эффектив-
ное средство по борьбе с чрезмерными выбросами парниковых газов - приоста-
новление хозяйственной и иной деятельности человека. По данным Федеральной 
службы государственной статистики за 2020 год, выбросы загрязняющих атмосферу 
веществ в Российской Федерации по сравнению с 2018 годом сократились на 31%, 
в том числе на 66% - выбросы загрязняющих атмосферу веществ от автомобильно-
го транспорта. К сожалению, можно говорить лишь о временном эффекте такого 
улучшения, ведь с течением времени человечество возвращается к нормальной 
жизни, а следовательно, возобновляется и работа предприятий, транспорта и иных 
источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

«Пауза» в привычной жизни человечества, вызванная пандемией и повлекшая 
за собой закрытие большинства общественных мест, отразилась и на динамике 
объемов образования отходов производства и потребления. Согласно данным Го-
сударственного доклада Министерства природных ресурсов и экологии РФ «О со-
стоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2020 году», на 
территории Российской Федерации образовалось 6955,7 млн. тонн отходов произ-
водства и потребления, что на 10,3% ниже уровня 2019 г. Данные, приведенные 
в докладе, не могут не радовать, однако нельзя рассматривать эту ситуацию од-
нобоко. По результатам исследования, опубликованным в научном журнале Front
iersofEnvironmentalScience&Engineering, ежемесячно по всему миру используется 
порядка 129 миллиардов одноразовых защитных масок для лица1. Защитники при-
роды напомнили, что большинство из этих защитных средств — это одноразовые 
изделия, в составе которых присутствует пластик, следовательно, эти изделия не 
могут разложиться в почвенном слое земли в течение нескольких сотен лет. Кроме 
того, они с легкостью распадаются на мелкие частицы из пластика, которые также 
вредят окружающей среде, всем живым организмам.

По мнению ученых, распространение коронавируса в скором времени может 
привести к увеличению объемов обезлесения. По мере снижения объемов доступ-
ных продуктов продовольствия люди, проживающие в сельских районах, всё чаще 
вынуждены обращаться к природе как к источнику продовольствия, что создает 
чрезмерное давление на лесной массив. Однако показатели «коронавирусного» 
2020 года свидетельствуют о том, что в период всемирного «застоя» государство не 
перестало снижать темпы лесовосстановления. По данным Росстата прирост лесо-
восстановления составил порядка 6% по сравнению с 2019 годом.

1 Xu, E. G., Ren, Z. J. Предотвращение превращения масок в следующую пластиковую проблему. 
Фронт. Environ. Sci. Eng. 15, 125 (2021). [Электронный ресурс]: https://doi.org/10.1007/s11783-021-1413-7 
(дата обращения: 20.02.2022).
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Введение карантина и ограничение передвижения населения во многих госу-
дарствах мира привело к опустошению улиц многих городов, вследствие чего на 
них всё чаще стали замечать диких животных. Наиболее ярким примером «исцеле-
ния» природы в период пандемии является появление в каналах Италии довольно 
редких гостей - дельфинов. В то же время нельзя говорить о стабильности данного 
явления. Активная преобразующая деятельность человека с каждым днём заново 
набирает свои обороты и становится еще более опасной и разрушительной, чем 
в «докоронавирусный» период. Количество представителей флоры и фауны, нахо-
дящихся на грани исчезновения, с каждым годом увеличивается, многие биологи-
ческие виды уже навсегда исчезли с лица земли. Пандемия в который раз заставила 
задуматься человека о его влиянии на природу, но желание человека удовлетво-
рить свои потребности «затуманивает» действительно важные вопросы, стоящие 
перед ним.

В целом можно говорить о двойственном влиянии распространения коронави-
руса SARS-CoV-2 на экологическую обстановку: с одной стороны, состояние ат-
мосферы, иных природных ресурсов улучшилось, однако с течением времени и 
постепенным возвращением человечества к привычной жизни природная среда 
опять начинает подвергаться негативному воздействию. Решить данную проблему 
лишь с помощью изменения экологического сознания человека - каждый должен 
осознавать вред, который причиняется природе и в то же время понимать, что от 
природной ситуации зависим и сам человек, его благосостояние.

На основе вышеизложенного представляется возможным сделать следующий 
вывод. В целом распространение коронавируса оценивается противоречиво - че-
ловечество в очередной раз получило возможность задуматься о важности жизни, 
но цена, которую пришлось заплатить, слишком велика. Пандемия ударила не толь-
ко по здоровью населения, но и по экономике большинства государств мира. Кри-
зис привёл к глобальной валютной эмиссии в ряде стран, глобальный долг корпора-
ций и правительств превзошел 350 % мирового ВВП, уровень безработицы достиг 
максимального уровня. Не остались в стороне и новеллы законодательства - всё 
большее внимание стали уделять вопросам дистанционной работы, появились так 
называемые группы «риска», установлен перечень предприятий, рабочий процесс 
которых не останавливается даже в период пандемии. В целях наиболее эффек-
тивного действия принятых ограничительных мер соответствующие составы были 
внесены в КоАП РФ и Уголовный кодекс РФ. Ограничение привычного образа 
жизни человека благоприятно отразилось на природе - сократилось количество вы-
бросов парниковых газов в атмосферу, возросли темпы лесовосстановления, «ожи-
вились» представители флоры и фауны. Неизвестно, к чему приведет дальнейшее 
развитие пандемии, но одно известно точно - человечество готово к борьбе за своё 
будущее.
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Согласно пункту 1 статьи 131 Конституции Российской Федерации – местное 
самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях1, виды которых 
закреплены в Федеральном законе №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (Далее – Фед. за-
кон №131).

Основываясь на вышеуказанном Федеральном законе, на территории Россий-
ской Федерации местное самоуправление осуществляется в таких муниципальных 
образованиях, как: сельское поселение, городское поселение, муниципальный рай-
он, муниципальный округ, городской округ, внутригородской район, внутригород-
ская территория города федерального значения2.

Прежде чем перейти к рассмотрению проблематики введения нового вида му-
ниципального образования, стоит обозначить дефиницию муниципального окру-
га и предпосылки введения на территории нашего государства. В соответствии со 
статьей 2 Фед. закона №131 муниципальный округ – не имеющие статус муници-
пального образования населенные пункты, объединенные общей территорией, 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изме-
нениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 04.07.2020.

2 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская газета. N 202. 08.10.2003.
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местное самоуправление которых осуществляется непосредственно населением и 
(или) через уполномоченные органы местного самоуправления1.

Говоря о предпосылках создания, введения и функционирования муниципаль-
ного округа, можно выделить: неэффективность двухуровневой модели местно-
го самоуправления; негибкая финансовая архитектура; отсутствие специалистов 
в администрациях сельсоветов; высокая нагрузка на контрольно-надзорные орга-
ны в области проверки законности нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления; отсутствие единого подхода к планированию землепользования и 
генеральной застройки территории и др.

Переход от муниципального района к муниципальному округу рассмотрим на 
примере Дорожной карты Нижегородской области (в части преобразования, без со-
путствующих процедур)2и Ардатовского района.

Первое, что должен сделать муниципальный район – провести заседание пред-
ставительного органа, в повестке которого будет рассмотрен вопрос о выдвижении 
инициативы о преобразовании путем объединения всех поселений и наделении 
вновь созданного муниципального образования статусом муниципального округа. 
Также принимается и обнародуется соответствующее решение.

После опубликования нормативного правового акта представительные органы 
поселений рассматривают такую инициативу. По итогам заседаний издаются ре-
шения и назначаются даты публичных слушаний.

Публичные слушания, в первую очередь, осуществляются на территориях мест-
ных поселений, после чего обнародуется протокол по результатам их проведения. 
На уровне муниципального района также проводятся итоговые публичные слуша-
ния, результат которых подлежит опубликованию.

После реализации указанных мероприятий, представительными органами посе-
лений принимаются решения о согласии на преобразование муниципального рай-
она. Затем, с учетом решений сельских и городских поселений, издается решение 
районного представительного органа.

На уровне субъекта Российской Федерации подготавливается законопроект 
о преобразовании муниципального образования и вносится в соответствующий 
законодательный орган субъекта.

При принятии закона учитывается и закрепляется число депутатов округа (в за-
висимости от численности населения). Для Ардатовского муниципального округа 
выделена квота – не менее 15 человек, в сравнении на сегодняшний день, число 
депутатов всех уровней достигает 76 человек.

Переходя к практической части исследования, обозначим причину осторожно-
го, в какой-то степени негативного отношения жителей к изменениям при пере-
ходе от муниципального района к муниципальному округу. Местными жителями 
была высказана такая позиция как, недоверие к федеральной власти, к ее государ-
ственным органам.

 Исходя из этого, нами выделена основная группа опасений населения: потеря 
льгот и надбавок; снижение уровня контроля за территориями бывших сельсове-
тов; неэффективное использование консолидированных средств; потеря рабочих 
мест. Проанализируем данные утверждения с точки зрения их обоснованности.

Ответ на вопрос о потере льгот и надбавок при осуществлении преобразования 
вытекает из темы статьи – это реформа местного самоуправления, которая не каса-
ется сферы социальной защиты населения и не может на нее повлиять.

1 Там же.
2Дорожная карта «Преобразование муниципальных образований путем объединения всех посе-

лений,входящих в состав муниципального района, и наделения вновь образованного муниципально-
го образования статусом муниципального округа в 2022 году» [Электронный ресурс]. http://vetluga.
omsu-nnov.ru/.
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В какой-то степени опасение о снижении контроля и отдалении жителей от 
местной власти можно считать обоснованным в определенной степени. Бажено-
ва О. И., Петухов Р. В., Корсун К. И. ранее отмечали данную проблему и относили 
ее к негативным аспектам одноуровневой модели местного самоуправления. По 
нашему мнению, при тщательном подходе к назначению должностных лиц и вы-
бору депутатов, муниципальный округ содействует повышению ответственности 
его представительных и исполнительных органов.

Говоря о следующем вопросе об неэффективном использовании консолиди-
рованных средств бюджета, следует обратить внимание на то, что преобразование 
должно наоборот способствовать более совершенному подходу к распределению 
бюджетных средств. Особенно это касается сферы стратегического планирования в 
решении проблем территорий, где требуются значительные капитальные вложения.

Отдельным важным «опасением населения» выделяется вопрос о возможном 
сокращении рабочих мест. Исходя из анализа предложенных вариантов разреше-
ния указанной спорной ситуации, предполагается, что вместо администраций бу-
дут созданы территориальные отделы, и часть специалистов по работе с населе-
нием продолжат работу на прежних рабочих местах, а оставшимся специалистам 
будет предложено трудоустройство в администрацию муниципального округа.

Рассматривая вопрос о реализации рассматриваемых предложений по реформи-
рованию местного самоуправления путем преобразования муниципальных рай-
онов в муниципальные округа с соответствующими правовыми последствиями, 
следует указать, что переходный период, установленный Федеральным законом 
№ 87-ФЗ от 1 мая 2019 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» рас-
считан до 2025 года1. Несмотря на это, есть ряд преимуществ более раннего пере-
хода: достаточное количество времени для подготовки нормативных документов; 
детальная проработка генерального плана вновь образованного муниципально-
го округа; единый порядок проведения выборов депутатов местного представи-
тельного органа. Применительно к Нижегородской области: проведение выборов 
губернатора в 2023 году; в 2024 году – выборы Президента Российской Федера-
ции; в Ардатовском районе – выборы в часть поселковых и сельских сельсоветов в 
2022 году, где будут задействованы более пятидесяти процентов избирателей.

Достаточно интересным является предложение местного населения о прове-
дении референдума по указанному вопросу. Законодательством закреплено осу-
ществление местного самоуправления граждан, в том числе, путем проведения 
местного референдума, муниципальных выборов и иных форм волеизъявления. 
Однако Фед. закон № 131 подчеркивает, что референдум проводится в случае, если 
инициатива о преобразовании исходит от местного населения.

Переходя к выводам, отметим, несомненно, есть плюсы двухуровневой модели ор-
ганизации местного самоуправления. К ним относят: глубокое знание выборными и 
назначенными лицами проблем своей территории; отсутствие необходимости в со-
гласовании статей расходов местного бюджета; наибольшая приближенность к жите-
лям. Несмотря на это, одноуровневая модель – неоценимый и серьезный шаг вперед.

Но не стоит полагаться на решение всех местных проблем одним администра-
тивно-статусным преобразованием. Многие ученые сходятся во мнении, что на со-
временном этапе существует кризис местного самоуправления, выраженный в чрез-
мерном вмешательстве государства в осуществление местного самоуправления [1].

До внесения изменений в 2019 году наметилась тенденция преобразования му-
ниципальных районов в городские округа. Такая процедура, как отметила Праско-
ва С. В., не согласуется и не отвечает концепции местного самоуправления [2, 

1 Федеральный закон от 01.05.2019 N 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская га-
зета. N 98. 08.05.2019.
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с. 62-66]. Исходя из этого образовалась другая проблема – увеличение негативного 
мнения среди населения о распространении такого опыта на их территорию про-
живания. Происходит смешение двух различных видов.

Вероятно, здесь стоит отметить и проблему правового просвещения населения, 
так как существует тенденция того, что граждане апеллируют переходом не на му-
ниципальный округ, а на городской, законодательно не понимая их различия.

Образование муниципальных округов, как элемента одноуровневой модели – но-
вый этап реформы местного самоуправления. Как одна из многочисленных реформ, 
происходящих в истории, имеет ряд положительных и отрицательных аспектов. Мы 
предполагаем, что в дальнейшем будет происходить продолжение укрупнения му-
ниципальных образований. В некоторых случаях, это необходимая мера для разви-
тия территории и сохранения населения муниципального образования.

Как отмечал Гессен В. М.: «преобразовательная реформа – растение, требующее 
много света, воздуха и тепла; ей не вызреть в затхлом холодном сумраке бюрокра-
тических канцелярий» [3].
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Аннотация. В статье рассматривается проблема отказа публично-правовых образований от меж-
бюджетных трансфертов. Межбюджетные трансферты необходимы для качественного выполнения 
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Начиная с 1990-х гг., методологические подходы к организации межбюджетных 
трансфертов в России претерпевали изменения [1, С. 150]. За весь период реформи-
рования межбюджетных отношений накоплен значительный опыт по различным 
направлениям поиска эффективности использования публичных финансов.

Первое направление реформирования межбюджетных отношений заключает-
ся в использовании фондовой формы организации бюджетных расходов на пре-
доставление трансфертов различного назначения [1, С. 151]. Первоначально подоб-
ный план регулирования межбюджетных отношений был утвержден в Программе 
Совета Министров – Правительства Российской Федерации на 1993-1995 гг. «Раз-
витие реформ и стабилизация российской экономики», затем соответствующими 
федеральными законами о бюджете на плановые периоды и Указами Президента 
Российской Федерации [2, С. 80]. Например, Фонд финансовой поддержки регио-
нов должен быть сформирован на первоначальном этапе своего действия в размере 
22% доли налога на добавленную стоимость, подлежащей зачислению в федераль-
ный бюджет, за исключением налога на добавленную стоимость по импортным то-
варам, драгоценным металлам и камням, сдаваемым в Государственный фонд Рос-
сийской Федерации и отпускаемым из него.

Следующим направлением реформирования межбюджетных отношений в 
России является применение механизмов мотивации субъектов Российской Фе-
дерации к повышению эффективности управления региональными финансами 
и наращиванию собственной доходной базы. Данные механизмы заключаются в 
предоставлении субсидий на реализацию региональных программ повышения 
эффективности бюджетных расходов, сохранении объема дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности в течение следующего финансового года в случае 
роста индекса налогового потенциала, корректировке критерия дифференциации 
субъектов Российской Федерации по условиям предоставления межбюджетных 
трансфертов. Также действует специальная государственная программа «Развитие 
федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного 
управления региональными и муниципальными финансами»1.

В современных условиях бюджеты регионов испытывают устойчивую зависи-
мость от финансов, поступающих в порядке межбюджетного перераспределения. 
Органы государственной власти субъектов в большинстве своем лишены возмож-

1 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных 
отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и 
муниципальными финансами» : Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2016 г. № 445 : текст с изм. и доп. на 31 дек. 2020 г. — Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».
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ности обеспечивать самостоятельное и качественное исполнение своих обяза-
тельств без привлечения межбюджетных трансфертов. Так, например, в 2021 году 
регионами – крупнейшими получателями дотаций стали Дагестан (72,9 млрд. р.), 
Якутия (51,6 млрд. р.), Камчатский край (41,1 млрд. р.), Чечня (33,5 млрд. р.), Алтай-
ский край (29,5 млрд. р.)1. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
играют значимую роль в обеспечении роста доходов субъектов. Правила предо-
ставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации устанавливаются нормативными пра-
вовыми актами Правительства Российской Федерации.

Существенная зависимость бюджетов субъектов РФ от межбюджетных транс-
фертов – результат влияния ряда факторов, главными из которых являются: систе-
ма разграничения доходов между бюджетами публично-правовых образований 
разных уровней, сохраняющая концентрацию доходов преимущественно в феде-
ральном бюджете — существенная централизация финансовых средств у федераль-
ного центра; неравномерное территориальное размещение налоговых доходов, 
способствующее усилению финансовой дифференциации регионов; устойчивое 
расширение полномочий органов государственной власти субъектов РФ, предо-
пределяющее динамику межбюджетных трансфертов компенсирующего назначе-
ния (субвенций, иных межбюджетных трансфертов). Вышеобозначенные факторы 
приводят к росту государственного долга и долга муниципальных образований.

Согласно статье 242 БК РФ не использованные по состоянию на 1 января те-
кущего финансового года межбюджетные трансферты, которые были получены в 
форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ра-
нее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года2. 
Таким образом, первая экономико-финансовая рестрикция заключается в том, что 
неиспользованные финансовые ресурсы на благо региона могут не пойти.

Принятие же главным администратором средств бюджета субъекта Российской 
Федерации (местного бюджета) решения о наличии (об отсутствии) потребности 
в указанных межбюджетных трансфертах, не использованных в отчетном финан-
совом году, а также их возврат в бюджет, которому они были ранее предоставлены, 
при принятии решения о наличии в них потребности осуществляются не позднее 
30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в бюджет, из которого они 
были ранее предоставлены. В соответствии с решением главного администратора 
средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), о наличии 
потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 
использованных в отчетном финансовом году, согласованным с соответствующим 
финансовым органом, средства в объеме, не превышающем остатка указанных 
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году 
в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обе-
спечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных 
межбюджетных трансфертов. В случае, если неиспользованный остаток межбюд-
жетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход соот-
ветствующего бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета, 
из которого они были предоставлены, в порядке, определяемом соответствующим 
финансовым органом с соблюдением общих требований, установленных Мини-
стерством финансов Российской Федерации.

1 Бюджетный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ : 
текст с изм. и доп. на 29 нояб. 2021 г. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при реализации наци-
ональных проектов : Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 14 марта 2019 г. № 192 : текст с изм. и доп. 
на 14 марта 2019 г. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Представляется, что наиболее контролируемой со стороны государства являет-
ся форма финансирования в виде субвенций, поскольку субвенции имеют строго 
целевой характер и определённые сроки использования. Если хотя бы один из на-
званных критериев нарушается, то субвенция подлежит срочному возвращению в 
бюджет, выдавшему её. Использование субсидий также достаточно строго контро-
лируется государственными органами, поскольку они предоставляются на опреде-
ленные цели и в случае нецелевого использования, подлежат возвращению. Другой 
проблемой для эффективного использования субсидий является то, что они могут 
использоваться только в долевом финансировании проекта, на который выделены. 
В практике часто складывается так, что у получателя субсидий недостаточно допол-
нительных средств для участия в софинансировании. Условием предоставления 
субсидии бюджету субъекта Российской Федерации является наличие в бюджете 
субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расход-
ных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования ко-
торых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения.

Механизм действия второй рестрикции заключается в следующем. Субъекты 
Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюд-
жета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 % 
объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта РФ, не имеют 
права: а) устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с ре-
шением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федераль-
ными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ; 
б) превышать установленные Правительством Российской Федерации нормативы 
формирования расходов на оплату труда государственных гражданских служащих 
субъекта Российской Федерации и (или) содержание органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Перечень данных субъектов устанавлива-
ется ежегодно Приказом Минфина России1.

Исследуя третью рестрикцию, можно выявить следующую проблематику. 
В субъектах Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из феде-
рального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет пре-
вышала 40 % объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации, начиная с очередного финансового года осуществляются 
следующие дополнительные меры: а) организация исполнения бюджета субъекта 
Российской Федерации с открытием и ведением лицевых счетов главным распо-
рядителям, распорядителям, получателям средств бюджета субъекта Российской 
Федерации и главным администраторам (администраторам) источников финанси-
рования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации в органах Федераль-
ного казначейства; б) представление финансовым органом субъекта Российской 
Федерации в Министерство финансов Российской Федерации в установленном 
им порядке документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о 
соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации 
внесенного в законодательный (представительный) орган субъекта Российской 
Федерации проекта бюджета субъекта Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год и плановый период; в) проведение ежегодной проверки годового 
отчета об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации Счетной палатой 
Российской Федерации или в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации, Федеральным казначейством.

Особо отметим, что исследуемое направление в настоящее время является 
крайне значимым для надлежащего функционирования государства, поэтому в 
соответствии с Приказом Генерального Прокурора РФ от 14 марта 2019 г. № 192 

1 Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями 
пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации : Приказ Минфина России от 11 но-
ября 2020 № 1030 : текст с изм. и доп. на 11 нояб. 2020 г. — Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
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«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при 
реализации национальных проектов» прокурорам необходимо систематически 
проводить проверки исполнения бюджетного законодательства, обращая особое 
внимание на соблюдение условий получения межбюджетных трансфертов, обе-
спечение полноты софинансирования мероприятий из региональных и местных 
бюджетов, а также на их целевое расходование и своевременное доведение до 
конечных получателей.

Таким образом, практика показывает, что очень часто субъекты и муниципаль-
ные образования используют дотации не по прямому их назначению, что, в свою 
очередь, приводит к необходимости применять вышеуказанные рестрикции. Од-
нако, такой путь не способствует экономическому развитию регионов. Перспек-
тивным направлением обеспечения эффективности межбюджетных трансфертов 
является расширение состава межбюджетных трансфертов (как целевых, так и 
нецелевых), ориентированных на результат и повышение их уровня в структуре 
межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации. Международ-
ный опыт свидетельствует о целесообразности применения данного вида транс-
фертов при софинансировании расходных обязательств на обеспечение деятель-
ности общественного сектора и оказания государственных и муниципальных 
услуг, а также реализации административных и финансовых проектов. Успешная 
реализация обозначенной задачи предполагает методологическую и правовую 
подготовку системы оценки эффективности и результативности использования 
межбюджетных трансфертов, в том числе с учетом специфики блочной (консо-
лидированной) формы как наиболее соответствующей содержанию трансфертов, 
ориентированных на результат.
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Являясь краеугольным камнем юридической науки и правоприменительной 
практики, институт правоохранительных органов в Российской Федерации (да-
лее – РФ) за все время существования так и не получил должного урегулирова-
ния. В этой связи вопрос об отнесении того или иного органа (прежде всего го-
сударственного) к числу правоохранительных до настоящего времени остается 
дискуссионным.

Так, в соответствии с точкой зрения Ю. Е. Аврутина [1, с. 441], понятие «правоох-
ранительные органы» в отечественной юридической науке возникло сравнительно 
недавно, а потому нет четкого разграничения в его применении. В этой связи дан-
ный термин употребляется наряду с иными, связанными с ним словосочетания-
ми: «правоохранительная деятельность», «деятельность правоохранительных орга-
нов», «система правоохранительных органов», «правоохранительная система», что 
свидетельствует о наличии пробела в отечественном праве. Однако применитель-
но к подобной ситуации В.В. Лазарев справедливо обращает внимание на следую-
щее – мнение, что аналогия является средством восполнения пробелов, не отвечает 
действительному положению вещей и не ориентирует на своевременное издание 
законодателем новых необходимых норм права. Полагаем, что мнимое представ-
ление о восполнении пробелов, в действительности, является лишь преодолением 
пробела, который будет существовать вплоть до его полного устранения в установ-
ленном законом порядке.

Тем не менее, возвращаясь к определению понятия «правоохранительные орга-
ны» необходимо отметить, что в соответствии с точкой зрения А. Г. Братко, главной 
отличительной чертой любого правоохранительного органа государства, является 
осуществление им правоохранительной деятельности и возможность применения 
государственного принуждения [2, с. 12]. Данной позиции так же придерживаются 
В. И. Гойман и В. В. Лазарев, которые на основании данного критерия предложили 
следующую классификацию правоохранительных органов: судебные органы, орга-
ны прокурорского надзора и контроля, органы внутренних дел, Комитет государ-
ственной безопасности.
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Несколько иной позиции придерживается Т.А. Шамба [3, с. 442], выделивший 
в качестве основного критерия правоохранительных органов возможность прину-
дительного воздействия на правонарушителя и включивший в перечень правоох-
ранительных органов нотариат, органы юстиции и народного контроля, товарище-
ские суды, не обладающие соответствующими полномочиями.

Аналогичной точки зрения, в соответствии с которой главным критерием от-
несения тех или иных государственных органов к числу правоохранительных яв-
ляется принуждение, придерживаются О.И. Бекетов и В.Н. Опарин [4, с. 49]. Так, 
осуществление деятельности правоохранительных органов по пресечению право-
отношений базируется исключительно на возможности реального принуждения, 
а потому правоохранительные органы представляют собой федеральные органы 
исполнительной власти, наделенные полицейскими полномочиями. С учетом дан-
ного определения к числу правоохранительных органов авторами отнесены: орга-
ны внутренних дел и внутренние войска, органы прокуратуры, Федеральная служ-
ба безопасности, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная служба 
исполнения наказаний, Федеральная служба по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору.

Тем не менее, по нашему мнению, с данной точкой зрения трудно согласиться. 
Факт наличия полномочия по правовому принуждению неоспорим, однако необ-
ходимо отметить, что он характеризует не сами органы, а их права. Исходя из это-
го, наиболее верной, по нашему мнению, является позиция В.Л. Зеленько [5, с. 443], 
в соответствии с которой необходимо разграничивать правоохранительную деятель-
ность и правовое принуждение. В этой связи и существуют иные правоохранитель-
ные органы, не применяющие правовое принуждение в своей деятельности, сре-
ди которых Конституционный суд Российской Федерации, адвокатура и нотариат. 
Однако при отнесении того или иного государственного органа к правоохранитель-
ному необходимо учитывать также принцип разделения властей как основание по-
строения системы органов государственной власти. В таком случае суд и адвокатура 
не могут быть безоговорочно причислены к правоохранительным органам.

Между тем необходимо отметить, что исходным базисом для определения поня-
тия правоохранительные органы является именно «правоохрана». Так, ст. 2 Консти-
туции Российской Федерации провозглашается приоритет прав и свобод личности, 
соблюдение и защита которых возложена на правоохранительные органы. В свою 
очередь нельзя оставить без внимания тот факт, что осуществление правоохрани-
тельной деятельности возлагается не только на правоохранительные органы, но 
также на их руководителей, являющихся представителями данных органов и под-
чиненных им должностных лиц. При этом, в случае возникновения нарушений, 
допущенных сотрудниками правоохранительных органов в ходе осуществления 
своей деятельности, вред, причинённый лицу, возмещается ему в полном объеме 
вне зависимости от вины конкретного должностного лица, которое также привле-
кается к юридической ответственности.

Таким образом, качество разрешения рассмотренной выше проблемы свиде-
тельствует о том, что законодатель в настоящее время не относит ее к числу при-
оритетных и, как следствие, либо использует юридические средства с открытым 
содержанием, конкретизация которых переносится на уровень правоприменения, 
либо вовсе не стремится предавать правовое значение данным вопросам.
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Согласно ст. 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях (далее-КоАП РФ) «Доказательствами по делу об административном 
правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых 
судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанав-
ливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, 
виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также 



204

АЛЬМАНАХ МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела»1. До-
казательств в данной области достаточно много, поэтому лица, осуществляющие 
производство по делам об административных правонарушениях, проводят опре-
деленную классификацию на различных основаниях. Согласно мнению Бабарыки-
ной О.В. доказательства следует классифицировать на определенные виды:

1. Прямые и косвенные. Данная классификация имеет большое практическое 
значение, оно заключается в применение косвенных доказательств для проверки 
достоверности прямых, поскольку предназначением и тех, и других доказательств 
является установление фактических обстоятельств правонарушения [3, с. 644]. Если 
говорить о понятии косвенных доказательств, то это вопрос дискуссионный и в на-
учном обществе нет единого мнения на этот счет.

2. Первоначальные и производные. Данная классификация позволяет достаточ-
но просто классифицировать доказательства, имеющиеся в деле, а также опреде-
лить достаточность и достоверность содержащихся в материалах дела фактиче-
ских данных, что в последующем влияет на обоснованность принимаемых по делу 
решений.

3. Обвинительные (отрицательные), оправдательные (положительные), кон-
статирующие (нейтральные). Проблематика данной классификации заключается 
в том, что на сегодняшний день учеными-процессуалистами не определен крите-
рий подобного деления доказательств в производстве по делам об административ-
ных правонарушениях. В законе не содержится объяснений, какие из доказательств 
следует считать обвинительными, какие-оправдательными, а какие-констатирую-
щими. Такое решение принимается должностным лицом, в производстве которо-
го находится дело об административном правонарушении, непосредственно при 
оценке всей совокупности собранных доказательств. Но несмотря на это, данная 
оценка по-прежнему будет носить субъективный характер и говорить об абсолют-
ной достоверности будет неправильно.

4. Личные и вещественные. Последняя классификация является одной из дис-
куссионных. Однозначной позиции в научной литературе по данному критерию 
(источник происхождения доказательства) нет. Стоит рассмотреть данную клас-
сификацию поконкретнее. Многие авторы в своих исследованиях видов доказа-
тельств, помимо личных и вещественных доказательств, каждый из них делят на 
подвиды, вследствие чего среди личных выделяют три подгруппы.

В первую подгруппу входят объяснения участников производства, к приме-
ру-лицо в отношении, которого совершенно административное правонарушение, 
свидетель или потерпевший.

Во вторую подгруппу доказательств входят протоколы, как процессуальные 
документы, составляемые по делу об административном правонарушении. Сто-
ит отметить, что к таким личным доказательствам, как протокол, предъявляются 
особые требования, предусмотренные статьей 28.2 КоАП РФ. Если требования 
представленной статьи нарушаются, то протокол утрачивает доказательственное 
значение.

К третьей подгруппе относятся иные документы, содержащие информацию о 
фактах, деталях правонарушения. К ним относятся не только письменно или устно 
изложенные сведения, но также материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеоза-
писи, информационных баз и банков данных и иные носители информации. К дан-
ной группе также предъявляются особые требования, которые сформулированы в 
ст. 26.7 КоАП РФ.

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
ст. 26.2. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/747b7ded7acccf4fbd94a98fe212
713ae1845601/
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Если говорить о группе вещественных доказательств, то такие доказательства 
формируются из взаимодействия физического лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении с предметами мате-
риального мира. В основном это орудия совершения правонарушения, но также 
выделяют предметы, сохраняющие на себе следы и отпечатки правонарушителя.

Такая классификация позволяет правоприменителям устанавливать насколько 
достоверно то или иное доказательство. Некоторые ученные считают, что наиболее 
объективными являются вещественные доказательства, поскольку при получении 
личных доказательств необходимо учитывать так называемый «человеческий фак-
тор». На информацию, полученную от физического лица могут повлиять испуг или 
внезапность, или сами по себе особенности психики, из-за чего оценить объектив-
ность данных в таких условиях очень сложно. Поэтому личные доказательства под-
лежат проверке путем постановки детализирующих вопросов к лицам, имеющим 
отношение к административному правонарушению. Однако, даже в таком случае 
нельзя говорить об абсолютной достоверности личных доказательств. Таким обра-
зом, в качестве одной из важнейших проблем личных доказательств стоит считать 
высокую вероятность их фальсификации.

При этом фальсификация представляет собой подделывание чего-то, искажение, 
подмену подлинного мнимым. Сфальсифицированные доказательства достаточно 
трудно поддаются анализу, по внешнему виду ничем не отличаются от доказа-
тельств, которые получают с соблюдением требований процессуального законода-
тельства [4, с. 50]. Своевременное разоблачение фальсификации доказательств бы-
вает затруднено умышленной деятельностью фальсификатора. Если в материалы 
дела поступают сведения, не имеющие отношения к делу, то может иметь место 
ошибка в объекте, когда лицо, фальсифицирующее документы (сведения), полагает, 
что представляемые сведения имеют отношение к делу и могут повлиять на пра-
восудие, что, по сути, выглядит как покушение на фальсификацию доказательств.

Если говорить об ответственности за правонарушения, предметом которых явля-
ются доказательства, то стоит выделить ст. 17.9 КоАП РФ. Рассматривая объективную 
сторону КоАП РФ в области доказательств, предусматривает административную 
ответственность за заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специали-
ста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод при производстве 
по делу об административном правонарушении1. Санкция, предусмотренная в рас-
сматриваемой статьей, выражается в виде административного штрафа в размере 
от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. Такое наказание очень сложно 
назвать приемлемым, учитывая, что деяния, за которые предусмотрена ответствен-
ность, достаточно серьезно влияют на саму сущность справедливого применения 
административной ответственности [7, с. 23].

Также хочется отметить, что законодатель, в рассматриваемой статье, ограни-
чился достаточно однообразным, единичным видом административного наказания 
за такое правонарушение. Если сопоставлять представленную санкцию с санкцией 
при уголовной ответственности за правонарушения в сфере фальсификации дока-
зательств, то видно кардинальное различие и больший арсенал наказаний. Затраги-
вая данную область стоит привести в пример статью 303 УК РФ2, где фальсификация 
доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание, следователем, 
прокурором или защитником - наказывается ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
ст. 17.9. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/1f6f9017405c336f171fe138a9544
e53e54fcee1/

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ ст. 303.
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на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет.

Фальсификация доказательств не является исключительной проблемой админи-
стративного производства, правильнее будет сказать, что данная проблема связанна 
с системой доказывания в целом.

Таким образом складывается достаточно противоречивая ситуация. При вынесе-
нии решения суд опирается непосредственно на доказательства, которые зачастую 
именно личные. Чтобы решение было справедливым и правомерным, законода-
тельство запрещает какую-либо фальсификацию, но при этом такие правонаруше-
ния, посягающие на саму справедливость, наказываются формальным штрафом.
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Конституция как уникальный нормативно-правовой акт, имеющий высшую 
юридическую силу, в статье 9 устанавливает, что земля и иные природные ресурсы 
находятся под охраной государственных структур, как основа жизнедеятельности 
населения России. Государство наиболее заинтересовано в плодородных и эконо-
мически выгодных земельных объектах: «сельскохозяйственные земли (обраба-
тываемые – пашня, сады, засеянные луга, естественные пастбища), лесные земли, 
земли, занятые населенными пунктами, промышленностью и транспортом, а также 
земли особо охраняемых природных территорий с целью сохранения биологиче-
ского видового разнообразия флоры и фауны» [1, c.63-75].

Землепользование наиболее важными природными участками не должно про-
тиворечить положениям Земельного кодекса Российской Федерации, а именно 
процесс целевого использования земельными объектами не может оказывать де-
структивного влияние на состояние почв, приводить к их обеднению и наруше-
нию экологического баланса. Соблюдение данного условия возможно только при 
осуществлении эффективного государственного (контроля) надзора за соблюде-
нием земельного законодательства в Российской Федерации. Так, О.В. Калугина 
рассматривает государственный земельный контроль в качестве «обязательного 
элемента механизма государственного управления и правового института, зна-
чимость которого определяется, в том числе исходя из представления о земле, яв-
ляющейся объектом земельных отношений, как о природном объекте, природном 
ресурсе, используемом в качестве средства производства в сельском хозяйстве и 
лесном хозяйстве, и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права 
собственности и иных прав на землю» [2, c. 51-54].

Необходимо отметить то, что известные правоведы в области земельного пра-
ва в одной из возможных теорий акцентируют внимание на тождественности 
или равенстве сущности терминов «контроль» и «надзор». В частности, кандидат 
юридических наук Л. А. Галанина отмечает, что в ряде случаев трудно отличить 
контрольные полномочия от надзорных, поэтому в законодательстве и литерату-
ре не всегда четко проводится разграничение между контрольными и надзорными 
полномочиями, а контрольные и надзорные органы нередко называют «контроль-
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но-надзорными» [3]. В статье 71 Земельного кодекса РФ устанавливается компетен-
ция органов власти в осуществлении данных контрольно-надзорных полномочий, 
а также предмет и объект регулирования земельных правоотношений1. На основа-
нии Постановления Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1096 «О федеральном 
государственном экологическом контроле (надзоре)» надзор и контроль в области 
земельного законодательства осуществляют: Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии, Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, Федеральная служба по надзору в сфере природополь-
зования, а также иные органы государственного надзора.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
в рамках своих полномочий в первую очередь осуществляет контроль за откло-
нениями в целевом использовании земельных участков, регламентирует порядок 
и перечень правоустанавливающих документов на земельные наделы, которые 
позволяют вести хозяйственную и иную деятельность. Одной из главных задач 
Росреестра также является мониторинг предоставления земельных участков, ко-
торые находятся в государственной и муниципальной собственности, ведение 
кадастрового учета (Кадастровая палата в составе Росреестра) правовое инфор-
мирование об обязанностях собственников и арендаторов по приведению объек-
тов землепользования в состояние, пригодное для реализации положений целе-
вого назначения.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору на основе 
Приказа Россельхознадзора от 14 сентября 2016 г. № 663 «О Регламенте Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» проводит контроль и 
учет использования химических реагентов в сельскохозяйственной деятельности, 
в рамках предупредительных мер осуществляет столь актуальную на данный мо-
мент защиту населения и животного мира от пандемий и эпидемий, а также уста-
навливает правовой порядок внедрения селекционных достижений в деятельность 
агропромышленного и сельскохозяйственного комплекса Российской Федерации.

Также Федеральная служба по надзору в сфере природопользования обеспечи-
вает функциональное применение бюджетных и дотационных средств по различ-
ным отраслям поддержки и улучшения земельного фонда России. Росприроднадзор 
фиксирует объекты в Красной книге, а также осуществляет учет наиболее опасных 
для экологии видов деятельности и соответствующих им организаций.

Основной формой осуществления государственного земельного надзора яв-
ляются плановые и внеплановые проверки, проведение которых осуществляется 
в соответствии с земельным законодательством, особенности этого метода кон-
троля конкретизируются в положениях Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

Ключевой особенностью земельного надзора на данном этапе развития норма-
тивно-правовой базы России является разделение контрольных функций на госу-
дарственный, муниципальный и общественный виды, что частично формирует су-
ществующие проблемы регулирования охраны земельного фонда.

Основной проблемой реализации контрольных полномочий субъектов охраны 
земель является нехватка фиксированного, централизованного механизма пла-
нирования [4]. Планирование основано на жалобах общественных организаций, 
граждан или СМИ, а также на уже известных последствиях правонарушений. На 
государственном и муниципальном уровнях надзор носит разрозненный характер 
ввиду отсутствия единой структуры и организации плановых и сложная процедура 
согласования внеплановых проверок, что часто приводит к дублированию компе-

1 Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 10.01.2022).
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тенций органов власти. Недостаточный уровень технологической, материальной 
и кадровой обеспеченности в момент проверки и на этапе регистрации права на 
земельный участок создает сложности в определении границ земельного участка 
и сопоставлении их с данными кадастрового учета, в установлении факта нецеле-
вого использования природных ресурсов, которое часто приводит к негативным 
экологическим последствиям как для самого объекта землепользования, так и для 
граждан [5].

Также насущной проблемой является широко распространённое правовое со-
стояние земли неразграниченной государственной собственности. Н. Ю. Чаплин 
указывает «разграничение государственной собственности на землю подразумева-
ет под собой вопросы определения собственника, передачи объектов государствен-
ной собственности из ведения Федерации ее субъектам, процедуру оформления 
такого рода передачи, права федеральных органов и субъекта федерации, уполно-
моченных разрешать данные вопросы» [6]. Данное положение влечет риски, свя-
занные с самовольным занятием со стороны муниципального уровня власти зе-
мель, которые в данный момент располагаются в государственной собственности 
Российской Федерации.

В правовом регулировании земельных правоотношений существует и трудно-
сти привлечения к ответственности при уже выявленных правонарушениях. Раз-
мер штрафов и возможность несоблюдения судебных решений не обеспечивает 
эффективность наказания за неправомерное поведение. Также часто возникает 
возможность со стороны правонарушителя в целом избежать привлечения к ответ-
ственности из-за отсутствия информации о правообладателе, о возможности зани-
мать данный участок в государственных электронных ресурсах.

В заключении стоит сказать, что со стороны органов власти все же организуются 
мероприятия по совершенствованию земельного надзора. Необходимо отметить, 
что комплексный подход к осуществлению земельного надзора обеспечивают ор-
ганы прокуратуры, так как реализуют в своих полномочиях законность и модерни-
зацию правоприменительного подхода.

Надзор органов прокуратуры за земельным законодательством реализуется в со-
гласовании плана плановых, а также оснований проведения внеплановых прове-
рок со стороны контролирующих органов, таких как Росприроднадзор, Росреестр 
и другие [7, с. 23-25]. В сферу полномочий также входит надзор за законностью и 
наличием коррупционных факторов в нормативно-правовых актах местных орга-
нов самоуправления.

Статистика зафиксированных правонарушений отражает эффективность реали-
зации поставленных перед органами прокуратуры задач по нормированию сферы 
земельных правоотношений. Так, за 2021 год в сфере земельного законодательства 
прокурорами выявлено 485 нарушений закона, а также по материалам прокурор-
ской проверки по фактам нарушений законодательства о собственности возбужде-
но 2 уголовных дела. Прокурорами Целинного и Кетченеровского районов выявля-
лись нарушения при проведении органами местного самоуправления публичных 
процедур по предоставлению земельных участков в части сроков рассмотрения 
заявлений, неодновременного опубликования извещений1.

Таким образом, земельный надзор в Российской Федерации на данном этапе 
развития национального законодательства имеет ряд нерешенных вопросов, свя-
занных с правоприменением норм Земельного кодекса и соответствующих Феде-
ральных законов в работе уполномоченных органов власти и органов местного са-
моуправления. Однако, особенную роль играют органы прокуратуры, деятельность 

1 Статистические данные. Главное организационно-аналитическое управление. Генеральная про-
куратура Российской Федерации: [офиц. сайт]. URL: https://genproc.gov.ru/structure/genprokuratura/ 
(дата обращения: 17.02.2022).
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которых в первую очередь основана на принципах гласности и справедливости в 
реализации полномочий [8]. Именно правовая позиция прокуратуры по отстаива-
нию прав и законных интересов физических и юридических лиц, земельные права 
которых нарушаются, совершенствование деятельности, применение обоснован-
ных, высокоэффективных и своевременных актов прокурорского реагирования 
гарантируют формирование высокоэффективной системы земельного надзора в 
Российской Федерации.
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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные вопросы законодательства, регулирующего в Рос-
сийской Федерации раздельный сбор отходов, а также обозначены актуальные проблемы и предло-
жены возможные пути их решения, способствующие снижению нагрузки на природную среду, здо-
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Abstract. The article discusses some issues of legislation regulating separate waste collection in the Rus-
sian Federation, as well as identifies current problems and suggests possible solutions to reduce the burden 
on the environment, human health and quality of life.
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В условиях развитого промышленного производства и рыночной экономики в 
Российской Федерации особо остро встает вопрос об ухудшении экологической 
обстановки в стране. Так, во всем мире на первый план выходят проблемы, свя-
занные с состоянием окружающей природной среды. Среди наиболее серьезных 
особенно выделяют загрязнение воздуха, плохое качество водопроводной воды, 
трудности с озеленением парков и лесов, грязные реки и озера, а также мусорные 
свалки и несвоевременный вывоз мусора.

В связи с этим, вопрос о развитии такого института, как принцип разделения 
отходов является весьма актуальным в наши дни. Так, по данным министерства 
природных ресурсов России в среднем, россияне производят около 400 кг различ-
ных отходов, а международная независимая экологическая организация «Гринпис» 
приводит неблагоприятную статистику – свалки в стране занимают 4 млн га, про-
должая активно разрастаться.

Если обратиться к опыту зарубежных стран, то можно увидеть ощутимые ре-
зультаты. Уже во многих государствах научились многочисленные отходы «превра-
щать» в доходы, и именно поэтому раздельный сбор отходов и их последующая 
переработка были выбраны как приоритетные направления в системе обращения с 
отходами. Бесспорно, при переработке удается не только снизить, например, уро-
вень загрязнения воды и значительно уменьшить объем мусора на полигонах, но и 
сократить при повторной переработке выброс углекислого газа в атмосферу, сохра-
нив при этом ценные природные ресурсы, что невозможно при сжигании мусора. 
В настоящее время одним из лидеров по переработке бытовых отходов в Европе 
считается Германия, где перерабатывается 66% мусора1. Германия добилась неве-
роятных результатов, превратив переработку мусора в прибыльный бизнес, только 
на 2017 год оборот мусороперерабатывающей отрасли составил примерно 70 млрд 
евро. Некоторым немецким компаниям удается переработать около 1,7 тонн мусора 
в год, что позволяет значительно сократить выбросы диоксида углерода.

Еще одним наглядным примером служит Япония, где существует достаточно 
развитая система раздельного сбора мусора. Так, в государстве каждый без исклю-
чения муниципалитет имеет власть самостоятельно устанавливать нормы по цир-
куляции отходов. Благодаря принятому в 1997 году закону, обязавшем промыш-
ленность отделять полимеры от других категорий мусора, часть пластика удается 
использовать повторно в производстве (процент с 1996 по 2014 увеличился от 39% 
до 83%)2.

1 В Европе назвали страны-лидеры по переработке мусора // Интернет ресурс: режим доступа: 
https://recyclemag.ru/news (дата обращения 15.02.2022).

2 Раздельный сбор мусора: быть или не быть в России: Интернет ресурс: режим доступа: https://
tass.ru/spec/musor_sbor (дата обращения 16.02.2022).
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Для того, чтобы осмыслить положение дел, сложившихся на данный момент 
в России в области обращения с отходами, следует обратиться с анализом к дей-
ствующему законодательству. 2019 год положил начало «мусорной реформе», 
она несет в себе цель создать в стране комплекс по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами на основании циркулярной экономики. По информации 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации данная 
система должна в полном объеме изменить принципы и механизмы сбора, сорти-
ровки, переработки и утилизации мусора. Думается, что данная новелла послужит 
формированию новой бытовой культуры в обществе и повышению благополу-
чия, но на данный момент реализация данной реформы осуществляется доста-
точно тяжело.

Первостепенным нормативным правовым актом, который регламентирует дея-
тельность, связанную с отходами, является Федеральный закон от 24 июня 1998 г. 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – ФЗ № 89). Данный 
ФЗ № 89 определил правовые основы обращения с отходами производства и по-
требления в целях предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в 
качестве дополнительных источников сырья1.

Стоит отметить, что за время существования рассматриваемого нами норматив-
ного правового акта в него было внесено достаточное количество поправок, некото-
рые из которых, в значительной мере, повлияли на российское законодательство об 
отходах производства и потребления. В частности, понятие, указанное в ст. 1 насто-
ящего Федерального Закона, ранее не было дополнено толкованием о веществах/
предметах, образованные не только в процессе производства или потребления, но 
и выполнения работ, а также оказания услуг, то есть законодательное определение 
«отходов» охватывает собой и способы возникновения. Таким образом, произошло 
разделение между коммерческими отходами, которые возникли в процессе произ-
водства, выполнения работ, оказания услуг, и бытовыми отходами, появившимися 
в процессе потребления.

Авторы Глеба О.В. и Чудакова К.А., изучая проблемы отходов производства и по-
требления, указывают в своей работе на недостатки российского законодательства 
касательно понятийного аппарата, связанного с отходами, в частности, что зако-
нодателем не дается определения понятию «удаление отходов», хотя в ФЗ № 89 
само слово «удаление» присутствует в ст. 1 [4, с. 57]. Следовательно, авторы видят 
необходимость в раскрытии содержания данного понятия. Иначе неясно, какие из 
понятий, используемые в законодательстве являются удалением: обезвреживание, 
утилизация или иные способы обращения.

Тем не менее, несмотря на пробелы в законодательстве, достаточно много труд-
ностей встречается и на практике. Нам кажется, что в основном проблемы возника-
ют из-за невысокого уровня бытовой культуры и низкой грамотности населения по 
данному вопросу об обращении отходов. Это происходит в первую очередь вслед-
ствие недостаточного информирования граждан государством о пользе данной 
процедуры. Можно сказать, что государственная система просвещения практи-
чески отсутствует, существуют лишь локальные и добровольческие волонтерские 
проекты.

Как нам кажется, экокультуру необходимо прививать с детства, объясняя, что 
такое бережное и гуманное отношение к окружающей среде и как сильно оно вли-
яет на здоровье граждан и качество их жизни в целом. Ярким примером выступает 

1 Федеральный Закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (последняя редакция) «Об отходах производства и по-
требления» (ред. 27.12.2019) // Интернет ресурс: режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_19109/ (дата обращения 17.02.2022).
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СССР, где принцип раздельного сбора мусора имел особую важность. В Советском 
Союзе были разработаны универсальные бутылки для молока, которые любой же-
лающий мог сдать в пункт приема, также в школах проходили сборы макулатуры и 
металлолома.

Ещё одной проблемой является несовершенный механизм переработки отхо-
дов. Во-первых, стоит отметить, что уплата экологического сбора в соответствии 
с политикой расширенной ответственности производителей (РОП) является бо-
лее выгодным решением, нежели утилизация отходов. Во-вторых, сформировать 
полноценный цикл переработки достаточно проблематично по причине того, что 
определенные разновидности отходов в России не переработать – специальная ин-
фраструктура отсутствует.

На данный момент полноценно и с соблюдением всех правил перерабатывается 
лишь около 3-5% всех отходов. Таким образом, можно сделать закономерный вы-
вод, что для грамотного разделения мусора по всем канонам необходимы не только 
вложения государства и крупных компаний на развитие соответствующего меха-
низма, но и осознанный подход населения к данному вопросу.

Какие видятся возможные решения проблемы? В первую очередь – это мотива-
ция граждан к сортировке мусора. Если обратиться к зарубежному опыту, то можно 
сделать вывод, что введение раздельного сбора мусора вероятно будет складывать-
ся более действенно при наличии эффективных стимулов, которые будут влиять 
на всех участников системы обращения с отходами. Авторы Глеба О.В. и Чудакова 
К.А. предлагают расширить методы государственного принуждения, внеся соот-
ветствующие поправки в КоАП РФ в части установления дополнительной ответ-
ственности для региональных операторов твердых коммунальных отходов за неис-
полнение обязательств по госконтрактам.

В заключении отметим, что все же на наш взгляд, решение проблем кроется 
в изменении парадигмы мышления у граждан Российской Федерации. Только 
при осознании важности разделения мусора каждым человеком в отдельности и 
должной пропаганде от органов власти можно добиться результатов в этом на-
правлении. Таким образом, думается, что обратить внимание следует не только 
на создание инфраструктуры, способствующей повышению уровня технологич-
ности в данной сфере и введению мер государственного контроля и принужде-
ния, но и на популяризацию идеи раздельного сбора отходов и обучение этому 
населения.
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Охрана окружающей среды становится важной задачей не только в рамках од-
ного государства, но и всего мирового сообщества. В настоящее время на первое 
место выдвигается проблема защиты окружающей среды от вреда, вызванного в 
ходе негативных воздействий, в частности, при осуществлении природопользо-
вания, в связи с которым происходит увеличение количества глобальных эколо-
гических проблем. Несмотря на то, что данные официальной статистики свиде-
тельствуют о скачкообразном изменении количества экологических преступлений 
(в 2015 г. зарегистрировано 24 857 преступлений, в 2016 г. – 23 688, 2017 г. – 24 379, 
2018 г. – 23 899 [1, с. 64]), они объективно не отражают нанесенного экологическо-
го вреда окружающей среде, в том числе ввиду общего причиненного экологиче-
ского ущерба в ходе антропогенного воздействия. С целью предотвращения угроз, 
причиненных при использовании природных ресурсов субъектами экологическо-
го права, необходимо обратить внимание на контрольно-надзорную деятельность, 
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осуществляемую федеральными органами исполнительной власти и органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, общественными объединениями и ины-
ми некоммерческими организациями, гражданами.

В интересах общества и государства необходимы меры по созданию и поддер-
жанию благоприятной экологической среды, которые будут направлены на сохра-
нение правопорядка путем влияния на правосознание граждан в сфере экологии. 
Так, при повышении правовой культуры граждан в экологическом праве станет 
возможным не только уменьшение экологических рисков, связанных с деятель-
ностью лиц, но и воссоздание благоприятной окружающей среды для повышения 
уровня жизни граждан. Важно подчеркнуть значимость деятельности законода-
тельных и исполнительных органов власти Российской Федерации в реализации 
полномочий, способствующих ограничению и ликвидации экологического вреда, 
нанесенного окружающей среде.

Возникает необходимость в законной и своевременной реализации экологиче-
ского контроля и надзора с целью формирования ответственного отношения лиц к 
окружающей среде, что, в конечном итоге, позволит не допустить экологического 
развала.

Становится важным рассмотреть вопрос, связанный с определением понятий 
надзора и контроля над субъектами природопользования. Данная роль отводится 
экологическому контролю и экологическому надзору, которые препятствуют пося-
гательству на охраняемые законом компоненты природной среды. Одной из про-
блем данного вопроса выступает слияние в законодательстве РФ терминов «кон-
троль» и «надзор» и, соответственно, полномочий субъектов, осуществляющих 
экологический контроль и экологический надзор, что затрудняет применение дан-
ных понятий в практической деятельности.

В юриспруденции нет единогласного мнения среди учёных о разграничении и 
отождествлении терминов «контроль» и «надзор» [2, с. 150-153], исходя из противо-
речивого понимания данных понятий, ведутся дискуссии о правильном и должном 
определении экологического контроля и экологического надзора.

В теории административного права происходит дифференциация терминов 
«контроль» и «надзор», но, несмотря на это, органы законодательной власти ис-
пользуют данные понятия как синонимы, что не соответствует их содержательно-
му характеру. Так, в Российской Федерации начался период масштабного пересмо-
тра и отмены нормативных правовых актов, в том числе и в области экологии, в 
связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации». В ст. 15 данного Федерального закона от-
мечается, что определенный перечень видов государственного контроля (надзора) 
является утратившим силу1. Изменения в области нормативных правовых актов, 
обеспечивающих реализацию государственного контроля (надзора), затронули 
сферу экологических правоотношений ещё в 2013 году, когда было принято Поста-
новление Правительства РФ от 05.06.2013 г. № 476 «О вопросах государственного 
контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации», в соответствии с которым в некоторых нормативных 
правовых актах были изменены термины, например, Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 15 января 2001 г. № 31 «Об утверждении Положе-
ния о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха» было признано 
утратившим силу, а Положение о государственном надзоре в области охраны ат-
мосферного воздуха вступившим в силу.

1 Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федера-
ции» [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru.
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Обращая внимание на использование законодателем терминов «контроль» и 
«надзор» как синонимических понятий, мы наблюдаем, что в этой связи происхо-
дит дублирование полномочий органов государственной власти при осуществле-
нии контрольно-надзорной деятельности, которое негативным образом отражает-
ся на практике. Как отмечает О.Ю. Ганюхина, различия экологического контроля и 
экологического надзора состоят в предметном регулировании деятельности субъ-
ектов, осуществляющих контроль и надзор. Разграничивая термины, автор опре-
деляет, что предмет контроля в области охраны окружающей среды заключается 
в деятельности подконтрольных субъектов по соблюдению и исполнению норма-
тивных правовых актов по охране окружающей среды. Устанавливая определение 
предмета надзора за охраной окружающей среды, автор трактует его как деятель-
ность органов власти по реализации экологического законодательства, исполне-
нию управленческих и контролирующих функций ими, а также коммерческими 
и некоммерческими организациями [4, с. 7-8]. Уважая мнение автора, в данном 
утверждении не раскрыты как подконтрольные субъекты, так и поднадзорные, не 
определены органы власти, осуществляющие надзор, что осложняет понимание в 
различии терминов «экологический контроль» и «экологический надзор».

Д.Г. Домрачев и А.А. Кирилловых обосновывают целесообразность разграни-
чения терминов «контроль» и «надзор», объясняя это дифференцирование ком-
петенцией соответствующих органов и предлагая закрепить понятие «надзор» за 
деятельностью органов прокуратуры, в связи с их непосредственной функцией, а 
понятие «контроль» - закрепить за органами государственного контроля [5, с. 113]. 
Как справедливо отмечает В. И. Рохлин, «только законодательно оформленный 
контроль, только установленная в правовом плане контролирующая деятельность 
может быть эффективной и результативной, поскольку иначе будет смешение 
функций, дублирование и создание помех надлежащей организации управления в 
государстве и обществе» [6, с. 20].

Проводя разграничение между понятиями, О.А. Зиновьева делает вывод, что эко-
логической контроль и экологический надзор можно разделить по такому призна-
ку, как субъектный состав, который проводит контрольно-надзорные мероприятия: 
«в отношении экологического контроля, осуществляемого органами государствен-
ной власти, употребляется термин «надзор», а в отношении производственного и 
общественного – «контроль» [7, с. 618].

На основании констатации данного разграничения необходимо обратить вни-
мание на основные особенности между контролем и надзором в целом. Контроль, 
прежде всего, характеризуется наибольшим масштабом проверки деятельности 
подконтрольных субъектов, которая включает в себя мероприятия по всесторонней 
оценке деятельности подконтрольных субъектов: проверка результата деятельно-
сти, проверка мероприятий по достижению результата, осуществление позитив-
ных или негативных санкций по результатам проверки. Так, контроль допускает 
возможность вмешательства контролирующих органов в деятельность подкон-
трольных физических и юридических лиц для препятствования или устранения 
выявленных нарушений путем прямого указания на выявленные недостатки. Сле-
дует обратить внимание, что надзор состоит в проверке соблюдения и исполнения 
поднадзорными субъектами нормативных правовых актов, а именно деятельность 
надзорных органов заключается в проверке результата [8, с. 172]. Исходя из выше-
сказанного, мы считаем, что специфика отличия контроля от надзора складывается 
из диапазона проверяемой деятельности субъектов, а также обеспечении различ-
ных методов и правовых форм воздействия в ходе проведения проверки.

В ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(далее – ФЗ «Об охране окружающей среды») закреплено определение контроля в об-
ласти охраны окружающей среды (экологического контроля), под которым понимает-
ся «система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение наруше-
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ния законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, в том 
числе нормативов и нормативных документов, федеральных норм и правил, в обла-
сти охраны окружающей среды»1. В данном определении происходит слияние терми-
нов контроля и надзора посредством выделения общих признаков, а также отсутствие 
субъектов, осуществляющих экологический контроль, и полного списка подконтроль-
ных субъектов, что, в конечном итоге, затрудняет осуществление правоприменитель-
ной деятельности субъектами экологического контроля и экологического надзора на 
практике. Сложность восприятия данного определения подконтрольными и поднад-
зорными субъектами заключается в неточном соблюдении и исполнении ими уста-
новленных законодательством требований в области охраны окружающей среды. Это, 
в частности, является причиной негативного воздействия на окружающую среду со 
стороны субъектов природопользования, которое может привести к необратимым 
последствиям. Как отмечает Е.В. Младенова, термины «экологический контроль» и 
«экологичекий надзор» не должны использоваться в законодательстве бессистемно. 
Данные понятия требуют четкой дифференциации, которая бы исключала отождест-
вление функциональной направленности терминологии [10, с. 86].

Понятие экологического контроля закреплено в ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей 
среды», однако определение экологического надзора отсутствует. Так, в ст. 65 ФЗ «Об 
охране окружающей среды» находит свое отражение термин «государственный эко-
логический контроль (надзор)». Мы полагаем, что такое объединение терминов носит 
комплексный характер при взаимодействии субъектов в экологических и экологизи-
рованных правоотношениях. Характеризуется это, прежде всего, объемом полномо-
чий субъектов контроля и надзора в области охраны окружающей среды. Таким обра-
зом, разграничение между понятиями «экологический контроль» и «экологический 
надзор» состоит в целостности субъектного состава, полномочий по реализации кон-
трольно-надзорной деятельности; подконтрольных и поднадзорных субъектов и объ-
ектов, их функций по устранению выявленных нарушений; форм, методов и средств 
осуществления экологического контроля и надзора. Вопросы, связанные с экологи-
ческим контролем, кроме ФЗ «Об охране окружающей среды», регламентируются 
и другими нормативными правовыми актами, а именно Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.06.2021 № 1096 «О федеральном государственном экологическом 
контроле (надзоре)» (вместе с «Положением о федеральном государственном эко-
логическом контроле (надзоре)») и Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и некоторыми другими. Однако данные нормативные правовые акты 
также не раскрывают понятие «экологический надзор».

В связи с отсутствием общего определения «экологический надзор» в ФЗ 
«Об охране окружающей среды» предлагаем ввести его в ст. 1 вышеназванного 
нормативного правового акта с целью исключения экологического неблагополу-
чия, обеспечения охраны окружающей среды от негативных воздействий на состо-
яние окружающей среды со стороны субъектов природопользования. Предлагаем 
под экологическим надзором понимать специфическую деятельность уполномо-
ченных органов государственной власти в области охраны окружающей среды по 
систематическому наблюдению за деятельностью субъектов эколого-правовых от-
ношений на поднадзорных объектах с целью проверки их действий, обеспечиваю-
щих законность в соблюдении правовых норм, требований, правил экологического 
законодательства. Это, в конечном итоге, гарантирует уяснение законодательных 
предписаний, соблюдение, исполнение и их правомерное использование, приня-
тие ответственного участия в функционировании природоохранного механизма 
субъектами правовых отношений в области охраны окружающей среды.

1 Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [Электронный ре-
сурс] // URL: http://www.consultant.ru.
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 На основании вышеизложенного следует отметить, что экологический кон-
троль и экологический надзор являются важным аппаратом по охране окружающей 
среды, обеспечивая экологическую безопасность в ходе осуществления контроль-
но-надзорной деятельности. Важно отметить, что при проведении контроля и над-
зора реализуются конституционные права граждан в области экологии1. Гаранти-
рованность и реальное соблюдение эколого-правовых норм являются основой для 
укрепления правового государства и охраны окружающей среды.
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Муниципальным образованием является территория населенного пункта, на 
которой осуществляется местное самоуправление в Российской Федерации. Ор-
ганы местного самоуправления (далее – ОМСУ) обеспечивают реализацию прин-
ципа обеспечения самостоятельного решения населением вопросов местного 
значения, управления муниципальной собственностью, исходя из интересов всех 
жителей данной территории. Законодательной базой, регулирующей деятельность 
ОМСУ помимо нормативно-правовых актов Российской Федерации, является Ев-
ропейская хартия местного самоуправления.Федеральный закон от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»1, устанавливающая общие правовые, территориальные и эконо-
мические принципы организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, определяет государственные гарантии его осуществления.

В настоящее время работа муниципалитетов направлена на реализацию реги-
ональных и федеральных проектов, направленных на реализацию национальных 
проектов «Жилье и городская среда», «Образование», «Здравоохранение», «Демо-
графия», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы», а также Комплексного плана мо-
дернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. 
Достижение поставленных задач возможно только при слаженной работе ОМСУ с 
региональными и федеральными органами государственной власти.

Комплексное развитие Российской Федерации возможно только при полноцен-
ной реализации федеральных программ на местном уровне. Исполнение нацио-
нальных проектов по модернизации нашей страны начинается в первую очередь 
с муниципалитетов. Граждане нашей страны ежедневно сталкиваются с работой 
ОМСУ в социальной, экономической, образовательной сферах, а также в сфере 
здравоохранения. Качество работы муниципальных властей должно быть на мак-
симально высоком уровне, так как именно по результатам их деятельности скла-
дывается оценка об итогах работы всей системы органов государственной власти 
Российской Федерации.

Анализируя Информацию Министерства финансов Российской Федерации о 
результатах проведения мониторинга исполнения местных бюджетов и межбюд-
жетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональноми му-
ниципальном уровнях за 2020 год2 доля дотаций (без учета субвенций и возврата 

1 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

2 Информация о результатах проведения мониторинга исполнения местных бюджетов и межбюд-
жетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях 
за 2020 год: https://minfin.gov.ru/ru/.
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остатков межбюджетных трансферов) из федерального и регионального бюджетов 
в бюджет муниципалитетов составляла примерно 51,5%. Данный анализ позволяет 
сделать вывод о финансово-экономической слабости муниципальных образова-
ний. Существующие источники доходов муниципальных образований не позво-
ляют в полной мере исполнить возложенные на них расходные обязательства. Есть 
риск расходования, первоначально не заложенных в муниципальный бюджет фи-
нансовых средств, поступающих в виде дотаций, не по целевому назначению, что 
может также являться коррупциогенной составляющей данного вопроса.

О прямой финансовой зависимости муниципальных бюджетов от межбюджет-
ных трансферов в 2019 году на выступлении с докладом Правительству о состоя-
нии местного самоуправления выступил Президент Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований (ОКМО) (далее – Конгресс), депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Виктор Борисович Ки-
дяев,1 который отметил, что «сейчас доходы муниципалитетов ежегодно растут, но 
уровень межбюджетных трансфертов остается очень высоким — 65% от всех дохо-
дов. Причем большую часть составляют субвенции на исполнение делегированных 
государственных полномочий. ОКМО считает, что требуется методика оценки сто-
имости муниципальных полномочий, иначе нельзя определить, сколько на самом 
деле нужно денег местным бюджетам»

Независимость муниципальных бюджетов от межбюджетных трансферов мо-
жет быть достигнута путем увеличения налоговых поступлений в местный бюджет 
за счет пересмотра порядка зачисления налоговых доходов от федеральных налогов 
и сборов в бюджеты муниципальных образований. Так, согласно п. 2 ст. 61.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации2 в бюджеты сельских поселений посту-
пают только 2% от налога на доходы физических лиц, тогда как в муниципальные 
бюджеты городских округов налоговые отчисления на доходы физических лиц со-
ставляют15%. Следует заметить, что согласно данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики3 на 01.01.2021 год в России насчитывалось 20303 муни-
ципальных образования, из которых 16332 являлись сельскими поселения, то есть 
80,44%. Комплексная реализация национального проекта по развитию сельских 
территорийтолько за счёт дотационных средств малоэффективна.

Актуальной остается проблема с задержкой дотационных выплат, которые необ-
ходимы для своевременного решения задач по благоустройству муниципалитетов. 
Поэтому следует оптимизировать финансовые средства и дать возможность сель-
ским поселениям за счёт собственных средств реализовывать программы по модер-
низации территории. Специфика отдельных муниципалитетов, особенно сельских 
поселений, такова, что местная власть порой способна эффективнее расходовать 
имеющиеся средства, не дожидаясь необходимой финансовой поддержки в виде 
дотаций и субсидий из регионального или федерального бюджетов. Это будет спо-
собствовать более оперативному решению задач, поставленных перед местной вла-
стью. С проблемой самофинансирования сельских поселений связано уменьшение 
рабочих мест, а привлекательность сельских территорий по сравнению с городами 
значительно падает. Это является основной причиной оттока сельского населения 
в города. Увеличение объёма бюджета сельских поселений будет способствовать 
развитию территории с учётом её специфики.

1 Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
http://duma.gov.ru/news/47109/.

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 29.11.2021) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2022).

3 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат): пhttps://rosstat.
gov.ru/storage/mediabank/ykmb3eKg/munst.htm.
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Следует отметить, что Виктор Борисович Кидяев в выступлении на Совете по 
развитию местного самоуправления при Президенте РФ затронул проблему не-
достаточного финансирования реализации полномочий, возложенных на муни-
ципальные власти. Увеличение полномочий ОМСУ, недостаточно обеспеченных 
финансовым наполнением, напрямую влияет на качественный показатель осу-
ществления данных полномочий. Именно муниципальные власти решают пер-
воочередные задачи по решению вопросов населения в различных сферах жизни 
общества и проблема с недостатком финансовых средств является сегодня насущ-
ным вопросом. «В связи с этим имеет особую важность тезис, озвученный Пре-
зидентом в Послании Федеральному Собранию, о необходимости ликвидировать 
разрыв между государственным и муниципальным управлением, разделённость и 
запутанность полномочий», отметил В.Б. Кидяев.

По мнению В.Б. Кидяева инновационным шагом по долгосрочному эффек-
тивному развитию муниципальных образований является реализация концепции 
цифровизации муниципалитетов.1 На основании проведенного исследования 
Президент Конгресса В.Б. Кидяев отметил, что федеральный проект «Цифровая 
трансформация государственного управления» недостаточно раскрывает пробле-
мы муниципального уровня, где начинается реализация федеральных программ и 
проектов. Цифровая трансформация в государственном и муниципальном управ-
лении обеспечит цифровой вид предоставления государственных услуг с исполь-
зованием современных цифровых технологий: «Гибкого управления»; «Умный го-
род»; «Цифровые посредники» и др.

Основными причинами отставания муниципалитетов в реализации программы 
по цифровой трансформации являются: во-первых, отсутствие необходимой фи-
нансовой поддержки муниципалитетов, во-вторых, дефицит квалифицированных 
кадров, обладающих необходимыми навыками и опытом по информатизации. Так-
же отсутствие единого подхода в реализации задач на федеральном региональном 
уровнях способствует дестабилизации самого процесса цифровизации на муници-
пальном уровне.2

На основании проведенного исследования следует сделать вывод, что осущест-
вление национальных проектов по модернизации нашей страны следует начинать 
с муниципальных образований. Также необходимо способствовать поднятию уров-
ня жизни населения путем качественной работе местных властей по исполнению 
федеральных программ. Следует сбалансировать объем муниципальных полномо-
чий и финансы, необходимые для их реализации. Четко разграничить муниципаль-
ные полномочия и полномочия региональных властей по реализации федеральных 
программ, что будет способствовать оперативному и качественному решению по-
ставленных задач.
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В настоящее время государство и экономика являются неразрывно связанными 
областями, без экономики нельзя представить нашу жизнь, а государство, в свою 
очередь, активно взаимодействует с ней, так как от экономических показателей на-
прямую зависят показатели развития любого государства.

А.Я. Быстряков подчеркнул, что «Отношение к предпринимательству в каждой 
стране строится на законодательной базе и на отношении общества к тем своим 
соотечественникам, которых мы называем бизнесменами…» [1]. В нашей стране 
посредством различных нормативных правовых актов государство ведёт активную 
поддержку предпринимательства, а также осуществляет надлежащий контроль за 
правомерным осуществлением предпринимателями своих действий.

Примером подобного регулирования можно назвать установление ставки рефи-
нансирования, активную антимонопольную политику и в частности, поддержку 
малого и среднего предпринимательства, положения которой подробно изложе-
ны в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

Как говорил германский исследователь В. Либерникель: «Как любую хозяйствен-
ную систему нельзя представить без крупных предприятий, так и любая рыночная 
экономика недееспособна без малых и средних предприятий…» [2].
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Здесь нельзя не согласиться с мнением учёного, так как именно эти институ-
ты являются ядром всей нашей экономики «… малое предпринимательство вносит 
вклад в решение множества производственных, научных и хозяйственных про-
блем… а также является важным источником налоговых поступлений…» [2].

Всем малым и среднем предприятиям, в любом случае, на начальном этапе их 
становления, необходима помощь государства, ведь крупные предприятия имеют 
намного больше средств и возможностей для создания собственного аппарата защи-
ты своих прав и свобод, как в качестве юридического лица, так и отдельного пред-
ставительства, в то время как малый и средний бизнес не наделены таким широким 
спектром возможностей. Именно поэтому государство ведёт процесс активной 
поддержки развития этих областей. Одним из основных средств этой поддержки 
можно назвать административно-правовое регулирование данной деятельности. 
Существует много мнений по поводу уровня необходимости и важности именно 
этого вида регулирования в обсуждаемом виде деятельности. И здесь же в каче-
стве подтверждения выдвинутой позиции хочется привести мнение О.Н. Ермолае-
вой, которая считает, «что административно-правовое регулирование реализуется 
именно в вертикальных административных и предпринимательских отношениях, 
направлено на горизонтальные предпринимательские отношения и в определён-
ной степени воздействует на внутрихозяйственные отношения (в основном с по-
мощью метода рекомендаций)» [3].

В качестве уточнения высказанной точки зрения приведем несколько приме-
ров данного регулирования. Одним из таких являются особые условия примене-
ния мер административной ответственности в отношении некоммерческих орга-
низаций, а также являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, и юридических лиц, а также руководителей и иных работников 
указанных юридических лиц, совершивших административные правонарушения 
в связи с выполнением организационно-распорядительных или административ-
но-хозяйственных функций (далее - их работники), устанавливаются настоящим 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях1 (далее 
- КоАП РФ).

Также стоит сказать о смягчении наказаний для малого и среднего предпринима-
тельства, которое заключается в том, что к ним в предусмотренных законом случаях 
будут применены менее тяжкие наказания, в отличие от тех, которые были пред-
усмотрены ранее. К примеру, при проверке небольшого розничного магазина вы-
явлено нарушение, предусмотренное ст. 15.13 КоАП РФ «Искажение информации 
и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота 
и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, использования производственных мощностей». До внесения смягчений за 
такое правонарушение последовало бы наказание в виде наложения администра-
тивного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей2. 
После же внесения поправок, как гласит ч.1 ст. 4.1.1 КоАП РФ, если лицо, относяще-
еся к категории малого или среднего бизнеса, впервые совершает правонарушение, 
выявленное в ходе осуществления госконтроля (надзора), ответственность за кото-
рое предусмотрена КоАП РФ, то вместо штрафа им должно быть назначено лишь 
предупреждение3. Следовательно, так как данное юридическое лицо совершило 
данное правонарушение впервые, ему будет назначено лишь предупреждение.

1 См. ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 316-ФЗ, от 08.12.2020 N 410-ФЗ.
2 См. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (ред. от 28.01.2022).
3 См. КоАП РФ Статья 4.1.1. Замена административного наказания в виде административного штра-

фа предупреждением.
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Здесь также важно упомянуть о том, что на достигнутом наше государство не 
собирается останавливаться, и в ближайшее время планируется расширение ад-
министративно-правовой защиты малого и среднего предпринимательства, так 
новый законопроект был рассмотрен на заседании Правительства и поддержан 
Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. В нём прописаны четыре 
ключевых изменения, которые снизят административную нагрузку на малый биз-
нес, индивидуальных предпринимателей и социально-ориентированные неком-
мерческие организации. Во-первых, для данных категорий будут вдвое снижены 
границы штрафов, что позволит смягчить наказание за допущенные правонаруше-
ния. При этом, если категория «ИП» не указана в КоАП РФ, то бизнесу будет назна-
чаться половина от суммы штрафа. Во-вторых, за малым и средним бизнесом будет 
закреплено право на ошибку, это значит, что за впервые совершенное правонару-
шение органы контроля и суды будут предупреждать, а не сразу штрафовать пред-
принимателя. В-третьих, будут исключены ситуации, в которых за одно нарушение 
одновременно привлекаются к ответственности и сотрудник, и предприниматель, 
теперь в случае, если виновен работник, работодатель не будет наказан и оштрафо-
ван. И, в-четвертых, предполагается запретить штрафовать бизнес за несколько од-
нотипных административных правонарушений по одному составу в рамках одной 
проверки. Для таких случаев законопроектом устанавливается норма: одинаковые 
нарушения – один штраф.1

В заключении хотелось бы сказать о том, что по тому, как развивается предпри-
нимательство и в какой степени реализуются права и свободы субъектов данной 
сферы, можно напрямую говорить об эффективности экономики в целом, а так-
же отдельных методов её регулирования. И если перейти на частную ситуацию, 
которую мы сейчас можем пронаблюдать в Российской Федерации, то можно 
сказать об активной поддержки предпринимательства, благодаря которой, в част-
ности, число малых и средних зарегистрированных предприятий с каждым годом 
увеличивается. Согласно данным на 21.12.21 в России количество занятых в малом 
и среднем бизнесе превысило 25,2 млн человек2 по сравнению с 23 миллионами 
человек, зарегистрированных в 2020 году, что не может не говорить о существова-
нии эффективной системы, которой люди всецело доверяют, стремясь внести свой 
вклад в развитие отечественной экономики. Здесь же стоит упомянуть о реформе 
контрольно-надзорной деятельности, проведённой в июле 2021 года, целью кото-
рой было сократить излишнее административное давление на бизнес и перевести 
деятельность государственных органов, осуществляющих контроль и надзор на 
риск-ориентированный подход.
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Водоохранными зонами называются территории, которые примыкают к бере-
говой линии водных объектов: озер, рек, ручьев, каналов, водохранилищ и морей. 
В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (далее – ВК РФ), 
для таких зон характерен специальный режим осуществления хозяйственной и 
иной деятельности1.

Основное назначение зоны – это обеспечение условий для поддержания вод 
в состоянии, отвечающем экологическим требованиям. О. А. Романова отмечает, 
что «водоохранные зоны должны служить естественными барьерами, преграждаю-
щими поступление загрязняющих веществ в водные объекты в составе поверхност-
ного и подземного стока» [1, с. 85].

Согласно ч. 4 ст. 65 ВК РФ, размеры и границы водоохранных зон устанавли-
ваются с учетом физических, географических и других условий. Ширина водоох-
ранных зон рек и ручьев устанавливается с учетом их протяженности от истока. 
Например, в случае протяженности водного объекта до 10 километров – в размере 
50 метров. Для истоков рек или ручьев радиус водоохранной зоны устанавливается 

1 «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 30.12.2021).
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в размере 50 м. В Водном кодексе рассматриваются и иные случаи. В частности, 
ширина водоохранной зоны озер и водохранилищ, по общему правилу, составляет 
50 м.; морей – 500 м.

Специальный правовой режим водоохранной зоны и прибрежной защитной по-
лосы установлен с целью предотвращения загрязнения водных объектов, сохране-
ния биоразнообразия. Обе указанные земельноправовые категории включены в 105 
статью Земельного кодекса Российской Федерации как зоны с особыми условиями 
использования территорий [2, ст. 105].

Рассуждая о сущности правового режима как такового, Алексеев С.С. отмечает, 
что «это порядок регулирования, выраженный в комплексе правовых средств, ха-
рактеризующих особое сочетание взаимодействующих между собой дозволений, 
запретов, а также позитивных обязываний и создающих особую направленность 
регулирования» [3, с. 185]. Специальный правовой режим использования прибреж-
ной территории состоит, прежде всего, из запретов на осуществление отдельных 
видов хозяйственной и иной деятельности. В ч. 15 ст. 65 ВК РФ установлен пере-
чень ограничений для водоохранной зоны, а для прибрежной защитной полосы – 
в ч. 17 ст. 65 ВК РФ. Их соблюдение «обязательно для всех хозяйствующих субъ-
ектов, независимо от категории земель и вида разрешенного использования, на 
которые режим распространяется» [3, с. 181]. Ниже приведены одни из основных 
запретов в границах водоохранной зоны:

1) размещение кладбищ, объектов размещения отходов производства и потре-
бления, отравляющих и ядовитых веществ и др.;

2) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспорт-
ных средств). Исключением является движение по дорогам, а также стоянки на до-
рогах или в иных местах, которые имеют твердое покрытие;

3) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых. Однако 
такая деятельность разрешена для пользователей недр, осуществляющих разведку 
и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах, предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отво-
дов и (или) геологических отводов, на основании утвержденного технического 
проекта1 и др.

Важно отметить, что на территориях, расположенных в границах водоохранных 
зон и занятых (особо) защитными лесами, дополнительно действуют ограничения, 
в соответствии с установленным лесным законодательством правовым режимом 
(особо) защитных лесов.

В то же время допускаются строительство, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов, занятие садоводством и огородничеством и другие виды деятельности 
при условии наличия сооружений, которые обеспечивают охрану водных объек-
тов. При этом под сооружениями, обеспечивающими охрану от загрязнения, засо-
рения, заиления и истощения вод, понимают канализации, очистные сооружения 
для сточных вод и др.

Рассмотрим еще одну земельноправовую категорию, а именно прибрежную за-
щитную полосу, которая располагается в границах водоохранной зоны. Ее ширина 
зависит от уклона берега водного объекта. Уклон в градусах рассчитывается по сле-
дующей формуле:

i = arctg (DH:L) [4, с. 19]., где
i – угол уклона,
ΔH – разница в отметках высоты,
L – расстояние.
Например, для обратного или нулевого уклона ширина составляет 30 м.

1 Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1 (последняя редакция).
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Если реки, озера, водохранилища, являются средой обитания, местами воспроиз-
водства и нереста, миграционными путями особо ценных водных биологических 
ресурсов, то ширина прибрежной защитной полосы не зависит от уклона берега и 
устанавливается в размере 200 м.

Помимо ограничений, установленных для водоохранных зон в целом, на зако-
нодательном уровне прямо предусмотрены запреты, действующие непосредствен-
но на прибрежных защитных полосах. К ним относятся:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас, летние ванны для сельскохозяйственных животных.
В пределах территорий водоохранных зон разрешается проведение выборочных 

санитарных рубок и мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.
Цаплина А.М. пишет, что соблюдение специального правового режима воз-

можно «при условии обеспечения государством эффективной работы механиз-
ма по стимулированию «позитивного экологического поведения» (например, 
для физических лиц: создание системы поощрения сбора отходов потребления 
в обмен на получение материальных благ), при условии повышения уровня эко-
логической культуры в обществе и, с другой стороны, с помощью применения 
санкций за оказание негативного воздействия на окружающую среду, т.е. при-
влечения лица к административной или уголовной ответственности» [3, с. 178]. 
В частности, нарушение правил использования прибрежной защитной полосы 
или водоохранной зоны водного объекта влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч 500 рублей. Для должностных 
лиц штраф составляет от 8 тысяч до 12 тысяч рублей; для юридических лиц – от 
200 тысяч до 400 тысяч рублей1.

Таким образом, правовой режим водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос, который преимущественно состоит из запретов на осуществление опреде-
ленных видов хозяйственной и иной деятельности, обусловлен целями, видами во-
допользования и т.д. Несоблюдение этих требований может привести не только к 
отдельным негативным экологическим проявлениям (ухудшение качества воды в 
водном объекте), но и нанести вред окружающей среде в целом, в том числе здоро-
вью населения.
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРСКОМУ ОРИГИНАЛУ

Уважаемые Авторы, перед направлением статьи для опубликования в журнале 
«Альманах молодого исследователя» просим Вас ознакомиться с содержанием раз-
делов «Редакционная политика» и «Редакционная этика» на сайте Института. 

К рассмотрению принимаются статьи, ранее не публиковавшиеся в других из-
даниях и не находящиеся на рассмотрении в других редакциях. Предоставляемая 
для публикации статья должна быть актуальной, обладать новизной, содержать 
описание основных результатов исследования, полученных автором, выводы. 

Все поступившие для опубликования в «Альманахе молодого исследователя» 
статьи проходят рецензирование, а также проверку оригинальности текста систе-
мой «Антиплагиат».

Рукопись научной статьи (далее – рукопись, статья) представляется в электрон-
ном виде в формате, поддерживаемом Microsoft Word версии 2007 или выше (фор-
мат – rtf). 

Рекомендуемый объем статьи от 0,3 до 0,4 авторского листа (12 000–16 000 зна-
ков с пробелами). Учитывается объем всего направляемого материала: информация 
об авторе, аннотация, текст, список источников (включая перевод на английский 
язык и транслитерацию списка источников).

Перед текстом статьи указывается УДК.
Статья в обязательном порядке должна включать следующие структурные 

элементы:
– название статьи;
– сведения об авторе (авторах);
– аннотацию;
– ключевые слова;
– список источников (на русском и английском языках).
Материалы, предназначенные для опубликования, направляются в редакцион-

ную коллегию журнала на электронный адрес: almanakh2016@mail.ru.
Отдельными файлами предоставляются:
текст статьи (см. подробно в образце оформления статьи). Название файла: Фа-

милия И.О. статья (например, Иванов И.И. статья); файл необходимо сохранять 
в формате RTF;

отсканированная рецензия научного руководителя, заверенная печатью учеб-
ного заведения (в случае отсутствия рецензии научного руководителя материалы 
не рассматриваются). Название файла: Фамилия И.О. рецензия (например, Иванов 
И.И. Рецензия);

согласие на обработку персональных данных автора и на размещение полно-
текстовой версии статьи впервые в открытом доступе в сети интернет. Название 
файла: Фамилия И.О. согласие (например, Иванов И.И. согласие).

Публикация статей осуществляется в авторской редакции. За ошибки и неточ-
ности научного и фактического характера ответственность несет автор (авторы).

Требования к оформлению статьи:
текст должен быть набран в редакторе Word for Windows;
стиль оформления основного текста должен содержать следующие установки; 

гарнитура «Times New Roman Cyr»; расстояние между строками текста – 1,5 ин-
тервала, между текстом и заголовками – 1 строка, заголовок – прописными; размер 
шрифта – 14, абзацный отступ – 0,75; выравнивание – по ширине; перенос – авто-
матический; поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 25 мм; нумерация страниц – 
внизу по центру;

библиографические записи в перечне затекстовых библиографических ссылок 
нумеруют и располагают в порядке цитирования источников. В тексте статьи да-
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ются отсылки к необходимому номеру библиографической записи из составлен-
ного списка, которые приводятся в квадратных скобках. Если отсылка к источнику 
информации в тексте статьи встречается несколько раз, то в квадратных скобках 
повторно указывается его номер из списка (без каких-либо изменений в самом би-
блиографическом списке). В случае прямого цитирования обязательно указывают 
номер страницы (например: [1, с. 25], [1, с. 59–60]);

перечень затекстовых библиографических ссылок помещают после основного 
текста статьи с предшествующими словами «Список источников», в перечень за-
текстовых библиографических ссылок включаются только источники, которые упо-
минаются или цитируются в основном тексте статьи (общее количество источни-
ков не должно превышать 5–7);

в список источников включаются только научные публикации; ссылки на интер-
нет-ресурсы, публикации в средствах массовой информации, нормативно-право-
вые акты и т. п. указываются в постраничных сносках;

библиографическая запись затекстовых ссылок, а также отсылки на затекстовые 
библиографические ссылки оформляют по ГОСТ Р 7.0.5.

В статье могут быть внутритекстовые и подстрочные примечания. Внутритексто-
вые примечания помещают внутри основного текста статьи в круглых скобках. Под-
строчные примечания помещают внизу соответствующей страницы текста статьи;

внутритекстовые и подстрочные примечания, содержащие библиографические 
ссылки, оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5;

рисунки, иллюстрации, фотографии должны быть представлены в распечатке и от-
дельным файлом в электронном виде. При фактическом размере изображения в пу-
бликации они должны иметь полиграфическое разрешение не менее 300 точек/дюйм;

для обозначения номера нормативного акта в тексте и сносках используется знак 
«№»;

для обозначения кавычек используется знак «»;
текст статьи должен быть оригинальным (не менее 60 % оригинальности по ре-

зультатам системы «Антиплагиат»);
текст статьи должен соответствовать правилам русского языка (наличие чрез-

мерного количества орфографических, грамматических, речевых, логических, син-
таксических, пунктуационных ошибок является основанием для отказа в публика-
ции работы).

Рекомендации авторам по составлению аннотации и выбору ключевых слов

Аннотация – краткая характеристика научной статьи с точки зрения ее назначе-
ния, содержания, вида, формы и других особенностей.

Аннотация выполняет следующие функции: позволяет получить представление 
об основном содержании научной статьи, определить ее релевантность и решить, 
следует ли обращаться к полному тексту статьи; характеризует тему, основные про-
блемы научной статьи, цели работы и ее результаты; используется в информацион-
ных, в том числе автоматизированных системах для поиска информации.

Аннотация включает характеристику темы, основной проблемы (проблем), объ-
екта, цели исследования, основных результатов. Рекомендуемый объем аннотации 
– до 80 слов.

Ключевые слова характеризуют основное смысловое содержание статьи, служат 
ориентиром для читателя и используются для поиска статей в электронных базах, 
поэтому должны отражать дисциплину (область науки, в рамках которой написана 
статья), тему, цель и объект исследования.

В качестве ключевых слов могут использоваться как одиночные слова, так и сло-
восочетания в единственном числе и именительном падеже. Рекомендуемое ко-
личество ключевых слов – 5–7 на русском языке, количество слов внутри ключевой 
фразы – не более трех.
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Abstract. Since the second half of the 20th century, scientists have become increasingly interested in 
the question of the presence or absence of such a source of law, uncharacteristic for the Romano-Germanic 
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Keywords: source of law, judicial precedent, common law, Romano-Germanic legal system, Anglo-Sax-
on legal system
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
УНИВЕРСИТЕТА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

в мае – декабре 2022 г.

Название мероприятия Форма участия Публикация Время 
проведения

2022 год

Ежегодная всероссийская 
интернет-конференция 
«Уголовный процесс, кримина-
листика, судебная экспертиза»

Заочная Да Май-
октябрь

I Всероссийская научно-прак-
тическая конференция 
«Уголовный процесс: вчера, 
сегодня, завтра»

Очная, заочная
Да

(конкурсный 
отбор)

Сентябрь

Ежегодный криминалистиче-
ский форум 
«Санкт-Петербургская школа 
криминалистики» / молодеж-
ная секция

Очная, заочная, Да Октябрь

VI Всероссийская научно-прак-
тическая конференция 
«Актуальные проблемы проку-
рорской деятельности. Проку-
ратура вчера, сегодня, завтра»

Очная, заочная Да Октябрь

VIII ежегодная научно-практи-
ческая конференция 
«Уголовное право России: состо-
яние и перспективы. Престу-
пления против общественной 
безопасности (Волженкинские 
чтения)» / молодежная секция

Очная, заочная Да Ноябрь

Межвузовская студенческая 
Олимпиада по истории государ-
ства и права России и зарубеж-
ных стран

Очная Нет Ноябрь-
декабрь
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XIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ

«Актуальные проблемы государства, права и экономики»
(к 300-летию российской прокуратуры)

23 апреля 2022 года в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) 
Университета прокуратуры Российской Федерации состоялась XIII Всероссийская 
научная конференция студентов и аспирантов «Актуальные проблемы государства, 
права и экономики».

На основании результатов конкурсного отбора из более 200 заявок для очного 
и дистанционного участия были допущены 150 представителей 30 высших 
учебных заведений, в том числе представители Донецкого национального 
университета, Академии МВД Республики Беларусь, Университета прокуратуры 
Российской Федерации и его филиалов, Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного 
университета, Московского государственного юридического университета 
(МГЮА) им. О.Е. Кутафина, Санкт-Петербургской юридической академии, 
Белгородского государственного национального исследовательского университета, 
Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, Московского 
Университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы, 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 
Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел России, 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации, 
Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева, 
Дальневосточного федерального университета, Саратовской государственной 
юридической академии и др.

При подведении итогов работы конференции ее результаты получили высокую 
оценку со стороны руководителей секций, были отмечены высокий уровень 
подготовки участников, актуальность, дискуссионность и практическая значимость 
вопросов, выбранных студентами для исследований.

По результатам работы конференции будет издан сборник докладов участников.
Все студенты, участвовавшие в работе конференции, получили сертификаты 

участника, а победители были награждены дипломами и призами. Призовые места 
на секциях распределились следующим образом:

Секция № 1. Общетеоретические проблемы права, 
государства и экономики

I место – Федичев Дмитрий Вадимович (Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации).

II место – Погодин Дмитрий Сергеевич (Санкт-Петербургский университет 
Министерства внутренних дел Российской Федерации).

III место – Николаев Сергей Васильевич (Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина).

Секция № 2. Актуальные теоретические 
и практические вопросы гражданского права

I место – Полин Никита Олегович (Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации).

II место – Денисова Юлия Сергеевна, Масленникова Екатерина Денисовна 
(Университет прокуратуры Российской Федерации).
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III место – Ерош София Геннадьевна, Иванова Елизавета Павловна (Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации).

Секция № 3. Актуальные проблемы процессуального права 
(гражданский и арбитражный процесс)

I место – Горн Игорь Владимирович, Сергеенко Роман Алексеевич (Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации).

II место – Стребкова Екатерина Геннадьевна (Саратовская государственная 
юридическая академия).

III место – Бондарчук Андрей Дмитриевич, Иванов Алексей Владимирович 
(Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации).

Секция № 4. Проблемы трудового права и права социального обеспечения
I место – Крамской Артем Сергеевич, Ясеновская Екатерина Александровна 

(Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации).

II место – Кульпин Алексей Андреевич (Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации).

III место – Смирнова Светлана Александровна (Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской 
Федерации).

Секция № 5. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии
I место – Рябов Илья Михайлович (Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации).
II место – Амирасулов Гаджи Магомедович, Ахаминов Тамирлан Заурович 

(Университет прокуратуры Российской Федерации).
III место – Кочеткова Кристина Петровна, Пронина Анастасия Геннадьевна 

(Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации).

Секция № 6. Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики
I место – Отченаш Анастасия Юрьевна (Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации).
II место – Лямцев Святослав Васильевич, Москалев Георгий Александрович 

(Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации).

III место – Архипова Анастасия Юрьевна (Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации).

Секция № 7. Актуальные проблемы прокурорской деятельности
I место – Трусова Кристина Александровна (Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации).
II место – Ворышева Кира Владимировна (Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации).
III место – Лемехов Сергей Витальевич (Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации).
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Секция № 8. Актуальные проблемы конституционного, 
административного права и административного судопроизводства

I место – Ершова Полина Алексеевна, Лукин Артём Дмитриевич (Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации).

II место – Косенкова Анна Анатольевна (Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации).

III место – Матвеев Даниил Владимирович (Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации).

Секция № 9. Актуальные проблемы финансового и налогового права
I место – Онучина Софья Леонидовна (Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации).
II место – Симакова Екатерина Андреевна (Санкт-Петербургский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации).

Секция № 10. Актуальные проблемы экологического и земельного права
I место – Перевезенцева Наталья Дмитриевна (Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской 
Федерации).

II место – Садкова Полина Сергеевна (Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации).

III место – Габибова Эльвира Галибовна, Сушкина Валерия Владимировна (Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации).

Секция № 11. Актуальные вопросы истории и теории государства и права
I место – Лихоманова Яна Юрьевна (Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации)
II место – Артемьева Элина Николаевна (Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации)
III место – Власова Мария Владимировна, Степина Мария Алексеевна (Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации).

Секция № 12. Актуальный вопросы международного публичного 
и международного частного права

I место – Шишкин Олег Евгеньевич (Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации).

II место – Львов Александр Денисович, Яковлев Илья Владимирович (Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации).

III место – Потапова Софья Сергеевна, Раевская Анастасия Евгеньевна (Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации).








