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THE ROLE OF THE FAMILY UNDER CONDITIONS
OF A MODERN MULTICULTURAL ETHNIC GROUP�

A VECTOR OF LEGISLATIVE DEVELOPMENT

AJneVVD O. InVKDNoYD
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

AEVtrDFt. TKe releYDnFe oI reVeDrFK� the editor-in-chief¶s column analyzes the topic and content of the key
heading of the current issue of the journal ³Legal Concept   Pravovaya Paradigma´ entitled ³The institution of the
family in the era of global changes: the socio-ethical and entrepreneurial context in law´. The prepared issue deals with
the questions discussed at the international round table of the same name, held at Volgograd State University on
March 29, 2024. The prerequisites for the selection and the problems of legal support of the issues selected for the
discussion sessions of the international round table in the context of the Concept of State Family Policy of the Russian
Federation for the period up to 2025, as well as a set of measures carried out during this period and aimed at
popularizing the state policy in the field of family protection and preservation of traditional values are outlined.
The scientific and practical significance of the papers presented in the feature topic of the issue is analyzed. The VFientiIiF
noYelt\ lies in the fact that a comprehensive intersectoral study of the legal regulation of family relations in the most
relevant spheres of public life in the context of the state family policy of the Russian Federation has been conducted,
as well as specific proposals and recommendations for improving the relevant theoretical and regulatory framework
have been formulated. The methodological framework for intersectoral legal research has traditionally been made up
of the general scientific methods of cognition used in the social sciences and humanities in general, including in law.
Among the most significant general methods of cognition are the method of historical materialism, as well as the
general logical methods: analysis, synthesis, the method of analogy, induction, deduction. The special and private
methods are presented in the scientific papers of the heading mainly by the formal legal and comparative law methods.
The reVultV of the study: the analysis of the relevance of the papers selected for the heading ³The feature topic of the
issue´, their novelty, the results obtained and their scientific and practical significance is carried out. The commentary of
the current family legislation and the proposed legislative initiative on amending Article 2 of Federal Law No. 489-F= of
December 30, 2022 ³On <outh Policy in the Russian Federation´ is presented. The lack of a uniform understanding of
the family in both the legislation and doctrine has been established. The analysis of the relationship between the
concepts of ³young family´ and ³student family´ is carried out, the qualifying factors of a student family are established.
The author has analyzed the scientific papers concerned with: the theoretical and practical issues of protecting family
values in Russian law� the prospects for the legal regulation of property relations between spouses when concluding
a marriage contract using digital technologies in terms of the content of the conditions for concluding a marriage
contract as an effective tool for resolving property disputes in the family� the legal nature and problems of the legal
regulation of the surrogacy contract� the prospects and main directions of the state policy of the Russian Federation
in the field of family entrepreneurship� notarial documents in electronic format as a means of proof in the field of marital
and family relations� the role and importance of the institution of private prosecution for the protection of victims of
domestic violence. ConFluVionV� the necessity of the legislative consolidation of the definition of the concept of
³family´ is proved, which is due to both practical and theoretical expediency, the creation of an effective mechanism
for the legal protection of the family, ensuring the stability of the family in Russian society and the state. The definition
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of ³student family´ is proposed. The conclusions of the authors of scientific papers on the feature topic of the issue
are supported: on the expediency of amending Art. 1 of The Family Code of the Russian Federation with a new
principle dedicated to the protection of family values, which will allow for a more clearly normative fixation of this
vector of state policy� on the need to legislate the possibility of concluding a marriage contract in electronic form� on
the timeliness of improving the regulatory framework aimed at supporting and developing family entrepreneurship,
including simplifying the registration and licensing procedures, reducing the tax burden, the development of specialized
programs to support and stimulate innovation� about the importance of grouping electronic evidence provided by a
notary into a separate type, as well as establishing signs that allow identifying this proof� about the insufficient
effectiveness of private prosecution in protecting the rights, freedoms and legitimate interests of citizens and the need
to solve this problem by broadening the powers of a justice of the peace.

.e\ ZorGV� family, institution of the family, state family policy, marriage and family relations, family law,
young family, student family, protection of family values, marriage contract, surrogacy, family entrepreneurship,
domestic violence.

CitDtion. Inshakova A.O. The Role of the Family Under Conditions of a Modern Multicultural Ethnic Group:
A Vector of Legislative Development. Legal Concept   Pravovaya paradigma, 2024, vol. 23, no. 2, pp. 6-15.
�in Russian�. DOI: https:��doi.org�10.15688�lc.jvolsu.2024.2.1

ɍДК 347.6
ББК 67.404.5

РОɅɖ СЕМɖИ В УСɅОВИЯɏ
СОВРЕМЕННОГО МНОГОКУɅɖТУРНОГО ɗТНОСА�

ВЕКТОР ЗАКОНОДАТЕɅɖНОГО РАЗВИТИЯ

Аɝɧɟɫɫɚ Оɥɟɝоɜɧɚ Иɧɲɚɤоɜɚ
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аɧɧоɬɚɰɢɹ. Аɤɬɭɚɥɶɧоɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞоɜɚɧɢɹ� в колонке главного редактора анализируется тема и контент
ключевой рубрики очередного выпуска журнала ©Legal Concept   Правовая парадигмаª под названием
©Институт семьи в эпоху глобальных перемен: социально-этический и предпринимательский контекст в
правеª. Подготовленный номер посвящен вопросам, рассмотренным на одноименном международном
круглом столе, проведенном в Волгоградском государственном университете 29 марта 2024 года. Ɉбозначе-
ны предпосылки выбора и проблемы правового обеспечения вопросов, выбранных для дискуссионных
сессий проведенного международного круглого стола в контексте Концепции государственной семейной
политики в Российской Федерации на период до 2025 г., а также комплекса мер, проводимых в данный период
и нацеленных на популяризацию государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традицион-
ных ценностей. Анализируется научная и практическая значимость представленных в главной теме номера
статей. Нɚɭɱɧɚɹ ɧоɜɢɡɧɚ заключается в том, что проведено комплексное межотраслевое исследование пра-
вового регулирования семейных отношений в наиболее актуальных сферах общественной жизнедеятельно-
сти в контексте государственной семейной политики Российской Федерации, а также сформулированы кон-
кретные предложения и даны рекомендации по совершенствованию соответствующей теоретико-норматив-
ной базы. Мɟɬоɞоɥоɝɢɱɟɫɤɭɸ оɫɧоɜɭ межотраслевого юридического исследования традиционно составили
общенаучные методы познания, применяемые в социально-гуманитарных науках в целом, в том числе и
юридической. Среди наиболее значимых общих методов познания ± метод исторического материализма, а
также общелогические методы: анализ, синтез, метод аналогии, индукция, дедукция. Специальные и частные
методы представлены в научных статьях рубрики в основном формально-юридическим и сравнительно-
правовым методами. Рɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞоɜɚɧɢɹ� проведен анализ актуальности выбранных для рубрики
©Главная тема номераª статей, их новизны, полученных результатов и научно-практической значимости.
Представлен комментарий действующего семейного законодательства и предложенной законодательной
инициативы относительно дополнения ст. 2 Федерального закона от 30.12.2022 ʋ 489-ФЗ ©Ɉ молодежной
политике в Российской Федерацииª. ɍстановлено отсутствие единообразного понимания семьи как в зако-
нодательстве, так и доктрине. Проведен анализ соотношения понятий ©молодая семьяª и ©студенческая
семьяª, установлены квалифицирующие признаки студенческой семьи. Проанализированы научные статьи,
посвященные: теоретическим и практическим вопросам защиты семейных ценностей в российском праве�
перспективам правового регулирования имущественных отношений супругов при заключении брачного
договора с применением цифровых технологий в контексте содержания условий заключения брачного дого-
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вора как эффективного инструмента разрешения имущественных споров в семье� правовой природе и про-
блемам правового регулирования договора суррогатного материнства� перспективам и основным направ-
лениям государственной политики РФ в сфере семейного предпринимательства� нотариальным докумен-
там в электронном формате как средствам доказывания в области брачно-семейных отношений� роли и
значению института частного обвинения для защиты жертв домашнего насилия. Вɵɜоɞɵ� доказана необхо-
димость законодательного закрепления определения понятия ©семьяª, которое обусловлено как практичес-
кой, так и теоретической целесообразностью, созданием эффективного механизма правовой охраны семьи,
обеспечивающего стабильность и устойчивость семьи в российском обществе и государстве. Предложено
определение ©студенческая семьяª. Поддержаны выводы авторов научных статей главной темы номера:
о целесообразности дополнения ст. 1 СК РФ новым принципом, посвященным защите семейных ценностей,
что позволит более четко нормативно зафиксировать данный вектор государственной политики� о необходи-
мости законодательного закрепления возможности заключения брачного договора в электронной форме�
о своевременности совершенствования нормативно-правовой базы, направленной на поддержку и разви-
тие семейного предпринимательства, включая упрощение процедур регистрации и лицензирования, сниже-
ние налоговой нагрузки, разработку специализированных программ поддержки и стимулирования иннова-
ционной деятельности� о важности выделения в отдельный вид электронных доказательств, обеспечиваемых
нотариусом, а также установления признаков, позволяющих идентифицировать эти доказательства� о недо-
статочной эффективности частного обвинения в деле защиты прав, свобод и законных интересов граждан и
необходимости решения этой проблемы путем расширения полномочий мирового судьи.

Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥоɜɚ� семья, институт семьи, государственная семейная политика, брачно-семейные от-
ношения, семейное право, молодая семья, студенческая семья, защита семейных ценностей, брачный дого-
вор, суррогатное материнство, семейное предпринимательство, домашнее насилие.

Цɢɬɢɪоɜɚɧɢɟ. Иншакова А. Ɉ. Роль семьи в условиях современного многокультурного этноса: вектор
законодательного развития �� Legal Concept   Правовая парадигма. ± 2024. ± Ɍ. 23, ʋ 2. ± С. 6±15. ± DOI:
https:��doi.org�10.15688�lc.jvolsu.2024.2.1

Главная тема очередного номера юри-
дического журнала ©Legal Concept   Право-
вая парадигмаª ©Институт семьи в эпоху гло-
бальных перемен: социально-этический и
предпринимательский контекст в правеª ста-
ла продолжением научно-практического об-
щения, состоявшегося на международном
круглом столе в Волгоградском государствен-
ном университете 29 марта 2024 года.

Семья ± это место, откуда все начина-
ется: в ней мы рождаемся, получаем первые
уроки жизни, приобщаемся к традициям и
ценностям. Именно здесь мы учимся об-
щаться, познавать мир и строить отношения
с людьми. Соответственно, для каждого че-
ловека ©семьяª ± это нечто большее, чем
группа людей, это уют, поддержка, любовь,
которые сопровождают нас на протяжении
всей жизни.

В соответствии с Концепцией государ-
ственной семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025 г. приоритетами
государственной семейной политики на совре-
менном этапе являются утверждение тради-
ционных семейных ценностей и семейного
образа жизни, возрождение и сохранение ду-

ховно-нравственных традиций в семейных
отношениях и семейном воспитании, создание
условий для обеспечения семейного благопо-
лучия, ответственного родительства, повыше-
ния авторитета родителей в семье и обществе
и поддержания социальной устойчивости каж-
дой семьи.

В России 2024 г. был объявлен годом
семьи. Проводимые в данный период дей-
ствия нацелены на популяризацию государ-
ственной политики в сфере защиты семьи и
сохранения традиционных ценностей. В тече-
ние года планируется проведение комплекса
мероприятий по всем направлениям поддер-
жки семьи. ɗто важная инициатива, направ-
ленная на укрепление семейных уз и обеспе-
чение благополучия семей в России.

В своем Послании Федеральному Собра-
нию Российской Федерации в 2024 г. Прези-
дент России Владимир Владимирович Путин
сделал ряд важных заявлений о поддержке
семей и детей. Прежде всего, он обратил вни-
мание на несколько аспектов: рост числа мно-
годетных семей, анонсирование национально-
го проекта ©Семьяª, продление различных мер
поддержки семей �ипотека, материнский ка-
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питал�. Президент неоднократно подчеркивал
важность семьи как основы общества.

Различные инициативы по сохранению
семейных ценностей, материнства и детства
исходят как от различных органов власти �от
федеральных до местных�, так и обществен-
ности.

В 2024 г. по инициативе выступивших орга-
низаторами международного круглого стола
профессоров кафедры гражданского и между-
народного частного права Волгоградского го-
сударственного университета С.ɘ. Казаченок,
А.Ɉ. Иншаковой, А.ə. Рыженкова, Д.ȿ. Маты-
цина было создано региональное отделение
Ɉбщероссийской общественной организации
©Союз семей Россииª в Волгоградской обла-
сти. Ɉсновными целями организации являет-
ся формирование консолидированной позиции
по ключевым вопросам семейной политики�
оказание помощи семьям и организация со-
циально-экономических программ в интересах
семей� популяризация традиционных семейных
ценностей� формирование общественного мне-
ния и конструктивных предложений по основ-
ным вопросам развития института семьи� раз-
витие и укрепление связей с национальными,
зарубежными и международными организа-
циями и учреждениями для распространения
фундаментальных знаний, обмена достижени-
ями и передовыми технологиями, культурны-
ми ценностями, формирования и дальнейшего
развития института семьи. Ключевой целью
в этом перечне является содействие в совер-
шенствовании законодательства, направлен-
ного на поддержку семьи и традиционных се-
мейных ценностей. В достижение этой цели и
был организован международный круглый
стол ©Институт семьи в эпоху глобальных
перемен: социально-этический и предпринима-
тельский контекст в правеª, некоторые док-
лады которого составили рубрику ©Главная
тема номераª.

Ɉрганизаторами проведения круглого
стола выступили Волгоградская областная
Дума, Волгоградская городская Дума, Вол-
гоградское региональное отделение общерос-
сийской общественной организации ©Ассоци-
ация юристов Россииª, Волгоградское регио-
нальное отделение Ɉбщероссийской обще-
ственной организации ©Союз семей Россииª,
Ɉбщественная организация ©Волгоградский

областной Союз женщинª, Ассоциация ©Союз
юристов Волгоградской областиª. Инициато-
ром проведения научно-практической встре-
чи от Волгоградского государственного уни-
верситета выступила кафедра гражданского
и международного частного права �базовая
кафедра ɘНЦ РАН� Института права.

Работа по укреплению традиционных
семейных ценностей уже давно и активно ве-
дется специалистами кафедры ГиМЧП как
профильной кафедрой ВолГɍ. Ɍак, в 2023 г.
коллективом авторов издан учебник в двух
форматах ± для высшего и профессионально-
го образования ©Семейное правоª под редак-
цией А.Ɉ. Иншаковой, А.ə. Рыженкова в из-
дательстве ©ɘрайтª, получивший по резуль-
татам конкурса Ассоциации юристов России
Диплом I степени за лучший учебник, разра-
ботанный для высших учебных заведений [4� 5].
Кроме того, в феврале 2024 г. кафедра приня-
ла активное участие в работе Комитета по на-
уке и высшему образованию ГД по вопросу о
необходимости законодательного закрепления
понятия ©студенческая семьяª и совершен-
ствования мер социальной поддержки таких
семей. Специалистами кафедры был прове-
ден анализ действующего законодательства
и предложенной законодательной инициати-
вы относительно дополнения ст. 2 Федераль-
ного закона от 30.12.2022 ʋ 489-ФЗ ©Ɉ мо-
лодежной политике в Российской Федерацииª.
По результатам проведенного анализа было
установлено, что в соответствии со ст. 2 Фе-
дерального закона от 30 декабря 2020 г.
ʋ 489-ФЗ ©Ɉ молодежной политике в Россий-
ской Федерацииª молодая семья определяет-
ся как ± ©лица, состоящие в заключенном в
установленном законодательством Российс-
кой Федерации порядке браке, в том числе вос-
питывающие ребенка �детей�, либо лицо, яв-
ляющееся единственным родителем �усыно-
вителем� ребенка �детей�, в возрасте до 35 лет
включительно �за исключением случаев, пре-
дусмотренных частью 3 статьи 6 настояще-
го Федерального закона�ª. Комитетом Госу-
дарственной думы по науке и высшему обра-
зованию прорабатывается вопрос о внесении
в данную статью понятия ©студенческая се-
мьяª. Были проанализированы предложенные
ранее определения. Ɍак, в качестве одной из
альтернативных дефиниций было предложено
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следующее: ©Студенческая семья ± лица, ко-
торые в период обучения по очной форме в
учреждениях начального, среднего или выс-
шего профессионального образования заклю-
чили в установленном законодательством
Российской Федерации порядке брак и родив-
шие �усыновившие� ребенка �детей�, либо
лицо, которое в период обучения по очной фор-
ме в учреждениях начального, среднего или
высшего профессионального образования ста-
ло единственным родителем �усыновителем�
ребенка �детей�ª.

В Приложениях к приглашению к дискус-
сии Председателя Комитета ГД по науке и
высшему образованию С.В. Кабышева была
представлена еще одна альтернативная дефи-
ниция студенческой семьи, из которой видно,
что студенческая семья ± это ©лица, состоя-
щие в зарегистрированном в установленном
законом Российской Федерации порядке бра-
ке, в том числе воспитывающие ребенка �де-
тей�, либо лицо, являющееся единственным
родителем, где оба супруга или единственный
родитель лица осваивают образовательные
программы среднего профессионального об-
разования, бакалавриата, специалитета или
магистратуры по очной, очно-заочной или за-
очной форме обучения, и не достигли возрас-
та 25 лет �включительно�ª.

Проанализировав обе трактовки понятия
©студенческая семьяª, можно заключить сле-
дующее.

В соответствии со ст. 13 Семейного ко-
декса Российской Федерации вступление в
брак возможно с 18 лет. Поэтому предлагае-
мое понятие ©студенческая семьяª ± как лиц,
обучающихся в учреждениях начального и
среднего профессионального образования,
противоречит ст. 13 СК РФ, а также в связи с
государственной поддержкой будет способ-
ствовать заключению ранних браков, что вле-
чет за собой неверное понимание семейных
ценностей, а также осознанного подхода к со-
зданию семьи.

Анализ понятия ©молодая семьяª �ст. 2
ФЗ ʋ 489� показывает, что основополагаю-
щим признаком молодой семьи является зак-
лючение брака в возрасте до 35 лет. Ɉтсут-
ствие детей не влияет на получение статуса
молодой семьи. Авторы законопроекта под
студенческой семьей понимают только лиц,

которые в период обучения по очной форме
заключили брак и родили �усыновили� ребен-
ка. Следовательно, если студенты очной фор-
мы заключили брак и не родили �усыновили�
ребенка, то они будут являться молодой се-
мьей, а не студенческой. Считаем, определя-
ющие признаки как студенческой, так и моло-
дой семьи с точки зрения юридической тех-
ники должны быть одни и те же. ɘридичес-
кая конструкция понятия семьи не должна за-
висеть от наличия или отсутствия в семье
детей. В российском семейном праве докт-
ринально семья определяется как круг лиц,
связанных личными неимущественными и
имущественными правами и обязанностями,
вытекающими из брака, родства, усыновле-
ния. Согласно ст. 1 Федерального закона
ʋ 134 от 24.10.1997 ©Ɉ прожиточном мини-
муме в Российской Федерацииª семья ± это
лица, связанные родством и �или� свойством,
совместно проживающие и ведущие совмес-
тное хозяйство. Ɍаким образом, квалифици-
рующий признак студенческой семьи ± нали-
чие детей считаем неверным и предлагаем
его заменить на возраст, до которого возмож-
но обучение на очной форме, то есть до 23 лет.

В связи с этим было предложено опре-
деление: ©студенческая семья ± это лица, ко-
торые в период обучения по очной форме в
учреждениях высшего профессионального об-
разования в возрасте до 23 лет включительно
заключили в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке брак и
в том числе родившие �усыновившие� ребен-
ка �детей�, либо лицо, которое в период обу-
чения по очной форме в учреждениях высше-
го профессионального образования стало
единственным родителем �усыновителем�
ребенка �детей�ª.

Полагаем, что для многодетной студен-
ческой семьи возраст должен быть увеличен
до 30 лет �при условии, что один из супругов
является студентом очной формы обучения
образовательной организации высшего обра-
зования�. 

Примечательно, что в ходе разработки
учебника и подготовки ответа в ГД, нами было
обнаружено, что единообразное понимание
семьи отсутствует как в законодательстве,
так и в доктрине. Ɍак, к.ю.н., проф., заведую-
щий кафедрой социального и семейного зако-
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нодательства əрославского государственно-
го университета им. П.Г. Демидова, заслужен-
ный юрист Российской Федерации Н.Н. Ɍару-
сина считает, что ©семья есть объединение
граждан, которые находятся в предусмотрен-
ной законом семейно-правовой связи �на ос-
нове супружества, родительства и детства,
родства, свойства, опеки и �или� попечитель-
ства, приемного родительства, усыновления
�удочерения�, иждивения и др.�, совместно
проживают и ведут общее домохозяйство,
наделены правами и обязанностями, соответ-
ствующими статусу семьи� членство в семье
сохраняется при временном раздельном про-
живании, обусловленном уважительными при-
чинамиª [6, c. 31].

А.М. Нечаева, д.ю.н., профессор, пред-
лагает следующее понятие семьи: это ©общ-
ность совместно проживающих лиц, объеди-
ненных правами и обязанностями, предусмот-
ренными семейным законодательствомª [3].

П.И. Седугин, советник Конституцион-
ного Суда РФ, арбитр МКАС при ɌПП, спе-
циалист в области конституционного, граж-
данского, жилищного, семейного законода-
тельства, к.ю.н., доцент, профессор кафедры
гражданского права и процесса МГИɍ, счи-
тает, что понятие ©семьяª должно иметь об-
щеотраслевое значение [1, c. 123].

Что касается законодательства, то на
сегодняшний день данное понятие содержит-
ся только в ст. 1 вышеупомянутого Федераль-
ного закона ʋ 134 от 24.10.1997 ©Ɉ прожи-
точном минимуме в Российской Федера-
цииª [7].

В преамбуле к Конвенции о правах ре-
бенка, одобренной Генеральной Ассамблеей
ɈɈН 20.11.1989 и вступившей в силу для
СССР 15.09.1990, семья определена как ос-
новная ячейка общества и естественная сре-
да для роста и благополучия всех ее членов и
особенно детей [2].

Полагаем, что законодательное закреп-
ление определения понятия ©семьяª необхо-
димо, оно обусловлено как практической, так
и теоретической целесообразностью, созда-
нием эффективного механизма правовой ох-
раны семьи, обеспечивающего стабильность
и устойчивость семьи в российском обществе
и государстве. Исследование данного вопро-
са привело нас к мысли о необходимости зак-

репления понятия ©семьяª либо в Семейном
кодексе РФ, либо даже в Конституции РФ �по
аналогии с законодательством таких стран, как
Греция, Ирландия, Германия, Италия�, а так-
же о целесообразности организации дискус-
сионной площадки в рубрике главной темы
номера очередного выпуска журнала ©Legal
Concept   Правовая парадигмаª.

В рамках круглого стола было организо-
вано пять дискуссионных сессий.

I ɫɟɫɫɢɹ ©Сɟмɟɣɧɵɟ ɰɟɧɧоɫɬɢ ɜ ɭɫ-
ɥоɜɢɹɯ ɫоɜɪɟмɟɧɧоɝо мɧоɝоɤɭɥɶɬɭɪɧоɝо
ɷɬɧоɫɚ� ɜɟɤɬоɪ ɡɚɤоɧоɞɚɬɟɥɶɧоɝо ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹª. На дискуссионной площадке были рас-
смотрены вопросы семейных ценностей в ус-
ловиях современного многокультурного этно-
са. Доклады выступающих и представленные
результаты научно-практических исследова-
ний были основаны на понимании того, что в
многокультурном обществе важно уважать
разнообразие культурных, религиозных и со-
циальных традиций и находить компромиссы
между сохранением традиций и их адаптаци-
ей к современным реалиям.

II ɫɟɫɫɢɹ ©Роɥɶ ɫɟмɶɢ ɜ ɫоɯɪɚɧɟɧɢɢ
ɧɚɰɢоɧɚɥɶɧоɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧоɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧо-
ɫɬɢ� ɬɟоɪɟɬɢɤо-ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɚ-
ɜоɜоɝо ɪɟɝɭɥɢɪоɜɚɧɢɹª. На дискуссионной
площадке были затронуты вопросы значения
национальной идентичности, а также роли се-
мьи в ее сохранении. Все выступающие от-
метили и продемонстрировали в своих докла-
дах осознание того, что в настоящее время
происходит беспрецедентное развитие само-
сознания наций, активизация процессов наци-
ональной и этнической идентификации мало-
численных народов, стремление к сохранению
своей этнокультурной специфики.

По мнению большинства ученых в об-
ласти социальных наук, сохранение культур-
ного и исторического наследия возможно лишь
посредством социализации молодежи. Ɉдним
из фундаментальных и основных социальных
институтов, способствующих социализации
молодежи, является семья.

III ɫɟɫɫɢɹ ©LeJDlTeFK ɜ ɫɟмɟɣɧом
ɛɢɡɧɟɫɟ ɤɚɤ ɞɪɚɣɜɟɪ ɭɫɬоɣɱɢɜоɝо ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ� ɷɤоɧомɢɤо-ɩɪɚɜоɜɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɚª. В рамках дискуссионной площадки была
раскрыта проблематика семейного бизнеса
через призму технологий LegalTech, направ-
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ленных на научные решения для профессио-
нальной юридической практики и предприни-
мательской деятельности. Выступающие от-
метили последние изменения гражданского,
предпринимательского, корпоративного, се-
мейного законодательства, а также тенден-
ции практики судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов в данной сфере.

IV ɫɟɫɫɢɹ ©Иɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɩоɞ-
ɞɟɪɠɤɚ ɩɪɚɜоɜоɝо оɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩоɞɤɥɸ-
ɱɟɧɢɹ ɫɟɬɟɣ ɤ ɡɟмɟɥɶɧɵм ɭɱɚɫɬɤɚм мɧо-
ɝоɞɟɬɧɵɯ ɫɟмɟɣª. Дискуссионная площад-
ка была посвящена изучению вопросов ока-
зания помощи многодетным семьям в облас-
ти правового обеспечения подключения сетей
к земельным участкам, что имеет большое
значение для комфортного проживания и ус-
тойчивого развития.

V Иɧɢɰɢɚɬɢɜɧɚɹ ɫɟɫɫɢɹ ©Нɚɰɢо-
ɧɚɥɶɧɚɹ ɢɧɧоɜɚɰɢоɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟмɚ оɛɟɫɩɟ-
ɱɟɧɢɹ ɤомɮоɪɬɧоɣ ɠɢɡɧɢ ɫɟмɶɢ ɤɚɤ
ɧɟоɬɴɟмɥɟмоɟ ɭɫɥоɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɪɚ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɟɪɪɢɬоɪɢɣ ɩɪоɠɢɜɚɧɢɹª.
В рамках данной сессии были проанализиро-
ваны различные инфраструктурные решения
для комфортной жизни и экономического раз-
вития территорий. Среди ключевых направ-
лений выделены решения в сфере транспорт-
ной, энергетической, коммунальной и цифро-
вой инфраструктур. Проведение сессии было
инициировано Ɉбщественной палатой Россий-
ской Федерации.

Активное участие в работе круглого сто-
ла приняли представители научных, образова-
тельных организаций, а также практические
работники Российской Федерации и зарубеж-
ных стран. С докладами выступили предста-
вители научных школ дружественных иност-
ранных государств Абхазии, Кыргызстана,
Казахстана, Ɍаджикистана.

 В формате активной дискуссии и обсуж-
дений состоялось рассмотрение актуальных
вопросов и достижений в области развития
семейного права и сохранения семейных цен-
ностей. Все участники особо отметили утвер-
ждение традиционных семейных ценностей и
семейного образа жизни, возрождение и со-
хранение духовно-нравственных традиций в
семейных отношениях и семейном воспита-
нии, создание условий для обеспечения семей-
ного благополучия, ответственного родитель-

ства, повышения авторитета родителей в се-
мье и обществе и поддержания социальной
устойчивости каждой семьи.

Ɍаким образом, работа Международно-
го круглого стола была направлена на разра-
ботку согласованной, аргументированной на-
учно-практической позиции по наиболее ост-
рым и актуальным вопросам института семьи,
функционирующего в современных реалиях, с
учетом происходящих социально-экономичес-
ких трансформаций, а также на правовое вос-
питание и правовое просвещение молодежи.

Дискуссия, развернутая в ходе работы
сессий, успешно продолжилась в научных ста-
тьях, представленных авторами ± участника-
ми международного круглого стола в рубри-
ке ©Главная тема номераª на страницах оче-
редного тематического выпуска журнала.

Ɍак, в статье ©Защита семейных ценно-
стей в российском праве: вопросы теории и
практикиª раскрываются особенности и воз-
можные направления правового регулирования
развития системы семейных ценностей в Рос-
сии. Автором подчеркивается необходимость
доктринального исследования и осмысления
ряда регулятивных и охранительных норм,
направленных на решение дискуссионных воп-
росов, связанных с формированием механиз-
ма гарантий для защиты семейных ценностей,
включая экономические, политические, а так-
же духовно-нравственные гарантии. Предла-
гается дополнить ст. 1 СК РФ новым принци-
пом, посвященным защите семейных ценнос-
тей, что, по мнению автора, позволит более
четко нормативно зафиксировать данный век-
тор государственной политики. Доказано, что
в настоящий момент СК РФ и другие законы
содержат регулятивные и охранительные нор-
мы, посвященные осуществлению и защите
семейных прав граждан РФ. Семейные цен-
ности реализуются в них посредством созда-
ния условий для вступления в брак, регламен-
тации имущественных отношений в семье,
определения оснований и порядка взимания
алиментов на детей и иных членов семьи, за-
щиты детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Ɉхранительные нормы посвящены
запрету семейного насилия и пропаганды го-
мосексуализма, принятию мер по пресечению
уклонения от уплаты алиментов на содержа-
ние детей и т. д.
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Перспективы правового регулирования
имущественных отношений супругов при зак-
лючении брачного договора с применением
цифровых технологий исследуются в контек-
сте содержания условий заключения брачного
договора как эффективного инструмента раз-
решения имущественных споров в семье.
Анализируется возможность заключения
брачного договора в электронной форме. Вы-
являются основные направления развития ин-
ститута брачного договора с применением
цифровых технологий. Ɉпределяется их вли-
яние на стабильность экономики и граждан-
ского оборота. Доказано, что цифровизация
экономики влияет на регулирование брачно-
семейных правоотношений. ɍстановлено, что
брачный договор имеет противоречивую при-
роду: с одной стороны, способствует укреп-
лению семьи, с другой стороны, может яв-
ляться и фактором, дестабилизирующим
гражданский оборот. Сделан вывод о том,
что действующее семейное законодатель-
ство не содержит какого-либо прямого зап-
рета на использование электронных средств
при заключении семейно-правовых догово-
ров, поэтому подтверждение условий при под-
писании брачного договора в электронной
форме не только возможно, но и позволит
ускорить и упростить для супругов �будущих
супругов� процесс его заключения. ȿсли ка-
кие-либо экономические или технологические
новшества потенциально могут способство-
вать укреплению прав и свобод в семье, а
также усилят их защиту, то на законодатель-
ном уровне необходимо закрепить такие
средства защиты, в частности, допустить
возможность заключения брачного договора
в электронной форме.

Другая статья под названием ©Договор
суррогатного материнства: правовая природа
и проблемы правового регулированияª посвя-
щена договору суррогатного материнства.
Ɉпределяются правовая природа, предмет и
объект такого договора. Ɉсобое внимание
обращается на отсутствие единого мнения о
правовой природе такого договора, его легаль-
ного определения, нормативно закрепленных
прав, обязанностей и ответственности сторон
за нарушение обязательств. Проводится
сравнительно-правовой анализ российского и
иностранного законодательства.

Вопросы развития семейного предприни-
мательства в России, его перспективы и ос-
новные направления государственной полити-
ки в этой области изучаются на основе ана-
лиза особенностей правового регулирования
семейного предпринимательства в Российс-
кой Федерации. Исследуются преимущества
и недостатки действующего законодатель-
ства, возможные направления его модифика-
ции для стимулирования развития семейного
предпринимательства. ɍтверждается, что
семейный бизнес является важным компонен-
том экономики, способствующим созданию
рабочих мест, увеличению налоговых поступ-
лений и развитию регионов. Доказана необхо-
димость совершенствования нормативно-пра-
вовой базы, направленной на поддержку и раз-
витие семейного предпринимательства, вклю-
чая упрощение процедур регистрации и лицен-
зирования, снижение налоговой нагрузки, раз-
работку специализированных программ под-
держки и стимулирования инновационной де-
ятельности. Автор подчеркивает важность
укрепления правовых гарантий защиты прав
семейных предпринимателей, включая защи-
ту интеллектуальной собственности и обес-
печения доступа к справедливому судебному
разбирательству.

ȿще одно исследование главной темы
номера посвящено нотариальным документам
в электронном формате как средствам дока-
зывания в области брачно-семейных отноше-
ний. Автор отмечает тот факт, что современ-
ная нотариальная практика погружена в элек-
тронный документооборот. Ɉбеспеченные
нотариусом доказательства в электронном
виде представляют собой многоплановые и
широко используемые средства доказывания.
Доказательства, обеспеченные нотариусом в
электронном формате, полноценно могут быть
использованы участниками брачно-семейных
отношений, в которых помимо правового ас-
пекта возникает множество морально-этичес-
ких ситуаций. В нормах действующего зако-
нодательства Российской Федерации закреп-
лено упоминание о процедуре обеспечения
нотариусом электронных доказательств, но
отсутствует ее подробная регламентация.
В этой связи выявляются признаки нотариаль-
ных документов в электронном формате, по-
зволяющие признать их средством доказыва-
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ния в области брачно-семейных отношений.
Изучаются правовые возможности нотариу-
сов по созданию электронных доказательств
в широком и узком смысле. ɍстанавливают-
ся основополагающие признаки электронных
доказательств, обеспеченных нотариусом, как
средств судебной защиты. Ɉпределяются
понятия и виды электронных доказательств,
обеспеченных нотариусом, их классификация.
Рассматриваются примеры использования
электронных доказательств, обеспеченных
нотариусом, в области брачно-семейных от-
ношений, выявляются технико-юридические
преимущества такого использования. В ре-
зультате доказана необходимость выделения
в отдельный вид электронных доказательств,
обеспечиваемых нотариусом, а также уста-
новления признаков, позволяющих идентифи-
цировать эти доказательства. Ɉпределен ряд
преимуществ, связанных с использованием
электронных �цифровых� доказательств, обес-
печенных нотариусом, в том числе их преюди-
циальное значение, а также отсутствие у них
срока действия. Даны дефиниции электронно-
го доказательства и электронного доказатель-
ства, обеспеченного нотариусом, предложен-
ные классификации. Продемонстрированы при-
меры применения электронных доказательств
в области брачно-семейных отношений.

Автор еще одной публикации исследует
значение института частного обвинения для
защиты жертв домашнего насилия. В работе
представлен сравнительно-правовой анализ
теоретико-прикладных позиций по поводу не-
обходимости сохранения частного обвинения
в уголовном процессе. Проработаны опти-
мальные пути совершенствования данного
института для соблюдения баланса интересов
правосудия и учета интереса граждан при раз-
решении уголовно-правовых конфликтов, воз-
никших на бытовой почве, а также защиты
жертв домашнего насилия. Исследована про-
блема недостаточной эффективности частного
обвинения в деле защиты прав, свобод и за-
конных интересов граждан. Доказано, что она
должна решаться не путем отказа от этого
института, а с помощью упрощения судопро-
изводства, расширения полномочий мирового
судьи, в том числе предоставления ему права
дачи поручений о производстве отдельных
следственных действий органом дознания.

Автор обосновывает тезис о том, что в деле
борьбы с домашним насилием усилия госу-
дарства должны быть сконцентрированы на
устранении его причин, а отказ от института
частного обвинения или оставление его без
изменения не коррелирует с этими задачами.
Доказана нецелесообразность постановки в
зависимость от ликвидации или сохранения
института частного обвинения эффективнос-
ти борьбы с домашним насилием. Аргумен-
тирована необходимость разработки комплек-
са мероприятий законодательного, организа-
ционного и методического характера, направ-
ленного на противодействие и искоренение по-
добного социального явления.
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PROTECTION OF FAMILY VALUES IN RUSSIAN LA:�
4UESTIONS OF THEORY AND PRACTICE

AnDtol\ YD. R\]KenNoY
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

IntroGuFtion� at the moment, Russia is further developing the concept of traditional values, which include
family values. Nevertheless, a number of regulatory and protective norms are already aimed at solving this problem,
which requires doctrinal research and reflection. There are also a number of controversial issues related to the
formation of a mechanism of guarantees for the protection of family values, including economic, political, as well as
spiritual and moral guarantees. The SurSoVe of the study is to reveal the features and possible directions of legal
regulation for the development of the family values system in Russia. MetKoGV� the analysis method made it
possible to identify the main features of the category ³family values´ and its relationship with ³traditional values´�
the synthesis method was used to generalize the typological features of the family legal categories used in the
paper� and the analogy method made it possible to identify practical features of ensuring the protection of family
values in Russia. The comparative law method allowed studying the foreign experience of protecting family values,
which can be used for the development of Russian family legislation. Using the formal legal method, a number of
features and specifics of the statutory regulation of the protection of family values were identified. ReVultV�
despite the lack of normative consolidation, a number of political and legal acts defining the main directions of state
family policy, as well as the norms of federal laws containing rules of conduct based on family values and measures
of their legal support, are devoted to the protection of family values. It seems advisable to amend Article 1 of the
Family Code of the Russian Federation with a new principle dedicated to the protection of family values, which will
make it possible to more clearly fix this vector of state policy. The implementation of this principle will take place
both through legal means and through the use of economic, political, spiritual, moral, and other ways to influence
the behavior of participants in public relations. ConFluVionV� at the moment, the Family Code of the Russian
Federation and other laws contain regulatory and protective norms dedicated to the implementation and protection
of the family rights of citizens of the Russian Federation. Family values are realized in them by creating conditions
for marriage, regulating property relations in the family, determining the grounds and procedure for collecting
alimony for children and other family members, and protecting legally free children. The protective norms are
devoted to the prohibition of family violence and propaganda of homosexuality, the adoption of measures to curb
the evasion of child support payments, etc.

.e\ ZorGV� family values, child, family, state, parents, guarantees, measures of state support, foreign experience.

CitDtion. Ryzhenkov A.<a. Protection of Family Values in Russian Law: Questions of Theory and Practice.
Legal Concept   Pravovaya paradigma, 2024, vol. 23, no. 2, pp. 16-25. �in Russian�. DOI: https:��doi.org�10.15688�
lc.jvolsu.2024.2.2
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ЗАɓИТА СЕМЕЙНЫɏ ЦЕННОСТЕЙ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ�
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Аɧɚɬоɥɢɣ Яɤоɜɥɟɜɢɱ Рɵɠɟɧɤоɜ
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерации

Вɜɟɞɟɧɢɟ� в настоящий момент в России продолжается развитие концепции традиционных ценностей,
в состав которых входят и семейные. Ряд регулятивных и охранительных норм уже направлены на решение
этой задачи, что требует доктринального исследования и осмысления. Сохраняется и ряд дискуссионных
вопросов, связанных с формированием механизма гарантий для защиты семейных ценностей, включая эко-
номические, политические, а также духовно-нравственные гарантии. Цɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞоɜɚɧɢɹ� раскрыть особен-
ности и возможные направления правового регулирования развития системы семейных ценностей в России.
Мɟɬоɞɵ� при написании статьи были использованы такие методы, как анализ, позволивший выявить основ-
ные признаки понятия ©семейные ценностиª в соотношении с ©традиционными ценностямиª� синтез, при-
мененный для обобщения типологических признаков используемых в статье семейно-правовых категорий�
метод аналогии, обеспечивший определение практических особенностей обеспечения защиты семейных
ценностей в России� сравнительно-правовой метод, посредством которого был изучен зарубежный опыт
защиты семейных ценностей, что может быть использовано для развития российского семейного законода-
тельства. С помощью формально-юридического метода был выявлен ряд особенностей и специфика норма-
тивной регламентации защиты семейных ценностей. Рɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� несмотря на отсутствие нормативного
закрепления, защите семейных ценностей посвящен ряд политико-правовых актов, определяющих основные
направления государственной семейной политики, а также норм федеральных законов, содержащих осно-
ванные на семейных ценностях правила поведения и меры их юридического обеспечения. Представляется
целесообразным дополнить ст. 1 СК РФ новым принципом, посвященным защите семейных ценностей, что
позволит более четко нормативно зафиксировать данный вектор государственной политики. Реализация
этого принципа будет происходить как с помощью правовых средств, так и путем использования экономи-
ческих, политических, духовно-нравственных и иных способов воздействия на поведение участников обще-
ственных отношений. Вɵɜоɞɵ� в настоящий момент СК РФ и другие законы содержат регулятивные и охра-
нительные нормы, посвященные осуществлению и защите семейных прав граждан РФ. Семейные ценности
реализуются в них посредством создания условий для вступления в брак, регламентации имущественных
отношений в семье, определению оснований и порядка взимания алиментов на детей и иных членов семьи,
защиты детей, оставшихся без попечения родителей. Ɉхранительные нормы направлены на запрет семейно-
го насилия и пропаганды гомосексуализма, принятию мер по пресечению уклонения от уплаты алиментов
на содержание детей и т. д.

Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥоɜɚ� семейные ценности, ребенок, семья, государство, родители, гарантии, меры госу-
дарственной поддержки, зарубежный опыт.

Цɢɬɢɪоɜɚɧɢɟ. Рыженков А. ə. Защита семейных ценностей в российском праве: вопросы теории и
практики �� Legal Concept   Правовая парадигма. ± 2024. ± Ɍ. 23, ʋ 2. ± С. 16±25. ± DOI: https:��doi.org�10.15688�
lc.jvolsu.2024.2.2

Вɜɟɞɟɧɢɟ

Семья является одной из древнейших
социальных групп. Ɉна основана на взаим-
ной любви, взаимопомощи, ведении совмест-
ного хозяйства, рождении и воспитании детей.
В истории было несколько типов семей, мо-
ральных и правовых принципов и норм, кото-
рые разделяли граждане, и общественное мне-
ние, которое в разном объеме поддерживало

государство. Современные общественные
науки именуют систему таких принципов и
норм семейными ценностями, отмечая, что
они лежат в основе семейной политики госу-
дарства.

Необходимость проведения государ-
ственной семейной политики в России объяс-
няется тем, что в зависимости от перечня
поощряемых государством �посредством пра-
вовой защиты, выплаты пособий, образова-
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тельной, воспитательной работы и т. д.� се-
мейных ценностей, будет происходить форми-
рование целей сотен тысяч семей, организа-
ция их быта и экономической деятельности,
взаимодействие друг с другом и с органами
публичной власти.

Действующее конституционное, семей-
ное, финансовое и иное российское законода-
тельство не дает определения и нормативно
не закрепляет элементы и механизм реали-
зации государственной политики по форми-
рованию системы семейных ценностей. Ɍем
не менее правовых норм, посвященных это-
му вопросу, достаточно много, и они могут
быть систематизированы и изучены с помо-
щью юридических методов научного позна-
ния. При этом следует иметь в виду, что пе-
речень семейных ценностей не может быть
определен только правовыми средствами ±
на их содержание влияет комплекс соци-
альных процессов, не всегда четко опосре-
дуемых правом, включая развитие культуры
с возникновением ее новых форм и проявле-
ний� урбанизацию� миграцию� взаимное про-
никновение ценностей и правил поведения
различных народов, проживающих на терри-
тории России как многонационального госу-
дарства и т. д. Исторически для нашей стра-
ны гарантией сохранения семейных ценнос-
тей выступала так называемая ©большая
семьяª, когда несколько поколений крестьян
постоянно проживали в одном доме и вели
совместное хозяйство, что облегчало про-
цесс передачи знаний и ценностей от одного
поколения к другому.

В настоящий момент подобные механиз-
мы �включая контроль старшего поколения за
поведением молодежи� утрачены в силу тен-
денций урбанизации и формирования новой
культурной нормы, однако сама эта проблема
никуда не исчезла, в связи с чем поиск новых
форм и способов защиты семейных ценнос-
тей актуален [7, с. 30±31]. Важность участия
в этих процессах государства обусловлена
тем, что от системы ценностей конкретного
человека и малых социальных групп зависит
и вектор развития государства: оно может
продвигать собственные интересы, обеспечи-
вать реализацию исключительно потребнос-
тей граждан или же вести поиск баланса час-
тных и общественных интересов.

Роɥɶ ɩɪɚɜɚ
ɜ ɮоɪмɢɪоɜɚɧɢɢ ɫɟмɟɣɧɵɯ ɰɟɧɧоɫɬɟɣ�

оɛɳɢɟ ɩоɥоɠɟɧɢɹ

Семейные ценности �равно как и боль-
шая часть других моральных норм� прямо не
регулируются посредством принятия право-
вых норм. Сложившаяся в обществе система
ценностей влияет на содержание националь-
ного права опосредованно, создавая предпо-
сылки или отвергая правовые реформы и за-
конопроекты, определяя терминологию и ме-
ханизмы реализации норм права в государстве,
а также условия конкретного толкования его
норм. В свою очередь, на ту сферу обще-
ственной жизни, которую право все-таки опос-
редованно регулирует, оказывают влияние по-
литико-правовые акты государства, в которых
регламентируются его цели и способы их до-
стижения �применительно к семейной или дру-
гой системе ценностей, важной для любого го-
сударства�.

В части стратегии защиты семейных
ценностей наибольший интерес для нас пред-
ставляют два таких политико-правовых акта.
Во-первых, ɍказ Президента РФ от 9 ноября
2022 г. ʋ 809 ©Ɉб утверждении Ɉснов госу-
дарственной политики по сохранению и укреп-
лению традиционных российских духовно-
нравственных ценностейª. Данный указ рас-
сматривает защиту традиционных ценностей
как одну из задач в сфере обеспечения наци-
ональной безопасности� дает определение тра-
диционным ценностям как нравственным ори-
ентирам, которые передаются от одного по-
коления к другому и формируют мировоззре-
ние населения страны, лежат в основе нацио-
нальной идентичности и культурного простран-
ства страны. Ɉни укрепляют гражданское
единство, имеющее различные проявления в
духовном, историческом и ином развитии на-
рода РФ.

Перечисляет указ и сами традиционные
ценности, выделяя жизнь, достоинство, права
и свободы человека, патриотизм, граждан-
ственность, крепкую семью, гуманизм, мило-
сердие, справедливость и т. д. Исследование
данного перечня традиционных ценностей по-
зволяет сделать вывод о том, что они отно-
сятся к самым различным сферам жизни че-
ловека и не ограничиваются только одной се-
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мьей. Другими словами, семейные ценности ±
это лишь малая часть традиционных ценнос-
тей как более широкой морально-правовой
категории. Среди угроз традиционным ценно-
стям мы встречаем в указе и угрозы семей-
ным ценностям �крепкой семье, браку, много-
детности�, угрозы разрушения семьи в резуль-
тате пропаганды нетрадиционных сексуаль-
ных отношений� упоминается важность защи-
ты института брака как союза мужчины и
женщины.

Во втором важном для темы данного ис-
следования политико-правовом акте ± Концеп-
ции государственной семейной политики в
Российской Федерации на период до 2025 г.
�утв. Распоряжением Правительства РФ от
25 августа 2014 г. ʋ 1618-р� утверждается
важность семьи и традиционных семейных
ценностей, необходимость повышения роли се-
мьи и роста семейного благополучия. В до-
кументе подчеркивается, что 97 � граждан
страны считают семью главной ценностью, а
многие поддерживают и идею многопоколен-
ной семьи.

Фиксируются в Концепции и негативные
факторы, оказывающие воздействие на состо-
яние семейных ценностей, включая бытовое
насилие, уклонение от уплаты алиментов, а так-
же от воспитания несовершеннолетних детей.

Главная же традиционная семейная цен-
ность прямо названа в Концепции ± это брак
как союз мужчины и женщины, основанный
на государственной регистрации в органах
ЗАГС, заключаемый в целях создания семьи,
рождения и �или� совместного воспитания
детей, основанный на заботе и уважении друг
к другу, к детям и родителям, характеризую-
щийся добровольностью, устойчивостью, со-
вместным бытом, связанный с взаимным
стремлением супругов и всех членов семьи к
его сохранению. Ɉсновная часть Концепции
посвящена описанию различных социально-
экономических мер по поддержке семьи в
России.

В Концепции отмечается, что решение
задачи по повышению ценности семейного
образа жизни предполагает развитие семей-
ных традиций, направленных на укрепление
семейной идентичности и сплоченности� со-
хранение и поддержание взаимосвязи и пре-
емственности между поколениями в семье�

необходимость постоянного проведения через
СМИ целенаправленной пропаганды в поддер-
жку традиционных ценностей семьи и брака,
морали и нравственности� проведение инфор-
мационной кампании повышения обществен-
ного престижа семейного образа жизни, мно-
годетности и многопоколенной семьи путем
создания специальных телевизионных передач
и радиопередач.

Из проведенного выше небольшого обзо-
ра принятых политико-правовых актов можно
сделать вывод о том, что защита семейных
ценностей осуществляется не только правовы-
ми средствами, но и с помощью других �глав-
ным образом моральных� способов воздей-
ствия на состояние общественных отношений.
В рамках права многие аспекты семейных цен-
ностей не могут быть урегулированы �любовь,
дружба�, поскольку право может воздейство-
вать только на внешнюю сторону многих об-
щественных отношений, поэтому в сферу его
действия попадают лишь наиболее значимые
аспекты семейных отношений.

Право может охранять семейные ценно-
сти, способствовать их развитию и внедрению
в тех формах, которые государство считает
наиболее предпочтительными для общества.
Ɉднако императивно создавать семейные или
любые другие моральные ценности посред-
ством принятия законов невозможно ± это
будет носить формальный характер. Другое
дело, что право может установить определен-
ные рамки деятельности человека, за преде-
лами которых государство будет считать по-
ведение граждан не просто аморальным, но
еще и преступным. Ɉднако роль права в этом
вопросе все же не следует преувеличивать.

Сформулированное в политико-правовых
актах РФ содержание семейных ценностей
еще не систематизировано на нормативном
уровне, однако правовые нормы по данному
вопросу включены в ряд федеральных зако-
нов. Исходя из их анализа, выделим следу-
ющие точки пересечения ценностей и права:

1. Федеральный законодатель последо-
вательно проводит политику противодействия
пропаганде отрицания традиционных семей-
ных ценностей. Ɍак, за пропаганду нетради-
ционных сексуальных отношений �предпочте-
ний�, смены пола в ст. 6.21 КоАП РФ предус-
мотрена административная ответственность.
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2. Федеральный закон от 29.12.2006
ʋ 256-ФЗ �ред. от 25.12.2023� ©Ɉ дополни-
тельных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детейª определяет в ст. 6
размер материнского капитала: на 1 ребенка
466 617 руб. и на второго �третьего� ребенка
616 617 рублей. Данные меры являются важ-
ной экономической гарантией защиты семей-
ных ценностей, способствуют росту рождае-
мости и решению демографических проблем
страны. В перечень экономических гарантий
можно включить и другие социальные посо-
бия, выплачиваемые родителям �одному из
них�, а также финансирование государством
организаций для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

3. Наибольшее число ©точек пересече-
нияª семейных ценностей и норм права �кото-
рые основаны на таких ценностях� мы видим
в Семейном кодексе:

± в ст. 12 Семейного кодекса РФ четко
определено, что брак может быть заключен
только на основе добровольного согласия муж-
чины и женщины, что полностью исключает
возможность вступления в России в однопо-
лый брак. В отличие от многих зарубежных
стран, где допускаются однополые браки �Да-
ния, ɒвеция, Норвегия, Исландия, Венгрия,
Франция и др.�, отношение подавляющего
большинства россиян к идее однополых бра-
ков отрицательное �как к угрозе семье�, что
обусловлено приверженностью к традицион-
ным ценностям, исключающим возможность
заключения брака лицами одного пола [1]�

± право не может гарантировать в се-
мье любовь и согласие, однако устанавлива-
ет ответственность в случае неисполнения
предписаний СК РФ �когда любовь между суп-
ругами исчезла�. ɗто проявляется не только
в части охранительных норм �ответственнос-
ти за домашнее насилие в ст. 6.1.1 КоАП РФ
и ст. 115 ɍК РФ�, но и в рамках регулятивных
правоотношений �нормы СК РФ, посвященные
вопросам развода�. В последнем случае пра-
во старается спасти семью и дать возмож-
ность супругам примириться �восстановить
нерегулируемое правом чувство любви�, пре-
доставляя им трехмесячный срок для этого�

± для защиты традиционных семейных
ценностей �брака и семьи� законодатель в
ст. 29 СК РФ предусматривает правовые по-

следствия для фиктивного брака, когда граж-
дане зарегистрировали брак без цели созда-
ния семьи, а по иным �не являющимся нрав-
ственными� причинам �предполагается какой-
то корыстный интерес�. В этом случае мы ви-
дим влияние семейных ценностей на право ±
законодатель предусматривает возможность
признания такого брака судом, если вступив-
шие в брак лица все-таки фактически созда-
ли семью�

± отсутствие заботы супругов друг о дру-
ге �или детях� влечет не только моральные
�осуждение общества�, но и четкие правовые
последствия, связанные с возникновением
алиментных правоотношений �в отношении
детей или нетрудоспособных нуждающихся
членов семьи�, причем допускается и возмож-
ность освобождения от этой обязанности од-
ного супруга в отношении другого супруга,
например, в случае его ©недостойногоª пове-
дения �ст. 92 СК РФ��

± если семейные ценности не работают
применительно к детям и это проявляется в
насилии или ином злоупотреблении родитель-
скими правами, законодатель предусматрива-
ет лишение �ограничение� родительских прав.

Дɢɫɤɭɫɫɢоɧɧɵɟ ɩɪоɛɥɟмɵ ɡɚɳɢɬɵ
ɫɟмɟɣɧɵɯ ɰɟɧɧоɫɬɟɣ ɜ Роɫɫɢɢ

Несмотря на наличие как политико-пра-
вовых, так и нормативно-правовых актов, по-
священных защите семейных ценностей, дан-
ная проблема ввиду ее сложности и регламен-
тации не только одними средствами права,
сохраняет ряд дискуссионных аспектов, тре-
бующих дальнейшего обсуждения и решения:

1. Разделяя высказываемую в научной
литературе обеспокоенность относительно
состояния семейных ценностей, все же заме-
чу, что ряд высказываемых предложений но-
сит слишком радикальный характер. Ɍак,
И.И. Семашко предлагает ©проводить экспер-
тизу отечественных законодательных актов,
регулирующих общественные отношения в
сфере выполнения семьей своих функций, на
предмет соответствия их содержания нрав-
ственным ценностямª [3, с. 84]. На мой взгляд,
эта мера будет излишней: понятна задача анти-
коррупционной экспертизы нормативных актов
�для чего есть и необходимый юридический
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инструментарий�, однако оценивать норматив-
ные акты на предмет их соответствия нрав-
ственным ценностям будет в практическом
плане весьма затруднительным, создаст по-
чву для злоупотреблений, поскольку семейные
ценности любого общества не являются сво-
дом нормативно утвержденных правил с чет-
кими формулировками. ɗто продукт культу-
ры определенного общества, при этом они
носят оценочный характер. Несомненно, нрав-
ственные ценности оказывают влияние на со-
держание федеральных законов, поскольку
законы принимают люди, разделяющие ту или
иную систему ценностей. Ɉднако в данном
случае взаимосвязь морали и права носит
опосредованный характер и экспертиза их со-
ответствия вряд ли приведет к желаемому
автором результату.

2. Семейные ценности могут иметь спе-
цифику у разных народов, проживающих на
территории России, но еще больше таких осо-
бенностей мы увидим в соседних странах. На-
пример, в Китае слабость систем социально-
го и пенсионного обеспечения привела к тому,
что на нормативном уровне закрепляется обя-
занность заботы родственников о несовершен-
нолетних и пожилых гражданах. ɗти нормы
содержатся в законе о браке и законе о защи-
те прав и интересов пожилых людей �после-
дний закрепляет обязанность детей посещать
родителей и выплачивать им ежемесячные
пособия�. Современные ученые видят в этом
наследие конфуцианских догм �уважение,
иерархия и коллективизм�, что создает усло-
вия контроля старшего поколения над млад-
шим [4, с. 60]. И хотя прямое заимствование
такого опыта едва ли целесообразно, опыт
Китая в части заботы младшего поколения о
старшем требует внимательного изучения в
контексте существующей в России собствен-
ной системы семейных ценностей.

3. В настоящее время остается откры-
тым вопрос о том, что следует понимать под
семейными ценностями в правовом аспекте.
Ɉ.ɘ. Ситкова, поддерживая упоминание в Кон-
ституции РФ семейных ценностей как объек-
та правовой защиты, полагает, что даже в од-
ном государстве система ценностей �включая
семейные� может быть разной. Поэтому
прежде, чем ссылаться на общие семейные
ценности и традиции, для начала надо опре-

делить, какой смысл мы вкладываем в этот
термин. Государство не располагает реальной
возможностью сформировать систему удоб-
ных ему семейных ценностей [5, с. 146±147].

Ɍ.К. Ростовская полагает, что семейные
ценности являются важной составной частью
ценностного ядра граждан России. В их осно-
ве лежат ментальные архетипы �причем как
традиционная �патриархальная� модель се-
мьи, так и западные культурные ценности,
включая свободу, равенство прав мужчины и
женщины, взаимные личные права и обязан-
ности супругов� [2, с. 49±52].

Ряд авторов проводит классификацию
семейных ценностей, различая ценность се-
мьи как института �супружество, родитель-
ство и родство� и выделяя выполняемые се-
мьей социальные функции �репродуктивную,
социализацию, экономическую, ценность се-
мейного микроклимата, здоровья и т. д.� [6,
с. 1±8].

П.А. əкушев формулирует авторское
определение традиционных семейных ценно-
стей. Под ними он предлагает понимать нор-
мативные модели должного в семейных от-
ношениях, обеспечивающие выполнение семь-
ей основных функций �демографической, вос-
питательной, экономической, социально-куль-
турной, хозяйственно-бытовой, первичного
социального контроля, социально-статусной,
духовной, эмоциональной, досуговой�, состав-
ляющие нравственную основу семейных от-
ношений и обладающие естественной импе-
ративностью для большинства членов обще-
ства. Предлагается их следующий перечень:
брак как добровольный союз мужчины и жен-
щины� семья как основа общества� материн-
ство, отцовство, детство� забота о детях и о
благе ребенка� семейное воспитание детей�
построение семейных отношений на основе
высоких духовно-нравственных начал и
чувств� забота о нетрудоспособных членах
семьи� равенство супругов� автономность се-
мейных отношений [8, с. 20±21].

На мой взгляд, семейные ценности яв-
ляются основной нравственной категорией,
определяющей отношения членов семьи друг
с другом и с окружающими их людьми. Ɉни
лежат в основе всех семейно-правовых инсти-
тутов, что дает все основания дополнить ими
перечень принципов семейного законодатель-
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ства, изложенных в СК РФ. Государство не
может сформулировать исчерпывающий пе-
речень семейных ценностей �тем более нор-
мативно закрепить его, в чем следует согла-
ситься с Ɉ.ɘ. Ситковой�, однако оно должно
определять в основах своей семейной поли-
тики общие правила и ориентиры, которые
СК РФ и иные правовые акты будут отобра-
жать в ограниченном объеме, поскольку пра-
во не может регулировать большую часть мо-
ральных отношений.

Исходя из этого, целесообразно расши-
рить возможность применения в семейном
праве правового обычая, основанного на тра-
диционных семейных ценностях �в том числе
присущих лишь отдельным регионам�� шире
использовать семейные ценности для толко-
вания оценочных правовых категорий� чаще
упоминать такие ценности в преамбулах, де-
финициях и принципах семейных законов� они
могут использоваться при формулировке фик-
ций и презумпций.

4. Сокращение числа абортов. В конце
2023 г. в ряде регионов России начали вводить
меры по сокращению числа абортов �преры-
вания беременности�, включая установление
запрета частным клиникам на проведение
данной операции. Ɉднако ряд представителей
медицинской науки обращает внимание на то,
что такая мера едва ли даст ожидаемый ре-
зультат, причем есть риск роста криминаль-
ных �незаконных� абортов и ухудшения здо-
ровья женщин. Более эффективной мерой
представляется строительство новых перина-
тальных центров, детских поликлиник, а так-
же увеличение размера пособий на детей 1.
Ɍаким образом, по данному вопросу дискус-
сия должна быть продолжена ввиду необхо-
димости поиска баланса между конкурирую-
щими ценностями.

5. Расширение применения компенсации
морального вреда. Под моральным вредом
обычно понимаются нравственные или физи-
ческие страдания, которые были причинены
действием �бездействием�, посягающим на
принадлежащие гражданину нематериальные
блага или личные права �жизнь, здоровье, до-
стоинство и т. д.�, либо нарушающие имуще-
ственные права гражданина.

В настоящий момент продолжается дис-
куссия о том, в каком объеме компенсация

морального вреда может быть использована
в сфере семейных отношений. Большинство
ученых склоняется к тому, что необходимо
более эффективное применение данного спо-
соба защиты семейных прав �и нарушенных
семейных ценностей�, с учетом лично-дове-
рительного характера отношений в семье. Ɍа-
кие меры предлагается шире применять в слу-
чае неисполнения алиментных обязательств,
при нарушении прав детей, личных прав суп-
ругов, неисполнении предусмотренных законом
личных или имущественных прав и обязанно-
стей. Применение такого частноправового спо-
соба защиты семейных прав, кроме наличия
факта страданий и нарушения личных �иму-
щественных� Четкое нормативное закрепление
семейных ценностей в российском законода-
тельстве отсутствует и прежде всего в оцен-
ке семейно-правовых связей [9, с. 15]. С дан-
ным предложением, на мой взгляд, следует
полностью согласиться.

6. К числу традиционных семейных цен-
ностей относится только зарегистрированный
брак, что порождает вопрос о том, как следу-
ет государству и обществу относиться к весь-
ма популярной среди молодежи модели ©граж-
данского бракаª �то есть совместного прожи-
вания мужчины и женщины без регистрации
брачных отношений в органах ЗАГС�. Пред-
ставляется, что в данном случае мы видим
проблему, которая носит, скорее, нравствен-
ный характер и решить которую можно толь-
ко неправовыми средствами ± путем популя-
ризации брака через все доступные государ-
ству системы информационного взаимодей-
ствия с обществом, разработкой экономичес-
ких стимулов и т. д. Появление таких новых
представлений молодежи обусловлено измене-
нием культурной нормы, и здесь государствен-
но-правовое принуждение не имеет смысла.

7. Иногда возникает вопрос о соответ-
ствии современных репродуктивных техноло-
гий �например, суррогатного материнства�
пропагандируемым государством традицион-
ным ценностям. Под суррогатным материн-
ством п. 9 ст. 55 Федерального закона от
21.11.2011 ʋ 323-ФЗ �ред. от 25.12.2023�
©Ɉб основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерацииª понимает ©вынашивание
и рождение ребенка �в том числе преждев-
ременные роды� по договору о суррогатном
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материнстве, заключаемому между суррогат-
ной матерью �женщиной, вынашивающей плод
после переноса донорского эмбриона� и потен-
циальными родителями, половые клетки ко-
торых использовались для оплодотворения,
для которых вынашивание и рождение ребен-
ка невозможны по медицинским показаниям...
и которые состоят в браке между собой, либо
одинокой женщиной, половые клетки которой
использовались для оплодотворения и для ко-
торой вынашивание и рождение ребенка не-
возможны по медицинским показаниямª. С од-
ной стороны, суррогатная мать отдает рож-
денного ей ребенка заказчикам по договору
�что вызывает вопросы с точки зрения мора-
ли�� с другой стороны, благодаря этой меди-
цинской процедуре бездетные пары, не име-
ющие возможности стать родителями, полу-
чают такую возможность, реализуя тем са-
мым семейные ценности ± материнство и от-
цовство. На мой взгляд, отношение к данной
технологии должно быть положительным, а
традиционные семейные ценности не должны
исключать научно-технический прогресс в
стране, становиться его тормозом.

Вɵɜоɞ

Конституция РФ и СК РФ признают в
качестве семейных ценностей семью, мате-
ринство, отцовство и детство, которые нахо-
дятся под защитой государства, однако не
содержат их четких юридических формули-
ровок. Несмотря на отсутствие нормативно-
го закрепления, развитию и защите семейных
ценностей в России посвящены как политико-
правовые акты, определяющие основные на-
правления государственной семейной полити-
ки, так и федеральные законы и кодексы, вклю-
чающие основанные на семейных ценностях
правила поведения и меры по их юридичес-
кой защите. Представляется целесообразным
дополнить ст. 1 СК РФ новым принципом, по-
священным защите семейных ценностей, что
позволило бы более четко нормативно зафик-
сировать данный вектор государственной по-
литики. Реализация данного принципа будет
происходить как с помощью правовых
средств, так и путем использования экономи-
ческих, политических, духовно-нравственных
и иных способов воздействия на поведение

участников общественных отношений. ɘри-
дически в СК РФ и других федеральных за-
конах содержатся регулятивные и охранитель-
ные нормы, посвященные осуществлению и
защите семейных прав граждан. Семейные
ценности реализуются посредством создания
условий для вступления в брак, регламента-
ции имущественных отношений в семье, оп-
ределению оснований и порядка взимания али-
ментов на детей и иных членов семьи, защи-
ты детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Ɉдной из правовых гарантий достижения
этих целей является институт ɍполномочен-
ного по правам ребенка в РФ. Ɉхранитель-
ные нормы направлены на запрет семейного
насилия и пропаганды гомосексуализма, при-
нятие мер по пресечению уклонения от упла-
ты алиментов на содержание детей или не-
трудоспособных членов семьи. Можно выде-
лить и ряд перспективных направлений даль-
нейшего развития механизма защиты семей-
ных ценностей, например, путем развития ин-
ститута медиации по семейным спорам или
создания специализированных семейных судов.

Кроме правовых средств, для поддержа-
ния семейных ценностей требуется и ряд об-
щесоциальных гарантий: экономических �вы-
деление бюджетных средств на выплату со-
циальных пособий матерям-одиночкам, мно-
годетным семьям, финансирование различных
форм содержания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, выплата ма-
теринского капитала и т. д.�� политических
�разработка стратегий и концепций националь-
ной безопасности, включающих защиту семей-
ных ценностей, наличие этого направления в
программах политических партий�� духовно-
нравственных, заключающихся в развитии
семейного образования, воспитания и просве-
щения. Защита семейных ценностей возмож-
на лишь при эффективном применении всех
групп гарантий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анисимов, А. П. К вопросу о проблеме од-
нополых браков и необходимости их запрета в Рос-
сии � А. П. Анисимов, А. Ɉ. Иншакова �� Семейный
бизнес и LEGALTECH: научные решения для про-
фессиональной предпринимательской деятельнос-
ти : монография. ± М. : Проспект, 2023. ± С. 415±419.



24

ГɅАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Правовая парадигма. 2024. Т. 23. № 2

2. Ростовская, Ɍ. К. Ɉсобенности отношения
к семейным ценностям в традиционном российс-
ком обществе � Ɍ. К. Ростовская �� Международный
академический вестник. ± 2016. ± ʋ 4. ± С. 49±52.

3. Семашко, И. И. Государственное управле-
ние рождаемостью как способ сохранения тради-
ционных семейных ценностей в условиях правовой
интеграции государств � И. И. Семашко �� Совер-
шенствование механизма государственного управ-
ления в условиях правовой интеграции государств :
материалы Междунар. круглого стола. ± Минск :
БГɍ, 2018. ± С. 82±86.

4. Сивинцева, Ɉ. Пронаталистский поворот в
Китае: возврат к традиционным семейным ценнос-
тям или новая реальность? � Ɉ. Сивинцева �� Вест-
ник Пермского университета. Политология. ±
2019. ± Ɍ. 13, ʋ 3. ± С. 54±67.

5. Ситкова, Ɉ. ɘ. Семья, семейные связи, се-
мейные ценности: проблемы понимания в совре-
менных условиях � Ɉ. ɘ. Ситкова �� Правовая поли-
тика и правовая жизнь. ± 2022. ± ʋ 4. ± С. 142±150.

6. Федулова, А. Б. Семейные ценности и со-
циальное образование молодых родителей в со-
временном обществе � А. Б. Федулова, ȿ. В. Рыбак
�� Арктика и Север. ± 2013. ± ʋ 11. ± C. 1±8.

7. Черкасская, Г. В. Семейные ценности как
фактор социально-экономического развития стра-
ны � Г. В. Черкасская �� ;; юбилейные Царскосель-
ские чтения : материалы Междунар. науч. конф.
Ɍ. 1. ± СПб., 2016. ± С. 30±39.

8. əкушев, П. А. Ɍрадиционные ценности в
механизме правового регулирования семейных от-
ношений в России и странах ȿвропы : автореф.
дис. ... д-ра юрид. наук � П. А. əкушев. ± М., 2021. ±
52 с.

9. əфизова, ɗ. И. Частноправовая защита се-
мейных прав по законодательству Российской Феде-
рации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук � ɗ. И. əфи-
зова. ± ɍльяновск, 2020. ± 29 с.

REFERENCES

1. Anisimov A.P., Inshakova A.O. K voprosu o
probleme odnopolyh brakov i neobhodimosti ih
zapreta v Rossii [On the Issue of the Problem of Same-
Sex Marriages and the Need to Prohibit Them in
Russia] SemeMnyM biznes i LEGALTEC+� nauchnye
resheniya dlya professionalnoM predprinimatelskoM
deyatelnosti� monografiya [Family Business and
LEGALTECH: Scientific Solutions for Professional
Entrepreneurship. Monograph]. Moscow, Prospect
Publ., 2023, pp. 415-419.

2. Rostovskaya T.K. Osobennosti otnosheniya
k semejnym cennostyam v tradicionnom rossijskom
obshchestve [Features of the Attitude to Family Values

in Traditional Russian Society]. MezhdunarodnyM
akademicheskiM vestnik [International Academic
Bulletin], 2016, no. 4, pp. 49-52.

3. Semashko I.I. Gosudarstvennoe upravlenie
rozhdaemostyu kak sposob sohraneniya tradicionnyh
semejnyh cennostej v usloviyah pravovoj integracii
gosudarstv [State Birth Control as a Way to Preserve
Traditional Family Values in the Context of Legal
Integration of States]. Sovershenstvovanie
mekhanizma gosudarstvennogo upravleniya v
usloviyah pravovoM integracii gosudarstv� materialy
Mezhdunar. kruglogo stola [Improving the Mechanism
of Public Administration in the Context of Legal
Integration of States. Proceedings of the International
Round Table]. Minsk, BGU, 2018, pp. 82-86.

4. Sivintseva O. Pronatalistskij povorot v Kitae:
vozvrat k tradicionnym semejnym cennostyam ili
novaya realnost¶? [The Pronatalist Turn in China:
A Return to Traditional Family Values or a New
Reality?]. Vestnik Permskogo universiteta.
Politologiya [Bulletin of the Perm University. Political
Science], 2019, vol. 13, no. 3, pp. 54-67.

5. Sitkova O.<u. Semya, semejnye svyazi,
semejnye cennosti: problemy ponimaniya v
sovremennyh usloviyah [Family, Family Ties, Family
Values: Problems of Understanding in Modern
Conditions]. Pravovaya politika i pravovaya zhizn
[Legal Policy and Legal Life], 2022, no. 4, pp. 142-150.

6. Fedulova A.B., Rybak E.V. Semejnye cennosti
i socialnoe obrazovanie molodyh roditelej v
sovremennom obshchestve [Family Values and Social
Education of <oung Parents in Modern Society].
Arktika i Sever [Arctic and the North], 2013, no. 11,
pp. 1-8.

7. Cherkasskaya G.V. Semejnye cennosti kak
faktor socialno-ekonomicheskogo razvitiya strany
[Family Values as a Factor of Socio-Economic
Development of the Country]. ;; yubileMnye
Tsarskoselskie chteniyaa� materialy Mezhdunar.
nauch. konf. T. � [The 20 th Jubilee Tsarskoye Selo
Readings.  Proceedings of the In ternat ional
Scientific Conference. Vol. 1]. Saint Petersburg,
2016, pp. 30-39.

8. <akushev P.A. Tradicionnye cennosti v
mekhanizme pravovogo regulirovaniya semeMnyh
otnosheniM v Rossii i stranah Evropy� avtoref. dis. «
d-ra yurid. nauk [Traditional Values in the Mechanism
of Legal Regulation of Family Relations in Russia and
European Countries. Dr. jurid. sci. abs. diss.]. Moscow,
2021. 52 p.

9. <afizova E.I. Chastnopravovaya zashchita
semeMnyh prav po zakonodatel¶stvu RossiMskoM
Federacii� avtoref. dis. « kand. yurid. nauk [Private
Law Protection of Family Rights Under the Legislation
of the Russian Federation. Cand. jurid. sci. abs. diss.].
Ulyanovsk, 2020. 29 p.



Legal Concept. 2024. Vol. 23. No. 2 25

А.Я. Рыженков. Защита семейных ценностей в российском праве: вопросы теории и практики

InIormDtion AEout tKe AutKor
AnDtol\ YD. R\]KenNoY, Doctor of Sciences �Jurisprudence�, Professor, Department of Civil and

Private International Law �Base Department of the Southern Scientific Centre of the Russian Academy
of Sciences�, Volgograd State University, Prosp. Universitetsky, 100, 400062 Volgograd, Russian Federation,
4077778#list.ru, https:��orcid.org�0000-0002-2015-1709

Иɧɮоɪмɚɰɢɹ оɛ ɚɜɬоɪɟ

Аɧɚɬоɥɢɣ Яɤоɜɥɟɜɢɱ Рɵɠɟɧɤоɜ, доктор юридических наук, профессор кафедры граж-
данского и международного частного права �базовая кафедра ɘНЦ РАН�, Волгоградский госу-
дарственный университет, просп. ɍниверситетский, 100, 400062 г. Волгоград, Российская Феде-
рация, 4077778#list.ru, https:��orcid.org�0000-0002-2015-1709




Б

ат
ур

ин
а Н

.И
., 

Ко
те

ль
ни

ко
в Н

.В
., 2

02
4

26 Правовая парадигма. 2024. Т. 23. № 2

ГɅАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА



www.volsu.ru

DOI: https:��doi.org�10.15688�lc.jvolsu.2024.2.3

UDC 347.6 Submitted: 08.05.2024
LBC 67.404.5 Accepted: 23.05.2024

THE :AYS TO PROTECT FAMILY VALUES UNDER THE FAMILY LA:
LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

NDtDliD I. BDturinD
Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Volgograd, Russian Federation

NiNolD\ V. .otelniNoY
Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Volgograd, Russian Federation

IntroGuFtion� the paper presents the results of a comprehensive analysis of the ways provided for by family
law legislation to protect family values. The authors of the paper believe that in conditions of strong socio-cultural
pressure on Russian society from the globalist movement, the state should develop legal mechanisms that prevent
the spread of norms of behavior and pseudo-family values that are alien to domestic society. Exploring the approaches
existing in legal science to understanding the category of ³family values,´ the authors propose to significantly
expand the content of this category. The authors of the paper systematize the existing legal ways of protecting
family values. PurSoVe� to determine the legal content of the concept of ³family values,´ to systematize the ways
to protect family values, and to evaluate their effectiveness. MetKoGV� the main research methods used in the work
are dialectical and sociological methods in jurisprudence, providing a comprehensive and complete study of legal
ways to protect family values. ReVultV� the authors have investigated the problems of using legal methods to
protect traditional family values in Russian society. ConFluVionV� as a result of the study, the authors propose the
inclusion of a number of prohibitions in the content of family values, such as the inadmissibility of marriage
between persons of the same sex, including their actual cohabitation� the inadmissibility of sex change� and the
inadmissibility of fictitiousness in the occurrence or termination of family relations. Based on the results of the
study, it was found that modern family law in the Russian Federation allows for preserving and protecting traditional
values, as well as countering the expansion of family relations alien to Russian society.

.e\ ZorGV� family law, family values, ways to protect family rights, family legal relations, family.

CitDtion. Baturina N.I., Kotelnikov N.V. The Ways to Protect Family Values Under the Family Law Legislation
of the Russian Federation. Legal Concept   Pravovaya paradigma, 2024, vol. 23, no. 2, pp. 26-33. �in Russian�.
DOI: https:��doi.org�10.15688�lc.jvolsu.2024.2.3

ɍДК 347.6 Дата поступления статьи: 08.05.2024
ББК 67.404.5 Дата принятия статьи: 23.05.2024
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Вɜɟɞɟɧɢɟ� в статье изложены результаты комплексного анализа предусмотренных семейным законо-
дательством способов защиты семейных ценностей. Авторы статьи полагают, что в условиях сильного соци-
окультурного давления на российское общество со стороны глобалистского движения государство должно
выработать правовые механизмы, препятствующие распространению чуждых для отечественного общества
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норм поведения и псевдосемейных ценностей. Исследуя существующие в правовой науке подходы к пони-
манию категории ©семейные ценностиª, авторы предлагают значительно расширить содержание данной
категории. Авторами статьи систематизированы существующие правовые способы защиты семейных цен-
ностей. Цɟɥɶ� определить юридическое содержание понятия ©семейные ценностиª, систематизировать спо-
собы защиты семейных ценностей и оценить их эффективность. Мɟɬоɞɵ� основными методами исследова-
ния, примененными в данной работе, являются диалектический и социологический методы в юриспруден-
ции, обеспечивающие всестороннее и полное изучение правовых способов защиты семейных ценностей.
Рɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� авторами исследована проблема использования правовых способов защиты традиционных для
российского общества семейных ценностей. Вɵɜоɞɵ� в результате исследования авторами предлагается
включение в содержание семейных ценностей ряда запретов, таких как недопустимость заключения брака
между лицами одного и того же пола, в том числе и фактического их сожительства� недопустимость смены
пола� недопустимость фиктивности при возникновении или прекращении семейных отношений. На основа-
нии результатов исследования установлено, что современное семейное право Российской Федерации позво-
ляет сохранять и защищать традиционные ценности, а также противодействовать экспансии чуждых для
российского общества семейных отношений.

Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥоɜɚ� семейное право, семейные ценности, способы защиты семейных прав, семейные
правоотношения, семья.
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Вɜɟɞɟɧɢɟ

На протяжении многовековой истории
семья всегда играла важную роль в жизни го-
сударства, со стороны которого, как ранее, так
и теперь, на законодательном уровне предпри-
нимались и предпринимаются шаги, направ-
ленные на ее укрепление, улучшение условий
жизни в ней, недопустимость произвольного
вмешательства в семейные дела, установле-
ние охранительных и защитных мер, направ-
ленных на формирование и поддержку семей-
ных ценностей и традиций. Семья в Российс-
кой Федерации рассматривается, как фунда-
мент российского общества, как одна из са-
мых важных ценностей в жизни человека и
общества. Сегодня наблюдается положитель-
ная динамика в пересмотре обществом пред-
ставлений о семье, браке, рождении детей,
значимости семейных ценностей и традиций,
что не могло не отразиться на правовом регу-
лировании такого рода отношений.

Для сохранения обозначенных приорите-
тов необходимы правовые механизмы, проти-
востоящие чуждым для отечественного об-
щества нормам поведения и квазисемейным
ценностям. Ɉсновной закон России провозг-
лашает и закрепляет выработанные веками
общечеловеческие ценности. К таковым от-
носится приоритетная защита семьи, мате-
ринства, отцовства и детства� защита инсти-

тута брака, как союза мужчины и женщины�
создание необходимых условий для достой-
ного воспитания детей, забота о родителях со-
вершеннолетними детьми [3]. Перечисленные
конституционные ценности в совокупности
могут рассматриваться, как комплексная за-
щита семьи, осуществляемая посредством
соответствующих положений Конституции
Российской Федерации, внутригосударствен-
ного семейного законодательства, верховен-
ство среди которых отводится Семейному
кодексу Российской Федерации �далее ± СК�.

Поɧɹɬɢɟ ɫɟмɟɣɧɵɯ ɰɟɧɧоɫɬɟɣ

Ɉпределение понятия ©семейные ценно-
стиª не нашло своего отражения в законода-
тельстве советского и российского периодов
времени, что породило разнообразие содер-
жания его наполненности на доктринальном
уровне. Ɍак, например, понятие ©семейные
ценностиª может быть рассмотрено через
призму ядра семейно-правовых отношений,
состоящих, по мнению А.М. Нечаевой, из со-
вокупности таких составляющих, как ©духов-
ность, нравственных начал человеческого по-
ведения, относящихся к непреходящим цен-
ностям российского обществаª [5]. Иного ви-
дения рассматриваемой категории придержи-
вается ɘ.Ф. Беспалов, представляя ее, как
единую систему ©постоянно действующих,
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многовековых, передаваемых из поколения в
поколение, устанавливаемых различными со-
циальными регуляторами основ жизни и дея-
тельности, взаимного общения членов семьи
между собой, с другими семьями, обществом
и государством в целомª [2, с. 6±8]. В свою
очередь П.А. əкушева подходит к пониманию
семейных ценностей через ©приоритет воспи-
тания ребенка в семье, уважение к старшим,
заботу о детях, взаимную любовь и поддерж-
ку супруговª [10]. Ɉ.А. ɒаваева придержи-
вается позиции, что ©для большинства людей
семейные ценности приблизительно одинако-
вы: любовь, родительство, верность, доверие,
связь с предками, домª [9, с. 297]. Приведен-
ные определения не являются исчерпываю-
щими, имеют место быть и другие. Ɍак, с
учетом современных тенденций, происходя-
щих в мире в области семейных правоотно-
шений, на наш взгляд, целесообразно допол-
нить перечень того, что определяет семейные
ценности в Российской Федерации, еще и ря-
дом запретов, такими как: недопустимость
заключения брака между лицами одного и того
же пола, в том числе и фактического их сожи-
тельства� недопустимость смены пола� недо-
пустимость фиктивности при возникновении
или прекращении семейных отношений и иные.

Как видно из предлагаемого разнообра-
зия примеров понятия ©семейные ценностиª,
содержащихся в юридической литературе, их
объединяет то, что перечисленные компонен-
ты, входящие в содержание такого понятия, в
большинстве своем присутствуют в нормах
семейного законодательства, с помощью ко-
торых устанавливаются единые границы доз-
воленного поведения в семейных отношени-
ях. Регулирование таких отношений в россий-
ском обществе осуществляется с помощью
СК и принимаемых на его основе федераль-
ных законов и законов субъектов Российской
Федерации. СК, как ранее было сказано, не
содержит нормы, определяющей семейные
ценности. Вместе с тем, исходя из его содер-
жания, таковые могут быть условно разделе-
ны на три группы ± супружество, родство и
семейное воспитание детей, каждая из кото-
рых является основанием возникновения се-
мьи. Закон исходит из необходимости укреп-
ления семьи и ее благополучия, независимо
от того, какой юридический факт послужил ее

образованию. Права граждан в семье обес-
печиваются правовыми средствами защиты,
устанавливая порядок их осуществления и
пределы их реализации, что, в свою очередь,
устраняет хаос в таких отношениях, не допус-
кая нарушения прав и законных интересов дру-
гих членов семьи и граждан не только при
реализации прав, но и при исполнении семей-
ных обязанностей. Законодательный подход
к построению отношений между членами се-
мьи определяется через чувства взаимной
любви и уважения, взаимной помощи друг
другу, обеспечение решения беспрепятствен-
ного осуществления семейных прав, решение
вопросов семьи самостоятельно, без произ-
вольного вмешательства в них кого-либо. При
нарушении установленных правил поведения
СК предусматривает различные правовые
последствия в отношении тех, кто нарушил
субъективное право участника семейных от-
ношений. Ɉни могут быть имущественного или
неимущественного характера: взыскание али-
ментов� уменьшение доли при разделе иму-
щества, совместно нажитого супругами, того,
кто совершал недобросовестные действия,
влекущие к уменьшению общего имущества
супругов� расторжение �прекращение� или при-
знание брака недействительным� лишение или
ограничение родительских прав� прекращение
той или иной формы устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей в силу винов-
ного поведения законного представителя и
невозможности приобрести им в последую-
щем такого статуса.

Сɩоɫоɛɵ ɡɚɳɢɬɵ ɫɟмɟɣɧɵɯ ɩɪɚɜ
ɢ ɫɟмɟɣɧɵɯ ɰɟɧɧоɫɬɟɣ

 СК не конкретизирует в отдельной ста-
тье способы защиты семейных прав, а рас-
пределяет их в соответствующих своих ста-
тьях в зависимости от вида семейных право-
отношений, в том числе позволяет применять
иные законные способы для восстановления
нарушенного семейного права. Из этого сле-
дует, что упомянутый закон не содержит раз-
граничений на общие и специальные способы
защиты семейных прав, как это характерно
для гражданского законодательства, предус-
матривающего в ст. 12 ГК общие способы
защиты гражданских прав. Данный подход за-
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конодателя может объясняться тем, что та-
кого рода отношения должны строиться на
чувствах взаимной любви, взаимопомощи,
уважения и иных подобных чувствах между
ее участниками, что не характерно для граж-
данских правоотношений. Кроме того, следу-
ет отметить, что для каждого участника се-
мейных отношений перечисленные парамет-
ры построения таких отношений воспринима-
ются по-разному, что соответственно влечет
невозможность применения общих, единых
способов защиты семейных прав, а значит
требует применения наиболее подходящих
способов для конкретного случая.

Вместе с тем, несмотря на отсутствие
общих способов защиты семейных прав, на
законодательном уровне предусмотрены ком-
петентные органы, с помощью которых осу-
ществляется воздействие на тех, кто нарушил
или посягает на семейные права других чле-
нов семьи, игнорируя семейные ценности, оп-
ределенные политикой российского государ-
ства. К таковым относится суд, государствен-
ные органы, в том числе орган опеки и попе-
чительства.

Рассмотрим способы защиты семейных
прав сквозь категории семейных ценностей,
определенных ранее.

ɍкрепление института брака и семьи
относится к приоритетной задаче российско-
го государства, о чем свидетельствуют при-
нимаемые законы и иные нормативные пра-
вовые акты в области таких отношений, раз-
рабатываются социальные программы.
В рамках правового поля семейные ценности
в супружестве проявляются через регистра-
цию брака в органах записи актов гражданс-
кого состояния �далее ± ЗАГС�, не допуская
применения религиозных обрядов. Исключе-
ние распространяется только лишь на те бра-
ки, которые совершались в период Великой
Ɉтечественной войны на оккупированных
территориях, входивших в состав СССР до мо-
мента восстановления на них органов ЗАГСа.
Граждане, вступая в брак на территории Рос-
сии, свободны в выборе своего спутника жиз-
ни, нет каких-либо запретов или ограничений,
связанных с социальной, расовой, националь-
ной, языковой или религиозной принадлежно-
стью в отношении него. Закон предоставляет
супругам равное положение в семье, не наде-

ляя кого-то из них доминирующим положени-
ем по отношению к другому, позволяет ре-
шать внутрисемейные вопросы по обоюдно-
му согласию, по усмотрению каждого из них
выбирать профессию, род занятия, место пре-
бывания и жительства. Несмотря на имею-
щееся разнообразие дозволений, вступление
в брак должно происходить на добровольных
началах лиц, вступающих в брак, без совер-
шения понуждения к этому, с целью создания
семьи. Заключение брака в российском об-
ществе возможно исключительно только меж-
ду мужчиной и женщиной, о чем гласят не
только положения ст. 12, 27 СК, но и основно-
го закона Российской Федерации �подп. ©ж. 1ª
ст. 72 Конституции РФ�, тем самым устанав-
ливая запреты на однополые браки, легали-
зация которых известна большому числу за-
рубежных стран. Следует отметить, что та-
кого рода ограничение не надо считать ©дис-
криминационным и неконституционным вви-
ду того, что направлено на сохранение и раз-
витие человеческого родаª [1, с. 2±4].

СК предусматривает условия регистра-
ции брака, нарушение которых порождает пра-
вовые последствия в виде признания его не-
действительным, что, в свою очередь, может
быть рассмотрено в качестве способа защи-
ты семейных ценностей, в том числе и тради-
ций. Ɍак, современное семейное законода-
тельство, как и ранее действовавшее, не до-
пускает регистрацию брака между граждана-
ми, если хотя бы один из них уже наделен ста-
тусом супруга. Для российского общества
чуждо признавать полигамность в брачных
отношениях, лишь моногамность характерна
для такого формата семейных отношений. ɗто
основание не является единственным, кото-
рое влечет признание брака недействитель-
ным, к ним закон относит и иные. Среди них
предусматривается запрет на регистрацию
брака между лицами, находящимися по вос-
ходящей и �или� нисходящей линиям родства,
в том числе распространяя его на регистра-
цию брака между усыновителем и усыновлен-
ным, которые с правовой точки зрения при-
равниваются к родителям и детям. Продол-
жая рассматривать основания, влекущие при-
знание брака недействительным, следует ос-
тановиться на его фиктивности, являющейся
наиболее часто встречающимся основанием
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в судебной практике. Под фиктивным браком
понимается такой брак, регистрация которого
была произведена супругами без намерения
создания семьи, в том числе если таковую
цель преследовал один из них. Процесс дока-
зывания в суде данного факта достаточно
проблематичен, необходимо заинтересованно-
му лицу доказать факт того, что, регистрируя
брак, супруги или один из них не желал�и� воз-
никновения семейных отношений между ними,
характерных для мужа и жены. Наиболее ча-
сто встречающимся основанием фиктивного
брака является его регистрация между рос-
сийскими гражданами и мигрантами для ле-
гализации последних на территории России.
Для предотвращения заключения таких бра-
ков ст. 7 ФЗ ©Ɉ гражданстве Российской Фе-
дерацииª предусматривает, что регистрация
брака между гражданином РФ и лицом, не
имеющим такового гражданства, не влечет
изменения гражданства у указанных лиц [7].
Кроме того, Государственная Дума Российс-
кой Федерации приняла в первом чтении зако-
нопроект, направленный на борьбу с такого
рода браками, установив двухлетний срок на-
хождения в браке для получения разрешения
на временное проживание в упрощенном
порядке.

Продолжая анализировать семейное за-
конодательство в контексте существующих
способов защиты семейных ценностей, сле-
дует остановиться на основаниях, способству-
ющих прекращению брака. В контексте заяв-
ленной темы научной статьи особое внима-
ние привлекает такое основание прекращения
брака, как внесение изменений в запись ак-
тов гражданского состояния об изменении
пола одного из супругов �ст. 16 СК�. Ɍакое
нововведение, думается, должно было быть
принято российским законодательством го-
раздо ранее, чем это произошло в июле 2023 г.,
дабы оградить российское общество от про-
паганды чуждых для него семейных ценнос-
тей. По российскому законодательству не до-
пускалось и не допускается наличие брачных
отношений между лицами одной и той же
принадлежности, что имело место быть уже
в 70-е гг. в Нидерландах. Кроме того, следу-
ет отметить, что на территории РФ введен
запрет на смену пола, в отличие от стран ȿв-
ропы, легализовавших такую деятельность.

Исключение из правил в России составляют
случаи, когда по медицинским показаниям не-
обходимо соответствующее вмешательство,
обоснованное наличием врожденных анома-
лий, генетических и эндокринных заболеваний,
связанных с нарушением формирования поло-
вых органов именно у детей, а не у взрослого
человека �ст. 45.1 ФЗ ©Ɉб основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации [8]�.
Нововведение, предусмотренное ст. 16 СК,
следует рассматривать, как способ защиты
семейных ценностей, поскольку в современ-
ных реалиях не исключена вероятность того,
что граждане, зарегистрировавшие брак на
территории Российской Федерации, не прибег-
нут к медицинским манипуляциям по смене
пола на территории иностранного государства,
где таковые запреты считаются нормой и уре-
гулированы на законодательном уровне. Ɍак,
например, в Германии с 1 ноября 2024 г. нач-
нет действовать Закон о самоопределении,
позволяющий жителям страны менять их ген-
дерную принадлежность с периодичностью
раз в год. Для этого совершеннолетнему лицу
достаточно подать заявление в ЗАГС, кото-
рое в течение трех месяцев может быть им
отозвано при изменении решения о смене пола.
Ɍе же, кто не достигли восемнадцати лет, но
достигли четырнадцати лет, смогут подать
заявление с разрешения их законных предста-
вителей, которые могут быть и непосред-
ственными заявителями, если речь идет о
детях в возрасте младше четырнадцати
лет [4].

Правовой статус члена семьи приобре-
тается не только в результате свойственных
отношений, основанных на браке, но и на ос-
новании родства, занимающего центральное
место среди юридических фактов, порожда-
ющих семейные правоотношения. Семейное
законодательство предусматривает ряд норм,
положения которых направлены на урегулиро-
вание отношений в русле укрепления семей-
ных уз, недопустимости разъединения кров-
ных родственников и установления контактов
между ними. В соответствии с положениями
ст. 55 СК ребенок имеет право на общение не
только с родителями, независимо от того, со-
стоят они в браке или нет, проживают вместе
или раздельно, но и с иными родственниками
по линии близкого �полнородные и неполнород-
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ные братья и сестры, дедушки, бабушки� и
дальнего родства. Законодательное закрепле-
ние такого неимущественного права ребенка
не случайно, поскольку именно в семье своих
кровных родственников он получает воспита-
ние, всестороннее развитие и именно с помо-
щью перечисленных лиц происходит его пер-
воначальное становление как личности, зак-
ладываются и прививаются традиции семьи,
основанные на общеустановленных семейных
ценностях в обществе. Следует отметить,
что административное законодательство пре-
дусматривает наступление ответственности
в отношении родителей и иных законных пред-
ставителей, которые препятствуют в таком
общении ребенку без уважительных на то
причин, выражающейся в штрафных санкци-
ях �ст. 5.35 КоАП РФ�. СК предусматрива-
ет урегулирование вопросов общения ребен-
ка с родителем, отдельно проживающим от
него, и иными родственниками с помощью
заключения соглашения о порядке такого
общения. При не достижении соглашения
между перечисленными лицами вопрос ре-
шается в судебном порядке с обязательным
привлечением органа опеки и попечитель-
ства. Злостное невыполнение судебного ре-
шения одним из родителей о порядке обще-
ния ребенка с другим родителем, отдельно
проживающим от него, влечет передачу ре-
бенка ему исходя из интересов последнего и
с учетом его мнения.

Приведенные положения семейного за-
конодательства, ориентированные на укрепле-
ние семьи, не являются единственными в сво-
ем роде. ɗто подтверждает положение п. 3
ст. 124 СК, не допускающее осуществления
разными лицами усыновления братьев и сес-
тер. Законодатель нацелен сохранить юриди-
ческие и фактические отношения между близ-
кими друг для друга людьми. Исключение со-
ставляют те случаи, когда дети не знают о
существовании родственных отношений меж-
ду ними� проживали и воспитывались раздель-
но друг от друга� находились на воспитании в
разных организациях для детей-сирот� состо-
яние здоровья одного из них требует постоян-
ного стационарного ухода [10]. Запрет на
разъединение братьев и сестер не допуска-
ется и при их передаче под опеку или попечи-
тельство, в том числе в приемную семью.

Семейное законодательство отводит при-
оритет в воспитании ребенка его родителям.
Вместе с тем не допускает осуществление
ими своих прав в противоречии с его интере-
сами, делая акцент на том, что это является
предметом основной заботы. При неисполне-
нии родителями возложенных на них обязан-
ностей, недостойном и аморальном поведении
закон предусматривает лишение родительс-
ких прав. На данный момент основания, вле-
кущие лишение родительских прав, содержат-
ся в ст. 69 СК. Вместе с тем в контексте за-
щиты семейных ценностей целесообразно рас-
ширить имеющийся перечень, дополнив поло-
жения упомянутой статьи таким основанием,
как смена пола. Следует отметить, что такое
основание, предусматривающее прекращение
семейных отношений, не является новым для
семейного законодательства. Как ранее было
отмечено, это ст. 16 СК. Кроме того, закон
предусматривает запрет на установление усы-
новления, опеки или попечительства лицам,
изменившим свою гендерную принадлеж-
ность. Исходя из этого обозначенное выше
основание для лишения родительских прав
закреплено на законодательном уровне и мо-
жет быть рассмотрено, как способ защиты
семейных ценностей в части взаимоотноше-
ний родителей и детей.

Под особой защитой государства нахо-
дятся дети, оставшиеся без попечения роди-
телей. Для этого определен законодательный
порядок выявления и устройства таких детей,
предусмотрены формы их устройства, выбор
которых производится исходя из интересов ре-
бенка, проведение последующего контроля за
условиями их содержания, воспитания и об-
разования. Приоритетным среди форм устрой-
ства детей, оставшихся без попечения роди-
телей, является усыновление �удочерение�
ребенка, поскольку с правовой точки зрения
приравнивается к отношениям между роди-
телями и детьми. Ɍакие формы устройства
детей, как опека �попечительство�, приемная
семья, носят временный характер, поскольку
период нахождения ребенка в семьях опеку-
нов �попечителей, приемных родителей� не
может превышать достижения им совершен-
нолетия или приобретения им полной дееспо-
собности до восемнадцати лет. Несмотря на
имеющиеся различия, обозначенные формы
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устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, позволяют детям приобрести се-
мью, получить любовь, заботу, внимание и
воспитание. Сегодня наблюдается тенденция
увеличения численности детей, переданных на
воспитание в семьи граждан, что не может
не отразиться на ©качествеª подрастающего
поколения, формировании духовно-нравствен-
ных, этических ценностей. СК ориентирован
на семейное воспитание детей, что в очеред-
ной раз подчеркивает значимость и необхо-
димость семьи для общества и государства.

Вɵɜоɞɵ

Используемая в Конституции Российс-
кой Федерации категория ©семейные ценнос-
тиª не имеет легального определения, хотя на
сегодняшний день потребность в ее исполь-
зовании есть. На данный момент существует
потребность в механизме защиты не только
отдельных субъективных прав, а всей систе-
мы семейных отношений, которую можно оп-
ределять с помощью предложенного юриди-
ческого понятия.

Ɍакже следует отметить, что семейное
законодательство содержит не только меры
воздействия на участников семейных право-
отношений, совершающих действия, не отве-
чающие традиционно сложившимся правилам
поведения в семье, но и меры, которые вы-
полняют предупредительные, профилактичес-
кие функции, направленные на преодоление
чуждых для российского обществ ©правилª
поведения, тем самым не давая свернуть с
правильного вектора, установленного Концеп-
цией государственной семейной политики в
Российской Федерации.
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Вɜɟɞɟɧɢɟ� статья посвящена исследованию содержания условий заключения брачного договора как
эффективного инструмента разрешения имущественных споров в семье. Анализируется возможность зак-
лючения брачного договора в электронной форме. Исследован и дискуссионный вопрос о регулировании
брачным договором личных неимущественных прав супругов. Цɟɥɶɸ исследования является выявление
основных направлений развития института брачного договора с применением цифровых технологий и опре-
деление их влияния на стабильность экономики и гражданского оборота. Мɟɬоɞɵ� в основе проведенного
исследования лежат частнонаучные юридические методы ± догматический, юридико-технический, метод
толкования права, государственно-правового моделирования, сравнительно-правовой метод, которые по-
зволяют сформировать научно обоснованную структуру правового развития цифровых технологий при
регулировании института брачного договора в условиях международной интеграции. Рɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� доказы-
вается, что, во-первых, цифровизация экономики влияет на регулирование брачно-семейных правоотноше-
ний� во вторых, брачный договор имеет противоречивую природу: с одной стороны, способствует укрепле-
нию семьи, с другой ± может являться фактором, дестабилизирующим гражданский оборот. Вɵɜоɞɵ� дей-
ствующее семейное законодательство не содержит какого-либо прямого запрета на использование элект-
ронных средств при заключении семейно-правовых договоров, поэтому подтверждение условий при подпи-
сании брачного договора в электронной форме не только возможно, но и позволит ускорить и упростить для
супругов �будущих супругов� процесс его заключения. ȿсли какие-либо экономические или технологичес-
кие новшества потенциально могут способствовать укреплению прав и свобод в семье, а также усилят их
защиту, то на законодательном уровне необходимо закрепить такие средства защиты, в частности допустить
возможность заключения брачного договора в электронной форме.

Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥоɜɚ� цифровая экономика, брачный договор, семейное законодательство, электронная
форма договора, имущество супругов, семейные отношения.
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Вɜɟɞɟɧɢɟ

Современный мир характеризуется ак-
тивным развитием всех отраслей жизнедея-
тельности человека, и особенно стремительно
развиваются цифровые технологии. Современ-
ные цифровые технологии начинают диктовать
свои условия, к которым необходимо адапти-
ровать правовые институты, в том числе ин-
ституты гражданского и семейного права [7,
с. 26]. Как обоснованно указывает ɗ.В. Ɍала-
пина, ©на современном этапе невозможно ог-
раничиться лишь констатацией воздействия
технологического фактора на общественные
отношения ± цифровые технологии преобра-
зовывают устоявшиеся государственные и об-
щественные институтыª [15, c. 6]. Безуслов-
но, внедрение в гражданский оборот всевоз-
можных технологических новшеств приносит
ему множество различных благ в виде эконо-
мии времени и ресурсов, переноса типовых
обязанностей с человека на машины и т. п.
Ɉднако юридические аспекты внедрения та-

ких новшеств на текущий момент изучены
достаточно слабо, что нередко приводит к раз-
личным убыткам для участников гражданс-
кого оборота. ɗти убытки могут выражаться
как в форме потерь от коммерческого шпио-
нажа или хакерских атак на компанию, так и
несовершенства механизмов заключения сде-
лок с использованием электронных средств
коммуникации.

Цифровизация как мировой, так и россий-
ской экономики существенно влияет на все ас-
пекты жизни современного человека, в том
числе и на самые личные правоотношения ±
семейные.

Семейные правоотношения являются
для законодателя одним из самых сложных
предметов правового регулирования, посколь-
ку, с одной стороны, общество, государство и
гражданский оборот заинтересованы в благо-
получии и стабильности института семьи, но,
с другой стороны, законодатель четко регу-
лирует лишь имущественные отношения чле-
нов семьи, оставляя неимущественные отно-
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шения для регулирования самим супругам,
исходя из их нравственных, моральных и �или�
религиозных представлений. ©Имуществен-
ные отношения между членами семьи могут
оказывать существенное влияние не только на
настоящее и будущее самой семьи, но и на
мировой рынок в целомª [11, c. 38].

Данный момент является весьма понят-
ным, поскольку в соответствии со ст. 13 Кон-
ституции РФ в стране запрещена любая госу-
дарственная идеология, а ст. 28 Ɉсновного
закона признает свободу совести и вероиспо-
ведания, в связи с чем любые попытки госу-
дарства урегулировать неимущественные от-
ношения супругов будут незаконными и про-
тиворечить требованиям Конституции РФ.

Регулятором имущественных отношений
в семье издревле являются договоры. В боль-
шинстве современных цивилизованных стран
брачный договор представляет собой самый
распространенный инструмент для регулиро-
вания практически всех сфер семейной жиз-
ни, причем касающихся не только имуще-
ственных, но и личных неимущественных пра-
воотношений, так как ©договориться о разде-
ле нажитого еще до вступления в брак, по мне-
нию юристов, ± это наиболее безболезненный
способ решить возможные имущественные
спорыª [2, c. 43]. Ɉднако следует отметить
крайне низкий процент использования столь
эффективного инструмента в нашей стране,
что вызывает беспокойство не только с точ-
ки зрения стабилизации самого брачного пра-
воотношения, но и с точки зрения устойчиво-
сти гражданского оборота в целом [8, c. 51].

Заключить брачный договор могут не-
сколько категорий граждан: супруги, находя-
щиеся в браке, и лица, желающие вступить в
брак �дееспособные, достигшие брачного воз-
раста или получившие разрешение несовер-
шеннолетние�. Ɉднако стоит заметить, что в
соответствии с п. 1 ст. 42 СК РФ [13, c. 16]
брачный договор действует только на супру-
гов, а про граждан, желающих вступить в брак,
в данной норме нет упоминания. Вызвано это
тем, что брачный договор вступает в силу
только с момента государственной регистра-
ции брака. Следует учитывать особенность
субъектного состава брачного договора, где
право его заключения имеют как супруги, со-
стоящие в зарегистрированном браке, так и

лица, только вступающие в брак, при этом
последняя категория в законе не определена
[14, c. 25].

Итак, брачный договор имеет ряд при-
знаков, к которым относится и субъектный со-
став. Во-первых, лица, которые вступают в
брак. Во-вторых, лица, находящиеся в браке
�супруги�, и в этой части можно согласиться
с мнением ряда авторов, которые подобные
брачные договоры рассматривают в качестве
сделки, заключенной под отлагательным ус-
ловием [1, c. 26]. В-третьих, бывшие супруги,
по отношению к которым действует брачный
договор. В-четвертых, иностранный элемент.
В соответствии с п. 2 ст. 161 СК РФ при зак-
лючении брачного договора супруги, которые
не имеют общего гражданства, могут выб-
рать законодательство той или иной страны
для определения их имущественных прав и
обязанностей. В других случаях применяет-
ся российское законодательство. При этом
следует учесть, что если возникает противо-
речие между выбранным законодательством
иностранного государства и российским зако-
нодательством, то в соответствии со ст. 167
СК РФ его применение ограничивается.

Пɪоɬɢɜоɪɟɱɢɜɚɹ ɩɪɢɪоɞɚ
ɛɪɚɱɧоɝо ɞоɝоɜоɪɚ

Предметом брачного договора по рос-
сийскому законодательству не могут быть
неимущественные отношения и воспитание
детей. В Республике Беларусь допускается
регулирование брачным договором как иму-
щественных, так и личных неимущественных
прав [9, c. 300], аналогичные нормы содер-
жатся в законодательстве Казахстана [10],
Франции [17, c. 40], Италии [16, c. 39], Испа-
нии [4], в связи с чем заключенный брачный
договор по иностранному законодательству,
предусматривающий такое содержание,
не будет применяться на территории России,
так как характерной особенностью брачного
договора в российском законодательстве,
в отличие от зарубежных стран, является тот
факт, что он регулирует только имуществен-
ные отношения.

Супруги могут изменять законный режим
имущества как на период брака, так и после
его расторжения. При этом большинство ав-
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торов склоняются видеть в нем разновидность
гражданско-правовой сделки, выделяя особый
состав субъектов, содержание и предмет [3].

Безусловно, одной из функций брачного
договора является избежание разводов, кото-
рые связаны с имущественными спорами,
поскольку изначальное определение прав и
обязанностей имеет положительное влияние
на развитие семейных отношений. С другой
стороны, немаловажной функцией брачного
договора, а особенно в отношении бывших
супругов, является избежание имущественных
споров после расторжения брака.

Ɉднако современная юридическая наука
зачастую не учитывает, что брачный договор
влияет не только на правоотношения между
супругами, бывшими супругами и лицами,
только собирающимися вступить в брак, но
оказывает самое непосредственное влияние
на гражданский оборот в целом.

ɗто связано с тем, что брачный договор
может заключаться не только в отношении
имеющегося к моменту его заключения иму-
щества супругов, но и в отношении имущества,
которое будет приобретено как вместе, так и
индивидуально в будущем. При этом в соот-
ветствии с п. 1 ст. 42 СК РФ супруги опреде-
ляют в брачном договоре объем прав и обя-
занностей по всем вопросам, в частности: уча-
стия в доходах друг друга� несения расходов
по содержанию имущества� раздела и пользо-
вания имуществом� другим вопросам имуще-
ственного характера, не указанным в законо-
дательной норме.

Ɉднако в данной части сразу наблюда-
ется правовая коллизия, существенно деста-
билизирующая гражданский оборот. К приме-
ру, в соответствии со ст. 3 СК РФ к семей-
ным отношениям гражданское законодатель-
ство применимо, если оно не противоречит
сути семейных отношений. Ɍем не менее в
ст. 40, 41, 42 СК РФ ничего не говорится о
прекращении брака, то есть о действии брач-
ного договора по факту смерти одного из суп-
ругов либо признания одного из них умершим,
то есть ничего не сказано о закреплении на-
следования, на что справедливо указывает
Ʌ.М. Пчелинцева [12].

ɍказанная правовая коллизия с точки
зрения устойчивости гражданского оборота
приводит к тому, что правоприменительная

практика вынуждена самостоятельно искать
правовое решение в каждом отдельном слу-
чае смерти одного из супругов, заключивших
брачный договор, и, соответственно, такая
практика крайне неоднородна и противоречи-
ва. Безусловно, в настоящее время возможно
выделить наиболее часто встречающиеся в
практике подходы, однако факт того, что та-
кая практика не имеет единого ориентира,
приводит к неуверенности участников граж-
данского оборота в своих контрагентах. Ɍак,
если между супругами заключен брачный
договор, то сам этот факт, например, суще-
ственно влияет как на возможность получить
кредит в банке, так и на размер процентной
ставки. ɗто обусловлено тем, что при нали-
чии брачного договора у банка возникают до-
полнительные риски как касательно призна-
ния кредитного договора недействительным,
так и по вопросу относительно платежеспо-
собности заемщика, ведь раскрывать содер-
жание брачного договора для заемщика нео-
бязательно.

В данной связи существуют и иные фак-
торы, дестабилизирующие гражданский обо-
рот, а именно существуют неразрешенные в
законодательстве вопросы о действительно-
сти брачного договора после смерти супруга.
Ɉсобенно остро данный вопрос касается слу-
чаев, когда стороны в брачном соглашении
предусмотрели элементы, фактически регу-
лирующие наследственные правоотношения,
так как действующее гражданское законода-
тельство содержит универсальный запрет на
возможность изменения порядка наследова-
ния по закону не иначе, как путем составле-
ния завещания или подписания наследствен-
ного договора. В данном случае переживший
супруг может лишиться того, на что вправе
был рассчитывать, если бы брачный договор
безоговорочно сохранял свою юридическую
силу во всех случаях, в том числе и после
смерти одного из супругов, и в случае, если
такое соглашение содержит элементы, регу-
лирующие наследственные правоотношения.
По нашему мнению, такая ситуация влияет
не только на самих супругов как участников
гражданского оборота, но и на их контраген-
тов, то есть на гражданский оборот в целом.

Вероятно, данный фактор также не спо-
собствует распространению брачного догово-
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ра в российском обществе как мощного инст-
румента по регулированию семейных право-
отношений.

Расторжение имущественных договоров
является актуальной проблемой не только для
правоприменительной практики, но также и
для развития правовой науки в целом.

Некоторые авторы считают, что имуще-
ственные соглашения между супругами явля-
ются двусторонними сделками, а поэтому ре-
гулируются в большей степени нормами граж-
данского законодательства [5, c. 57]. А осно-
вания изменения, расторжения и прекращения
таких договоров идентичны с порядком оспа-
ривания других сделок и выполняются путем
подачи исковых заявлений от супругов либо
от прочих заинтересованных лиц и рассмот-
рения дела в суде.

Ɍак, сторонники применения гражданс-
кого законодательства ссылаются на ст. 4
СК РФ, которой предусмотрено, что к семей-
ным отношениям, не урегулированным семей-
ным законодательством, применяются граж-
данско-правовые нормы, если они не проти-
воречат сути семейных отношений.

Следует отметить и тот факт, что семей-
ным законодательством установлено лишь два
типа договоров, предусматривающих регулиро-
вание имущественных отношений, а именно:
брачный договор, в соответствии со ст. 43, 44
СК РФ, и алиментное соглашение, предусмот-
ренное ст. 101, 102 СК РФ.

При этом законодатель в силу экономи-
ческих, культурных и иных различий российс-
кого общества предлагает сторонам догово-
ров при решении столь пикантного вопроса
самим предусматривать условия раздела, из-
менения объема имущественных прав и
обязанностей, а также порядок изменения,
расторжения и признания данных договоров
недействительными.

Безусловно, брачный договор как тако-
вой является сильным инструментом, позво-
ляющим как заранее оградить каждого из суп-
ругов от споров по разделу совместно нажи-
того имущества, так и снижающим остроту
семейно-бытовых ссор по вопросу пользова-
ния и распоряжения таким имуществом, то
есть способствует укреплению семьи.

Ɉднако, с другой стороны, брачный дого-
вор, как указывалось выше, может являться и

фактором, дестабилизирующим гражданский
оборот, так как он может быть умышленно или
неосторожно использоваться для признания
сделок недействительными, причем как сделок,
совершенных лично от своего имени одним из
супругов, так и сделок, совершенных таким
супругом от имени его юридического лица.

Рассмотрим данный вопрос на следую-
щем примере. Супруги заключили брачный до-
говор, согласно которому 50 � недвижимого
имущества юридического лица, владельцем ко-
торого является один из супругов, при растор-
жении брака подлежит передаче в собствен-
ность другому супругу, а для обеспечения дан-
ного права первый супруг обязан получить со-
гласие второго на совершение сделок или дей-
ствий, влекущих или могущих повлечь умень-
шение действительной стоимости такого иму-
щества на момент заключения брачного дого-
вора, при этом он свободен в распоряжении
этим имуществом любым иным образом.

В рассматриваемом примере явствует,
что такое условие защищает права и закон-
ные интересы второго супруга, но, с другой
стороны, может повлечь серьезные убытки
для контрагентов такого юридического лица
в виду следующего:

± в соответствии с действующим зако-
нодательством первый супруг может не со-
общить покупателю такой недвижимости не
только о наличии такого условия в брачном
договоре, но и о самом факте его заключения,
даже при условии, что это может повлечь не-
гативные последствия лично для него�

± когда второй супруг узнает, что пер-
вый совершил сделку по продаже его доли в
недвижимом имуществе юридического лица,
то он будет вправе заявить в суд иск о при-
знании сделки купли-продажи недействитель-
ной по основаниям, предусмотренным ч. 2
ст. 166 ГК РФ, при этом суд с огромной долей
вероятности удовлетворит такой иск�

± в случае, если такая сделка будет при-
знана недействительной, покупатель, безус-
ловно, будет вправе заявить самостоятельный
иск о возврате неосновательного обогащения,
однако он затратит значительные силы и вре-
мя на то, чтобы получить назад свои деньги,
при этом в случае, если один или оба супруга
действовали целенаправленно или в сговоре,
покупатель может вообще не получить их на-
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зад �например, если юридическое лицо впос-
ледствии признают банкротом�.

В рассмотренном примере покупатель,
с учетом действующего гражданско-правово-
го регулирования, не может быть заведомо за-
щищен никакими правовыми средствами и ме-
рами предосторожности, так как в силу ст. 35
СК РФ получение согласия второго супруга на
совершение сделки требуется только в том
случае, если речь идет о распоряжении общим
имуществом самих супругов, но не имуще-
ством юридического лица, которым владеет
один из них, то есть если бы речь шла о прода-
же акций или доли в ɈɈɈ самого юридическо-
го лица, то такое согласие потребовалось бы,
однако для распоряжения имуществом самого
юридического лица оно не требуется.

Вышеописанная проблема, на наш взгляд,
может быть разрешена именно с использова-
нием современных цифровых технологий.
Полагаем, возможно создать специальный ре-
естр учета брачных договоров, который со-
держал бы в себе ряд важной для гражданс-
кого оборота информации и был бы в откры-
том доступе. По нашему мнению, в откры-
том доступе должна быть размещена следу-
ющая информация:

± фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния и идентификационный номер налогопла-
тельщика либо сведения об ином идентифи-
цирующем каждого из супругов �будущих суп-
ругов� документе�

± дата и место заключения брачного
договора�

± сведения о нотариусе, удостоверившем
брачный договор�

± сведения о том, могут ли условия брач-
ного договора повлиять на правоотношения
одного из супругов с третьими лицами, при
этом содержание брачного договора раскры-
тию не подлежит.

Мы полагаем, что введение такой нор-
мы позволит обезопасить не только профес-
сиональных участников гражданского оборо-
та, но и в целом устранить дестабилизирую-
щие свойства института брачного договора,
влияющие на этот оборот.

Как указывалось ранее, в субъектный
состав брачного договора может входить и
иностранный элемент, при этом в данном слу-
чае нас интересует не то, право какой страны

подлежит применению к заключенному брач-
ному договору, а сам порядок его заключения.

Данный вопрос особенно актуален как с
учетом стремительного ©размытияª государ-
ственных границ, позволяющего гражданам
разных государств вступать в брак, так и на
фоне быстрого развития современных цифро-
вых технологий, которые нивелируют для суп-
ругов, проживающих в разных государствах,
последствия раздельного проживания, позволяя
свободно общаться в режиме онлайн.

Вɵɜоɞɵ

1. Действующее семейное законодатель-
ство не содержит какого-либо прямого запре-
та на использование электронных средств при
заключении семейно-правовых договоров, од-
нако особую сложность представляет то, что
каждый такой договор подлежит нотариально-
му удостоверению. Заключение брачного до-
говора в электронной форме не только позво-
лит ускорить и упростить для супругов �буду-
щих супругов� процесс его заключения, а так-
же способствует его подписанию даже в ситу-
ации, когда стороны находятся на значитель-
ном территориальном удалении друг от друга,
а обстоятельства требуют его оформления.

2. В соответствии с действующим рос-
сийским законодательством брачный договор
требует нотариального удостоверения, в свя-
зи с чем возможность его заключения ста-
вится в зависимость от изъявления в присут-
ствии нотариуса доброй воли на его заключе-
ние каждым из супругов, а учитывая, что даже
просто бумажные документы, заверенные
нотариусом другого государства, не всегда
признаются и исполняются в современной
правоприменительной практике, возможность
удостоверения брачного договора одновре-
менно нотариусами двух разных государств
представляется сомнительным. Ɍем не менее
мы выражаем надежду на то, что в скором
времени ситуация изменится и супруги, явля-
ющиеся гражданами разных государств, по-
лучат возможность заключать брачный дого-
вор в электронной форме.

3. В соответствии с ч. 4 ст. 339.1 ГК РФ
залог движимого имущества подлежит учету
в специально созданном реестре о залоге дви-
жимого имущества, который ведется в соот-
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ветствии с законодательством РФ о нотариа-
те. Факт передачи движимого имущества в
залог подлежит нотариальному учету в спе-
циально созданном реестре, доступ к которо-
му имеет любое лицо круглосуточно и бес-
прерывно, то есть, приобретая в собствен-
ность движимую вещь, покупатель имеет
объективную возможность проверить факт
передачи данной вещи в залог, обезопасив себя
тем самым от возможного изъятия в буду-
щем этой вещи в порядке ст. 348 ГК РФ [6,
c. 6]. На наш взгляд, аналогичным образом
возможно создать специальный реестр учета
брачных договоров, который содержал бы в
себе ряд важной для гражданского оборота
информации и был бы в открытом доступе.
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THE DEVELOPMENT OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA�
THE DEVELOPMENT PROSPECTS AND MAIN DIRECTIONS OF STATE POLICY
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IntroGuFtion� the paper deals with the analysis of the peculiarities of the legal regulation of family
entrepreneurship in the Russian Federation, the identification of current trends in this area, and the discussion of
prospects for its development. Both the positive aspects of the existing legislation and possible directions for its
modification to stimulate the development of family entrepreneurship are considered. PurSoVe� to analyze the
development of family entrepreneurship in Russia and identify the prospects for its development. MetKoGV�
the methodological framework for the research is based on the methods of scientific cognition, among which the
main ones are the methods of consistency, analysis, and comparative law. ReVultV� the study has shown that family
business is an important part of the economy, contributing to job creation, increased tax revenues, and regional
development. ConFluVionV� based on the results of the study, it becomes obvious that there is a need to improve
the regulatory framework aimed at supporting and developing family entrepreneurship, including simplifying
registration and licensing procedures, reducing the tax burden, developing specialized support programs, and
stimulating innovation. An important area is also the strengthening of legal guarantees for the protection of the
rights of family entrepreneurs, including the protection of intellectual property and ensuring access to due process
of law.
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СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕɅɖСТВО В РОССИИ�
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВɅЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОɅИТИКИ

Иоɥɚɧɬɚ Вɢɞмɚɧɬоɜɧɚ Бɚɥɬɭɬɢɬɟ
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Вɜɟɞɟɧɢɟ� статья посвящена анализу особенностей правового регулирования семейного предприни-
мательства в Российской Федерации, выявлению текущих тенденций в этой области и обсуждению перспек-
тив ее развития. Рассматриваются как положительные аспекты существующего законодательства, так и воз-
можные направления его модификации для стимулирования развития семейного предпринимательства. Цɟɥɶ�
проанализировать развитие семейного предпринимательства в России и выявить перспективы его развития.
Мɟɬоɞɵ� методологическую основу данного исследования составили методы научного познания, среди
которых основное место занимают методы системности, анализа и сравнительно-правовой. Рɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�
исследование показало, что семейный бизнес является важным компонентом экономики, способствующим
созданию рабочих мест, увеличению налоговых поступлений и развитию регионов. Вɵɜоɞɵ� по итогам
исследования становится очевидной необходимость совершенствования нормативно-правовой базы, на-
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правленной на поддержку и развитие семейного предпринимательства, включая упрощение процедур реги-
страции и лицензирования, снижение налоговой нагрузки, разработку специализированных программ под-
держки и стимулирование инновационной деятельности. Важным направлением является также укрепление
правовых гарантий защиты прав семейных предпринимателей, включая защиту интеллектуальной собствен-
ности и обеспечение доступа к справедливому судебному разбирательству.

Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥоɜɚ� семейное предпринимательство, правовое регулирование, Российская Федерация,
законодательство, тенденции развития, перспективы.
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Вɜɟɞɟɧɢɟ

В последние десятилетия семейное пред-
принимательство в Российской Федерации при-
обретает все большее значение как ключе-
вой фактор экономического развития и станов-
ления среднего класса, что делает актуаль-
ным вопрос его правового регулирования. ɗто
обусловлено тем, что семейные предприятия
не только способствуют укреплению экономи-
ческой стабильности и созданию новых рабо-
чих мест, но и вносят значительный вклад в
бюджеты всех уровней за счет налоговых
отчислений, а также играют важную роль в
сохранении и передаче культурных и семей-
ных традиций в бизнесе [7, с. 6]. Ɉднако, не-
смотря на значительный потенциал семейно-
го предпринимательства, в России до сих пор
не существует специализированного законода-
тельства, которое бы учитывало все специ-
фические особенности и потребности данной
формы предпринимательской деятельности.

Существующее правовое поле часто ока-
зывается неадекватным для решения возни-
кающих перед семейными предпринимателя-
ми задач, что ставит под угрозу не только
развитие отдельных предприятий, но и эконо-
мику страны в целом [2, с. 86]. В этой связи
целью данной статьи является всесторонний
анализ текущего состояния правового регули-
рования семейного предпринимательства в
Российской Федерации, выявление основных
проблем и недостатков существующей нор-
мативно-правовой базы, а также обозначение
перспектив и направлений для ее дальнейше-
го развития и совершенствования. Достиже-
ние поставленной цели предполагает комплек-
сный подход к изучению данной проблемати-
ки, включая анализ правоприменительной прак-
тики, сравнение с международным опытом, а

также разработку конкретных предложений по
улучшению регулятивной среды для семейных
предприятий в России.

Тɟоɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ
ɫɟмɟɣɧоɝо ɩɪɟɞɩɪɢɧɢмɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

Семейное предпринимательство являет-
ся уникальной формой экономической дея-
тельности, основанной на совместной работе
членов одной семьи, и играет важную роль в
экономике многих стран, включая Российскую
Федерацию. ɗтот вид предпринимательства
отличается рядом специфических черт, таких
как тесная взаимосвязь между семейными и
профессиональными аспектами жизни, высо-
кий уровень доверия и личной ответственнос-
ти каждого участника, а также особенности
управления и принятия решений [4, с. 22].
В историческом контексте семейный бизнес
в России прошел сложный путь развития, на-
чиная с кустарного производства в период до-
индустриализации, переживая репрессии и на-
ционализацию в советский период, и вновь воз-
рождаясь в постсоветское время как значи-
мый фактор экономической стабилизации и ин-
новационного развития.

Ɍеоретический анализ семейного пред-
принимательства позволяет выделить его ос-
новные функции и роль в экономике. Семей-
ные предприятия способствуют созданию ус-
тойчивых рабочих мест, обеспечивают соци-
альную стабильность и способствуют распре-
делению доходов. Кроме того, они часто вы-
ступают как хранители традиционных произ-
водственных навыков и знаний, передаваемых
из поколения в поколение. Ɉднако, несмотря
на значительные преимущества, семейное
предпринимательство сталкивается с рядом
специфических проблем, включая трудности
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в привлечении внешнего финансирования, рис-
ки, связанные с планированием наследования
бизнеса, и потенциальные конфликты интере-
сов между членами семьи.

В правовом аспекте семейное предпри-
нимательство в Российской Федерации не
имеет специализированного законодательно-
го регулирования, которое бы учитывало все
его особенности. Нормы, регулирующие де-
ятельность семейных предприятий, разроз-
нены и содержатся в различных законода-
тельных актах, что создает определенные
трудности как для самих предпринимателей,
так и для государственных органов, осуще-
ствляющих надзор и контроль. Ɍаким обра-
зом, несмотря на значительный вклад семей-
ного предпринимательства в экономику стра-
ны, его правовой статус остается достаточ-
но неопределенным, что требует дальнейше-
го изучения и разработки целенаправленных
мер поддержки и регулирования со стороны
государства.

Соɜɪɟмɟɧɧоɟ ɫоɫɬоɹɧɢɟ
ɢ ɩɪоɛɥɟмɵ ɩɪɚɜоɜоɝо ɪɟɝɭɥɢɪоɜɚɧɢɹ

ɫɟмɟɣɧоɝо ɩɪɟɞɩɪɢɧɢмɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜ Роɫɫɢɢ

Современное состояние правового регу-
лирования семейного предпринимательства в
Российской Федерации характеризуется ря-
дом проблем и вызовов, которые оказывают
существенное влияние на развитие данной
сферы экономической деятельности. Несмот-
ря на значимый вклад семейных предприятий
в экономику страны, отсутствие специализи-
рованного законодательства, учитывающего
уникальные особенности и потребности се-
мейного бизнеса, создает серьезные препят-
ствия для их развития и функционирования.
В России семейные предприятия, как прави-
ло, регулируются общими нормами граждан-
ского и налогового законодательства, которые
не всегда адекватно отражают специфику и
потребности такого рода предприниматель-
ства. ɗто приводит к юридическим неопре-
деленностям, затрудняет процесс передачи
бизнеса по наследству, усугубляет проблемы
налогового планирования и усложняет проце-
дуры привлечения инвестиций и кредитова-
ния [5, с. 58].

Ɉдной из ключевых проблем, с которыми
сталкиваются семейные предприятия в России,
является отсутствие законодательного опреде-
ления понятия ©семейное предприниматель-
ствоª, что затрудняет их правовое разграниче-
ние от других форм предпринимательской де-
ятельности и ограничивает возможности госу-
дарственной поддержки. Кроме того, не реше-
ны вопросы наследования бизнеса, что особен-
но актуально для семейных компаний, стремя-
щихся сохранить предприятие в семье и пере-
дать его по наследству. Ɍекущее законодатель-
ство не предусматривает гибких механизмов
для планирования наследования, что может
привести к конфликтам между наследниками
и даже к потере контроля над бизнесом.

ȿще одной значительной проблемой яв-
ляется высокая налоговая нагрузка и слож-
ность налогового законодательства, что осо-
бенно остро ощущается малыми семейными
предприятиями. Ɉтсутствие специальных на-
логовых режимов или льгот для семейного
бизнеса не способствует его развитию и рос-
ту, а в некоторых случаях даже ставит под
угрозу его существование. Ɍакже проблемой
для семейных предприятий является слож-
ность доступа к финансовым ресурсам и кре-
дитам, поскольку банковские и финансовые
учреждения часто воспринимают их как бо-
лее рискованные инвестиции по сравнению с
крупными корпорациями.

Тɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɚɜоɜоɝо ɪɟɝɭɥɢɪоɜɚɧɢɹ

ɫɟмɟɣɧоɝо ɩɪɟɞɩɪɢɧɢмɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

Семейный бизнес начинает рассматри-
ваться не только как источник дохода для
отдельных семей, но и как важный элемент
устойчивого развития регионов и страны, спо-
собствующий снижению безработицы, увели-
чению налоговых поступлений и развитию кон-
куренции. В этом контексте обозначается по-
требность в создании специализированного
законодательства, которое бы способствова-
ло развитию и поддержке семейных предпри-
ятий, учитывая их специфику и потребности.

Ɉдной из ключевых тенденций в право-
вом регулировании семейного предпринима-
тельства является стремление к формализа-
ции и упрощению процесса регистрации таких
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предприятий, снижению налоговой нагрузки и
упрощению отчетности. ɗто направление раз-
вития предполагает введение специальных
налоговых режимов для семейных предприя-
тий, возможность использования упрощенной
системы бухгалтерского учета и отчетности,
а также установление более низких ставок
страховых взносов. Ɍакие меры могут значи-
тельно улучшить условия для ведения семей-
ного бизнеса, снизить административные ба-
рьеры и способствовать привлечению в эту
сферу новых участников [1, с. 158].

Важной тенденцией является также раз-
витие механизмов государственной поддерж-
ки семейного предпринимательства, которые
могут включать предоставление грантов и
субсидий, доступ к льготному кредитованию,
организацию обучающих программ и курсов
для повышения квалификации предпринима-
телей и их сотрудников. Ɍакие меры помогут
семейным предприятиям не только выживать
в условиях конкуренции, но и активно разви-
ваться, внедрять новые технологии и улуч-
шать качество своей продукции и услуг.

Перспективы развития правового регу-
лирования семейного предпринимательства
тесно связаны с необходимостью учета меж-
дународного опыта и лучших практик. Взаи-
модействие с международными организаци-
ями и изучение успешных моделей поддерж-
ки семейного бизнеса, реализуемых в других
странах, могут стать основой для разработки
эффективных мер по стимулированию разви-
тия семейного предпринимательства в Рос-
сии. Ключевым аспектом здесь является не
только внедрение финансовых инструментов
поддержки, но и создание условий для пере-
дачи знаний и опыта, укрепления бизнес-со-
общества и формирования культуры предпри-
нимательства [3, с. 41].

Наконец, перспективы развития правово-
го регулирования семейного предпринима-
тельства в России неразрывно связаны с ук-
реплением правовых гарантий защиты прав и
интересов семейных предприятий, включая
защиту интеллектуальной собственности,
обеспечение доступа к справедливому судеб-
ному разбирательству и разработку механиз-
мов разрешения конфликтов [6, с. 94]. Созда-
ние благоприятной правовой среды, способ-
ствующей развитию семейного предпринима-

тельства, является важнейшим условием для
достижения устойчивого экономического ро-
ста и социального благополучия.

Вɵɜоɞɵ

Заключение анализа правового регулиро-
вания семейного предпринимательства в Рос-
сийской Федерации подчеркивает его акту-
альность и значимость для социально-эконо-
мического развития страны. Исследование
показало, что семейный бизнес является важ-
ным компонентом экономики, способствую-
щим созданию рабочих мест, увеличению на-
логовых поступлений и развитию регионов.
Целью анализа было выявление тенденций и
перспектив развития правовой базы, регули-
рующей деятельность семейных предприятий,
что включало рассмотрение текущего состо-
яния законодательства, выявление проблем и
препятствий на пути развития семейного пред-
принимательства, а также предложение путей
их решения. По итогам исследования стано-
вится очевидной необходимость совершен-
ствования нормативно-правовой базы, направ-
ленной на поддержку и развитие семейного
предпринимательства, включая упрощение
процедур регистрации и лицензирования, сни-
жение налоговой нагрузки, разработку специ-
ализированных программ поддержки и стиму-
лирование инновационной деятельности. Важ-
ным направлением является также укрепле-
ние правовых гарантий защиты прав семей-
ных предпринимателей, включая защиту ин-
теллектуальной собственности и обеспечение
доступа к справедливому судебному разби-
рательству. Реализация предложенных мер
потребует скоординированных усилий со сто-
роны государства, бизнес-сообщества и об-
щества в целом, но в конечном итоге способ-
ствует созданию благоприятной среды для
развития семейного предпринимательства, что
будет способствовать устойчивому экономи-
ческому росту и повышению благосостояния
населения Российской Федерации.

В контексте правового регулирования
семейного предпринимательства в Российс-
кой Федерации существующие организацион-
но-правовые формы, такие как индивидуаль-
ное предпринимательство �ИП�, полное и то-
варищество на вере �полное товарищество и
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коммандитное товарищество�, а также обще-
ства с ограниченной ответственностью
�ɈɈɈ�, могут быть адаптированы под семей-
ные предприятия. ɗти формы позволяют чле-
нам семьи легко участвовать в управлении и
распределении прибыли, обеспечивая гиб-
кость и простоту ведения бизнеса.
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IntroGuFtion� the paper deals with the problem of the legal regulation of the surrogacy contract. The complex
nature is emphasized, and the main approaches to determining the legal nature, subject, and object of such a
contract are highlighted. Particular attention is paid to the lack of consensus on the legal nature of such a contract,
its legal definition, and the legally established rights, obligations, and responsibilities of the parties for breach of
obligations. A comparative law analysis of Russian and foreign legislation is carried out. PurSoVe� to conduct a
conceptual analysis of the legislation of both the Russian Federation and neighboring countries in the field of
regulation of surrogacy contracts and to study the legal nature of the surrogacy contract. For this purpose, the
provisions of the legislation of the Republic of Kazakhstan and the Republic of Belarus are considered� in addition,
modern approaches to determining the legal nature of the surrogacy contract are studied. In the course of composing
this work, a variety of metKoGV were employed, including general scientific approaches such as analysis and
synthesis of legal doctrines and legislative norms, as well as special legal methods such as comparative legal
analysis and formal legal analysis. ReVultV� as the regulation of the surrogacy contract in the legislation of the
Russian Federation is not sufficiently developed, it creates legal gaps. The FonFluVion is made about the civil legal
nature of the surrogacy contract.
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ДОГОВОР СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА� ПРАВОВАЯ ПРИРОДА
И ПРОБɅЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУɅИРОВАНИЯ

Дɚɪɶɹ Нɢɤоɥɚɟɜɧɚ Дɚɜɬɹɧ-Дɚɜɵɞоɜɚ
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Вɜɟɞɟɧɢɟ� в статье рассматривается проблема правового регулирования договора суррогатного мате-
ринства. Подчеркивается сложный характер, а также выделяются основные подходы к определению право-
вой природы, предмета и объекта такого договора. Ɉсобое внимание уделяется отсутствию единого мнения
о его правовой природе, его легального определения, нормативно закрепленных прав, обязанностей и ответ-
ственности сторон за нарушение обязательств. Проводится сравнительно-правовой анализ российского и
иностранного законодательства. Цɟɥɶɸ исследования является: концептуальный анализ законодательства
как Российской Федерации, так и ближнего зарубежья в области регулирования договора суррогатного
материнства, а также изучение правовой природы договора суррогатного материнства. Для достижения
поставленных целей рассмотрены положения законодательства Республики Казахстан и Республики Бела-
русь, кроме того, изучены современные подходы к определению правовой природы договора суррогатного
материнства. При написании данной работы применялись как общенаучные мɟɬоɞɵ �анализ и синтез право-
вых доктрин и законодательных норм�, так и специально-юридические �сравнительно-правовой и формально-
юридический�. Рɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� регулирование договора суррогатного материнства в законодательстве Россий-
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ской Федерации недостаточно развито, вследствие чего возникают правовые пробелы. Сделан ɜɵɜоɞ о граж-
данско-правовой природе договора суррогатного материнства.

Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥоɜɚ� суррогатное материнство, договор, правовая природа, предмет, правовое регули-
рование.

Цɢɬɢɪоɜɚɧɢɟ. Давтян-Давыдова Д. Н. Договор суррогатного материнства: правовая природа и пробле-
мы правового регулирования �� Legal Concept   Правовая парадигма. ± 2024. ± Ɍ. 23, ʋ 2. ± С. 48±54. ± DOI:
https:��doi.org�10.15688�lc.jvolsu.2024.2.6

Вɜɟɞɟɧɢɟ

Актуальность научной работы продикто-
вана тем, что в настоящий момент проблема
правового регулирования договорных отноше-
ний, связанных с суррогатными материнством,
в Российской Федерации не проработана на
законодательном уровне должным образом.

Вместе с тем в законодательстве содер-
жится только несколько статей, частей, пунк-
тов, посвященных данным правоотношениям
с учетом изменений, которые были внесены в
2022 году.

В Федеральном законе от 21 ноября
2011 г. ʋ 323-ФЗ �в последней редакции� ©Ɉб
основах охраны здоровья граждан в Российс-
кой Федерацииª содержится только одна ста-
тья, посвященная суррогатному материнству
и подвергнутая значительным изменениям.
Ɍак, в ст. 55 указанного Федерального закона
была серьезно изменена ч. 9, в которой гово-
рится о понятии и дается соответствующее
определение суррогатному материнству. Бо-
лее того, появились ч. 10 и 11, закрепляющие
требования, предъявляемые для суррогатной
матери и потенциальных родителей.

Неразрывно с этим связаны изменения
Семейного кодекса РФ от 2022 года. В п. 4
ст. 51 появилось требование, согласно кото-
рому лица, заключившие договор о вынаши-
вании и рождении ребенка, а также состоя-
щие в браке между собой, могут быть запи-
саны в качестве родителей только с согласия
женщины, родившей ребенка �суррогатной
матери�. Помимо названного пункта, измене-
ния коснулись п. 5 и 6 ранее оговоренной ста-
тьи. Кроме того, изменения коснулись ст. 52 в
части оспаривания записей материнства и
отцовства.

Ɍаким образом, мы видим, что законо-
дателем вносятся существенные изменения,
серьезно влияющие в том числе на договор-

ные отношения в сфере суррогатного мате-
ринства. Ɉднако отмеченных изменений не-
достаточно для полного и, что важно, струк-
турированного правового регулирования в силу
сложного состава отношений, связанных с
суррогатным материнством.

Ɍем не менее важнейшими проблемами
остаются:

± установление субъектов и требований к
таковым, которые имеют право на искусствен-
ное оплодотворение и имплантацию эмбриона�

± наличие согласия или отсутствия та-
кового одного из супругов на применение вспо-
могательных репродуктивных технологий�

± определение принадлежности эмбрио-
на в случае развода супругов�

± установление компенсации суррогатной
матери за отказ заказчиком выполнить усло-
вия договора или принять ребенка�

± последствия отказа суррогатной мате-
ри отдать ребенка, иначе говоря, ответствен-
ность за невыполнение исполнителем условий
договора�

± право пользования услугами суррогат-
ной матери субъектами, состоящими в фак-
тическом брачном сожительстве [3].

Поɧɹɬɢɟ� ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɢ ɩɪɟɞмɟɬ ɞоɝоɜоɪɚ
ɫɭɪɪоɝɚɬɧоɝо мɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ

Считаем важным обратить внимание на
социально-правовые признаки. По мнению
Ɍ.В. Сорокиной, ©суррогатное материнство как
социально-правовое явление обладает следу-
ющими признаками: наличие генетической
связи между заказчиками и ребенком �эмб-
рионом�� факт вынашивания суррогатной ма-
терью ребенка с целью передачи лицам, его
ожидающимª [6].

Вместе с тем для создания и принятия
отдельного федерального закона, который ре-
гулировал бы вопросы суррогатного материн-
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ства, необходимо определиться с природой
договора суррогатного материнства. При пер-
вичном анализе может сложиться впечатле-
ние, что договор по большей части регулиру-
ется Семейным кодексом РФ, но более де-
тальный анализ говорит о другом.

Безусловно, в Семейном кодексе РФ
имеются статьи, прямо затрагивающие поло-
жения договора суррогатного материнства
�ранее некоторые из них были описаны�, но
необходимо отметить, что такой договор пред-
ставляет собой сложное переплетение как
правовых, так и морально-этических взаимо-
отношений его сторон. Ɍакое взаимодействие
происходит и на стадии заключения, и на ста-
дии непосредственного исполнения договора.
В этой связи можно сделать вывод, что нор-
мы различных отраслей права в той или иной
степени осуществляют правовое регулирова-
ние данных отношений, составляя правовую
природу данного договора.

Вместе с тем необходимо раскрыть
сложносоставной характер правоотношений:
взаимообусловленные права и обязанности
есть как у суррогатной матери, так и у потен-
циальных родителей �родителя�. Как было
отмечено ранее, подобный договор представ-
ляет собой сочетание как правовых, так и
морально-этических аспектов и в этой связи
правовую природу договора выявить чрезвы-
чайно непросто. Резюмируя сказанное, для
точного определения правовой природы целе-
сообразно выделить предмет договора.

Ɍак, А.А. Пестрикова в диссертационной
работе отмечает, что ©предметом договора
суррогатного материнства будут выступать
действия суррогатной матери по вынашиванию
и рождению ребенка �то есть оказание специ-
фической услуги нареченным родителям� и
согласие суррогатной матери на регистрацию
ребенка нареченными родителямиª [4].

В целом такой подход к определению
предмета договора суррогатного материнства
можно считать наиболее соответствующим
законодательству в части как определения
понятия суррогатного материнства, так и ре-
гулирования данных правоотношений Граждан-
ским и Семейным кодексами.

В других научных работах высказыва-
ются также подобные позиции относительно
предмета договора, при этом мало кто из ис-

следователей затрагивает вопрос роли эмб-
риона. Вместе с тем, на наш взгляд, в первую
очередь следует определить роль эмбриона
как непосредственного элемента предмета
договора. При этом в части 9 статьи 55 ФЗ
ʋ 323 от 21 ноября 2011 г. эмбрион прямо упо-
минается в определении понятия суррогатно-
го материнства. Ɍаким образом, законодатель
указывает на необходимость включения в
предмет договора не только ребенка, но и
эмбриона как первоначального элемента в
данной правовой конструкции.

Вместе с тем отметим, что договор сур-
рогатного материнства является оказанием
услуг, но никак не работой. Ɍак, ©результат
услуги заключается прежде всего в полезном
эффекте, а не в материальном результате.
Кроме того, он тесно связан с самим испол-
нителем и потребляется заказчиком в момент
предоставления услуги. По общему правилу
здесь следует говорить о невозможности га-
рантировать достижение субъективно-полез-
ного эффекта деятельности. Данные призна-
ки являются общими для всех услуг, подпа-
дающих под действие гл. 39 ГК РФ, но могут
изменяться в остальных обязательствах ус-
лугового типаª [1].

Сɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧо-ɩɪɚɜоɜоɣ ɚɧɚɥɢɡ
ɡɚɪɭɛɟɠɧоɝо ɡɚɤоɧоɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɢ ɡɚɤоɧоɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Роɫɫɢɣɫɤоɣ Фɟɞɟɪɚɰɢɢ

Как ранее отмечалось, проблема пра-
вового регулирования суррогатного мате-
ринств в Российской Федерации достаточно
серьезна. Законодатель предоставляет не-
посредственным субъектам данных право-
отношений волю для свободного и широкого
толкования положений договора о суррогат-
ном материнстве, закрепляя минимальные
императивные правила, которые преимуще-
ственно касаются процессуальной составля-
ющей, при этом забывая о регулировании
материальной части.

Для проведения сравнительно-правового
анализа регулирования суррогатного материн-
ства обратимся к зарубежному законодатель-
ству. Ɍак, в Республике Казахстан правовое
регулирование более развито, чем в Россий-
ской Федерации. Данный тезис подтверждается
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следующими фактами. Согласно Кодексу Рес-
публики Казахстан от 28.12.2011 ©Ɉ браке
�супружестве� и семьеª �далее ± Кодекс РК
©Ɉ браке �супружестве� и семьеª� предусмот-
рены специальные нормы регулирования сур-
рогатного материнства. Помимо законода-
тельного определения понятию ©суррогатное
материнствоª, также в ст. 57 Кодекса РК
©Ɉ браке �супружестве� и семьеª императив-
но определены нормы относительно прав и
обязанностей сторон как при заключении, так
и при реализации непосредственных положе-
ний договора. Например, суррогатная мать
обязана передать ребенка родителям �заказ-
чикам� или супруги �заказчики� обязаны не-
сти материальные расходы по медицинскому
обследованию.

В свою очередь, развивая мысль, вер-
немся к положениям статей 51 и 52 Семейно-
го кодекса РФ. В силу указанных норм сурро-
гатная мать дает согласие на запись ребенка
в книге записей рождений потенциальных ро-
дителей. Вместе с тем не предусмотрен им-
ператив о передаче ребенка потенциальным
родителям. Подобное регулирование противо-
речит вообще природе договора суррогатно-
го материнства. Непонятно, с какой целью
должно быть получено согласие суррогатное
матери, если такой договор по своему суще-
ству уже предусматривает такое согласие,
в противном случае появляется возможность
злоупотребления данным правом в совершен-
но непредсказуемых целях. Подобная неточ-
ность ± яркая иллюстрация отсутствия значи-
тельной проработки договора о суррогатном
материнстве в РФ в сравнении с нормами Ко-
декса РК ©Ɉ браке �супружестве� и семьеª.

В совокупности с ранее изложенным и
приведенным примером из законодательства
Республики Казахстан считаем необходимым
проанализировать аналогичный аспект зако-
нодательства Республики Беларусь. Ɍак,
12 лет назад парламентариями был принят За-
кон Республики Беларусь от 7 января 2012 г.
©Ɉ вспомогательных репродуктивных техно-
логияхª, который в том числе затрагивает
вопросы правового регулирования суррогатно-
го материнства. Исследуя положения закона,
мы видим, что зарубежный законодатель по-
дошел к вопросу суррогатного материнства
фундаментально.

Разумеется, указанный подход означает
глубокую правовую проработанность такого
сложного социально-правового явления, как
суррогатное материнство. В ст. 20 указанно-
го закона регламентируются условия и поря-
док использования суррогатного материнства,
которые во многом схожи с российскими. Ɉд-
нако ст. 21 определяет существенные усло-
вия договора, где подробно описывается про-
цесс вынашивания, а также затрагивается по-
ложение эмбриона. Ɍак, эмбрион не относит-
ся к деятельности между непосредственным
заказчиком и исполнителем и не входит в
предмет суррогатного материнства, посколь-
ку услугу по имплантации эмбриона оказыва-
ют соответствующие медицинские учрежде-
ния. Кроме того, употребляется новый тер-
мин ©женщина, воспользовавшаяся донорской
яйцеклеткойª, который не встречается ни в за-
конодательстве России, ни в законодатель-
стве Казахстана. Ɍакже в законе определя-
ются права и обязанности сторон. При этом
законодатель предоставляет возможность
воспользоваться услугой суррогатного мате-
ринства на безвозмездной основе при усло-
вии, что суррогатная мать будет являться
родственницей генетического родителя. В до-
полнение к изложенному, предусмотрена и
дополнительная гарантия ± нотариальное удо-
стоверение договора суррогатного материн-
ства. Из вышеизложенного следует, что на
территории Республики Беларусь законода-
тель наиболее полным образом проработал
правовое положение договора, определив пред-
мет, стороны и содержание. Более того, зак-
репил право на обращение к таким услугам, а
также предусмотрел дополнительные гаран-
тии для сторон.

В совокупности с ранее отмеченными
нормами законодательства стран СНГ, необ-
ходимо сделать акцент на законодательстве
о суррогатном материнстве в государствах ±
членах ȿвропейского Союза. В целом единой
точки зрения на суррогатное материнство в
этих странах нет. Ɍак, примерно в половине
из них �Австрия, Германия, ɗстония и др.� сур-
рогатное материнство запрещено, в свою оче-
редь, в других странах-участниц суррогатное
материнство допускается с некоторыми ого-
ворками. В Докладе Парламента ȿС от 2016 г.
©Ɉ положении в области основных прав в ȿв-
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ропейском Союзе в 2015 г. �2016�2009�INI��ª
была четко отражена позиция, согласно кото-
рой ȿС ©осуждает любую форму суррогатно-
го материнства, так как оно игнорирует права
женщинª, а также частично подчеркивается
в решениях Суда ȿС, которые не приравнива-
ют женщину, не способную родить ребенка и
воспользовавшуюся соглашением о суррогат-
ном материнстве, к работнице, родившей ре-
бенка самостоятельно, и не признают данный
факт дискриминацией [2].

На примере Франции рассмотрим подход,
в котором общество нашло компромиссное
решение. Ɍак, с 1994 г. во Французской Рес-
публике было абсолютно запрещено суррогат-
ное материнство в силу того, что использова-
ние частей человеческого тела недопустимо
в коммерческих целях, то есть, по мнению
французского законодателя, суррогатное ма-
теринство ± это продажа человеческих орга-
нов, самого человека в целях получения де-
нежных средств ± финансовой выгоды на по-
стоянной основе, иначе говоря, имеются при-
знаки предпринимательской деятельности при
осуществлении суррогатного материнства.
Ɉднако данный подход не выдерживает ника-
кой критики, поскольку семейные пары при-
бегают к такому способу исключительно из-
за наличия каких-либо медицинских проблем ±
анатомических, генетических, эндокринных и
иммунологических. Более того, в силу право-
вой природы, данный вид договора хоть и име-
ет возмездность, но это, скорее, покрытие тех
расходов и рисков, которые берет на себя сур-
рогатная мать.

Возвращаясь к компромиссному реше-
нию, для начала обозначим еще одну пробле-
му суррогатного материнства ± это репродук-
тивный туризм. Ɍак, только за 2023 г. около
10 тыс. российских граждан с целью родить
ребенка посетило Аргентину, и эти цифры бу-
дут только расти. Вместе с тем в данном слу-
чае возникает вопрос узаконивания как дого-
воров суррогатного материнства, так и самих
свидетельств о рождении. В связи с данной
правовой проблемой французские граждане на-
шли компромисс: пары заключают договор о
суррогатном материнстве за пределами Фран-
цузской Республики, в той стране, где данный
процесс не является противозаконным. Пос-
ле рождения ребенка от суррогатной матери

пара �родители по предназначению� оформля-
ют в стране, где рожден ребенок, документы,
указывающие на их родственную связь с рож-
денным ребенком �свидетельство о рождении
ребенка, где в графе ©Родителиª указана ин-
формация ©родителей по предназначениюª� и
возвращаются с ребенком во Францию [2].

К сожалению, данная процедура занима-
ет не только огромное количество времени,
но и требует большего количества денежных
средств, чем в ситуации, при которой в стра-
не будет разрешено суррогатное материнство.
В этой связи отметим, что законодательство
в странах СНГ и в том числе в России к воп-
росу суррогатного материнства более лояль-
но, а также исходит из того, что любой граж-
данин должен иметь право на создание счас-
тливой и полной семьи с ребенком вне зави-
симости от того есть ли какие-то проблемы
со здоровьем у родителей, объективно пре-
пятствующие рождению детей, или нет.

Вместе с этим также остается откры-
тым вопрос о моменте исполнения такого до-
говора. Как ранее отмечалось, может возник-
нуть проблема, при которой суррогатная мать
не дает согласия на запись в свидетельство о
рождении непосредственных родителей �за-
казчиков�. В этом случае, по нашему мнению,
договор нельзя считать исполненным, по-
скольку фактически не были выполнены су-
щественные условия.

Как отметил в своем решении Верховный
Суд Российской Федерации �далее ± ВС РФ�,
в случае отказа суррогатной матери дать со-
гласие на запись родителями заказчиков �по-
тенциальных родителей� данное обстоятель-
ство не может служить безусловным основа-
нием для отказа в удовлетворении иска этих
лиц о признании их родителями ребенка и пе-
редаче им ребенка на воспитание [5]. В дан-
ном случае ВС РФ исходит из объективной
необходимости защиты интересов не только
потенциальных родителей, но и защиты прав
новорожденного ребенка.

Ɍакже в этом дискурсе коснемся пробле-
мы предпринимательства. Как следует из
ст. 2 ГК РФ, предпринимательство ± это са-
мостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематичес-
кое получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ
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или оказания услуг. Ʌица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, должны
быть зарегистрированы в этом качестве в
установленном законом порядке. В этом слу-
чае, опираясь на общероссийский классифи-
катор видов экономической деятельности �да-
лее ± ɈКВɗД�, отметим, что вида деятель-
ности по предоставлению услуг суррогатного
материнства нет. В совокупности с этим орга-
низации, которые оказывают такие услуги, в
качестве основной деятельности указывают
ɈКВɗД как общая врачебная практика и т. п.
Считаем, что данное упущение ставит под
сомнение вопрос о том, могут ли юридичес-
кие лица и индивидуальные предприниматели
оказывать услуги суррогатного материнства
на постоянной основе при отсутствии такого
вида экономической деятельности. Российс-
кому законодателю следует проработать дан-
ный вопрос и включить в ɈКВɗД такой вид
деятельности, поскольку данная услуга, как
было отмечено ранее, носит возмездный ха-
рактер и может оказываться на постоянной
основе.

Вɵɜоɞ

Ɍаким образом, дискуссия вокруг пра-
вовой природы и предмета договора суррогат-
ного материнства связаны с отсутствием в на-
шем законодательстве отдельного Федераль-
ного закона, который наиболее полным обра-
зом закреплял бы положения такого договора.
Российским парламентариям стоит присмот-
реться к положительному опыту Республики
Казахстан по регулированию суррогатного ма-
теринства. Ɍем не менее вопрос закрепления
договора о суррогатном материнстве на за-
конодательном уровне остается открытым.
Более того, европейские государства ± чле-
ны ȿС вообще остаются максимально консер-
вативными в этом плане и никаких серьезных
продвижений в сторону легализации суррогат-
ного материнства нет.
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NOTARIAL DOCUMENTS IN ELECTRONIC FORMAT AS A MEANS
OF PROOF IN THE FIELD OF MARITAL AND FAMILY RELATIONS

NDtDliD A. .DSlunoYD
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

IntroGuFtion� in a contemporary context, a notary is not conceivable without electronic documents� notary
practice is immersed in electronic document management. Notarized evidence in electronic form is a multifaceted
and widely used means of proof. The proof provided by a notary in electronic format can be fully used by
participants in marriage and family relations, wherein, in addition to the legal aspect, there are many moral and
ethical situations. The norms of the current legislation of the Russian Federation enshrine a mention of the procedure
for providing electronic proof by a notary, but there is no detailed regulation of it. This type of proof is grouped
separately in normative legal acts and is only mentioned in the explanations of the higher courts. The doctrine has
not developed a unified approach to the provision of electronic proof by a notary. In notarial practice, there are
cases of refusal on the part of notaries to inspect information in electronic form. Considering the above, the author
formulated the SurSoVe of the study: the identification, analysis, and formulation of signs of notarial documents in
electronic format, allowing them to be recognized as a means of proof in the field of marital and family relations.
The purpose setting led to the solution of the following tDVNV� the consideration of the legal possibilities of
notaries to create electronic proof in a broad and narrow sense� the analysis of the norms of existing legal acts, the
explanations of judicial practice and the work of civil lawyers dedicated to providing electronic proof by a notary�
the identification and establishment of the fundamental signs of electronic proof provided by a notary as a means
of judicial protection� the definition of the concept and types of electronic proof provided by a notary, their
classification� the consideration of examples of the use of electronic proof provided by a notary in the field of
marital and family relations and the identification of technical and legal advantages of such use. MetKoGV of the
research of phenomena and processes: dialectical, formal legal �dogmatic�, the method of comparative jurisprudence,
and concrete social and comparative law methods. The research is based on the method of analyzing current
Russian legislation and law enforcement practice. ReVultV� the substantiation of the technical and legal advantages
of using notarial documents in electronic format as a means of proof in the field of marital and family relations.
The present study is based on: 1� determining the legal nature of proof and its essential characteristics� 2� the
projection of these characteristics onto evidentiary information in electronic form� 3� the identification of legal and
software-technical signs of electronic proof and the establishment of types of electronic proof� 4� the particularization
of using electronic proof� 5� the justification of using a notarial document in electronic format as a means of proof�
6� the analysis of the procedure for providing electronic proof by a notary and the identification of the legal
features of such a procedure� 7� the classification of electronic proof that can be provided by a notary�
8� the illustration of the advantages of using proof provided by a notary in electronic form through the example of
marital and family relations. ConFluVionV� as a result of the research done: 1� the absence of legal norms regulating
the activities of notaries to provide electronic proof is established� 2� the legal and practical need to group electronic
proof provided by a notary into a separate type is identified, as well as the establishment of signs that allow
identifying this proof� 3� a number of advantages associated with the use of electronic �digital� proof provided by
a notary are identified, including their prejudicial value as well as their lack of validity� 4� the definitions of
electronic proof and electronic proof provided by a notary are disclosed, and the classifications are proposed�
5� examples of the use of electronic proof in the fields of marriage and family relations are shown.

.e\ ZorGV� electronic proof� notarial document in electronic format� electronic proof in notarial practice�
provision of proof by a notary� examination by a notary of information located on the information and
telecommunication network ³Internet´.

CitDtion. Kaplunova N.A. Notarial Documents in Electronic Format as a Means of Proof in the Field of Marital
and Family Relations. Legal Concept   Pravovaya paradigma, 2024, vol. 23, no. 2, pp. 55-62. �in Russian�. DOI:
https:��doi.org�10.15688�lc.jvolsu.2024.2.7
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НОТАРИАɅɖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ɗɅЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ
КАК СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ

В ОБɅАСТИ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫɏ ОТНОШЕНИЙ

Нɚɬɚɥɶɹ Аɥɟɤɫɟɟɜɧɚ Кɚɩɥɭɧоɜɚ
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Вɜɟɞɟɧɢɟ� в современных условиях нотариат немыслим без электронных документов, нотариальная
практика погружена в электронный документооборот. Ɉбеспеченные нотариусом доказательства в элек-
тронном виде представляют собой многоплановые и широко используемые средства доказывания. Дока-
зательства, обеспеченные нотариусом в электронном формате, полноценно могут быть использованы
участниками брачно-семейных отношений, в которых помимо правового аспекта возникает множество
морально-этических ситуаций. В нормах действующего законодательства Российской Федерации закреп-
лено упоминание о процедуре обеспечения нотариусом электронных доказательств, но отсутствует ее
подробная регламентация. ɍказанный вид доказательств не выделен в отдельную группу в нормативно-
правовых актах, и упоминается лишь в разъяснениях высших судебных инстанций. Доктрина не выработа-
ла единого подхода в вопросах обеспечения нотариусом электронных доказательств. В нотариальной прак-
тике встречаются случаи отказа со стороны нотариусов в осуществлении осмотра информации в элект-
ронном виде. ɍчитывая изложенное, нами была сформулирована ɰɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞоɜɚɧɢɹ�  выявление, анализ
и формулирование признаков нотариальных документов в электронном формате, позволяющих признать
их средством доказывания в области брачно-семейных отношений. Постановка цели обусловила решение
следующих ɡɚɞɚɱ� рассмотрение правовых возможностей нотариусов по созданию электронных доказа-
тельств в широком и узком смысле� анализ норм действующих правовых актов, разъяснений судебной
практики и работ цивилистов, посвященных обеспечению нотариусом электронных доказательств� выяв-
ление и установление основополагающих признаков электронных доказательств, обеспеченных нотариу-
сом, как средства судебной защиты� определение понятия и видов электронных доказательств, обеспечен-
ных нотариусом, их классификация� рассмотрение примеров использования электронных доказательств,
обеспеченных нотариусом, в области брачно-семейных отношений и выявление технико-юридических
преимуществ такого использования. Мɟɬоɞɵ исследования явлений и процессов: диалектический, фор-
мально-юридический �догматический�, метод сравнительного правоведения, конкретно-социальный и срав-
нительно-правовой. В основе исследования лежит метод анализа действующего российского законода-
тельства и правоприменительной практики. Рɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� обоснование технико-правовых преимуществ
использования нотариальных документов в электронном формате как средства доказывания в области
брачно-семейных отношений. Настоящее исследование базируется: 1� на определении правовой природы
доказательства, его сущностных характеристик� 2� проекции этих характеристик на доказательственную
информацию в электронном виде� 3� выявлении правовых и программно-технических признаков элект-
ронного доказательства, установлении видов электронных доказательств� 4� выявлении особенностей ис-
пользования электронных доказательств� 5� обосновании применения нотариального документа в элект-
ронном формате в качестве средства доказывания� 6� анализе процедуры обеспечения электронных дока-
зательств нотариусом и выявлении правовых особенностей такой процедуры� 7� классификации электрон-
ных доказательств, которые могут быть обеспечены нотариусом� 8� раскрытии преимуществ применения
доказательств, обеспеченных нотариусом в электронном виде на примере брачно-семейных отношений.
Вɵɜоɞɵ� в результате проделанного исследования: 1� установлено отсутствие правовых норм, регламен-
тирующих деятельность нотариусов по обеспечению электронных доказательств� 2� выявлена правовая и
практическая необходимость выделения в отдельный вид электронных доказательств, обеспечиваемых
нотариусом, а также установления признаков, позволяющих идентифицировать эти доказательства� 3� оп-
ределен ряд преимуществ, связанных с использованием электронных �цифровых� доказательств, обеспе-
ченных нотариусом, в том числе их преюдициальное значение, а также отсутствие у них срока действия�
4� раскрыты дефиниции электронного доказательства и электронного доказательства, обеспеченного но-
тариусом, предложенные классификации� 5� продемонстрированы примеры применения электронных
доказательств в области брачно-семейных отношений.
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Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥоɜɚ� электронное доказательство, нотариальный документ в электронном формате, элек-
тронное доказательство в нотариальной практике, обеспечение доказательств нотариусом, осмотр нотариу-
сом информации, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Цɢɬɢɪоɜɚɧɢɟ. Каплунова Н. А. Нотариальные документы в электронном формате как средства доказы-
вания в области брачно-семейных отношений �� Legal Concept   Правовая парадигма. ± 2024. ± Ɍ. 23, ʋ 2. ±
С. 55±62. ± DOI: https:��doi.org�10.15688�lc.jvolsu.2024.2.7

Вɜɟɞɟɧɢɟ

Нотариусы активно создают электронные
документы в рамках совершения нотариаль-
ных действий, в том числе удостоверяют сделки
в дистанционном формате, передают заявле-
ния юридических и физических лиц, подписан-
ные квалифицированными электронными под-
писями соответствующих лиц, обеспечивают
доказательства в виде осмотра информации,
находящейся в сети Интернет, совершают ис-
полнительные надписи при удаленном обраще-
нии кредитора и т. д. Все нотариальные дей-
ствия регистрируются в электронном виде в
ȿдиной информационной системе нотариата и
подписываются усиленной квалифицированной
электронной подписью нотариуса. В Ɉсновы
законодательства Российской Федерации [10]
о нотариате сравнительно недавно было вве-
дено определение нотариального документа,
ставящее знак равенства между классическим
письменным нотариальным документом и но-
тариальным документом в электронном фор-
мате. Следует признать, что все нотариальные
документы в электронном формате являются
электронными доказательствами. Ɉни созда-
ются в соответствии с установленными зако-
ном требованиями, имеют надлежащие рекви-
зиты и подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью нотариуса, со-
держат метку доверенного времени, в необхо-
димых случаях нотариусом устанавливается
личность и волеизъявление обратившегося
лица. Ɍакие доказательства обладают свой-
ствами идентификации и аутентификации, не-
сут в себе признаки достоверности, допусти-
мости и достаточности.

Оɛɳɢɟ ɩоɥоɠɟɧɢɹ
оɛ ɷɥɟɤɬɪоɧɧɵɯ ɞоɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ

Правовая природа доказательства рас-
крыта через единое понимание доказательств

в работах М.К. Ɍреушникова [15, с. 79]. До-
казательство ± это любые сведения о фактах
�любые фактические данные�, непосредствен-
но воспринимаемые и фиксируемые судом
или иным должностным лицом при условии со-
блюдения процедуры их получения и формы
представления, являющиеся основанием на-
личия или отсутствия устанавливаемых судом
или иным должностным лицом юридически
значимых обстоятельств разрешаемого дела.

Законодатель допускает использование
электронной формы взаимодействия участни-
ков судебного процесса, в том числе в такой
его части, как процессуальное доказыва-
ние [2]. Доказательственная информация мо-
жет иметь электронную �цифровую� форму и
�или� быть полученной посредством цифровых
устройств [6� 8].

Положительный отклик об использова-
нии новых технологий в современном судеб-
ном разбирательстве содержится в судебной
практике [11� 12].

Научное сообщество разделилось по
трем самостоятельным направлениям в суж-
дении об электронных доказательствах. Пер-
вая группа авторов относят электронные до-
казательства к письменным доказательствам
�соглашаясь с законодателем� [5, с. 178±179],
вторая группа ± к вещественным [9, с. 30±
32], третья группа авторов такие доказатель-
ства определяет в качестве самостоятельно-
го вида [1, с. 30� 7].

Нормы действующего российского зако-
нодательства не содержат самостоятельной
нормы, посвященной электронному �цифрово-
му� доказательству, признается равенство
электронной и письменной формы доказа-
тельств. По мнению законодателя, электрон-
ные доказательства выделяются лишь тех-
нологическими признаками, что имеет при-
кладное значение, а не правовое.

Признаки электронного �цифрового� до-
казательства условно можно подразделить на
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правовые и программно-технические. ɗлект-
ронное �цифровое� доказательство ± это сред-
ство доказывания, обладающее свойством
виртуальности, содержанием которого высту-
пает информация, создаваемая, хранящаяся и
фиксируемая с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий, непосред-
ственно воспринимаемое судом и участника-
ми процесса при использовании специальных
материально-технических средств и �или�
участия узкого специалиста и �или� из прото-
кола совершения процессуальных действий,
риск утраты и фальсификации которого свя-
зан с возможностью его изменения и уничто-
жения за предельно короткий срок.

Анализ норм правовых актов и разъяс-
нений судебной практики [14] позволяет сде-
лать вывод о том, что судом бесспорно при-
знаются и принимаются в качестве электрон-
ных �цифровых� доказательств лишь электрон-
ные документы, то есть подписанные элект-
ронной подписью лица, которое возможно
идентифицировать, в остальных случаях тре-
буется своего рода ©оздоровлениеª средства
доказывания в виде нотариального удостове-
рения, либо незамедлительного осмотра ин-
формации в сети Интернет судом, либо
предъявления вещественного доказательства,
содержащего информацию в электронном
виде, суду или нотариусу для осмотра.

ɗɥɟɤɬɪоɧɧɵɟ ɞоɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜ ɧоɬɚɪɢɚɥɶɧоɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ�

ɩоɧɹɬɢɟ ɢ ɜɢɞɵ

Ʌюбой нотариально оформленный доку-
мент обладает свойствами доказательства,
которое может быть предъявлено в суд, но
цель обращения лица к нотариусу не всегда
опосредована необходимостью обращения в
судебные инстанции. Чаще обращения заяви-
телей связаны с их участием в гражданских
правоотношениях, протекающих в бесспорном
порядке. Ɍак, например, супруги могут обра-
титься к нотариусу за удостоверением брач-
ного договора или соглашения о разделе со-
вместно нажитого имущества супругов в ди-
станционном формате [3], когда стороны по
каким-либо причинам не могут явиться к но-
тариусу совместно �например, работают в
разных регионах или один из супругов отсут-

ствует по долгу военной службы�. В таких
случаях сама по себе нотариальная форма
брачного договора выполняет защитную фун-
кцию, к тому же сделка должна быть удосто-
верена двумя нотариусами, что приводит к
повышенному контролю чистоты и бесспор-
ности такого документа. ȿстественно, доку-
мент в электронном формате, являющийся
результатом действий двух нотариусов, пред-
ставляет собой электронное �цифровое� дока-
зательство, опровергнуть которое практичес-
ки невозможно, если действия самих нотари-
усов не носят преступный характер, либо не
произошло такое техническое вмешательство
извне в рамках нотариальной процедуры, что
привело к фальсификации нотариального до-
кумента. Брачные договоры и соглашения
электронного формата могут сыграть принци-
пиальную роль для лиц, ведущих предприни-
мательскую деятельность, и предотвратить
корыстный умысел второго супруга. Ɍакой
формат сделок также удобен в случаях явной
неприязни супругов друг к другу, что решает
ряд морально-этических вопросов между
ними, если в ближайшем будущем намечает-
ся бракоразводный процесс. ȿще одним, став-
шим уже классическим, примером использо-
вания электронного документа в нотариаль-
ной практике является удостоверение равно-
значности электронного документа докумен-
ту на бумажном носителе. Например, согла-
сие супруга на совершение сделки супругом
в электронном формате часто истребует банк
при проведении ипотечных сделок в электрон-
ном формате. Ɍакой электронный документ
однозначно будет служить доказательством
в случае возникновения имущественного спо-
ра в суде.

Ɍем не менее возникают ситуации учас-
тия нотариуса в обеспечении именно судеб-
ных доказательств. Согласно ст. 102 Ɉснов
законодательства РФ о нотариате [10] нота-
риус обеспечивает доказательства в случаях
предположительного возникновения дела в
суде или административных органах. ɍслови-
ем обеспечения доказательств нотариусом
является обстоятельство, связанное с пред-
положением заинтересованного лица о том, что
представление доказательств впоследствии
станет невозможным или затруднительным.
К действиям по обеспечению доказательств
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нотариусом в том числе относится осмотр
письменных и вещественных доказательств.
Под понятие осмотра письменных доказа-
тельств законодатель подводит и осмотр но-
тариусом информации, находящейся в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. Ɍакой осмотр согласно ст. 103 Ɉснов за-
конодательства РФ о нотариате может быть
осуществлен нотариусом в дистанционном
формате при удаленной форме подачи заяв-
ления заинтересованного лица. Нотариус при
осмотре письменных доказательств не впра-
ве давать им какую-либо субъективную оцен-
ку, в том числе не вправе выражать суждения
о законности визуализируемой информации.
Задача нотариуса ± подготовить для заяви-
теля, имеющего намерение обратиться в су-
дебные или административные органы, над-
лежащий нотариальный документ в виде про-
токола как на бумажном носителе �в случае
личной явки�, так и в электронном виде �в слу-
чае обращения в дистанционном формате�,
подробно изложив результаты осмотра с из-
готовлением необходимых приложений к про-
токолу, в том числе распечатки скрин-шотов
страниц сайта, распечатки страниц текста
переписки, содержащейся в мобильном или
компьютерном устройстве, с приложением
флеш-носителя с заслушанной аудио- или про-
смотренной видеозаписью. В некоторых слу-
чаях информация, содержащаяся в протоко-
лах, намного повышает эффективность позна-
ния уполномоченного органа, в приложении
может содержаться основная доказатель-
ственная информация, а также информация,
имеющая самостоятельное доказательствен-
ное значение [4].

Согласно абз. 6 п. 30 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 30 июня 2020 г. ʋ 13 [13] при про-
верке законности судебных актов суд обла-
дает правом основывать свои выводы и на
преюдициально значимых обстоятельствах
�ч. 2±5 АПК РФ� [2], установленных в том
числе нотариальными актами. ɗто значит, что
участники процесса освобождены от необхо-
димости доказывания соответствующих об-
стоятельств, установленных нотариусом, в
случаях, когда действия нотариуса не опро-
вергнуты в установленном порядке, или нота-
риальный акт не отменен судом.

Ɍаким образом, обеспеченные нотариу-
сом электронные �цифровые� доказательства
возможно рассматривать в широком и узком
смысле и разделить: на нотариальные доку-
менты в электронном формате и электронные
�цифровые� доказательства, обеспеченные
нотариусом �судебные доказательства�. Пер-
вые из них обладают потенциальной дока-
зательственной силой, а вторые непосред-
ственно предъявляются в судебные органы.
Вторую группу образуют доказательства в
форме осмотра и фиксации нотариусом инфор-
мации, содержащейся в сети Интернет �сай-
ты, страницы сайтов, файлы, размещенные в
сети Интернет в социальных сетях�, в пере-
писке, в том числе деловой �на электронной
почте� в СМС-, ММС-сообщениях� содержа-
щейся в мессенджерах WhatsApp, Telegram,
Viber, Skype и др.�, в аудио- и видеозаписях.
Ɍо есть вторая группа электронных �цифро-
вых� доказательств, обеспеченных нотариу-
сом, подразделяется на подгруппы в зависи-
мости от вида источника информации. ɍчи-
тывая те виды информации в электронном
виде, которые может осмотреть нотариус,
представляет, что обеспечение доказательств
в виде осмотра достаточно многоплановое
нотариальное действие. Ɍак, например, в слу-
чае распространения одним из супругов по
отношению к другому порочащей информации
или клеветнических сведений, направления
электронных сообщений, содержащих угрозу
или шантаж, использования фотографических
изображений и видеозаписей против воли од-
ного из супругов нотариус может помочь под-
готовить и зафиксировать необходимые дока-
зательства для защиты в суде.

Нотариальный документ в электронном
формате �как результат нотариального дей-
ствия� может быть создан в целях обеспече-
ния: 1� сохранности имущества� 2� исполне-
ния обязательств� 3� реализации прав. Ʌоги-
чески приходим к выводу о том, что элект-
ронные �цифровые� доказательства в нотари-
альной практике в зависимости от порождае-
мого ими гражданско-правового результата
можно разделить на те, что связаны: 1� с со-
хранностью имущества �сделки, удостоверя-
емые двумя и более нотариусами�� 2� испол-
нением обязательств �совершение исполни-
тельной надписи в дистанционном формате,
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если заявитель �кредитор� обращается уда-
ленно�� 3� реализацией прав �осмотр инфор-
мации в сети Интернет в дистанционном фор-
мате�.

ɗлектронные �цифровые� доказатель-
ства, обеспеченные нотариусом �судебные
доказательства�, ± доказательства, получен-
ные непосредственно нотариусом и зафикси-
рованные им в протоколе, содержащие све-
дения о фактах в электронном формате, пред-
ставление которых впоследствии может стать
невозможным или затруднительным.

Вɵɜоɞɵ

Дискуссия цивилистов относительно по-
нятия электронных доказательств блокиру-
ет понимание этой категории самими нота-
риусами. Ɉдно из следствий ± нежелание но-
тариусов совершать нотариальные действия,
связанные с обеспечением электронных до-
казательств. Нормами Ɉснов законодатель-
ства о нотариате необходимо отдельно зак-
репить процедуру обеспечения нотариусом
электронных доказательств, установить пре-
делы неопровержимости нотариальных дока-
зательств, отдельно выделить электронные
�цифровые� доказательства, обеспечивае-
мые нотариусом.

ɍстановлены следующие преимущества
нотариальных документов в электронном фор-
мате, в том числе электронных доказа-
тельств, обеспеченных нотариусом, на приме-
ре брачно-семейных отношений:

± однозначность факта совершения но-
тариального действия, которое регистрирует-
ся нотариусом в бумажном реестре и ȿдиной
информационной системе нотариата�

± идентификация лица, обратившегося за
совершением нотариального действия, лич-
ность которого устанавливается нотариусом�

± наличие всех необходимых реквизитов
нотариального документа, доступность содер-
жания нотариального документа для суда или
административного органа�

± возможность проверки подлинности
сертификата ключей электронной подписи но-
тариуса через удостоверяющий центр�

± имеют преюдициальное значение�
± у таких доказательств отсутствует

срок действия�

± обеспечение доказательств может осу-
ществляться любым нотариусом в пределах
нотариального округа.

ɗлектронные �цифровые� доказатель-
ства, обеспечиваемые нотариусом, необхо-
димо рассматривать в широком и узком
смысле. Предлагается три классификации
электронных �цифровых� доказательств в но-
тариальной практике по следующим крите-
риям: 1� в зависимости от гражданско-пра-
вового результата �сохранность имущества,
исполнение обязательств, реализация прав��
2� в зависимости от цели обращения заяви-
теля �с целью получения судебных доказа-
тельств и без указания на данную цель��
3� по источнику доказательственной инфор-
мации �Интернет, переписка, аудио- и видео-
запись�. ɍказанные классификации имеют
доктринальное и прикладное значение, могут
быть использованы нотариусами в практи-
ческих целях.
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THE IMPORTANCE OF THE INSTITUTION OF PRIVATE PROSECUTION
FOR THE PROTECTION OF VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE

NDtDliD A. SoloY\oYD
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

IntroGuFtion� the presented paper analyzes the scientific and practical literature on the preservation of
private prosecution as an institution in criminal proceedings from the perspective of protecting the rights, freedoms,
and legitimate interests of citizens involved in the sphere of domestic conflicts, as well as contributing to the
prevention thereof. In this regard, the SurSoVe of the study of this legal category is a comparative legal analysis of
the theoretical and applied positions on the need to preserve private prosecution in criminal proceedings and the
development of the most optimal ways to improve this institution in order to balance the interests of justice and
take into account the interests of citizens in resolving criminal law conflicts arising on domestic grounds, as well as
protecting victims of domestic violence. MetKoGV� the methodological framework for the research is based on
general scientific methods �dialectical, systemic, structural and functional, logical, etc.� and specific scientific
methods �formal legal, comparative law, etc.�. ReVultV� the problem of the insufficient effectiveness of private
prosecution in protecting the rights, freedoms, and legitimate interests of citizens should be solved not by abandoning
this institution but by simplifying legal proceedings and broadening the powers of a justice of the peace, including
granting him the right to give instructions on the conduct of certain investigative actions by the body of inquiry.
Subject to the foregoing, the institution of private prosecution as a way of protecting individual rights not only has
the right to exist but also organically fits into the domestic criminal procedure system. ConFluVionV� in the fight
against domestic violence, the efforts of the state should be focused on eliminating its causes, and abandoning the
institution of private prosecution or leaving it unchanged does not correlate with these tasks. It is inappropriate to
make the effectiveness of combating domestic violence dependent on the elimination or preservation of the institution
of private prosecution. It should be recognized that a set of legislative, organizational, and methodological measures
is required aimed at countering and eradicating such a social phenomenon.

.e\ ZorGV� private prosecution, domestic violence, reconciliation of the parties, differentiation of criminal
procedural forms, victim.
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ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ
ДɅЯ ЗАɓИТЫ ɀЕРТВ ДОМАШНЕГО НАСИɅИЯ

Нɚɬɚɥɶɹ Аɥɟɤɫɟɟɜɧɚ Соɥоɜɶɟɜɚ
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Вɜɟɞɟɧɢɟ� в представленной статье анализируется научно-практическая литература по вопросу сохра-
нения частного обвинения как института в уголовном процессе, с позиции защиты прав, свобод и законных
интересов граждан, вовлеченных в сферу бытовых конфликтов, а также с целью профилактики и предупреж-
дения таковых. В связи с этим ɰɟɥɹмɢ работы по исследованию данной правовой категории являются: срав-
нительно-правовой анализ теоретико-прикладных позиций по поводу необходимости сохранения частного
обвинения в уголовном процессе, выработка наиболее оптимальных путей совершенствования данного
института для соблюдения баланса интересов правосудия и учета интереса граждан при разрешении
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уголовно-правовых конфликтов, возникших на бытовой почве, а также защиты жертв домашнего насилия.
Мɟɬоɞɵ� методологическую основу исследования составляют общенаучные �диалектический, системный,
структурно-функциональный, логический и др.� и частно-научные методы �формально-юридический, срав-
нительно-правовой и др.�. Рɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� проблема недостаточной эффективности частного обвинения в деле
защиты прав, свобод и законных интересов граждан должна решаться не путем отказа от этого института,
а с помощью упрощения судопроизводства, расширения полномочий мирового судьи, в том числе предос-
тавления ему права дачи поручений о производстве отдельных следственных действий органом дознания.
В силу сказанного институт частного обвинения как способ защиты прав личности не просто имеет право на
существование, но и органично вписывается в отечественную уголовно-процессуальную систему. Вɵɜоɞɵ�
в деле борьбы с домашним насилием усилия государства должны быть сконцентрированы на устранении
его причин, а отказ от института частного обвинения или оставление его без изменения не коррелирует с
этими задачами. Нецелесообразно ставить в зависимость от ликвидации или сохранения института частного
обвинения эффективность борьбы с домашним насилием. Следует признать, что требуется комплекс мероп-
риятий законодательного, организационного и методического характера, направленных на противодействие
и искоренение подобного социального явления.

Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥоɜɚ� частное обвинение, домашнее насилие, примирение сторон, дифференциация уго-
ловно-процессуальной формы, жертва.

Цɢɬɢɪоɜɚɧɢɟ. Соловьева Н. А. Значение института частного обвинения для защиты жертв домашнего
насилия �� Legal Concept   Правовая парадигма. ± 2024. ± Ɍ. 23, ʋ 2. ± С. 63±73. ± DOI: https:��doi.org�10.15688�
lc.jvolsu.2024.2.8

Вɜɟɞɟɧɢɟ

Продолжительный период времени оте-
чественному законодателю приходилось ми-
риться с ситуацией, когда в угоду адаптации
к какой-либо, как казалось, приоритетной мо-
дели функционирования отдельных правовых
институтов приходилось жертвовать нацио-
нальными интересами и ценностями. В совре-
менных реалиях настал момент, когда необ-
ходимо отказаться от следования неприемле-
мым тенденциям развития и безотлагатель-
но озаботиться поиском более совершенной и
жизнеспособной модели развития российско-
го общества и государства [20, с. 73]. Ска-
занное напрямую касается и института част-
ного обвинения, относительно которого ведет-
ся научный дискурс, характеризующийся на-
личием альтернативных точек зрений, в том
числе выходящих за рамки отечественного
законодательства. В этой связи возникает
насущная потребность в формулировании оп-
ределенной позиции, исходя из реальных воз-
можностей реализации данного института и
учитывая особенности национального разви-
тия, культурный менталитет и исторический
опыт. Необходимо подходить к данному воп-
росу с учетом специфики современной оте-
чественной правовой системы, а не просто
следуя навязанным странами западной циви-
лизации стандартам демократии и свободы.

Не важно, нравится ли институт частного об-
винения иностранным специалистам в облас-
ти уголовно-процессуального права ± главное,
чтобы он соответствовал потребностям и
ожиданиям российского социума. Законодате-
лю и правоприменителям важно учитывать
конструктивные предложения при улучшении
института частного обвинения в целях обес-
печения защиты прав и интересов человека и
гражданина.

Необходимость проведения исследова-
ния обусловлена возросшим в российском об-
ществе интересом к институту частного об-
винения, который представляет собой одну
из форм участия граждан в уголовном судо-
производстве. Актуальность тематике иссле-
дования придает изучение положений, связан-
ных с эффективностью применения частного
обвинения в борьбе с домашним насилием, что
позволит рассмотреть данный институт под
новым углом. Следовательно, возникает не-
сколько фундаментальных вопросов, включая
необходимость частного обвинения в уголов-
ном процессе, целесообразность его совершен-
ствования или возможного упразднения, а так-
же соответствие данного института задачам
противодействия преступлениям, совершен-
ным на семейно-бытовой почве.

Несмотря на незначительный удельный
вес данного вида преступлений �не более 1 ��
[1, с. 21], они представляют особую важность
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для общества, поскольку обладают повышен-
ной латентностью. Две трети из этих зареги-
стрированных преступлений ± умышленное
причинение легкого вреда здоровью �ч. 1
ст. 115 ɍК РФ� и нанесение побоев �ст. 116.1
ɍК РФ� ± напрямую связаны со случаями до-
машнего насилия, которые чаще всего проис-
ходят в межличностных отношениях сожите-
лей � супругов или внутри семьи. Ɉднако час-
тный порядок уголовного преследования, где
предъявление обвинения в суде, доказывание
вины подсудимого и возможность мирного уре-
гулирования дела зависят от позиции и дей-
ствий потерпевшего или частного обвините-
ля, при минимальном вмешательстве государ-
ственных правоохранительных органов для
обеспечения защиты и восстановления прав
этого лица, не полностью соответствует точ-
ке зрения отечественных и зарубежных ис-
следователей.

Чɚɫɬɧоɟ оɛɜɢɧɟɧɢɟ ɤɚɤ оɫоɛɵɣ ɜɢɞ
ɭɝоɥоɜɧо-ɩɪоɰɟɫɫɭɚɥɶɧоɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧоɫɬɢ

Институт частного обвинения можно
характеризовать как одну из немногих сфер
уголовного процесса, где проявляется воле-
изъявление частных лиц. Иными словами, в
данном институте уголовного судопроизвод-
ства в наибольшей степени реализуется прин-
цип диспозитивности. В.В. Дорошков понимает
©...особый вид уголовно-процессуальной дея-
тельности в рамках специальной правовой
процедуры, которая позволяет частному об-
винителю выразить свою волю, обязательную
для государственных органов, в уголовном
преследовании обвиняемого в ходе возбужде-
ния уголовного дела, поддержания обвинения
в суде и отказа от обвиненияª [7, с. 67].

Процедурные особенности института ча-
стного обвинения включают в себя несколько
ключевых аспектов. В первую очередь это во-
леизъявление потерпевшего привлечь лицо к
уголовной ответственности, подав заявление
мировому судье. Далее важным является со-
единение в одно производство непосредствен-
но представленных доказательств частным
обвинителем. И, наконец, стоит отметить от-
сутствие стадии предварительного расследо-
вания [19, с. 10]. Следовательно, институт ча-
стного обвинения неразрывно связан с волей

потерпевшего, и исход уголовного дела зави-
сит от его инициативы и действий. Институт
частного обвинения позволяет потерпевшему
самостоятельно поддерживать обвинение,
представляя свои интересы и требуя установ-
ления справедливости, что предоставляет ему
возможность активно участвовать в судебном
процессе, вносить свои доводы и доказатель-
ства, а также влиять на ход дела. Ɉднако сле-
дует отметить, что институт частного обвине-
ния не лишен рисков, так как потерпевший бе-
рет на себя ответственность за доказывание
вины обвиняемого. Государство, в свою оче-
редь, не должно оставаться в стороне от про-
блем, с которыми сталкиваются потерпевшие,
и в некоторых случаях предоставляет им пра-
вовую поддержку. Например, мировой судья по
ходатайству сторон имеет право оказать со-
действие потерпевшим в сборе доказательств,
которые не могут быть получены самостоя-
тельно сторонами.

Институт частного обвинения можно
охарактеризовать, как результат дифференци-
ации уголовно-процессуальной формы. Данная
дифференциация прекрасно вписывается в
российское судопроизводство, где одними из
принципов являются: экономия времени и за-
щита прав граждан. Преступления, по кото-
рым возбуждаются уголовные дела частного
обвинения, как правило, не представляют се-
рьезной общественной опасности и чаще все-
го совершаются в семейно-бытовой сфере.
ɗта специфика формирует важный аспект
данной процедуры, где повышенная латент-
ность является ключевым фактором, так как
потерпевшие часто стремятся сохранить ин-
тимные подробности своей личной жизни в
тайне [4]. И хотя дела частного обвинения
менее серьезны, чем обвинения в суде, осу-
ществляемые в частно-публичном и публич-
ном порядках, они все равно играют важную
роль в обеспечении справедливости и защи-
ты прав потерпевших, в том числе и от до-
машнего насилия.

Пɪоɬɢɜоɪɟɱɢɜоɫɬɶ ɜɡɝɥɹɞоɜ
ɧɚ ɱɚɫɬɧоɟ оɛɜɢɧɟɧɢɟ� оɬ ɭɩɪɚɡɞɧɟɧɢɹ

ɞо ɫоɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɫоɜɟɪɲɟɧɫɬɜоɜɚɧɢɹ

Современный научный дискурс относи-
тельно роли института частного обвинения
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в противодействии домашнему насилию при-
влекает внимание многих исследователей,
включая ученых-процессуалистов. Некоторые
авторы отмечают важность сохранения тако-
го порядка судопроизводства. Ɉднако стоит
учитывать, что необходимо более тщательно
анализировать потенциальную имплемента-
цию норм иностранных государств, тщатель-
но их проверяя на предмет приспособления к
национальной культуре, ценностям и традици-
ям российского народа [6]. Ɍем не менее ин-
ститут частного обвинения необходимо рас-
сматривать не только как защиту семейных
ценностей, но и как инструмент борьбы с пре-
ступностью и обеспечения справедливости.

В современных реалиях процедура рас-
смотрения дел частного обвинения являет-
ся важным механизмом защиты как личных,
так и общественных интересов, предостав-
ляя пострадавшим от преступных посяга-
тельств возможность самостоятельно уча-
ствовать в расследовании преступления.
Следует согласиться с мнением ряда иссле-
дователей, что проблемы, связанные с до-
машним насилием, обусловленные семейно-
бытовыми конфликтами, не всегда могут
быть решены исключительно через уголов-
ное преследование, и следует обращать вни-
мание на улучшение семейного и гражданс-
кого законодательства [5]. В этой связи на-
учные подходы относительно сохранения ин-
ститута рассмотрения дел частного обвине-
ния не должны обосновываться необходимо-
стью борьбы с домашним насилием, хотя и
целесообразно стремиться к совершенство-
ванию законодательства, способствующего
предотвращению и разрешению конфликтов
в семейно-бытовой сфере.

Ранее отмечалось, что функционирова-
ние института частного обвинения оправдано
с позиции защиты личной и семейной тайны [5,
с. 10]. Представляется, что дифференциация
уголовно-процессуальной формы наибольшим
образом связана с принципами разумности и
экономии ресурсов судебной системы, неже-
ли чем с целью устранения форм домашнего
насилия. С другой стороны, можно сделать
предположение, что институт частного обви-
нения негативно сказывается на защите се-
мейных ценностей. Как уже отмечалось, слу-
чаи домашнего насилия часто остаются ла-

тентными из-за желания сохранить личную и
семейную тайны. Поэтому следует признать,
что институт частного обвинения несет в себе
как положительные, так и отрицательные сто-
роны в борьбе с домашним насилием.

Ɍаким образом, существует два альтер-
нативных подхода к проблеме обоснования
сохранения или ликвидации института част-
ного обвинения. Некоторые ученые считают,
что уголовные дела о насилии в семье и при-
чинении телесных повреждений должны быть
переведены из категории частного обвинения
в область публичного обвинения, чтобы обес-
печить защиту семьи и детства со стороны
государства [5, с. 9].

Другие исследователи поддерживают
криминализацию домашнего насилия, утвер-
ждая, что частное обвинение в таких случаях
не является допустимым [10, с. 115].

Рассматривая основной вопрос темати-
ки исследования, необходимо отметить, что
Верховный Суд Российской Федерации, обо-
сновывая проблему сохранения или ликвида-
ции института частного обвинения, опирает-
ся на решения органов Совета ȿвропы. Выс-
ший судебный орган Российской Федерации
приходит к выводу, что частный порядок уго-
ловного преследования не соответствует по-
ложениям ȿвропейского суда по правам че-
ловека, так как ответственность за подачу
заявления мировому судье, поддержание об-
винения, представление доказательств винов-
ности обвиняемого и возможность примире-
ния сторон полностью зависят от активности
и интересов потерпевшего при минимальном
вмешательстве государственных правоохра-
нительных органов в обеспечение защиты и
восстановления прав данного лица.

Высший судебный орган Российской
Федерации по уголовным делам указывает
также на фактическое отсутствие стадии
предварительного расследования в уголовном
производстве по делам частного обвинения.
Данный юридический факт, по мнению Вер-
ховного Суда, не соответствует требованиям
эффективной защиты уголовно-правовых прав
и свобод человека и гражданина, его здоро-
вья, чести, достоинства и репутации. Кроме
того, такая практика не соответствует госу-
дарственной политике по обеспечению безо-
пасности личности и противодействию пре-
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ступности, включая предотвращение домаш-
него насилия. Важно отметить, что по данно-
му вопросу существует уже установившаяся
правовая позиция высшего судебного органа
конституционного контроля в России, отражен-
ная в одном из его Ɉпределений [12].

При анализе жалобы, рассматриваемой
Конституционным Судом РФ, отмечается, что
особенности уголовного судопроизводства по
делам частного обвинения обусловлены спе-
цификой преступлений, совершаемых в резуль-
тате конфликтов межличностного характера,
в основном в сфере внутрисемейных отноше-
ний, общения между соседями и сослуживца-
ми. Ɍакже учитывается субъективное воспри-
ятие потерпевшим совершенного деяния и
возможность соединения рассмотрения заяв-
ления по делу частного обвинения с встреч-
ным заявлением. Ɉсобое внимание уделяет-
ся примирительному характеру судебной де-
ятельности и ее соответствию целям миро-
вой юстиции, а также учитываются другие
обстоятельства, которые могут ограничивать
целесообразность публичного преследования.
Как указал Конституционный Суд Российской
Федерации, законодатель оперировал предпо-
ложением о том, что соответствующие пре-
ступления не представляют угрозы обще-
ственной безопасности и их раскрытие обыч-
но не вызывает серьезных трудностей. Потер-
певший, по мнению законодателя, вполне спо-
собен самостоятельно осуществлять уголов-
ное преследование, обращаясь за защитой
своих прав и законных интересов непосред-
ственно в суд. При этом он должен уметь до-
казать факт совершения преступного деяния
и виновность конкретного лица, обойдя ста-
дии возбуждения уголовного дела и предва-
рительного расследования, которые обяза-
тельны в иных случаях расследования пре-
ступлений.

Оɛоɫɧоɜɚɧɢɟ ɤоɧɰɟɩɰɢɢ ɫоɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɱɚɫɬɧоɝо оɛɜɢɧɟɧɢɹ

Для обоснования концепции сохранения
института частного обвинения ряд исследо-
вателей в области уголовно-процессуального
права вполне разумно предлагают применять
теорию патернализма в качестве негативно-
го фактора, который поможет утвердить и за-

щитить гражданскую позицию в правовом кон-
тексте. В частности, В.В. Вовк отмечает, что
патернализм способствует ограничению инди-
видуальной инициативы, превращает личность
в субъекта не только права, но и власти, по-
рождает иждивенческие установки в обще-
ственном сознании и воспитывает в личности
пассивное ожидание. Патернализм может оп-
равдываться заботой о благосостоянии, бе-
зопасности или моральном развитии потерпев-
ших от домашнего насилия, однако он также
может ограничивать их свободу и автономию.
Ɉбсуждение патерналистских отношений так-
же требует понимания того, какие нормы и
ценности лежат в их основе, какие могут быть
последствия для сторон �государства и потер-
певших от домашнего насилия� и как обеспе-
чить баланс между защитой интересов дру-
гой стороны и ее свободой и самоопределе-
нием. Разделяя точку зрения В.В. Вовка от-
носительно отрицательного воздействия па-
терналистской концепции на правовое созна-
ние [3, с. 9], отметим, что отказ от института
частного обвинения может вызвать утрату од-
ного из ключевых механизмов, способствую-
щих развитию гражданской активности как
неотъемлемого элемента гражданского обще-
ства. Кроме того, это может привести к зат-
руднениям в формировании правосознания и
правовой культуры граждан. Следовательно,
сохранение института частного обвинения
оказывает положительное воздействие на
дальнейшее совершенствование уголовно-про-
цессуальной системы через ее дифференциа-
цию, а также способствует формированию
правового сознания и правовой культуры об-
щества в целом. Сохранение этого института
уголовного судопроизводства играет важную
роль не только в судебной сфере, но и в разви-
тии общественного сознания и закреплении
принципов законности в российском обществе,
внеся уникальный вклад в эволюцию судеб-
ной системы.

В научно-практической уголовно-процес-
суальной литературе существует распростра-
ненное утверждение о причинах отказа от ис-
пользования частного обвинения, которое
объясняется недостаточными знаниями по-
терпевших об их законодательно закреплен-
ных правах, обязанностях и процедурах рас-
смотрения дел данной категории. Например,
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в своей работе Ɉ.Ɍ. Ɍохирзода отмечает, что
потерпевшие, не обладая юридической ком-
петенцией, испытывают трудности в роли
субъекта доказывания [16, с. 108]. Для реше-
ния данной проблемы предлагается закрепить
норму обязательного участия защитника по
делам частного обвинения. В случае обвини-
тельного приговора процессуальные издерж-
ки на оплату труда защитника должен компен-
сировать осужденный, а в случае оправда-
тельного приговора ± частный обвинитель [16,
с. 108� 17].

Ɉчевидна проблематика, напрямую свя-
занная с недостаточной эффективностью ме-
ханизмов частного обвинения в контексте за-
щиты прав, свобод и законных интересов по-
терпевших и обвиняемых. Решение данной
проблемы требует не упразднения данного
института, а применения системного подхо-
да, включающего улучшение судопроцессу-
альных процедур. В современных условиях
критически важно осмыслить возможность
расширения полномочий мировых судей, в том
числе предоставления им правомочий по де-
легированию отдельных следственных дей-
ствий органам предварительного расследова-
ния ± органам дознания. В свете вышесказан-
ного следует подчеркнуть, что частное обви-
нение как форма защиты индивидуальных
прав не только имеет право на существова-
ние, но и гармонично интегрируется в уголов-
но-процессуальную систему отечественного
правопорядка, что подчеркивает его неоспо-
римую значимость и оправданность в совре-
менной правовой практике. ɗта форма защи-
ты способствует сокращению времени рас-
смотрения дел в суде.

Представленные инициативы Верховно-
го Суда Российской Федерации, включающие
в себя предложения о введении понятия ©уго-
ловный проступокª, переходе дел частного
обвинения в категорию частно-публичного
обвинения с уклоном на решение проблемы
домашнего насилия, а также декриминализа-
ции определенного круга преступлений с пе-
реносом их на уровень правонарушений, рас-
сматриваются в контексте необходимости
дальнейшего развития уголовного законода-
тельства России �см.: Проект Федерального
закона ʋ 1145531-7 ©Ɉ внесении изменений в
ɍголовно-процессуальный кодекс Российской

Федерации �в части изменения вида уголов-
ного преследования в отношении преступле-
ний, предусмотренных частью первой ста-
тьи 115, статьей 116.1 и частью первой ста-
тьи 128.1 ɍголовного кодекса Российской Фе-
дерации�ª �� ГД ФС РФ: Система обеспече-
ния законодательной деятельности. URL:
https:��sozd.duma.gov.ru�bill�1145531-7�. Ɉднако
следует отметить, что предложенные изме-
нения вызывают серьезные опасения в кон-
тексте достижения социальной справедливо-
сти. Ɍем не менее имеются ученые-процес-
суалисты, которые поддерживают позицию
высшего судебного органа по уголовным де-
лам по ликвидации института частного обви-
нения, но при принятии столь непростого ре-
шения следует учитывать сложность данно-
го вопроса и потенциал для развития новатор-
ских подходов к совершенствованию уголов-
ного процесса [16, с. 107].

Рɚɡɭмɧоɟ ɫоɱɟɬɚɧɢɟ
ɩɭɛɥɢɱɧоɝо ɢ ɞɢɫɩоɡɢɬɢɜɧоɝо ɧɚɱɚɥ

ɜ ɭɝоɥоɜɧом ɩɪоɰɟɫɫɟ ± ɡɚɥоɝ
ɫоɜɟɪɲɟɧɫɬɜоɜɚɧɢɹ ɩɪоɬɢɜоɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɛɵɬоɜомɭ ɧɚɫɢɥɢɸ
Существенное дополнение публичного

начала диспозитивным �частным� началом,
построение уголовного судопроизводства на
основе их разумного сочетания для более эф-
фективной защиты не только государственных
и общественных, но и личных интересов граж-
дан, вовлеченных в производство по уголовно-
му делу, служат достижению истинных целей
уголовного процесса. Ɍакой подход направлен
на повышение эффективности защиты прав и
интересов потерпевших. Публичные правила
устанавливают границы прав и свобод личнос-
ти, в то время как частные права подразуме-
вают самоограничение органов государствен-
ной власти. Соблюдение баланса между пуб-
личным и диспозитивным началами способ-
ствует обеспечению интересов общества в
целом, включая как потерпевших, так и обви-
няемых по уголовным делам о преступлениях,
связанных с домашним насилием. Современ-
ные условия требуют постоянного усовершен-
ствования уголовного процесса, а также интег-
рации частных начал в его структуру. Ɉриен-
тация исключительно на публичные начала уже
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не в состоянии в максимальной степени обес-
печить должную защиту индивидуальных ин-
тересов каждого участника уголовного процес-
са в контексте противодействия домашнему
насилию. Ɉсновной гарант уважения личнос-
ти, обеспечения прав и свобод человека ± это
не только разработка законов, но и создание
условий для активности и самореализации лич-
ности, особенно в рамках правовых процедур.
Разумное сочетание публичных и частных на-
чал является залогом справедливости и эффек-
тивности уголовного правосудия, предотвраща-
ет произвол со стороны государственных ор-
ганов и защищает основные ценности совре-
менного общества.

Рациональное сочетание элементов пуб-
личного и диспозитивного в рамках судопроиз-
водства отражает соответствие данной систе-
мы политике конкретного государства на оп-
ределенном этапе его исторического развития.
Идеальное сочетание публичных и частных
начал в области осуществления правосудия по
уголовным делам, связанных с насильствен-
ными преступлениями в семейно-бытовой сфе-
ре, выражается через несколько ключевых ха-
рактеристик: вмешательство государства дол-
жно быть обоснованным и стремиться к дос-
тижению законной цели, выражающей обще-
ственный интерес. Контрольное воздействие
государства должно сохранять баланс между
серьезностью ограничений и значимостью до-
стигаемого результата, обеспечивая гармонию
между публичными и частными интересами.
Индивидуализированный подход к каждому
случаю, особое применение принципов уголов-
ного судопроизводства к конкретным обстоя-
тельствам способствуют сохранению целост-
ности правосудия и обеспечению справедли-
вости в условиях современного правового про-
странства. В свете современных вызовов и
требований правовой сферы особое значение
имеет стремление к сбалансированному соче-
танию общественных потребностей и основных
принципов правопорядка, что позволит наибо-
лее эффективно решать различные правовые
проблемы, включая противодействие домаш-
нему насилию, и обеспечивать гармоничную
интеграцию законности с особыми потребнос-
тями общества.

В современном научном дискурсе уче-
ными-процессуалистами наблюдается одно-

стороннее рассмотрение вопроса взаимодей-
ствия частных и публичных начал в судеб-
ных процессах. Ɉни ориентированы на защи-
ту исключительно индивидуальных прав уча-
стников уголовного процесса, исключая при
этом возможность нарушения публичных ин-
тересов. В результате основной проблемой,
стоящей перед научным сообществом, ста-
новится разрешение противоречия между
обязанностью обеспечивать права и свобо-
ды личности, с одной стороны, и необходи-
мостью обеспечения национальной безопас-
ности ± с другой. Ɉпределение наиболее оп-
тимального подхода к сочетанию этих про-
тиворечивых явлений представляет собой
актуальную и сложную задачу перед учены-
ми-процессуалистами современности. Реше-
ние этой проблемы позволит установить гар-
монию между публичными и частными на-
чалами, что приведет к созданию эффектив-
ной и уникальной модели уголовного судопро-
изводства.

Судопроизводство должно быть незави-
симым и прозрачным, чтобы гарантировать
соблюдение прав и свобод граждан, а также
обеспечить справедливость и законность в
принятии решений. Судебная система долж-
на быть эффективной и доступной для всех
граждан, независимо от их социального ста-
туса, этнической принадлежности или мате-
риального положения. Ɉтечественные иссле-
дователи справедливо полагают, что учиты-
вая уникальные особенности российского на-
рода, следует строить систему государствен-
но-правовых отношений, которая будет соот-
ветствовать его ценностям и традициям. Ɉни
также подчеркивают, что при разработке пра-
вовых норм и законов необходимо учитывать
исторические особенности российского госу-
дарства, его культурное наследие и нацио-
нальную идентичность. Ɍолько таким образом
можно создать стабильную и эффективную
систему правосудия, которая будет обеспечи-
вать государственную и общественную безо-
пасность [1, с. 20].

Вɵɜоɞɵ

Вместо упразднения института частно-
го обвинения разумным представляется раз-
витие примирительных процедур наряду с уп-
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рощением порядка подачи заявления о пре-
ступлении мировому судье. ȿще в дореволю-
ционную эпоху ученый М.Ф. Владимирский-
Буданов справедливо отметил, что ©...уже со
времен довольно ранних государство помога-
ет частному истцу в преследовании обвиняе-
могоª [2, с. 615]. Данное суждение позволяет
оценить влияние государства на оказание пра-
вовой помощи пострадавшему от преступных
посягательств.

В современных условиях систематизи-
рован значительный опыт уголовно-процессу-
альной деятельности по делам частного об-
винения. Ɍем не менее существует немало
неразрешенных проблем: необходимость по-
вышения эффективности функционирования
института частного обвинения� невозмож-
ность некоторых частных обвинителей по де-
лам о насильственных преступлениях, совер-
шенных в семейно-бытовой сфере, нанять
адвоката для защиты своих прав в судебном
заседании� в некоторых случаях пострадав-
шие от домашнего насилия могут испытывать
трудности с собиранием доказательств, что
приводит к невозможности осуществления
правосудия. Решение данных проблем пред-
полагает использование научных методов и
подходов, а также разработку новых законо-
дательных механизмов, соответствующих со-
временным требованиям правовой системы.
ɗти проблемы возможно устранить лишь со-
вместными усилиями законодателя и научно-
го сообщества.

Проблема недостаточной эффективнос-
ти института частного обвинения в контексте
защиты прав граждан требует комплексного
анализа и выработки соответствующих реко-
мендаций для дальнейшего совершенствова-
ния уголовно-процессуальной практики. Ɉтказ
от данного института не является оптималь-
ным решением данной проблемы� наоборот,
необходимо активно работать над улучшени-
ем процедур судопроизводства, расширения
компетенций мирового судьи, а также обес-
печения возможности проведения определен-
ных следственных действий органами дозна-
ния по постановлению мирового судьи. В све-
те вышесказанного институт частного обви-
нения должен пониматься не только как одно
из средств защиты частных начал, но и как
элемент уголовно-процессуальной системы,

гармонично взаимодействующий с другими
институтами и принципами. Для эффективно-
го решения возникших проблем требуется не
только изменение нормативной базы, но и ак-
тивное взаимодействие ученых, практиков и
гражданского общества с целью разработки
наилучших подходов к совершенствованию
процессуальной практики и обеспечению
справедливости при применении частного об-
винения.

Зɚɤɥɸɱɟɧɢɟ

ɍтопией является предположение о том,
что государство, реконструировав устоявшу-
юся систему уголовного процесса, способно
понизить уровень домашнего насилия. Ины-
ми словами, в контексте противодействия до-
машнему насилию усилия органов государ-
ственной власти должны быть сфокусирова-
ны на искоренении его детерминант, а упраз-
днение института частного обвинения не кор-
релирует с данными задачами �см: [11� 13,
с. 133� 14� 15]�.

В научном сообществе можно встретить
рекомендации законодателю относительно
внедрения института судебного запрета в
гражданском законодательстве для решения
отдельных бытовых вопросов, включая слу-
чаи установленного судом насилия в семье,
однако конкретных процедур и механизмов,
которые могли бы эффективно противодей-
ствовать домашнему насилию, пока ими не
разработано �см.: [8, с. 30� 9]�.

В рамках противодействия домашнему
насилию следует применять интегральный
подход, включающий в себя комплекс следу-
ющих мер: повышение уровня жизни населе-
ния� проведение разъяснительной работы по
формированию правового сознания граждан�
создание социальных институтов поддержки
пострадавших от домашнего насилия� увели-
чение количества государственных кризисных
центров, где жертвы домашнего насилия мо-
гут обрести убежище. Для решения пробле-
мы домашнего насилия необходим учет куль-
турных, социальных и психологических осо-
бенностей проявления насилия в семье, что
содействует разработке уникального комплек-
сного подхода к борьбе с данным девиант-
ным феноменом.
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Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Volgograd, Russian Federation

IntroGuFtion� the paper discusses the problems of reevaluating the methods of civil regulation. The author
argues with the researchers who speak in favor of rejecting the use of the term ³regulation´ in a private law context
and replacing it with modeling or evaluating public relations regarding property and non-materialized goods.
The author of the paper believes that the issue of replacing the term ³regulation´ with ³modeling´ or ³evaluation´
is a dispute over terms. Law, as a social phenomenon, regulates public relations� however, the degree of influence
of law on public relations depends on the national concept of legal regulation and the recognition of legal statuses
for subjects of legal relations. PurSoVe� to prove the possibility of applying socio-legal methodology with attention
to the social factors of the operation of legal norms, with preference over the prevailing normative and dogmatic
understanding of law. MetKoGV� the main research method used in the paper is the sociological method in
jurisprudence, which allows a comprehensive assessment of the activities of the subject of legal relations, endowed
with a situationally necessary civil status, and implementing this status in a specific legal context, established
taking into account the interests of the subject and the existing legal order. ReVultV� the author investigates the
problem of exhausting the scientific and regulatory resources of the dogmatic understanding of law with its
inherent metaphysical constructions of ³method´ and ³subject´ in favor of ³revitalizing´ the legal matter and
overcoming the isolation of law on itself, to the detriment of the interests of society and the individual. ConFluVionV�
as a result of the research, the author has developed a point of view on the need for a critical revision of the views
prevailing in modern Russian civil law on how law operates in society, which generates legal ³fetishism´ that
contradicts the principles of civil law. Russian civil law has sufficient potential to grant freedom to its subjects� in
order to implement it, it is necessary to ensure the harmonious functioning of substantive and procedural law,
convincing the judicial community of the value of the subjects of civil relations but not the forms of their participation
in them.
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П.С. Федосеев. Метод гражданского права: регулирование, оценка или моделирование?

Вɜɟɞɟɧɢɟ� в статье дискутируются проблемы переоценки методов гражданско-правового регулирова-
ния. Автор полемизирует с исследователями, высказывавшимися в пользу отказа в частноправовом контексте
от применения термина ©регулированиеª и замены его моделированием или оценкой общественных отно-
шений по поводу имущества и неовеществленных благ. Автор статьи полагает, что вопрос о замене термина
©регулированиеª на ©моделированиеª или ©оцениваниеª является спором о терминах. Право, как социаль-
ное явление, регулирует общественные отношения, однако, степень влияния права на общественные отно-
шения зависит от общегосударственной концепции правового регулирования и признания правовых стату-
сов за субъектами правоотношений. Цɟɥɶ� доказать возможность применения социально-правовой методо-
логии с ее вниманием к общественным факторам действия правовых норм, преимущественно перед господ-
ствующим нормативно-догматическим пониманием права. Мɟɬоɞɵ� основным методом исследования, при-
мененным в статье, является социологический метод в юриспруденции, позволяющий всесторонне оценить
деятельность субъекта правоотношений, наделенного ситуативно необходимым гражданско-правовым ста-
тусом, реализующего данный статус в конкретном правовом контексте, установленном с учетом интересов
субъекта и существующего правопорядка. Рɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� автором исследована проблема исчерпания науч-
ного и регулятивного ресурса догматического понимания права с присущими ему метафизическими конст-
рукциями ± ©методª, ©предметª, в пользу ©оживленияª правовой материи и преодоления замкнутости
права на себе, в ущерб интересам общества и личности. Вɵɜоɞɵ� в результате исследования автором выра-
ботана точка зрения о необходимости критического пересмотра господствующих в современной отече-
ственной цивилистике взглядов на то, как право действует в обществе, что порождает правовой ©фетишизмª,
противоречащий принципам гражданского права. Российское гражданское право обладает достаточным
потенциалом для предоставления свободы его субъектам, в целях его реализации следует обеспечить гармо-
ничное функционирование материального и процессуального права, убедив судейское сообщество в цен-
ности именно субъектов гражданских правоотношений, а не форм их участия в них.

Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥоɜɚ� гражданское право, правовое регулирование, социологический метод в праве, граж-
данские правоотношения, субъекты гражданского права, гражданский мир.

Цɢɬɢɪоɜɚɧɢɟ. Федосеев П. С. Метод гражданского права: регулирование, оценка или моделирование?
�� Legal Concept   Правовая парадигма. ± 2024. ± Ɍ. 23, ʋ 2. ± С. 74±80. ± DOI: https:��doi.org�10.15688�
lc.jvolsu.2024.2.9

Вɜɟɞɟɧɢɟ

Предметом исследования в настоящей
статье является диспозитивный метод регу-
лирования и его место в гражданском праве и
гражданском процессе.

В российском цивилистическом сообще-
стве развернулась дискуссия, предложенная
профессором А.ə. Рыженковым на портале
©Научная сеть Современное правоª, о приро-
де гражданско-правового регулирования. В хо-
де обсуждения заявленной проблемы свою
точку зрения высказали многие именитые
российские цивилисты, включая А.Ɉ. Инша-
кову, Ɍ.В. Дерюгину, Ɉ.А. Беляеву и других,
не менее известных и авторитетных ученых [2,
с. 54].

Следует отметить, что интернет-дискус-
сия по заявленной теме стала публичным дис-
путом, начало которому было положено в мо-
нографии А.ə. Рыженкова ©Введение в фило-
софию гражданского праваª, опубликованной
в 2019 г. [6].

В ходе обсуждения темы на площадке
портала ©Научная сеть Современное правоª
исследователи анализировали правовую при-
роду гражданско-правового регулирования
в части воздействия частноправовых меха-
низмов на общественные отношения и воспри-
ятия их как регулирования, то есть упорядо-
чивания и направления движения обществен-
ных отношений, либо понимания под метода-
ми оценки фактически сложившихся имуще-
ственных или неимущественных отношений,
либо предоставления рамочной концепции по-
ведения субъектов правоотношений и после-
дующего выбора ими конкретной формы граж-
данского правоотношения.

В результате дискуссии ученые пришли к
выводу о том, что термин ©регулированиеª при-
менительно к методу гражданского права и его
воздействию на общественные отношения яв-
ляется некорректным, поскольку цель частно-
го права ± предоставление инициативы самим
субъектам, а не навязывание воли законодате-
ля, что характерно для публичного права.
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В этой связи нашла поддержку точка
зрения Ɉ.М. Родионовой о том, что основным
методом гражданского права является не ре-
гулирование, а моделирование. Путем моде-
лирования устанавливаются границы допус-
тимого или требуемого поведения, которое
будет реализовываться в конкретных право-
отношениях [5, с. 221].

Было одобрено и мнение В.А. Белова о
том, что метод гражданско-правового регу-
лирования является социальной оценкой воз-
никающих общественных отношений, которая
актуализируется вместе с возникновением
того или иного социального взаимодействия
по поводу объектов гражданских правоотно-
шений и завершает действие по мере прекра-
щения общественного отношения.

Пɪоɛɥɟмɵ ɩɟɪɟоɰɟɧɤɢ мɟɬоɞоɜ
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤоɣ ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɢ

Вместе с тем нам представляется, что
обе точки зрения не вносят ясности в вопрос
о гражданско-правовом регулировании, по-
скольку описывают регулятивное действие
норм гражданского законодательства в тер-
минах, подразумевающих регулирование, но
избегающих его именование. Ɉчевидно, что
коннотация понятия ©регулированиеª имеет
явно императивное, принудительное, а в кон-
тексте исследуемой дискуссии негативное
значение. Полагаем, что в указанных теори-
ях, описывающих метод гражданско-правового
регулирования, есть два концептуальных не-
достатка, первый из которых состоит в том,
что в нем антропоморфизируется право и ока-
зываемое им на общество действие. Други-
ми словами, предполагается, что само право,
а не применяющие его нормы субъекты, дей-
ствует путем моделирования поведения лиц
или их отдельных поступков в конкретных
жизненных обстоятельствах [8, с. 28]. Вто-
рой из них, являясь следствием юридическо-
го антропоморфизма, создает убеждение о
том, что право ± своего рода механизм, вклю-
чаемый и выключаемый по мере потребнос-
ти субъектов.

Полагаем, что спор о методах правово-
го регулирования носит преимущественно дог-
матический характер, поскольку является по-
пыткой уместить разнообразные феномены

экономических и социальных отношений в
давно ставшую ему ©не по размеруª форму
строгих дихотомий ± императивное ± диспо-
зитивное, частное ± публичное, гражданское ±
коммерческое.

Вместе с тем право является результа-
том духовного производства общества и воп-
лощает в себе все наиболее гуманные осно-
вы жизни общества, достигнутые на данном
этапе социального развития.

Для понимания сущности метода граж-
данско-правового регулирования, исследова-
ние необходимо начать с поиска источника, в
котором содержатся основы экономического
и социального бытия российского государства.
Ɉчевидно, что речь идет о Конституции ±
Ɉсновном законе Российской Федерации.

Конституция детерминирует правовую
систему государства и устанавливает право-
вой режим путем формулирования ряда акси-
оматических норм, составляющих ее понятий-
ное ядро. На наш взгляд, это положения Ɉс-
новного закона, важность которых отраже-
на в их структурной расположенности. Ɍак,
ст. 2 Конституции устанавливает приоритет
человека, соблюдения его прав и свобод при
осуществлении государственной власти. В то
же время в преамбуле Конституции указыва-
ется на необходимость сохранения граждан-
ского мира и согласия, что означает гармо-
ничное сочетание и соблюдение интересов
личности и общества во всех формах его орга-
низации, главным образом, в государственной.

Следовательно, система законодатель-
ства страны должна функционировать в соот-
ветствии с принципом антропоцентризма, важ-
нейшим проявлением которого следует при-
знать возможность самостоятельных дей-
ствий в пределах, строго ограниченных зако-
ном, причем ограничения должны быть зада-
ны именно тем гражданским миром, необхо-
димость которого признается всеми гражда-
нами [3, с. 35].

Необходимо отметить, что понятие
©гражданский мирª является не только сло-
восочетанием, подчеркивающим пафос кон-
ституционных деклараций. Под гражданским
миром мы, вслед за Ʌ. Болтански и Ʌ. Ɍеве-
но, понимаем совокупность индивидов, обла-
дающих свойствами, позволяющими отнести
их к определенному коллективу ± гражданам
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государства, коллективу трудящихся, членам
партии. Признаком такого коллектива являет-
ся законность его создания ± путем принятия
правового акта, выражающего волю всех и
наделяющего членов коллектива правовым
статусом, необходимым на том или ином эта-
пе коллективного существования. Принадлеж-
ность к коллективу означает также презумп-
цию способности его членов к координации
личных интересов и интересов коллектива [1,
с. 290]. Следуя указанной логике, гражданс-
кие правоотношения тоже представляют со-
бой частный случай действия коллектива ±
субъектов имущественных и неимуществен-
ных отношений, наделенных соответствую-
щим статусом, необходимым для участия в
гражданском обороте.

В соответствии со ст. 1 Гражданского
кодекса Российской Федерации �далее ±
ГК РФ� статус субъектов гражданских пра-
воотношений основывается на равенстве, сво-
боде волеизъявления и наличии мотивирую-
щих к участию в обороте интересов. Ɉчевид-
но, что основным в концепции российского
гражданского права является статус самосто-
ятельного участника меновых отношений, спо-
собного быть как лично, так и посредством
юридических фикций собственником товара и
обменивать его на иное имущество.

В то же время гражданские правоотно-
шения не сводятся исключительно к меновым
отношениям, для него также характерны и
статические, вещные отношения, а также
иные правоотношения, для которых требует-
ся публичное признание, например авторские
или патентные отношения. В связи с этим пол-
ностью отказаться от публично-правовых
методов воздействия на гражданское право
невозможно, в противном случае обеспечить
стабильность и устойчивость имущественно-
го сегмента гражданского мира нельзя.

Не следует рассматривать коллективы,
образующие основу гражданского мира, как
тоталитарные корпорации, в которых все уча-
стники подчинены общей цели и лишены сво-
бодного волеизъявления. ɍсловием выжива-
ния такого коллектива является солидарное
взаимодействие всех его участников, что воз-
можно только при осознанном достижении
общих целей, поставленных на основании об-
щих интересов.

Ɍаким образом, положения Конститу-
ции РФ формируют фундамент правового
порядка, который детализируется отрасле-
вым законодательством и включает в себя
последовательность множества норм, дей-
ствующих в определенный период времени [4,
с. 219]. Правовой порядок не имеет линейной
структуры, он не охватывает все имеющиеся
в обществе отношения и может обладать
свойством внутренней противоречивости, про-
бельности или сознательного невключения за-
конодателем норм, осуществляющих конкрет-
ное правовое регулирование. Ɉчевидно, что не
все действия, совершаемые субъектами, мо-
гут быть отражены в системе норм, в связи с
этим допускается судебная оценка и судейс-
кое правотворчество, а также договорное пра-
вотворчество лицами, наделенными норматив-
ной системой признаками, позволяющими им
самостоятельно создавать для себя подсис-
тему правил поведения, например, договор,
заключаемый дееспособными субъектами.

Необходимо отметить, что право, как
относительно открытая система норм, может
уточняться в процессе своего применения в
порядке, предусмотренном законодателем и
посредством собственного волеизъявления
участников гражданских правоотношений.

Кроме того, возвращаясь к дискуссии о
правовом регулировании в рамках гражданс-
кого права, полагаем, что следует отказаться
от формулировок, подразумевающих ©подгон-
куª фактических отношений под существу-
ющие нормы, тем самым реализуя методы
юридического догматизма. В том случае, если
прокрустово ложе нормы не вмещает в себя
общественное отношение, применяется метод
подбора наиболее абстрактного правила, ре-
гулирующего правоотношение с большей сте-
пенью свободы, то есть метод аналогии зако-
на или аналогии права. Метод, на наш взгляд,
эффективный, но далеко не бесспорный, даже
в частноправовых отраслях.

Вместе с тем свои рассуждения мы на-
чали с того, что в обществе установлен пра-
вопорядок, обеспечивающий гармоничное со-
четание интересов общества и личности, ос-
нованное на разумном использовании стату-
сов, предоставленных правом, в том числе ста-
тусов собственника, потребителя, предприни-
мателя, должника или кредитора. Каждый из
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обладателей указанных статусов, вступая в
правоотношения, ожидает, что контрагент бу-
дет добросовестно содействовать его реали-
зации, а в случае необходимости государство
посредством деятельности судебной власти
защитит его.

Ɍаким образом, создаются описанные
Ф.Ф. ɏайеком разумные ожидания добросо-
вестных участников гражданского оборота, а
функция права ± придать этим ожиданиям
стабильный характер [8, с. 125]. Предполага-
ется, что государство, декларирующее уста-
новления гражданского мира, всеми возмож-
ными способами, в первую очередь посред-
ством формулирования законов и функциони-
рования судебной власти, станет обеспечи-
вать стабильность реализации разумных ожи-
даний.

Ɍем не менее следует согласиться с
мнением ɘ.Б. Фогельсона о том, что госу-
дарство не спешит обеспечивать указанную
стабильность. Ɉн приводит пример о непри-
менении к отношениям, возникающим из зак-
лючения гражданами договоров страхования
своего имущества, правил о защите прав по-
требителей. Данная позиция исходила от Вер-
ховного Суда Российской Федерации, что сви-
детельствует об антисоциальном, по терми-
нологии ɘ.Б. Фогельсона, отношении высших
судебных инстанций к защите прав граждан в
гражданских правоотношениях. Антисоциаль-
ный характер в данном случае означает не
противоправное поведение судей при рассмот-
рении гражданского дела, а дистанцирование
суда от социальных принципов российского
права и формальное применение его положе-
ний при рассмотрении дел с участием заве-
домо слабой стороны ± гражданина, что не
оправдывает разумных ожиданий добросове-
стных участников гражданского оборота быть
защищенными со стороны государства [7,
с. 161].

Мы поддерживаем данную точку зрения
и в свою очередь хотим привести не менее
характерный пример такого же антисоциаль-
ного отношения судебных инстанций к защи-
те прав участников договоров потребительс-
кого кредита. Ɍак, судебные инстанции, вплоть
до кассационного суда округа, не усматрива-
ли нарушения закона в заключении кредитно-
го договора от имени гражданина, чей теле-

фон был взломан злоумышленниками. ВС РФ
в своем определении от 29 августа 2023 г. по
делу ʋ 9-КГ23-10-К1 исследовал доводы су-
дов апелляционной и кассационной инстанции
и направил дело на новое рассмотрение в суд
апелляционной инстанции. Ɉбращает на себя
внимание то обстоятельство, что банк укло-
нился от проведения внутреннего расследо-
вания факта передачи им денежных средств
мошенникам, взломавшим телефон потерпев-
шей. А суды первой, апелляционной и касса-
ционной инстанции, не приняли во внимание
указанные обстоятельства и проигнорирова-
ли данные предварительного следствия по
факту хищения денежных средств и доводы
истца о том, что банк действовал с недолжной
степенью осмотрительности и осторожности,
предоставляя кредит по подложным сведени-
ям, поступившим от мошенников, не убедив-
шись в его свободном волеизъявлении на зак-
лючение оспариваемого договора.

Вɵɜоɞɵ

В приведенном примере очевидно стол-
кновение формально-юридического метода
понимания правового регулирования, основы-
вающееся на принципе pacta sunt servanda и
социологического подхода к функционирова-
нию права, требующего всестороннего иссле-
дования обстоятельств возникшего правоот-
ношения и анализа действий каждого из
субъектов спора, а также их правовой оцен-
ки с точки зрения конституционных и част-
но-отраслевых принципов правового регули-
рования.

Подводя итог сказанному, полагаем, что
отказаться от термина ©регулированиеª, оце-
нивая метод гражданского права, нельзя.
Вместе с тем не следует отказываться и от
иных подходов к пониманию гражданско-пра-
вового регулирования, поскольку право, как
социальный институт, охватывает все сфе-
ры жизни общества и его членов, а, следова-
тельно, отражает диалектику личности и об-
щества.

Кроме того, очевидно, что принятая в
современном российском праве эклектичес-
кая концепция правопонимания, основанная на
позитивистско-догматическом подходе к праву,
с явным влиянием социологических и норма-
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тивистских правовых концептов исчерпала
себя и не позволяет выработать определен-
ный юридический инструментарий, что порож-
дает дискуссионность концептуальных юри-
дических вопросов, таких как предмет право-
вого регулирования, методы правового регу-
лирования, правовой статус субъектов право-
отношений.
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VECTORS OF LEGAL INTERPRETATION ACTIVITY
:HEN INTERPRETING CONTRACTS
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IntroGuFtion� the official interpretation of the norms of law is one of the elements that support the efficiency
of the mechanism of legal regulation in public relations. In the vast majority of cases, it is implemented in relation
to the norms of the law, but its role is not limited to this area alone. The official interpretation of contracts has an
independent significance in law, which, due to its lack of study, requires increased attention. PurSoVe� to consider
specific areas of using the official interpretation of the law in interpreting the content of contracts, an attempt to
systematize knowledge about contractual legal interpretation activity. MetKoGV� the methodological framework for
the study is a set of methods of scientific cognition, including systematicity, analysis, comparative law, and formal
law. ReVultV� the author¶s position, substantiated in the work, on the possibility of identifying the vectors of legal
interpretation activity in the interpretation of contracts is based on the work of individual scientists, the provisions
of current legislation, interpretative acts of the supreme judicial authorities of the Russian Federation, and the
results of law enforcement practice. ConFluVionV� as a result of the conducted research, it was found that specific
independent and interrelated directions of official interpretation should be recognized as vectors, which are aimed
at ensuring a clear understanding of the methods of concluding and executing contracts. It is advisable to consider
them as some kind of starting point, landmarks that contribute to the systematization of all interpretative activities
and characterize interpretation as a single production process. Their presence makes it possible to influence the
contractual interpretation point-by-point and, if necessary, adjust the latter to the required extent. The list of
vectors of legal interpretation activity in the interpretation of contracts is not exhaustive.

.e\ ZorGV� legal activity, legal interpretation activity, interpretation of the law, clarification, interpretative act,
interpretative practice.
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ВЕКТОРЫ ПРАВОИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕɅɖНОСТИ
ПРИ ТОɅКОВАНИИ ДОГОВОРОВ

Еɜɝɟɧɢɣ Мɢɯɚɣɥоɜɢɱ Тɟɪɟɯоɜ
Балаковский филиал Саратовской государственной юридической академии,

г. Балаково, Российская Федерация

Вɜɟɞɟɧɢɟ� официальное толкование норм права выступает одним из элементов, поддерживающих
работоспособность механизма правового регулирования общественных отношений. В преобладающем боль-
шинстве случаев оно реализуется в отношении норм права, однако только этим направлением его роль не
ограничивается. Самостоятельное значение в праве имеет официальное толкование договоров, которое в
силу своей недостаточной изученности требует к себе увеличения внимания. Цɟɥɶ� рассмотрение конкрет-
ных направлений использования официального толкования права при интерпретации содержания догово-
ров, попытка систематизации знаний о договорной правоинтерпретационной деятельности. Мɟɬоɞɵ� мето-
дологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди
которых системность, анализ, сравнительно-правовой, формально-юридический.  Рɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� обоснован-
ная в работе авторская позиция о возможности выделения векторов правоинтерпретационной деятельности



82

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ

Правовая парадигма. 2024. Т. 23. № 2

при толковании договоров опирается на работы отдельных ученых, положения действующего законодатель-
ства, интерпретационные акты высших органов судебной власти РФ, результаты правоприменительной прак-
тики. Вɵɜоɞɵ� в результате проведенного исследования установлено, что векторами стоит признавать кон-
кретные самостоятельные и взаимосвязанные направления осуществления официального толкования, кото-
рые направлены на обеспечение ясного понимания методик заключения и исполнения договоров. Их целе-
сообразно рассматривать как некие отправные точки, ориентиры, способствующие систематизации всей
интерпретационной деятельности и характеризующие толкование как единый производственный процесс.
Их наличие позволяет точечно воздействовать на договорную интерпретацию и, в случае необходимости,
корректировать последнюю в необходимых объемах. Перечень векторов правоинтерпретационной деятель-
ности при толковании договоров не является исчерпывающим.

Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥоɜɚ� юридическая деятельность, правоинтерпретационная деятельность, толкование пра-
ва, разъяснение, интерпретационный акт, интерпретационная практика.

Цɢɬɢɪоɜɚɧɢɟ. Ɍерехов ȿ. М. Векторы правоинтерпретационной деятельности при толковании догово-
ров �� Legal Concept   Правовая парадигма. ± 2024. ± Ɍ. 23, ʋ 2. ± С. 81±85. ± DOI: https:��doi.org�10.15688�
lc.jvolsu.2024.2.10

Вɜɟɞɟɧɢɟ

ɍ большинства лиц реализация официаль-
ного толкования ассоциируется с раскрытием
смысла норм права. Безусловно, толкование
норм права ± это основополагающая работа,
которая занимает основное время соответству-
ющих субъектов, поскольку вопросы преодоле-
ния правовых конфликтов и стандартной право-
вой работы решаются не только через знание,
но и через понимание смысла нормативных ак-
тов. Ɉднако стоит иметь в виду, что официаль-
ное толкование норм права, хоть и чрезвычай-
но важно и практически нужно, все же не явля-
ется монопольным направлением правоинтер-
претационной деятельности. Наряду с ним са-
мостоятельное значение приобретает официаль-
ное толкование договоров, системное рассмот-
рение которого, к сожалению, не получило се-
рьезных масштабов, по сравнению с анализом
толкования норм права, что свидетельствует об
актуальности подобного рода исследований.

В правовой науке выделяются работы,
посвященные отдельным моментам толкова-
ния договоров [3, с. 121], однако они, как пра-
вило, носят фрагментарный характер, сводя-
щийся к изучению выбранной проблематики.
Ɍем временем познания в области интерпре-
тации права, в том числе в договорной части,
по-прежнему не систематизированы, поэтому
возникает потребность в их объединении, ко-
торая возможна путем сплочения представ-
лений о понимании смысла права.

Ɉфициальное толкование договоров ± это
не только формальная деятельность уполно-

моченных субъектов по раскрытию смысла
ориентированных на закон его условий. Здесь
целесообразно говорить о выделении систе-
мы векторов, которые не просто направляют
данную работу по конкретным направлениям,
а фактически интегрируют ее в один общий
производственный процесс, опосредуемый раз-
личными действиями.

Наличие векторов официального толко-
вания показывает, какие интерпретационные
усилия прилагает государство для обеспече-
ния ясного понимания методик заключения и
исполнения договоров. ɗто способствует фор-
мированию единого смыслового поля, в кото-
ром каждый участник договорных отношений
может подобрать для себя наиболее опти-
мальные условия заключенного соглашения и
без особых затруднений исполнить их в пол-
ном объеме.

Векторы официального толкования дого-
воров можно вывести из положений действу-
ющего законодательства, интерпретационных
актов высших органов судебной власти РФ,
результатов правоприменительной практики.

Под векторами официального толкования
договоров стоит понимать конкретные само-
стоятельные и взаимосвязанные направления
осуществления официального толкования, ко-
торые объединены его общими целями и ха-
рактеризуют его как единый слаженный про-
цесс. К таковым стоит относить следующие:
уяснение содержания общей воли сторон до-
говора� обеспечение равного баланса интере-
сов сторон� взаимосвязь буквального и сис-
темного способов толкования договоров и др.
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1. ɍяснение содержания общей воли сто-
рон договора.

Несмотря на то что гражданское зако-
нодательство под договором подразумевает
соглашение двух или нескольких лиц об уста-
новлении, изменении или прекращении граж-
данских прав и обязанностей, интерес в пер-
вую очередь представляют действительные
волеизъявления каждой из них.

Права и обязанности сторон договора
тоже важны, но ключевой упор делается на
анализе общей воли. ɗто выступает своего
рода предпосылкой для понимания смысла
договора.

По справедливому убеждению М.ɘ. ɓе-
тинкиной, ©суду при рассмотрении конкретного
дела необходимо и приходится выяснять дей-
ствительную общую волю сторонª [8, с. 25].
ɀелание полноценно реализовать на практике
заложенное в основу заключения договора во-
леизъявление позволяет исполнить эффектив-
но практически любой договор. ɍсилия субъек-
тов толкования должны быть ориентированы в
первую очередь на структурное исследование
воли сторон договора, которое не только дает
основания понять, является ли заключенный
договор действительным либо мнимым, а так-
же предоставляет возможность сопоставить
его с абсолютно всеми условиями договора,
устраняя при этом неоднозначность или неяс-
ность смысла отдельных его положений.

Практическим аспектам уяснения общей
воли сторон договора посвящено множество
интерпретационных актов казуальной направ-
ленности, совокупность которых представля-
ет анализируемое направление правоинтерп-
ретационной деятельности.

ɍяснение содержания общей воли сто-
рон договора дает основание сделать вывод
об истинности либо мнимости заключенной
сделки.

Например, Верховный Суд РФ разъяснил,
что в случае, когда стороны стремятся верно
оформить документы для заключения дого-
вора, однако в их намерения не входит воз-
никновение реальных правовых последствий
заключенной сделки, имеются достаточные
данные, свидетельствующие о мнимости по-

добного соглашения. Волеизъявление сторон
не будет совпадать с их внутренней волей [4].

Помимо этого, в п. 7 Информационного
письма Президиума ВАС РФ �ныне упразд-
ненного� от 25 февраля 2014 г. ʋ 165 отмече-
но, что в случае спора о заключенности дого-
вора, суду надлежит оценивать совокупность
доказательств в пользу сохранения, а не ан-
нулирования обязательств [2]. При этом в рас-
чет должна браться не воля каждой из сто-
рон, которая может не совпадать друг с дру-
гом, а общая �единая� воля сторон, возникшая
на начальном этапе заключения договора и
сопровождающая его вплоть до окончания его
исполнения.

2. Ɉбеспечение равного баланса интере-
сов сторон.

Ɉфициальное толкование направлено на
поддержание баланса интересов не только в
отношении норм права, но и в отношении тол-
кования заключенных между контрагентами
договоров, что выступает самостоятельным
направлением правоинтерпретационной дея-
тельности.

Баланс интересов сторон договора слу-
жит одной из гарантий его исполнения, а также
ставит контрагентов в одинаковое правовое
положение. Ɉчевидно, что сторона договора,
ущемленная в этом вопросе, не сможет полно-
ценно реализовать соглашение и получить от
него ту выгоду, на которую она изначально рас-
считывала. Здесь интерпретационные усилия
субъектов толкования направлены на форми-
рование и защиту равного правового баланса.

К сожалению, балансные споры, рас-
сматриваемые различными звеньями судеб-
ной системы РФ, не являются единичными
факторами, поэтому руководящие разъясне-
ния высших органов судебной власти в этом
направлении устанавливают вполне конкрет-
ные ориентиры, существенно помогающие их
разрешению, а также единообразию интерпре-
тационной и правоприменительной практики.

Верховный Суд РФ указал, что в случае
значительного нарушения баланса интересов
сторона договора вправе заявить о недопус-
тимости применения договорных условий, яв-
ляющихся прямо обременительными. В ситу-
ации, когда неоднозначное условие соглаше-
ния серьезно нарушает баланс интересов сто-
рон, а его потенциальная реализация приводит
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к появлению негативных правовых послед-
ствий для незащищенной стороны договора,
возникший спор решается без учета этого
договорного условия [5].

При рассмотрении другого дела были
даны разъяснения, в которых обращено вни-
мание, что наличие в договоре противореча-
щих друг другу условий о сроке предупреж-
дения о прекращении договора не может яв-
ляться основанием для возложения на лицо,
правомерно руководствовавшееся одним из
этих условий, неблагоприятных последствий,
вызванных указанными противоречиями [6].

Ɍаким образом, поддержание равномер-
ного баланса интересов сторон договора ± это
работа, которую нужно проводить в постоян-
ном режиме, устанавливая соответствующие
ориентиры и контролируя полученные резуль-
таты. Ɍолько тогда можно будет говорить о
юридическом равенстве сторон соглашения.

3. Взаимосвязь буквального и системно-
го способов толкования договоров.

По общему правилу, толкование условий
договора должно осуществляться буквально,
то есть путем придания словам и выражени-
ям, используемым в его тексте, общепринято-
го значения, если иное понимание не следует
из деловой практики сторон либо иных обстоя-
тельств дела [7]. Ɉднако может возникнуть
логичный вопрос, сохранится ли истинный
смысл отдельных условий договора, если в его
тексте допущены опечатки, буквальное толко-
вание которых приводит к абсурду? Думает-
ся, что в этом случае должно быть использо-
вано системное толкование ± установление
смысла неоднозначного условия соглашения в
контексте его соотношения с иными условия-
ми договора� с основными началами граждан-
ского законодательства� целью договора и т. д.

Несмотря на то что буквальный и сис-
темный способы толкования договора имеют
собственные методики раскрытия смысла,
они все же обращены к достижению единой
цели, хоть и разными путями. Возможность
их использования позволяет субъекту толко-
вания беспроблемно справиться с возложен-
ными на него задачами.

Анализируемый вектор можно рассмот-
реть на практическом примере. Производ-
ственное объединение ©Соколª и муниципаль-
ное предприятие ©Строительª заключили меж-

ду собой договор, по условиям которого вто-
рая сторона должна была поставить первой
1500 куб. м. леса хвойных пород, а взамен
вторая сторона должна была выделить пер-
вой одну трехкомнатную и одну четырехком-
натную квартиры. В ходе исполнения догово-
ра выяснилось, что в его тексте была допу-
щена опечатка, которая повлияла на объем ис-
полнения обязательств сторонами. Из-за того,
что в исполнении обязательств возникли воп-
росы, стороны вынуждены были обратиться
в суд для разрешения спора по существу, мо-
тивируя это ненадлежащим исполнением обя-
зательств со стороны друг друга [1, с. 53].
В основу решения спора было положено бук-
вальное толкование условий договора.

Вɵɜоɞɵ

Ɍаким образом, векторами стоит призна-
вать конкретные самостоятельные и взаимо-
связанные направления осуществления офици-
ального толкования, которые направлены на
обеспечение ясного понимания методик зак-
лючения и исполнения договоров. Их целесо-
образно рассматривать как некие отправные
точки, ориентиры, способствующие система-
тизации всей интерпретационной деятельнос-
ти и характеризующие толкование как единый
производственный процесс. Их наличие позво-
ляет точечно воздействовать на договорную
интерпретацию и, в случае необходимости, кор-
ректировать последнюю в нужных объемах.

Перечень векторов правоинтерпретаци-
онной деятельности при толковании договоров
не является исчерпывающим. Анализу были
подвергнуты наиболее значимые из них. Даль-
нейшую работу по изучению действующих, а
также возможному выделению дополнитель-
ных векторов, стоит продолжить. Подобное
предложение будет способствовать снижению
уровня неоднозначности понимания некоторых
условий договоров и повысит качественную
составляющую их исполнения сторонами.
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LEGAL PRESUMPTIONS OF GOOD FAITH AND REASONABLENESS
OF DOING BUSINESS

AJneVVD O. InVKDNoYD
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

IntroGuFtion� the good behavior of a business entity is formed, among other things, based on legal principles and
presumptions. They determine the content of the subjective right to conduct business, its limitations, and the limits of its
implementation. When creating a business model, it is advisable to conduct a study of the main elements of the structure
of such a model in order to identify their legal essence, distinguish them from similar legal categories, identify key features,
and formulate proposals aimed at improving current legislation. PurSoVe DnG oEMeFtiYeV� the purpose of the study is to
develop basic approaches to the formulation of criteria for good faith and reasonable behavior and the formulation of
proposals to change the mechanism of legal regulation in relation to these categories. The objectives of the study are to
consider the definitions of good faith and reasonableness, compare these categories with each other and other similar
categories, identify criteria for classifying behavior as good faith and reasonable, and study the means of legal regulation
used by the legislator. MetKoGV� the key means and methods of achieving the goal are the study of the categories of good
faith and reasonableness of business using the methods of a systematic approach and determinism, modeling, abstraction
and concretization, analogy, formal legal, comparative law, and the method of legal forecasting. The method of a systematic
approach made it possible to investigate not only the signs of good faith and reasonable behavior as an element of the
system of good behavior of a business entity but also to establish the factors ensuring the functioning of the system as
an integral education. The method of determinism contributed to the consideration of the maximum number of factors
affecting the reasonable and good-faith behavior of the subject of business relations. The methods of modeling, analogy,
abstraction, and concretization made it possible to construct an abstract model of good faith and reasonable behavior to
predict the patterns of development of the object under study. The methods of formal legal, comparative law, and legal
forecasting allow taking into account the specifics of the legal nature of the concepts under study, comparing homogeneous
legal phenomena, and identifying prospects for the development of legal relations in dynamics. ReVultV� the paper reveals
the problems associated with the fundamental categories of the exercise of the subjective right to conduct business, the
categories of good faith and reasonableness. The indicated phenomena are analyzed from a different perspective, including
the position of presumptions and principles of law and the limits of their implementation. A comparative analysis is carried
out with two antagonisms: bad faith and unreasonable conduct. Based on the conducted research, the signs of good faith
and reasonable behavior of a business entity are formulated. Its subjective and objective factors are revealed. The trends
are formulated to transform good faith and reasonable behavior into offenses that entail civil liability. ConFluVionV�
the study of the mechanism of legal regulation of the fair and reasonable exercise of the right by business entities made
it possible to express a negative attitude towards the legal means used in the form of prohibitions as well as the
legislative technique used. The proposals aimed at optimizing the system of legal regulation of relations are formulated.

.e\ ZorGV� business, reasonableness, good faith, good behavior, offenses, means of regulation, principles
of law, presumptions.
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ПРАВОВЫЕ ПРЕЗУМПЦИИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ И РАЗУМНОСТИ
ОСУɓЕСТВɅЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕɅɖСКОЙ ДЕЯТЕɅɖНОСТИ

Аɝɧɟɫɫɚ Оɥɟɝоɜɧɚ Иɧɲɚɤоɜɚ
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Вɜɟɞɟɧɢɟ� правомерное поведение субъекта предпринимательской деятельности формируется в
том числе на основе правовых принципов и презумпций. Ɉни определяют содержание субъективного
права на ведение предпринимательской деятельности, его ограничения и пределы осуществления. Созда-
вая модель предпринимательской деятельности, целесообразно провести исследование основных эле-
ментов структуры такой модели для выявления их правовой сущности, разграничения со сходными пра-
вовыми категориями, установления ключевых признаков и формулирования предложений, направлен-
ных на совершенствование действующего законодательства. Цɟɥɶ ɢ ɡɚɞɚɱɢ� целью проведения исследо-
вания является выработка основных подходов к формулированию критериев добросовестного и разум-
ного поведения и формулирования предложений по изменению механизма правового регулирования в
отношении указанных категорий. Задачами исследования выступают рассмотрение дефиниций добросо-
вестности и разумности, сравнение указанных категорий между собой и другими сходными категория-
ми, выявление критериев отнесения поведения к добросовестному и разумному, исследование исполь-
зуемых законодателем средств правового регулирования. Мɟɬоɞɵ� ключевыми средствами и способами
достижения цели является исследование категорий добросовестности и разумности осуществления пред-
принимательской деятельности с использованием методов системного подхода и детерминизма, модели-
рования, абстрагирования и конкретизации, аналогии, формально-юридического, сравнительно-право-
вого и метода правового прогнозирования. Метод системного подхода позволил исследовать не только
признаки добросовестного и разумного поведения как элемента системы правомерного поведения субъек-
та предпринимательской деятельности, но и установить факторы, обеспечивающие функционирование
системы как целостного образования. Метод детерминизма способствовал учету максимального коли-
чества факторов, влияющих на разумное и добросовестное поведение субъекта предпринимательских
отношений. Методы моделирования, аналогии, абстрагирования и конкретизации позволили сконструи-
ровать абстрактную модель добросовестного и разумного поведения для прогнозирования закономер-
ностей развития исследуемого объекта. Методы формально-юридического, сравнительно-правового и
правового прогнозирования позволяют учитывать специфику правовой природы исследуемых понятий,
сравнивать однородные юридические явления, выявлять перспективы развития правоотношений в дина-
мике. Рɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� в статье раскрыты проблемы, связанные с основополагающими категориями осуще-
ствления субъективного права на ведение предпринимательской деятельности, категориями добросовес-
тности и разумности. В различном ракурсе проанализированы обозначенные явления с позиции презум-
пции и принципов права, пределов его осуществления. Проведен сравнительный анализ с антагонизма-
ми: недобросовестным и неразумным поведением. На основании проведенного исследования формули-
руются признаки добросовестного и разумного поведения субъекта предпринимательской деятельнос-
ти. Выявляются его субъективно-объективные факторы. Формулируются тенденции, трансформирую-
щие добросовестное и разумное поведение в правонарушение, за которое наступает гражданско-право-
вая ответственность. Вɵɜоɞɵ� исследование механизма правового регулирования добросовестного и
разумного осуществления права субъектами предпринимательской деятельности позволило высказать
негативное отношение к использованным правовым средствам в форме установления запретов, а также
применяемой законодательной технике. Формулируются предложения, направленные на оптимизацию
системы правового регулирования отношений.

Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥоɜɚ� предпринимательская деятельность, разумность, добросовестность, правомерное
поведение, правонарушения, средства регулирования, принципы права, презумпции.
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Вɜɟɞɟɧɢɟ

Предпринимательская деятельность яв-
ляется важнейшим составляющим элементом
экономического развития страны и ее граж-
данского оборота. В основе эффективного осу-
ществления предпринимательской деятельно-
сти лежат многочисленные факторы, связан-
ные как с правовым регулированием предпри-
нимательских отношений, так и с ведением
предпринимательской деятельности на осно-
ве принципов добросовестности и разумнос-
ти. Добросовестное и разумное поведение
способно стимулировать развитие предприни-
мательства, повышать ее эффективность, со-
здавать позитивный климат для развития эко-
номики страны. Моделирование правового
обеспечения развития предпринимательской
деятельности невозможно без создания и ана-
лиза фундаментальной основы, тех принципов,
которые лежат в основе такой деятельности.
Концептуально решая задачи развития граж-
данского оборота, необходимо рассматривать
два ракурса ± объективный, отражающий эко-
номическую сторону осуществления предпри-
нимательской деятельности, и субъективный,
заключающийся в необходимости оценки
субъектом предпринимательства последствий
своей деятельности в отношении других лиц.

Моделируя систему современного право-
вого регулирования предпринимательской дея-
тельности, следует исходить из необходимос-
ти выявления характерных свойств элементов
системы, а также их статических и динами-
ческих одноуровневых и многоуровневых свя-
зей. При этом нельзя недооценивать влияние
субъективных факторов на стимулирование
активности хозяйствующих субъектов и разви-
тие предпринимательских рынков. Рассматри-
ваемые в качестве принципов осуществления
права, разумность и добросовестность, не толь-
ко отражают особую направленность права как
социального регулятора, но и формируют рам-
ки правомерного поведения участников пред-
принимательских правоотношений. Закрепле-
ние в качестве фундаментальных принципов
позволяет им выполнять регулятивную функ-
цию, воздействуя на общественные отношения,
влиять на каждого субъекта, который должен
соизмерять свое поведение с принципами доб-
росовестности и разумности [10, р. 421].

Неограниченное признание какого-либо
интереса, будь то частного или публичного,
несовместимо с удовлетворением других ча-
стных или публичных интересов [12, p. 327].
Разумность и добросовестность ставят тот
предел в осуществлении своего интереса, ко-
торый позволяет сбалансировать и уравнове-
сить такие интересы, нивелировать возмож-
ные противоречия. Ɍаким образом, научный
анализ правовых презумпций разумности и
добросовестности, совершенствование моде-
ли их правовой регламентации является акту-
альной задачей, направленной как на решение
правовых проблем, так и на развитие пред-
принимательских отношений, представляю-
щих основу для эффективного развития эко-
номики [13, p. 444].

Влиянию социальных норм на правовые
категории уделяли внимание в своих трудах
иностранные ученые W. Meek, D. Pacheco,
J. <ork [15, р. 493]. Проблеме добросовестно-
го и разумного поведения субъектов предпри-
нимательских отношений посвящали научные
работы советские и российские правоведы
А.ə. Рыженков, А.Ɉ. Иншакова, М.В. Севас-
тьянов [10, р. 421], Ɍ.В. Дерюгина [12, р. 327],
С.А. Иванова [4, c. 43], В.И. ȿмельянов [3,
c. 67], ȿ.С. Болтанова [1, c. 148], И.Б. Новиц-
кий [5, c. 56], К.И. Скловский [6, c. 79],
Г.Ф. ɒершеневич [8] и др. Ɉсновные аспекты
наступления гражданско-правовой ответствен-
ности за недобросовестное и неразумное по-
ведение отражены в трудах зарубежных иссле-
дователей D.L. Ross [16], J. Daar [11], C. Bublitz,
A. Wolkenstein, R.J. Jox, 	 O. Friedrich [14] и
многих других.

Рɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ оɛɫɭɠɞɟɧɢɟ

О ɪɚɡɭɦɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ

Гармонизация частных интересов пред-
принимателей зависит как от самой личности
и ее представлений о нравственности �субъек-
тивный фактор�, так и от норм, заложенных в
объективном праве, позволяющем субъекту
действовать определенным образом, удовлет-
воряя собственные интересы.

Действующее гражданское законодатель-
ство неоднократно обращается к категориям
разумности и добросовестности при регули-
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ровании предпринимательских отношений.
Ɍакая апелляция популярна как в международ-
ных актах, так и в российских нормативных
правовых актах. В частности, Венская кон-
венция ɈɈН о договорах международной куп-
ли-продажи �заключена в Вене 11 апреля
1980 г.� обращается к понятию разумного лица
�ст. 8�. С этим эталоном должно сравнивать-
ся поведение обычного участника экономи-
ческого оборота �ст. 25�. В гражданском за-
конодательстве России термин ©разумностьª
используется многократно и несет различную
смысловую нагрузку. В большинстве случа-
ев речь идет об оценке разумности поведе-
ния �ст. 72, 404, 750, 962 Гражданского кодек-
са РФ �далее ± ГК��, в некоторых оценивают-
ся различные договорные элементы �срок,
цена ± ст. 524 ГК�. В ст. 28 Федерального за-
кона от 8 декабря 1995 г. ʋ 193-ФЗ ©Ɉ сельс-
кохозяйственной кооперацииª, п. 1 ст. 25 Фе-
дерального закона от 14 ноября 2002 г. ʋ 161-ФЗ
©Ɉ государственных и муниципальных унитар-
ных предприятияхª категории разумности и
добросовестности называются принципами
права. В свою очередь, ст. 10 ГК придает ра-
зумности природу презумпции, предполагая
действие любого субъекта права разумным,
пока не доказано иное.

В научной литературе понятие разумно-
сти связывают с осуществлением правомер-
ных действий [4, c. 43]. Ɉднако предпринима-
тель, действуя, к примеру, в обход закона, то
есть неправомерно, тем не менее, может дей-
ствовать разумно с позиции получения наи-
большей прибыли. Более того, в силу п. 1 ст. 2
ГК, лицо, осуществляющее предприниматель-
скую деятельность, действует ©на свой рискª,
что позволяет предположить, что в ряде слу-
чаев, обоснованных экономической эффектив-
ностью, его поведение может быть и нера-
зумным. Некоторые авторы полагают, что
разумное поведение должно нести минималь-
ную обязательную полезность для контраген-
та [3, c. 67]. Но в силу законодательного зак-
репления субъект предпринимательской дея-
тельности в первую очередь действует своей
волей и в своих интересах. Ɍаким образом,
его разумное поведение связано с его инте-
ресами, а не с интересами партнеров.

Категорию разумности следует в первую
очередь связывать с принятием доступных и

необходимых мер, характерных для каждого
конкретного случая. Под доступными мера-
ми необходимо понимать те меры, принятие
которых возможно в данных обстоятельствах,
а под необходимыми ± те, которые следует
предпринять в данной ситуации и без осуще-
ствления которых результат достигнут не бу-
дет. Совокупность указанных критериев по-
зволит квалифицировать то или иное поведе-
ние как разумное или неразумное.

О ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Категория добросовестности употребля-
ется в гражданском законодательстве значи-
тельно чаще категории разумности. Ɉна сфор-
мулирована как принцип права �п. 3 ст. 1 ГК,
ст. 53, 234 ГК и др., ст. 237 Кодекса торгового
мореплавания РФ, ст. 39 Федерального зако-
на от 29 ноября 2001 г. ʋ 156-ФЗ ©Ɉб инвес-
тиционных фондахª и др.�, как правовая пре-
зумпция �ст. 10 ГК�, как субъективный фак-
тор поведения �ст. 302, 303 ГК, ст. 2 ФЗ от
22 апреля 1996 г. ʋ 39-ФЗ ©Ɉ рынке ценных
бумагª�, связывающий добросовестное пове-
дение с знанием или незнанием определенных
фактов, либо как презумпция права �ст. 10 ГК�.

Право многочисленных стран рассмат-
ривает добросовестность в качестве принци-
па. К примеру, Гражданское уложение ɒвей-
царии от 10 декабря 1907 г. устанавливает
обязанность поступать по доброй совести
�ст. 2�, аналогичные нормы содержатся в
� 157, 242 Германского гражданского уложе-
ния �одобрено 14 июля 1896 г., вступило в силу
1 января 1900 г.�. В ст. 6 Гражданского кодек-
са Франции �кодекс Наполеона� от 21 марта
1804 г. предусматривается запрет на наруше-
ние частным соглашением добрых нравов,
ст. 1-203 ȿдинообразного торгового кодекса
СɒА �1952 г.� указывает на обязательность
добросовестного поведения при исполнении
обязанностей.

В научной литературе одни авторы вы-
деляют в добросовестности объективный
фактор, рассматривая ее как внешнее мери-
ло правомерного � неправомерного поведения,
принимаемое во внимание при оценке законом,
судом и другими субъектами гражданского
оборота [5, c. 56].
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Многие авторы характеризуют добросо-
вестность с позиции субъективной характери-
стики поведения или отношения к своему по-
ведению. В частности, добросовестность оп-
ределяется как нравственное убеждение лица,
уважающего своего контрагента [6, c. 79], либо
как субъективное незнание своего неуправомо-
ченного поведения, либо неведение каких-либо
обстоятельств [2, c. 13]. Ряд цивилистов пола-
гают, что добросовестное поведение предпо-
лагает обязанность заботиться о соблюдении
прав и интересов других субъектов экономи-
ческого оборота [7, c. 100]. Ɉднако здесь и воз-
никает сложность оценки поведения предпри-
нимателя как добросовестного или недобросо-
вестного. Можно привести классический при-
мер, в силу которого один предприниматель
открывает булочную рядом с другим, и пер-
вый разоряется [8]. Можно ли в таком случае
признать действия второго предпринимателя
недобросовестными? Нельзя. Ɉднако, надо
полагать, что, открывая булочную, он в пер-
вую очередь руководствовался своими инте-
ресами, и в меньшей степени заботился об ин-
тересах других предпринимателей.

С того момента, как принцип добросо-
вестности закреплен в действующем законо-
дательстве, он перестал быть только крите-
рием оценки нравственного или безнравствен-
ного поведения [9, р. 453]. Для добросовест-
ного поведения субъекта предпринимательс-
кой деятельности необходимо, чтобы субъект
не только осознавал возможные негативные
последствия своей деятельности для других
субъектов предпринимательства �так называ-
емому рефлекторному действию праву�, но и
строил свое правомерное поведение так, что-
бы не нарушать и не ущемлять права и закон-
ные интересы других участников хозяйствен-
ного оборота. В таком подходе проявляется
субъективная характеристика добросовестно-
го поведения субъекта предпринимательской
деятельности. С объективной стороны требо-
вание добросовестности выражается в зак-
репленности необходимости добросовестного
поведения �добросовестность как принцип
права� и предположении наличия добросовес-
тности, пока не доказано иное �добросовест-
ность как презумпция права�.

С позиции используемой законодатель-
ной техники так же следует обратить внима-

ние на то, что при формулировании положений
о добросовестности недопустимо использова-
ние запретов. Добросовестность ± это всегда
требование определенного поведения, поэто-
му техника запретов хотя и может быть ис-
пользована, но в ограниченных рамках. Исхо-
дя из данного утверждения можно разграни-
чить понятия пределов осуществления граж-
данских прав и добросовестности� предел ±
это всегда запрет на определенное поведение,
тогда как добросовестность ± это необходи-
мость определенного поведения.

Зачастую, характеризуя добросовестное
поведение субъекта предпринимательской
деятельности, законодатель противопоставля-
ет его недобросовестному поведению. Ɍакой
подход, в частности, отражен в Федеральном
законе от 26 июля 2006 г. ʋ 135-ФЗ ©Ɉ защи-
те конкуренцииª �ст. 14�, Федеральном законе
от 13 марта 2006 г. ʋ 38-ФЗ ©Ɉ рекламеª
�ст. 5�. Ɉднако анализ нормативных правовых
актов позволяет сделать вывод, что недобро-
совестное поведение отождествляется зако-
нодателем с противоправностью и рассмат-
ривается как действия, нарушающие нормы
права. Более того, в научной литературе не-
которые ученые также полагают, что недо-
бросовестное поведение ± это не только про-
тивоправное поведение, но и виновное пове-
дение [2, c. 13] �контаминация объективного и
субъективного факторов�. Впрочем, данная
точка зрения крайне популярна в научной ли-
тературе.

Противоправное поведение ± это такое
поведение, которое нарушает нормы права, в
том числе источником которых является до-
говор и иные локальные акты. Недобросове-
стное поведение ± не связано с прямым нару-
шением норм права. Например, перевозчик
обязуется доставить груз в пункт назначения.
При этом он избирает самый длинный из воз-
можных маршрутов. С одной стороны, обяза-
тельство исполнено в срок, с другой стороны,
стоимость доставки значительно выше, чем
по наикратчайшему маршруту. Формальное
нарушение норм права отсутствует, но недо-
бросовестное поведение есть. С учетом рас-
смотренного случая, к недобросовестному
поведению можно отнести все случаи эконо-
мически необоснованных затрат. Ɉднако
только этого критерия недостаточно.
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Рассматривая пример с торговой орга-
низацией, можно говорить о том, что сниже-
ние цены субъектом предпринимательской
деятельности является правомерным дей-
ствием. С другой стороны, цель этого дей-
ствия может заключаться в том, чтобы разо-
рить конкурента, который не сможет удержи-
вать цены на столь низком уровне. Следова-
тельно, цель трансформирует правомерное
поведение в недобросовестное, а в определен-
ных случаях и противоправное. Ɍаким обра-
зом, цель осуществления права является еще
одним критерием отнесения действий к доб-
росовестным или недобросовестным.

Для недобросовестного поведения важен
и мотивирующий фактор, желание достичь
большего эффекта, максимальной прибыли,
что само по себе недобросовестным не явля-
ется. Но, если в основе деятельности лежит
желание достичь необъективных результатов,
то можно говорить о недобросовестном по-
ведении. Ɍаким образом, в квалификации дей-
ствия как недобросовестного решающее зна-
чение все-таки следует отдать субъективно-
му фактору, связанному как с целеполагани-
ем, так и с осознанием своего недобросовес-
тного поведения.

Зɚɤɥɸɱɟɧɢɟ

Разумное и добросовестное поведение
в сфере осуществления предпринимательс-
кой деятельности играет важную роль как
для развития самой предпринимательской
деятельности, так и для роста экономики
всех стран. Ɉсуществление прав, учитыва-
ющее принципы разумности и добросовест-
ности, позитивно влияет на правоотношения
субъектов предпринимательства, формиру-
ет их правомерное поведение, создает не-
обходимый баланс частных интересов раз-
личных лиц, гармонизирует частные и пуб-
личные интересы.

Разумность и добросовестность ± поня-
тия взаимосвязанные. Действовать добросо-
вестно может только такой субъект предпри-
нимательской деятельности, который спосо-
бен осознать, что его действия могут уще-
мить интересы и субъективные права иных
лиц, в результате такого прогнозирования он
может скорректировать вектор своего пове-

дения. Ɍаким образом, действовать добросо-
вестно может только разумный человек.

ɍчитывая значение разумного и добро-
совестного поведения субъекта предпринима-
тельской деятельности, назрела необходи-
мость совершенствования гражданского за-
конодательства. Целесообразно внесение в
закон определенных конкретных критериев,
сопоставление с которыми позволит сделать
вывод о разумном, добросовестном или не-
разумном, недобросовестном поведении.

В частности, необходимо дополнить дей-
ствующее гражданское законодательство че-
тырьмя критериями, позволяющими оценить
поведение с точки зрения разумности и доб-
росовестности.

Первый критерий связан с оценкой пове-
дения субъекта на предмет принятия им дос-
тупных мер, под которыми следует понимать
те меры, которые возможно предпринять в
соответствующих обстоятельствах.

Вторым критерием выступает критерий
необходимого поведения ± те меры, которые
следует предпринять в данной ситуации и без
осуществления которых результат достигнут
не будет.

Ɍретий критерий ± цель осуществления
права. ɗто тот мотивирующий фактор, кото-
рый заставляет совершать определенные дей-
ствия. При этом желание достичь наиболь-
шей прибыли является законным и добросо-
вестным с точки зрения ведения предприни-
мательской деятельности. Но если в основе
осуществления права лежит цель достижения
необъективного результата, в том числе и за
счет ущемления прав и интересов другой сто-
роны, то следует говорить о недобросовест-
ном поведении.

Четвертый критерий ± необходимость
осуществлять субъективные права так, что-
бы не нарушать и не ущемлять права и закон-
ные интересы других участников хозяйствен-
ного оборота �критерий учета прав и интере-
сов третьих лиц�.

Совокупность указанных критериев по-
зволит квалифицировать то или иное поведе-
ние как разумное и добросовестное.

Полагаем, необходимо изменить зако-
нодательную технику, используемую для
регулирования исследуемых правоотноше-
ний. Исходя из того что добросовестность
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и разумность ± есть требования определен-
ного поведения, необходимо в механизме
правового регулирования использовать в
большей степени управомочивающие нормы
и в меньшей ± запреты.
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IntroGuFtion� the specifics of the relationship for trust management of securities as part of the inheritance
estate are mainly determined by the characteristics of the object. Due to the problems of the legal definition of
securities and their open list and the gaps and contradictions in the legislation, the study DimV to systematize the
regulatory material and make recommendations to notaries and trust managers. As a reVult, the influence of the
specific characteristics of securities on the relationship of trust management of them as part of the hereditary
property is revealed� the directions for solving the problems of managing profitable securities, the trustee¶s
participation in general meetings of corporate participants, the multiplicity �in some cases� of trust management
agreements, etc. are proposed. General FonFluVion� the law enforcement practice �within the framework of notarial
activities and the activities of the trustee� should not fill the existing gaps� the comprehensive improvement of the
legislation on inheritance law and on the securities market is necessary. It is recommended to adopt as a general rule
the rule on the special legal status of a trustee, with an emphasis on their special knowledge. One of the solutions
to the problem would be the creation of self-regulatory organizations or associations of trust managers of securities
with limited tariffs for inherited property.
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ЦЕННЫЕ БУМАГИ КАК ОБɔЕКТ ДОВЕРИТЕɅɖНОГО УПРАВɅЕНИЯ
В СОСТАВЕ НАСɅЕДСТВЕННОГО ИМУɓЕСТВА

Чɚɫɬɶ �

Вɥɚɞɢмɢɪɚ Вɥɚɞɢмɢɪоɜɧɚ Доɥɢɧɫɤɚɹ
Московский государственный юридический университет им. Ɉ.ȿ. Кутафина,

г. Москва, Российская Федерация�
Верховный Суд РФ, г. Москва, Российская Федерация

Вɜɟɞɟɧɢɟ� специфика отношений по доверительному управлению ценными бумагами в составе на-
следственной массы в основном обусловлена характеристикой объекта. В связи с проблемами легального
определения ценных бумаг и их открытого перечня, пробелами и противоречиями в законодательстве иссле-
дование преследует ɰɟɥɶ систематизации нормативного материала и выработки рекомендаций нотариусам
и доверительным управляющим. В ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ выявлено влияние видовых характеристик ценных бумаг
на отношения по доверительному управлению ими в составе наследственного имущества� предложены
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направления решения проблем управления доходными ценными бумагами, участия доверительного управ-
ляющего в общих собраниях участников корпораций, множественности �в ряде случаев� договоров довери-
тельного управления и т. п. Оɛɳɢɣ ɜɵɜоɞ� правоприменительная практика �в рамках нотариальной деятель-
ности и деятельности доверительного управляющего� не должна восполнять существующие пробелы� необ-
ходимо комплексное совершенствование законодательства по наследственному праву и о рынке ценных
бумаг. Рекомендуется принять как общую норму о специальном правовом статусе доверительного управля-
ющего с акцентом на его специальные знания. Ɉдним из вариантов решения проблемы явилось бы создание
саморегулируемых организаций или ассоциаций доверительных управляющих ценными бумагами с огра-
ничением тарифов в отношении наследуемого имущества.

Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥоɜɚ� доверительное управление, доход, наследственное имущество, объект прав, ценные
бумаги.

Цɢɬɢɪоɜɚɧɢɟ. Долинская В. В. Ценные бумаги как объект доверительного управления в составе на-
следственного имущества. Часть 2 �� Legal Concept   Правовая парадигма. ± 2024. ± Ɍ. 23, ʋ 2. ± С. 94±101. ± DOI:
https:��doi.org�10.15688�lc.jvolsu.2024.2.12

Вɜɟɞɟɧɢɟ

Продолжим рассмотрение специфики от-
ношений по доверительному управлению �да-
лее ± Дɍ� ценными бумагами �далее ± Ц�Б� в
составе наследственного имущества �наслед-
ственной массы� �ст. 1173, 1174 ГК, частично
ст. 1135, 1140.1, 1153, 1171 ГК�, которая, как мы
доказали ранее, в основном обусловлена харак-
теристикой объекта 1.

Оɫɧоɜɧоɟ ɫоɞɟɪɠɚɧɢɟ

ȿсли Ц�Б приносит доход, то доверитель-
ный управляющий должен его получить и тем
самым увеличить наследственную массу.

Здесь встают две проблемы.
Во-первых, полномочия �и обязанности�

по получению дохода должны быть опреде-
лены в договоре Дɍ наследственным имуще-
ством �в п. 4.4.10 Методических рекоменда-
ций по оформлению наследственных прав, ут-
вержденных решением Правления Федераль-
ной нотариальной палаты от 25 марта 2019 г.,
протокол ʋ 03�19, в качестве примера зафик-
сировано с недочетами в формулировке ©ус-
тановление круга вопросов, которые мо-
жет принимать доверительный управля-
ɸɳий долей в уставном капитале обɳе-
стваª�.

Во-вторых, если это не долговая Ц�Б, не
дающая постоянный доход Ц�Б, должен ли до-
верительный управляющий отслеживать ее
котировку �при наличии�, совершать сделки,
вплоть до ее отчуждения в целях получения
максимального дохода?

Здесь мы вынуждены отвлечься от спе-
цифики объектного состава Дɍ наследствен-
ным имуществом и обратиться к специфике
субъектного состава.

Согласно ст. 5 �гл. 2� Федерального за-
кона от 22 апреля 1996 г. ʋ 39-ФЗ ©Ɉ рынке
ценных бумагª �далее ± ФЗ ©Ɉ РЦБª� дея-
тельность по управлению Ц�Б входит в число
видов профессиональной деятельности на рын-
ке Ц�Б.

В соответствии с п. 1 ст. 10.1-1 ФЗ ©Ɉ РЦБª
профессиональными участниками, в том числе
осуществляющими деятельность по управлению
Ц�Б, могут являться хозяйственные общества,
а в случаях, предусмотренных федеральными
законами, ± юридические лица, созданные в иной
организационно-правовой форме.

Согласно п. 1 ст. 39 ФЗ ©Ɉ РЦБª дея-
тельность по управлению Ц�Б осуществляет-
ся на основании специального разрешения ±
лицензии, выдаваемой Банком России. Нор-
мативным актом, регулирующим порядок и
сроки лицензирования, а также перечень до-
кументов, необходимых для получения такой
лицензии, является Положение Банка России
от 29 июня 2022 г. ʋ 798-П ©Ɉ порядке ли-
цензирования Банком России видов профес-
сиональной деятельности на рынке ценных бу-
маг, указанных в ст. 3±5, 7 и 8 Федерального
закона от 22 апреля 1996 г. ʋ 39-ФЗ ³Ɉ рынке
ценных бумаг´, и порядке ведения Банком
России реестра профессиональных участни-
ков рынка ценных бумаг, о порядке принятия
Банком России решения о внесении �об отка-
зе во внесении� сведений о лице в единый ре-
естр инвестиционных советников и порядке
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ведения Банком России указанного реестра,
а также о порядке предоставления Банком
России лицензии на осуществление деятель-
ности инвестиционного фонда, лицензии управ-
ляющей компании на осуществление деятель-
ности по управлению инвестиционными фон-
дами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами,
лицензии на осуществление деятельности спе-
циализированного депозитария инвестицион-
ных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов и
порядке ведения Банком России реестров ука-
занных лицензийª.

Ʌицензионные требования и условия
осуществления профессиональной деятельно-
сти установлены ст. 10.1 ФЗ ©Ɉ РЦБª, По-
ложением Банка России от 27 июля 2015 г.
ʋ 4 81-П ©Ɉ лицензионных требованиях и
условиях осуществления профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, огра-
ничениях на совмещение отдельных видов
профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, а также о порядке и сроках
представления в Банк России отчетов о пре-
кращении обязательств, связанных с осуще-
ствлением профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг, в случае аннулиро-
вания лицензии профессионального участни-
ка рынка ценных бумагª и Положением о
специалистах финансового рынка, утверж-
денным Приказом ФСФР России от 28 янва-
ря 2010 г. ʋ 10-4�пз-н.

Ɉднако в ч. III ст. 5 ФЗ ©Ɉ РЦБª пре-
дусмотрено, что наличие лицензии на осуще-
ствление деятельности по управлению Ц�Б
не требуется в случае, если Дɍ связано
только с осуществлением управляющим прав
по Ц�Б. С учетом того, что в составе наслед-
ственного имущества только Ц�Б могут нуж-
даться в Дɍ или ± при наличии разных ви-
дов имущества, передаваемых в Дɍ, ± допу-
стимо назначить нескольких доверительных
управляющих �п. 7 ст. 1173 ГК�, в том числе
распределив между ними это имущество,
требование лицензии утрачивает свою акту-
альность.

Кроме того, в п. 6 ст. 1173 ГК содержит-
ся отсылка к ст. 1015 ГК, а в совокупности
эти нормы гласят, что доверительным управ-
ляющим по договору может быть назначен�а�:

А� по общему правилу:
± индивидуальный предприниматель�
± коммерческая организация, за исклю-

чением унитарного предприятия�
Б� при Дɍ по основаниям, предусмотрен-

ным законом, в том числе при наследовании:
± гражданин, не являющийся индивиду-

альным предпринимателем�
± некоммерческая организация, за ис-

ключением учреждения, государственного
органа или органа местного самоуправления.

Мы указывали ранее, что причинами ог-
раничения по субъектному составу, на наш
взгляд, являются: требования профессиона-
лизма и участия в предпринимательской дея-
тельности� узкоспециальная правосубъект-
ность унитарных предприятий и учреждений,
преимущественно публичная правосубъект-
ность государственных органов и органов
местного самоуправления� неэффективность,
а подчас и невозможность сочетания право-
мочий собственника в отношении переданно-
го в Дɍ имущества и собственных ограничен-
ных правомочий ± субъекта права хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления�
ответственность доверительного управляю-
щего всем своим имуществом по обязатель-
ствам, возникшим в связи с Дɍ, и коммерчес-
кий характер его ответственности перед уч-
редителем управления и выгодоприобретате-
лем �возмещение упущенной выгоды�, реали-
зация которых затруднена, если на имущество
управляющего третьему лицу принадлежит
право собственности� стремление предотвра-
тить притворные сделки, бюрократизацию
управления имуществом [2, c. 103].

Подпункт 2 п. 2 ст. 1135, п. 2 ст. 1153, п. 2,
4 ст. 1171, п. 2 и 6 ст. 1173 ГК о наследнике
и исполнителе завещания свидетельствуют
о неприменении установленных гл. 53 ГК ог-
раничений в отношении доверительного управ-
ляющего наследуемым имуществом [7]. Ɉт-
крытым остается вопрос о соотношении норм
раздела V ГК ©Наследственное правоª и ФЗ
©Ɉ РЦБª как источников права ± общее
и частное или общее и специальное.

С одной стороны, правоприменительная
�в том числе нотариальная и судебная� прак-
тика свидетельствует в пользу первого вари-
анта ± доверительным управляющим может
быть любое дееспособное лицо, кроме пуб-
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лично-правовых образований и его органов,
унитарных предприятий и учреждений. Ɍаким
образом, мы не можем от лица, не являющего-
ся профессиональным участником рынка Ц�Б,
требовать специальных познаний в отношении
переданных ему Ц�Б.

С другой стороны, согласно ч. I п. 3
ст. 1173 ГК, Дɍ наследственным имуществом
осуществляется в целях сохранения этого
имущества и увеличения его стоимости.

Как указано в Ɉпределении Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 29 июля 2010 г.
ʋ ВАС-9541�10 по делу ʋ А40-92496�09-8-7494
�правда, с участием профессиональной орга-
низации на стороне доверительного управля-
ющего�, ©...надлежаɳим может быть при-
знано только такое исполнение... по дого-
вору доверительного управления, которое
обеспечивает достижение целей сохран-
ности и прироста... Правовое значение
имеет именно достижение цели сохранно-
сти и прироста... В противном случае те-
ряется смысл передачи... в доверительное
управлениеª.

В судебной практике встречаются иски
наследников к доверительным управляющим
и нотариусам, обусловленные непрофессио-
нальной деятельностью первых.

Пока остается только уповать на нота-
риуса, который подробно изложит в договоре
Дɍ все права и обязанности доверительного
управляющего, но оптимально было бы допол-
нить соответствующими нормами раздел V
ГК, в первую очередь ст. 1173 ГК, или хотя
бы дать необходимые разъяснения в По-
становлении Пленума Верховного Суда РФ.

Ранее суды высказывались довольно
категорично по вопросам полномочий дове-
рительных управляющих.

В Постановлении Федерального арбит-
ражного суда Северо-Кавказского округа от
14 марта 2006 г. ʋ Ф08-635�2006 по делу
ʋ А53-2311�2005-С4-11 даны пояснения по за-
дачам Дɍ наследственным имуществом:
©При возникновении доверительного уп-
равления на основании закона при откры-
тии наследства необходимо учитывать
суɳество, цели и задачи доверительного
управления наследственным имуɳеством.
В статье ���� Кодекса указано, что дове-
рительное управление применяется нота-

риусом в числе других необходимых мер по
охране наследства и управлениɸ им, пред-
назначено в качестве меры для заɳиты
прав наследников, отказополучателей и
других заинтересованных лиц. Основная
задача доверительного управления в ɷтом
случае состоит в том, чтобы обеспечить
правопреемство при передаче наслед-
ственного имуɳества наследникам, дей-
ствовать в интересах наследников в целях
сохранности имуɳества. При исполнении
такого договора воля доверительного уп-
равляɸɳего не может подменять волɸ
лица, интересы которого он охраняет.
Доверительный управляɸɳий должен бло-
кировать лɸбые решения, направленные на
распоряжение наследственным имуɳе-
ством, и не вправе выражать собствен-
ное волеизɴявление при управлении имуɳе-
ством. Возможности доверительного уп-
равления наследственным имуɳеством
ограничены, он не вправе управлять доля-
ми путем голосования на обɳих собрани-
ях, распоряжаться имуɳеством путем
заклɸчения различных сделок, его задача
состоит лишь в охране наследственного
имуɳества, в недопуɳении принятия ре-
шений, способных причинить вред имуɳе-
ственным интересам будуɳего наследни-
ка, либо возложения на него дополнитель-
ных обязанностейª.

В Ɉпределении Верховного Суда РФ от
7 июля 2015 г. ʋ 78-КГ15-7 было указано, что
©определение обɴема полномочий довери-
тельного управляɸɳего по охране наслед-
ственного имуɳества �вклɸчаɸɳих в себя
возможность совершения им сделок по
распоряжениɸ имуɳеством без уведомле-
ния наследников, в процессе которых мо-
жет уменьшиться наследственная масса�,
получение согласия всех выявленных на-
следников относительно кандидатуры до-
верительного управляɸɳего являɸтся
суɳностными характеристиками догово-
ра доверительного управления наслед-
ственным имуɳествомª.

Но, во-первых, распоряжение подразуме-
вает не только уменьшение, но и увеличение
имущества. Во-вторых, в некоторых случаях,
особенно по срочным Ц�Б, распорядительные
действия необходимы. В-третьих, например,
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по корпоративным Ц�Б уклонение от активных
действий может повлечь за собой как умень-
шение имущественной массы �непринятие
участия в голосовании по вопросу распреде-
ления прибыли в дивиденды, из-за которого
не хватило голосов для положительного ре-
шения�, так и утрату статуса участника кор-
порации и, следовательно, утрату в будущем
возможных доходов от участия в ней �непри-
нятие участия в голосовании по вопросу ре-
организации акционерного общества и конвер-
тации акций�.

В связи с этим интерес представляет
действующая редакция п. 4 ст. 1173 ГК
�с 1 сентября 2018 г.�, обязывающая довери-
тельного управляющего голосовать в высших
органах корпораций �то есть речь идет о голо-
сующих акциях, не учтены облигации и общие
собрания владельцев облигаций ± ст. 29.6 ФЗ
©Ɉ РЦБª� таким образом, который указан в
завещании, если ©в завеɳании наследодате-
ля содержатся его распоряжения по воп-
росам управления наследствомª �то есть не
урегулированы ситуации наследования по на-
следственному договору, по закону, по завеща-
нию, не содержащему указаний по вопросам
управления наследством�. С одной стороны, это
шаг вперед [1, c. 237]. С другой стороны, пока
указанные выше пробелы может восполнить
только нотариус в договоре Дɍ.

Из общих норм для такого договора наи-
более значимы следующие.

Доверительный управляющий, если пра-
во голоса по ценным бумагам, переданным ему
в Дɍ, не ограничено договором Дɍ, несет пре-
дусмотренные законом обязанности, связанные
с владением ценными бумагами, являющими-
ся объектом Дɍ �ч. 12 ст. 5 ФЗ ©Ɉ РЦБª�.

Договором Дɍ может быть установле-
но ограничение на осуществление права го-
лоса �ч. 11 ст. 5 ФЗ ©Ɉ РЦБª�.

ȿсли в соответствии с ФЗ ©Ɉ РЦБª и
�или� договором Дɍ управляющий не уполно-
мочен осуществлять право голоса на общем
собрании владельцев Ц�Б, в том числе на об-
щем собрании акционеров [6], общем собра-
нии владельцев инвестиционных паев, общем
собрании владельцев ипотечных сертифика-
тов участия, он обязан предоставить инфор-
мацию об учредителе управления для состав-
ления списка лиц, имеющих право на участие

в общем собрании владельцев Ц�Б, а также
по требованию учредителя управления дать
депозитарию указание �инструкцию� о реали-
зации учредителем управления права голоса
�ч. 13 ст. 5 ФЗ ©Ɉ РЦБª�. Примечательно, что
в этой норме ничего не говорится о собраниях
владельцев иных Ц�Б �например, облигаций�.

Финансисты называют корпоративные Ц�Б
долевыми и относят к ним акции �обыкновен-
ные и привилегированные�, депозитарные рас-
писки на акции, вложения в инструменты кол-
лективного инвестирования ± акции акционер-
ных инвестиционных фондов, инвестиционные
паи �инвестиционные сертификаты� паевых
инвестиционных фондов, ипотечные сертифи-
каты участия и сертификаты долевого учас-
тия в общих фондах банковского управления
�ɈФБɍ� �строки 040±130 формы федерально-
го статистического наблюдения ʋ П-6 ©Све-
дения о финансовых вложениях и обязатель-
ствахª [8]�.

Структуру отношений осложняет тот
факт, что в отношении некоторых ценных бу-
маг в составе наследственной массы будет
два договора Дɍ:

± в случае с инвестиционными паями пер-
вый ± по Дɍ самим инвестиционным фондом
[5, с. 56] �ст. 11 ФЗ ©Ɉб инвестиционных фон-
дахª�, второй ± учреждаемый нотариусом в
рамках ведения наследственного дела, ± при-
чем с разным правовым режимом�

± в случае с ипотечными сертификата-
ми участия наряду с учреждаемым нотариу-
сом в рамках ведения наследственного дела,
договор доверительного управления ипотеч-
ным покрытием �ст. 25 Закона об ипотечных
ценных бумагах, Постановление Правитель-
ства РФ от 15 октября 2004 г. ʋ 562 ©Ɉб ут-
верждении Ɍиповых правил доверительного
управления ипотечным покрытиемª�.

Напомню, что инвестиционный пай ± это
именная бездокументарная Ц�Б, удостоверя-
ющая:

± долю его владельца в праве собствен-
ности на имущество, составляющее паевой
инвестиционный фонд�

± право требовать от управляющей ком-
пании надлежащего Дɍ паевым инвестицион-
ным фондом�

± право на получение дохода от довери-
тельного управления имуществом, составля-
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ющим этот фонд, если правилами доверитель-
ного управления этим фондом предусмотре-
на выплата такого дохода�

± право на получение денежной компен-
сации при прекращении договора доверитель-
ного управления паевым инвестиционным фон-
дом со всеми владельцами инвестиционных
паев этого фонда �прекращении паевого ин-
вестиционного фонда� �ч. I п. 1 ст. 14 ФЗ
©Ɉб инвестиционных фондахª�.

Иные права зависят от вида инвестици-
онного фонда [4, с. 20] и оборотоспособности
пая �п. 1 ст. 14 ФЗ ©Ɉб инвестиционных фон-
дахª�. Но все они требуют оперативного уча-
стия в судьбе паевого инвестиционного фон-
да, что обусловливает необходимость учреж-
дения Дɍ.

Ипотечный сертификат участия ± это
бездокументарная �точная формулировка:
©Права, удостоверенные ипотечным сер-
тификатом участия, фиксируɸтся в без-
документарной формеª ± абз. 2 ч. 2 ст. 20
Закона об ипотечных Ц�Б�, но именная Ц�Б
индивидуального выпуска, удостоверяющая:

± долю ее владельца в праве общей соб-
ственности на ипотечное покрытие�

± право требовать от выдавшего ее лица
надлежащего Дɍ ипотечным покрытием�

± право на получение денежных средств,
полученных во исполнение обязательств, тре-
бования по которым составляют ипотечное
покрытие�

± а также иные права, предусмотренные
Законом об ипотечных Ц�Б �ст. 2, 20 Закона
об ипотечных Ц�Б�.

По разным классификациям это бездо-
кументарная, денежная, долевая, именная,
неэмиссионная, производная, частная Ц�Б.

В свою очередь, в состав ипотечного
покрытия могут входить:

± обеспеченные ипотекой и �или� зало-
гом прав требования участника долевого стро-
ительства, требования о возврате основной
суммы долга и �или� об уплате процентов по
кредитным договорам и договорам займа, в
том числе удостоверенные закладными�

± другие ипотечные сертификаты участия�
± денежные требования по договору за-

логового счета�
± денежные средства в валюте Россий-

ской Федерации или иностранной валюте�

± государственные ценные бумаги�
± недвижимое имущество�
± права требования по договорам учас-

тия в долевом строительстве �ст. 3 Закона об
ипотечных Ц�Б�.

Ɍо есть осложняется состав имущества,
передаваемого в Дɍ наследственным имуще-
ством, а также расширяется перечень инфор-
мационных реестров, куда придется обращать-
ся наследникам, нотариусу и доверительно-
му управляющему.

К Дɍ ипотечными сертификатами уча-
стия относится все то, что было сказано ра-
нее о проблемах участия доверительного уп-
равляющего в управлении, но в данном слу-
чае не юридическим лицом, а иным граждан-
ско-правовым сообществом, хотя и здесь речь
идет об участии в общем собрании �ст. 26
Закона об ипотечных ценных бумагах, Приказ
ФСФР РФ от 15 декабря 2009 г. ʋ 09-55�пз-н
©Ɉб утверждении Положения о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созы-
ва и проведения общего собрания владельцев
ипотечных сертификатов участияª�.

Больше всего, на наш взгляд, на реше-
ние вопроса о передаче Ц�Б в Дɍ влияет ха-
рактеристика по сроку реализации права.

Бессрочные Ц�Б, как правило, такого
договора не требуют.

Что касается срочных Ц�Б, то имеет
значение срок существования самой Ц�Б, срок
исполнения по ней, срок получения по ней
дохода.

Ɍак, чек подлежит оплате плательщиком
при условии предъявления его к оплате в срок,
установленный законом �п. 2 ст. 879 ГК�.

Ɉт срока предъявления к оплате вексе-
ля �Федеральный закон от 11 марта 1997 г.
ʋ 48-ФЗ ©Ɉ переводном и простом векселеª,
Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 авгу-
ста 1937 г. ʋ 104�1341 ©Ɉ введении в действие
Положения о переводном и простом векселеª�
зависит передача его в Дɍ.

Ɍакие товарораспорядительные Ц�Б, как
складские свидетельства �п. 3 ст. 912 ГК� и
коносамент �� 3 гл.VIII Кодекса торгового мо-
реплавания РФ от 30 апреля 1999 г. ʋ 81-ФЗ�,
являются срочными, и неисполнение по ним
может повлечь как применение мер граждан-
ско-правовой ответственности, так и порчу,
утрату самого товара.
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Именные облигации как долговые Ц�Б
теоретически могут быть предъявлены к по-
гашению и после установленного срока, в пре-
делах срока исковой давности. Но по ним за
это время не начисляются дополнительные
проценты, а денежные средства подвержены
инфляции. Поэтому по желанию наследников
именные облигации также можно �и рекомен-
дуется� передавать в Дɍ.

Вɵɜоɞɵ

Даже этот краткий обзор свидетельству-
ет о потребностях в совершенствовании за-
конодательства и по наследственному праву
и о рынке Ц�Б, так как нотариус не может и
не должен восполнять в договоре Дɍ все су-
ществующие пробелы.

В связи с развитием рынка Ц�Б, в том
числе за счет цифровизации экономики, пред-
ложим задуматься о необходимости принятия
как общей нормы о специальном правовом ста-
тусе доверительного управляющего, причем
упор рекомендуем сделать именно на специ-
альных знаниях. Ɉдним из вариантов реше-
ния проблемы явилось бы создание саморе-
гулируемых организаций или ассоциаций до-
верительных управляющих ценными бумага-
ми с ограничением тарифов в отношении на-
следуемого имущества.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Часть первую статьи см.: [3].
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IntroGuFtion� the relevance of the topic is related to the emergence of new electronic forms of expression of
will when making transactions, which has necessitated ensuring their security in the digital environment. The SurSoVe
of the study is to solve the problems of the form of expression of will of parties to civil transactions, including
transactions concluded in electronic form by means of information and communication systems. MetKoGV�
in preparing the study, the dialectical, logical, and comparative law methods were used, which made it possible to
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of will that are important for the validity and enforceability of transactions. The doctrine and judicial practice
related to the digitalization of the expression of will have been studied. The problem of ensuring the protection of
the rights of parties to electronic transactions related to the identification and authentication of the parties in the
digital environment is analyzed. The ways to improve the regulatory framework to take into account the development
of digital technologies and ensure the protection of the rights of parties to transactions are proposed. TKe VFoSe oI
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substantiated. It is proposed to use blockchain technology to solve the problem of confidential data security on
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ФОРМЫ ВОɅЕИЗɔЯВɅЕНИЯ В ГРАɀДАНСКО-ПРАВОВЫɏ СДЕɅКАɏ

Поɥɢɧɚ Вɚɞɢмоɜɧɚ Вɞоɜɢɱɟɧɤо
Московский университет МВД России им. В.ə. Кикотя, г. Москва, Российская Федерация

Вɜɟɞɟɧɢɟ� актуальность темы статьи состоит в необходимости обеспечения безопасности соверше-
ния сделок в цифровой среде в результате появления новых электронных форм волеизъявления. Цɟɥɶ
ɢɫɫɥɟɞоɜɚɧɢɹ� решить проблемы формы волеизъявления участников гражданско-правовых сделок, в том
числе и сделок, заключаемых в электронной форме посредством использования информационно-комму-
никационных систем. Мɟɬоɞɵ� при подготовке исследования использовались диалектический метод, логи-
ческий, сравнительно-правовой методы, позволившие проанализировать различные подходы к классифи-
кации форм волеизъявления, включая устные, письменные и иные формы, а также рассматривается их
правовое значение в контексте действующего законодательства. Рɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� в статье проведен анализ
различных форм волеизъявления, имеющих значение для действительности и исполнимости сделок. Изу-
чена доктрина и судебная практика, связанная с цифровизацией процесса волеизъявления. Проанализиро-
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вана проблема обеспечения защиты прав участников электронных сделок, связанная с идентификацией и
аутентификацией сторон в цифровой среде. Предлагаются пути совершенствования нормативно-право-
вой базы для учета развития цифровых технологий и обеспечения защиты прав участников сделок. Оɛ-
ɥɚɫɬɶ ɩɪɢмɟɧɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬоɜ� обозначенные в исследовании подходы к решению проблем выражения
волеизъявления в цифровой среде могут стать основой для совершенствования действующего гражданс-
кого законодательства и правоприменительной практики, а также для дальнейших научных исследований в
данной области. Вɵɜоɞɵ� обоснованы предложения, связанные с решением проблемы идентификации
и аутентификации при заключении сделки. Предложено для решения проблемы сохранности конфиден-
циальных данных, с одной стороны, и прозрачности ± с другой, использование технологии блокчейн.
Ɉбоснована необходимость определить в законе способы электронной передачи юридически значимых
сообщений.

Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥоɜɚ� сделка, волеизъявление, форма сделки, воля и волеизъявление, устная форма сделки,
письменная форма сделки, электронная форма сделки.

Цɢɬɢɪоɜɚɧɢɟ. Вдовиченко П. В. Формы волеизъявления в гражданско-правовых сделках �� Legal Concept  
Правовая парадигма. ± 2024. ± Ɍ. 23, ʋ 2. ± С. 102±108. ± DOI: https:��doi.org�10.15688�lc.jvolsu.2024.2.13

Вɜɟɞɟɧɢɟ

Гражданско-правовые сделки занимают
важное место в законодательстве и практике
правоприменения, поскольку являются основ-
ным инструментом регулирования имуще-
ственных и личных неимущественных отно-
шений между субъектами гражданского пра-
ва �физическими и юридическими лицами�.
Ɉни представляют собой специфическую фор-
му волеизъявления, которая приводит к воз-
никновению, изменению или прекращению
гражданских прав и обязанностей.

Для заключения сделки необходимо
иметь волю �врожденная способность чело-
века, проявляющаяся в действиях, которые
признаются правом только при наличии внеш-
него выражения� [5, с. 829] и выразить ее во
вне �волеизъявление� в правовой форме. Во-
леизъявление ± это законное внешнее выра-
жение воли [12, с. 32]. Волевые действия фор-
мируют правоотношения, порождая права и
обязанности.

Выражение воли имеет различные юри-
дические формы, каждая из которых облада-
ет определенными характеристиками и по-
следствиями с точки зрения правового регу-
лирования. Правовая форма волеизъявления
выражена действующим гражданским зако-
нодательством, которое устанавливает требо-
вания к форме сделок, подразделяя их на уст-
ные и письменные сделки, в том числе элект-
ронные.

С появлением цифровой среды возникло
и множество проблем, связанных с вступле-

нием в правоотношения с использованием ин-
формационных технологий. Закрепление в
гражданском законодательстве возможности
заключать сделки в электронной форме поро-
дило проблемы, связанные с идентификацией
и аутентификацией личности, а также защиты
конфиденциальных сведений, в том числе ком-
мерческой тайны.

Вɢɞɵ ɮоɪм ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɜоɥɟɢɡɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɫɭɛɴɟɤɬом ɝɪɚɠɞɚɧɫɤоɝо ɩɪɚɜɚ

Научные подходы к классификации форм
волеизъявления, выраженного в гражданско-
правовых сделках, весьма разнообразны. Ɍра-
диционно выделяют устные �словесные�,
письменные и имплицитные �конклюдентные�
формы волеизъявления [2]. Ɍакже нельзя не
сказать о такой форме сделки, как молчание.
Гражданское законодательство устанавлива-
ет, что молчание ©признается выражением
воли совершить сделку, в случаях предусмот-
ренных законом или соглашением сторонª,
�формально такая форма выражения относит-
ся к устным сделкам, в электронной форме ±
к письменным сделкам�.

ɍстные �словесные� сделки характери-
зуются непосредственным выражением воли
участников через словесное общение. Данная
форма изъявления считается наиболее рас-
пространенной, так как устное выражение
желаний и намерений делает волеизъявления
человека понятными и однозначными для всех
сторон. При том, что данная форма характе-
ризуется своей оперативностью и доступнос-
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тью, она вызывает трудности при доказыва-
нии условий сделки в случае возникновения
спора.

Следует отметить, что повседневные
действия лица могут нести в себе правовой
смысл и свидетельствовать о выражении
воли на заключение сделки. Например, когда
субъект вставляет монету в слот турникета
метро, прикладывают банковскую карту к
терминалу и т. д. ɍченые называют такие про-
явления воли конклюдентными действиями,
что означает совершение сделок через по-
вседневные действия [2, с. 17]. Ɍаким обра-
зом, имплицитные �конклюдентные� сделки
предполагают выражение воли через конкрет-
ные действия или поведение, из которых мож-
но однозначно установить намерения сторон.
Подобный способ заключения сделок допус-
тим только тогда, когда законодательство не
предписывает иной, более формальный путь
выражения воли.

Молчание лица может рассматриваться
как форма выражения воли, если такая интер-
претация прямо предусмотрена законом. ɗто
исключение из правил, которое подчеркивает
значение активных действий в юридических
вопросах. Например, п. 2 ст. 621 ГК РФ пред-
полагает, что если по истечении срока дей-
ствия арендного договора со стороны арен-
додателя отсутствуют возражения, то дого-
вор возобновляется на тех же условиях и на
такой же срок, как и было определено изна-
чально. ɗто значит, что, если арендатор не
выразил явного желания изменить или разор-
вать договор, его молчание трактуется как
взаимное согласие продолжить арендные от-
ношения без изменений.

Письменная форма подразумевает фик-
сацию условий сделки в документальном
виде, что обеспечивает более высокий уро-
вень защиты прав сторон. Письменная фор-
ма обеспечивает лучшую доказательную
базу и необходима для сделок, для которых
законодательством предусмотрено обяза-
тельное соблюдение письменной формы �на-
пример, при купле-продаже недвижимости�.
Регулированию данной формы волеизъявления
посвящена ст. 160 ГК РФ, согласно которой
для определенных видов сделок закон строго
требует соблюдения письменной формы. ɗто
означает, что стороны должны зафиксировать

свои взаимные обязательства и права в доку-
ментальном виде. Ɍакое требование служит
важной цели ± минимизации рисков недопони-
мания и споров о предмете сделки.

И в научной литературе [3] и в законода-
тельстве, письменная форма волеизъявления
подразделяется на виды: простая, нотариаль-
ная и цифровая �электронная�. Последняя фор-
ма актуальна для современного времени, по-
скольку многочисленные сделки совершают-
ся при помощи цифровых технологий с исполь-
зованием различных средств коммуникации
�смартфонов, персональных компьютеров
и т. п.�. Современные тенденции в этой обла-
сти охватывают широкий спектр инноваций,
от электронной подписи до блокчейн-техноло-
гий, которые упрощают процессы волеизъяв-
ления и делают их более доступными и безо-
пасными.

В связи с этим современные исследова-
тели в области права акцентируют внимание
на необходимости адаптации законодатель-
ства к развитию цифровых технологий [3], что
будет способствовать созданию эффективной
и системы правового регулирования сделок, в
том числе форм выражения волеизъявления
сторон сделки.

Иɡɴɹɜɥɟɧɢɹ ɜоɥɢ ɜ ɷɥɟɤɬɪоɧɧоɣ ɮоɪмɟ.
Пɪоɛɥɟмɵ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ

ɢ ɚɭɬɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ

В последнее время направление офер-
ты и получение акцепта зачастую происхо-
дит в цифровой среде, а стороны сделки на-
правляют оферты и получают акцепты че-
рез мессенджеры или электронную почту без
достижения соответствующего соглашения
сторонами об использовании данных цифро-
вых форм взаимодействия. В этом случае
суды по-разному оценивают форму выраже-
ния волеизъявления, признавая ее надлежа-
щей или нет.

Например, акт выполненных работ, от-
правленный заказчику по электронной почте
без подтвержденных официальных адресов,
привел к признанию договора неисполненным
из-за формального подхода к исполнению до-
говорных обязательств [6].

С другой стороны, существуют судебные
решения, признающие юридическую силу вы-
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раженного волеизъявления через мессендже-
ры, где переписка между сторонами признана
судом выражением их воли и должна вести к
заключению договора [7].

Последний подход, на наш взгляд, защи-
щает разумные интересы сторон, полагаю-
щихся на переписку, поддерживает стабиль-
ность гражданского оборота и соответству-
ют современным требованиям гражданского
права.

В соответствии с обновленной в 2019 г.
статьей 160 ГК РФ, сделка, оформленная с
использованием электронных средств, призна-
ется заключенной в письменной форме, если
выполнены два условия: возможность точно-
го воспроизведения содержания сделки на
физическом носителе и верификация сторон,
выразивших волю к совершению сделки. Фик-
сация содержания сделки обычно не вызыва-
ет трудностей, а установление личности во-
леизъявителя достаточно сложный процесс.

Для решения проблемы верификации
сторон, важно разграничить такие понятия,
как авторизация, идентификация и аутенти-
фикация. Авторизация означает установле-
ние прав на выполнение определенных дей-
ствий или доступ к ресурсам на основе пред-
ставленных учетных данных [3]. Идентифи-
кация представляет собой процесс, при кото-
ром пользователь заявляет о своей уникаль-
ности в системе через личный идентифика-
тор, например, через логин [9].

В научной литературе обращается вни-
мание на то, что процесс идентификации ха-
рактеризуется не только техническими, но и
правовыми средствами. Ɍак, А.К. ɀаров опи-
сывает идентификацию как набор правовых
и технических действий, направленных на ус-
тановление личных данных, которые позво-
ляют подтвердить личность пользователя од-
ним из способов: либо через данные, зареги-
стрированные в единой системе идентифи-
кации и аутентификации, либо через инфор-
мацию, предоставляемую интернет-провай-
дерами и другими участниками интернет-
сообщества [4].

Вопрос идентификации играет важную
роль при верификации сторон сделки. В силу
этого законодатель разрабатывает дополни-
тельные правовые средства, обеспечивающие
такую возможность. Ɍак, в Государственную

Думу РФ представлен законопроект, соглас-
но которому электронной почтой смогут
пользоваться только лица, прошедшие иден-
тификацию в порядке, утвержденном Прави-
тельством РФ [1]. ȿсли указанный проект бу-
дет принят, то обмен письмами с применени-
ем собственной электронной почты будет при-
знан волеизъявлением, совершенным в фор-
ме, установленной законом.

В свою очередь, Правительство Россий-
ской Федерации установило новые правила для
идентификации пользователей в сети Интер-
нет, нацеленные на организаторов сервисов
мгновенного обмена сообщениями [8]. Вве-
денные правила предусматривают, что орга-
низаторы сервисов обязаны проводить иден-
тификацию своих пользователей, подтверждая
достоверность информации об абонентских
номерах мобильной связи. Ɍакие меры на-
правлены на повышение безопасности и про-
зрачности использования интернет-ресурсов,
позволяя вступать в различные гражданские
правоотношения при их помощи.

Ɉднако не все проблемы, связанные с
идентификацией, решены в настоящее время.
Безусловно, процесс идентификации пользова-
телей, с одной стороны, облегчает задачу по
установлению личности стороны сделки.
С другой стороны, субъект подвергается рис-
кам распространения конфиденциальных дан-
ных пользователей. Проблема в настоящее
время решается посредством передачи ин-
формации через защищенные каналы. Ɉдна-
ко это процесс трудоемкий и затратный и, как
правило, используется крупными корпорация-
ми и органами государственной власти. По-
лагаем, что одной из технологий, позволяю-
щей выразить волю в надлежащей форме, мо-
жет стать блокчейн-технология, обладающая,
с одной стороны, необходимой прозрачностью,
но и способная, с другой стороны, предотвра-
тить утечку конфиденциальных сведений. ɍка-
занную проблему отчасти решает и процесс
аутентификации.

В научной литературе обращают внима-
ние еще на одну проблему, связанную с иден-
тификацией, ± это подтверждение статуса
лица, вступающего в правоотношения [9]. Во-
первых, важно провести процедуру, которая
позволит верифицировать личность и дееспо-
собность клиента. ɍчитывая положения
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ГК РФ, дееспособность лица, как правило, ус-
танавливается с достижением совершенноле-
тия. Ɉднако в сети Интернет возникает про-
блема с определением категории лиц, не со-
ответствующих данному критерию: малолет-
ние и несовершеннолетние граждане, ограни-
ченные в дееспособности судом, и лица, при-
знанные недееспособными [9], но которые мо-
гут вступить в правоотношения, используя, на-
пример, аккаунты своих родителей.

Проблематика определения возраста и
дееспособности потребителя в виртуальном
пространстве акцентирует необходимость вве-
дения мер, например использование портала
государственных услуг для авторизации фи-
зических лиц, что обеспечит точность иден-
тификации.

Аутентификация, выступающая механиз-
мом защиты, определяет истинность пользо-
вательских данных за счет проверки и срав-
нения введенных идентификаторов с данны-
ми, ранее зарегистрированными в системе.
Ɍак, если идентификация требует от пользо-
вателя предъявления уникальных сведений
для доступа к системе, аутентификация же
подразумевает сверку этих данных с теми, что
уже сохранены в системе, для подтвержде-
ния личности пользователя.

Необходимо отметить, что в процессе
решения проблемы идентификации и аутенти-
фикации ряд предприятий и не только уста-
навливает собственные правила. Прежде все-
го, финансовые институты применяют специ-
ализированное программное обеспечение для
того, чтобы у каждого клиента были уникаль-
ные логин и пароль для входа в собственный
аккаунт �индивидуальный аккаунт�. Ɉднако
отсутствие унифицированных нормативных
требований к оформлению онлайн-взаимоот-
ношений приводит к тому, что каждая органи-
зация разрабатывает собственные правила
взаимодействия. В качестве примера, компа-
ния ©Мани-Кликª внедряет процесс, включа-
ющий этапы от идентификации до заключе-
ния договора через многоступенчатую вери-
фикацию, включая отправку специального кода
на мобильный телефон, заполнение анкеты и
дальнейшее подтверждение данных, завершая
процессом подписания договора с использо-
ванием кода, отправленного по СМС, который
служит электронной подписью.

Банки, такие как Сбербанк, предлагают
клиентам доступ к услугам через ©Сбербанк
Ɉнлайнª, требуя регистрацию с использова-
нием номера карты и телефона [10], Ɍинькофф
Банк [11] упрощает процесс до введения те-
лефонного номера для регистрации, что, хотя
и удобно, но повышает риски безопасности, свя-
занные с возможностью взлома аккаунта.

Кроме того, существует ȿдиная систе-
ма идентификации и аутентификации �да-
лее ± ȿСИА�, функционирующая на основе
федеральной информационной системы и ре-
гулируемая Правительством РФ, доступ к
которой предоставляется через портал Го-
суслуги. С изменениями, введенными в июне
2018 г., ряду организаций разрешается про-
ведение операций через ȿСИА и биометри-
ческую систему, позволяя заключение до-
говоров с физическими лицами дистанцион-
но с использованием простой электронной
подписи.

Вɵɜоɞɵ

Цифровизация волеизъявления порожда-
ет проблемы безопасности данных, уязви-
мость к кибератакам, что вызывает необхо-
димость разработки дополнительных средств
правовой защиты сторон правоотношений.
Вопросы юридической признаваемости элек-
тронных форм волеизъявления и электронных
документов требуют дополнительного урегу-
лирования, чтобы гарантировать их равную
силу по сравнению с традиционными бумаж-
ными документами.

Российское законодательство допускает
волеизъявление юридических намерений в
электронном виде. Для этого необходимо
пройти идентификацию и аутентификацию.
Ɉднако не все проблемы, связанные с иден-
тификацией решены в настоящее время. Бе-
зусловно, процесс идентификации пользовате-
лей, с одной стороны, облегчает задачу по
установлению личности стороны сделки.
С другой стороны, субъект подвергается рис-
кам распространения конфиденциальных дан-
ных пользователей.

Полагаем, что одной из технологий,
позволяющей выразить волю в надлежащей
форме, может стать блокчейн-технология, об-
ладающая, с одной стороны, необходимой про-
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зрачностью, но и способная, с другой сторо-
ны, ± предотвратить утечку конфиденциаль-
ных сведений.

С учетом проведенного анализа научной
литературы и судебной практики представля-
ется целесообразным определить в законе
способы электронной передачи юридически
значимых сообщений.
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IntroGuFtion� the protection of the rights of heirs when they are sued by creditors of the testators long after
the death of the borrower remains an urgent issue for modern science and practice. By virtue of the current civil
legislation, the inheritance estate includes not only the property of the testator but also his debts. Some creditors,
abusing their rights, intentionally do not go to court for a long time to increase the amount of debt. In order to avoid
this, the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation has clarified that the claims of creditors who filed
a claim for collecting interest on a loan agreement after a long time without valid reasons are not subject to
satisfaction for the period from the date of the opening of the inheritance if the heirs did not know about the
existence of the testator¶s obligation. Despite this, there is no uniformity in judicial practice in this matter, which
violates the rights of heirs who did not know about the debt. In this regard, the SurSoVe of the study is to determine
the circumstances that affect the recognition of the creditor¶s actions as an abuse of the law and the satisfaction of
claims or refusal to satisfy them. ReVultV� the analysis of the materials of judicial practice is carried out, upon which
the problems of violation of the rights of heirs in cases of abuse of the right by creditors of the testator are
specified. ConFluVionV� based on the studied material, it is concluded that it is necessary to improve the mechanism
for protecting the rights of heirs. According to the results of the study, the authors have proposed possible
methods for solving the problems identified during the study.
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Вɜɟɞɟɧɢɟ� защита прав наследников при обращении к ним с исками кредиторов наследодателей спустя
длительное время после наступления смерти заемщика остается актуальным вопросом для современной



110

ВОПРОСЫ ЧАСТНОПРАВОВОГО РЕГУɅИРОВАНИЯ

Правовая парадигма. 2024. Т. 23. № 2

науки и практики. В силу действующего гражданского законодательства, в наследственную массу включает-
ся не только имущество наследодателя, но и его долги. Некоторые кредиторы, злоупотребляя правом, наме-
ренно не обращаются в суд на протяжении долгого времени для увеличения суммы задолженности. Во избе-
жание этого Пленумом Верховного Суда Российской Федерации даны разъяснения, согласно которым тре-
бования кредиторов, обратившихся с иском о взыскании процентов по кредитному договору по истечении
длительного времени без уважительных причин, не подлежат удовлетворению за период со дня открытия
наследства, если наследники не знали о наличии обязательства наследодателя. Несмотря на это, в судебной
практике отсутствует единообразие в этом вопросе, из-за чего нарушаются права наследников, которые не
знали о долге. В связи с этим авторами поставлена ɰɟɥɶ� определить обстоятельства, которые влияют на
признание действий кредитора злоупотреблением правом и на удовлетворение исковых требований или
отказ в их удовлетворении. Рɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� проведен анализ материалов судебной практики, на основании
которого конкретизированы проблемы нарушения прав наследников при злоупотреблении правом кредито-
рами наследодателя. На основании изученного материала сделан ɜɵɜоɞ о необходимости совершенствова-
ния механизма защиты прав наследников. По результатам исследования авторами предложены возможные
методы решения выявленных в ходе исследования проблем.

Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥоɜɚ� наследственные правоотношения, наследственная масса, долги, кредитор, злоупот-
ребление правом, судебная защита.

Цɢɬɢɪоɜɚɧɢɟ. Аблятипова Н. А., Волкова И. ɘ. Актуальные проблемы защиты прав наследников при
злоупотреблении правом кредиторами �� Legal Concept   Правовая парадигма. ± 2024. ± Ɍ. 23, ʋ 2. ± С. 109±
115. ± DOI: https:��doi.org�10.15688�lc.jvolsu.2024.2.14

Вɜɟɞɟɧɢɟ

Право наследовать и быть наследником
неразрывно связано с институтом собствен-
ности, а потому развитый институт наслед-
ственного права необходим для совершен-
ствования экономического оборота. Современ-
ное гражданское законодательство направле-
но не только на обеспечение прав наследни-
ков при переходе к ним в порядке универсаль-
ного правопреемства имущества наследода-
теля, но и на предупреждение нарушения прав
кредиторов. Ɍак, в состав наследственной
массы входят не только имущество наследо-
дателя, но и долги, возникшие по взятым обя-
зательствам при его жизни, независимо от
осведомленности наследников об их наличии.

Пленум Верховного Суда Российской
Федерации разъяснил, что под долгами под-
разумеваются все имеющиеся на момент
смерти наследодателя обязательства, кото-
рые не прекращаются смертью должника [7,
п. 58]. В случае принятия долгов наследода-
теля наследник становится должником и не-
сет обязанности по исполнению обязательств
со дня открытия наследства. Ɍак, если насле-
додатель заключил кредитный договор с бан-
ковской организацией и нарушал обязанность
по внесению платежей и уплате процентов в
порядке ст. 395 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации [1], а наследник не был

об этом осведомлен, то долг не будет выпла-
чен своевременно, а сумма долга будет уве-
личиваться, потому что после принятия на-
следства наследник обязуется выплатить как
проценты, невыплаченные при жизни наследо-
дателя, так и те, которые обязался выплатить
наследник [7, п. 61].

Нередко это приводит к нарушению прав
наследников, которые не знали о наличии дол-
говых обязательств наследодателя, так как
со стороны кредиторов нередко имеет место
злоупотребление правом в форме необраще-
ния в судебные органы на протяжении дли-
тельного времени с целью увеличения сум-
мы долга. Во избежание возникновения таких
ситуаций Пленум Верховного Суда Российс-
кой Федерации закрепил для судебных орга-
нов разъяснение, в соответствии с которым
требования кредиторов, обратившихся с ис-
ком о взыскании процентов по кредитному
договору по истечении длительного времени
без уважительных причин, не подлежат удов-
летворению за период со дня открытия на-
следства, если наследники не были осведом-
лены о наличии обязательства наследодате-
ля. ɗто закреплено во избежание наступле-
ния неблагоприятных последствий для наслед-
ников по причине недобросовестных действий
со стороны кредиторов [7, абз. 3 п. 61]. Ɉдна-
ко, несмотря на данное Пленумом Верховно-
го Суда Российской Федерации разъяснение,
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не всегда судебные органы учитывают это,
что приводит к нарушению прав наследников.

Пɪоɛɥɟмɚ оɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬоɪоɜ
ɧɚɫɥɟɞоɞɚɬɟɥɟɣ ɫ ɢɫɤɚмɢ ɤ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚм

ɫɩɭɫɬɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧоɟ ɜɪɟмɹ
ɩоɫɥɟ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫмɟɪɬɢ

Среди судов отсутствует единая позиция
относительно обращения по денежным обя-
зательствам наследодателя спустя длитель-
ное время после смерти последнего. Ɉдни
судебные органы расценивают такое поведе-
ние как злоупотребление правом и отказыва-
ют во взыскании процентов, начисленных пос-
ле смерти наследодателя. Иные же не при-
знают это злоупотреблением правом, даже
если кредитор не обращался в суд на протя-
жении нескольких лет. Ɉтсутствие четких
критериев разграничения наличия или отсут-
ствия злоупотребления правом приводит к
формированию противоречивой судебной
практики и нарушению прав добросовестно
действовавших наследников. По этой причи-
не кредиторы продолжают обращаться в су-
дебные органы спустя несколько лет после
смерти заемщика� даже будучи осведомлен-
ными о факте его смерти.

При рассмотрении данной категории дел
судебным органам необходимо учитывать,
через какой промежуток времени после пре-
кращения исполнения обязательств кредитор
обратился в суд и знали ли ответчики о нали-
чии долга. В качестве подтверждения доб-
росовестности наследников может служить
их обращение в банк для получения инфор-
мации о наличии или отсутствии долговых
обязательств наследодателя после смерти
последнего. Для формирования представле-
ния о специфике рассмотрения судами дел
по искам кредиторов к наследникам заем-
щиков и возникающих проблемах проанали-
зируем дела, рассмотренные судами общей
юрисдикции.

В одном из дел банк обратился в суд с
иском о расторжении кредитного договора,
взыскании задолженности и процентов за
пользование суммой кредита к наследникам
заемщика. Ɍребования были мотивированы
тем, что в 2015 г. между банком и наследода-
телем был заключен кредитный договор со

сроком до 2020 г., однако с 2017 г. обязатель-
ства по возврату кредита и уплате процентов
перестали исполняться по причине смерти
заемщика. Кредитор обратился в суд к наслед-
никам спустя 5 лет после того, как обязатель-
ства перестали исполняться. При этом истец
знал о смерти заемщика, а его наследники не
были осведомлены о наличии заключенного
договора. Суды первой и апелляционной ин-
станций удовлетворили исковые требования,
несмотря на то что ответчики указывали на
злоупотребление правом со стороны истца,
которое проявилось в том, что истец на про-
тяжении длительного периода не обращался
в суд, из-за чего сумма долга существенно
увеличилась. Суд кассационной инстанции
признал довод о злоупотреблении правом со
стороны истца заслуживающим внимание и
указал, что суды нижестоящих инстанций не-
правомерно не учли его, что привело к приня-
тию незаконного решения. Дело было направ-
лено на новое рассмотрение [6].

В приведенном деле суды первой и апел-
ляционной инстанций не приняли во внима-
ние злоупотребление правом со стороны кре-
дитора, несмотря на его обращение с требо-
ваниями после длительного периода с момен-
та прекращения поступления платежей.
Иногда недобросовестное поведение креди-
тора усугубляется тем, что наследники пос-
ле смерти наследодателя целенаправленно
обращались для того, чтобы узнать о нали-
чии у него долговых обязательств. Ɉднако и
при таких обстоятельствах суды нередко от-
казывают признать поведение истца злоупот-
реблением правом. Примером этого служит
следующее дело.

Банк обратился с иском к наследникам
заемщика по кредитному договору. Ɍребова-
ния были мотивированы тем, что при жизни
наследодателю была выдана кредитная кар-
та, платежи по которой перестали поступать.
Банку стало известно о смерти наследодате-
ля и он направил претензию об уплате долга
предполагаемым наследникам, однако отве-
та на нее не последовало. Суды первой и апел-
ляционной инстанций удовлетворили исковые
требования, однако суд кассационной инстан-
ции направил дело на новое рассмотрение, так
как нижестоящие суды не учли следующие
значимые для дела обстоятельства.
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Наследники указали, что после вступле-
ния в наследство они обращались в банк для
того, чтобы узнать о наличии у наследодате-
ля задолженностей. Банк сообщил о наличии
двух долговых обязательств наследодателя,
однако умолчал о третьем, которое стало ос-
нованием обращения в суд. Несмотря на то
что банку была представлена скан-копия сви-
детельства о смерти должника непосред-
ственно после его смерти и на то, что он, как
кредитная организация, должен был сообщить
о всех долгах заемщика, он не уведомил на-
следников о наличии долга по кредитной кар-
те и длительное время не обращался с требо-
ваниями о ее погашении. Кроме того, наслед-
ники не могли знать о долгах наследодателя,
так как они проживали в разных городах и дли-
тельное время не общались.

Ɍаким образом, истец не поставил в из-
вестность ответчиков о наличии третьей за-
долженности, несмотря на их обращения. Кро-
ме того, нотариусом также был произведен
запрос о наличии задолженностей у наследо-
дателя, но сведения отсутствовали. Ɉднако
судом не были приняты во внимание неосве-
домленность ответчиков о наличии всех за-
долженностей и то обстоятельство, что ис-
тец на протяжении длительного времени не
обращался с требованиями об уплате долга.
Суд кассационной инстанции пришел к вы-
воду о наличии злоупотребления правом [5].

При анализе исков к наследникам заем-
щиков существенным обстоятельством явля-
ется их осведомленность о наличии долга.
ȿсли наследники знали о кредитном договоре
наследодателя и об имеющейся задолженно-
сти, они не могут ссылаться на злоупотреб-
ление правом со стороны кредитора. Приме-
ром этого служат следующие судебные акты.

Банковская организация обратилась в
суд с иском к ответчику о взыскании задол-
женности по кредитному договору за период,
ссылаясь на то, что ответчики являются на-
следниками заемщика, который не исполнил
обязательства перед истцом. Решением
суда первой инстанции в удовлетворении тре-
бований было отказано, так как сумма тре-
буемых истцом денежных средств превы-
шала стоимость имущества, вошедшего в
наследственную массу. Суд апелляционной
инстанции принял новое решение по делу, ко-

торым исковые требования удовлетворены
частично.

В кассационной жалобе ответчики указа-
ли на злоупотребление правом со стороны ист-
ца, так как он на протяжении длительного пе-
риода не обращался с требованиями об упла-
те долга. Суд кассационной инстанции опроверг
данный довод, так как при рассмотрении дела
в первой и апелляционной инстанциях ответчи-
ки не ссылались на недобросовестность истца
и на то, что им было известно о заключении
договора. Более того, судом было установле-
но, что после смерти заемщика одна из соот-
ветчиков обращалась в адрес истца с заявле-
нием о рассмотрении страхового случая [3].

Исходя из анализа приведенных судеб-
ных актов можно сделать вывод об отсутствии
единообразного подхода при рассмотрении
судебными органами дел о взыскании задол-
женностей с наследников заемщика в ситуа-
циях обращения с иском спустя длительное
время после его смерти. ɗто приводит к на-
рушению прав наследников и необходимости
обжаловать судебные акты в вышестоящие
инстанции, что влечет несение ими процессу-
альных издержек и увеличение времени на
восстановление нарушенного права. Для пре-
одоления данной проблемы представляется
целесообразным установить специальный пре-
дельный срок после смерти заемщика, за ко-
торый могут быть взысканы проценты с на-
следников, не знавших о существовании дол-
га. Во избежание нарушения баланса интере-
сов сторон наиболее соразмерным представ-
ляется срок 6 месяцев.

Пɪоɛɥɟмɚ
ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ ɫɭммɵ ɡɚɞоɥɠɟɧɧоɫɬɢ

ɫ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤоɜ ɡɚɟмɳɢɤɚ
ɩɪɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢмɢ ɡɚɩɪоɫоɜ

о ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɧɚɫɥɟɞоɞɚɬɟɥɹ
ɞоɥɝоɜɵɯ оɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩоɫɥɟ ɟɝо ɫмɟɪɬɢ

Рассматривая исследуемую категорию
дел, суды могут применять срок исковой дав-
ности и отказывать в удовлетворении требо-
ваний в части взыскания процентов, начислен-
ных за период, в отношении которого срок ис-
ковой давности истек. При этом требования о
взыскании долга и процентов, начисленных за
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периоды, для которого срок давности не ис-
тек, удовлетворяются, несмотря на то что у
наследников отсутствовали сведения о нали-
чии кредитного договора, в том числе после
запроса, направленного нотариусом в банков-
скую организацию в рамках наследственного
дела. Ɉднако удовлетворение требований при
таких обстоятельствах признается неправо-
мерным судами вышестоящих инстанций.
Подобные обстоятельства имели место в сле-
дующем деле.

Истец обратился в суд с иском о взыс-
кании задолженности по договору потреби-
тельского кредита с наследников заемщика.
Наследодатель умерла в 2016 г., а истец об-
ратился в суд с требованиями в 2021 году.
Суд первой инстанции удовлетворил исковые
требования, указав на отсутствие доказа-
тельств оплаты наследодателем задолженно-
сти при жизни и на пропуск истцом исковой
давности по платежам с 2016 по 2018 год.
Суды апелляционной и кассационной инстан-
ций оставили решение в силе. Ɉднако выво-
ды судов были признаны незаконными Вер-
ховным Судом Российской Федерации исходя
из следующего.

Во-первых, наследник не знал о заклю-
чении наследодателем кредитного договора,
тогда как банк знал о смерти заемщика. Во-
вторых, истец не обращался с требованиями
об уплате задолженности на протяжении дли-
тельного времени. В-третьих, Суд установил,
что нотариус в рамках наследственного дела
направлял в адрес истца запрос о наличии
вкладов или завещательных распоряжений
наследодателя, в котором содержались све-
дения о его смерти. Истец направил ответ, в
котором сообщил о наличии у наследодателя
счета и о размере остатка денежных средств
на нем. Сведений о том, что наследодатель
является заемщиком, в ответе не содержа-
лось. В этой части Верховный Суд указал, что
оказание содействия другой стороне, в том
числе в получении необходимой информации,
является ожидаемым от лица, осуществляю-
щего предпринимательскую деятельность, а
потому поведение истца нельзя было признать
добросовестным [4].

В ином деле банк обратился к наслед-
никам с аналогичными требованиями спустя
9 месяцев после смерти заемщика. Суд пер-

вой инстанции указал, что истец действовал
недобросовестно, однако вышестоящие суды
опровергли его выводы, так как нотариус при
выдаче свидетельства о праве на наследство
сообщила наследникам о наличии кредитного
договора у наследодателя, по которому на
дату смерти образовалась задолженность.
Ɍак как наследники были осведомлены о на-
личии в составе наследственной массы задол-
женности, но не предпринимали мер по ее по-
гашению, суды апелляционной и кассационной
инстанций признали требование о взыскании
долга и процентов за пользование денежны-
ми средствами обоснованным [2].

Приведенные судебные акты свидетель-
ствуют о том, что наследник может быть при-
знан судом не знающим о наличии долга в
случае, если им или нотариусом был подан
запрос в банковскую организацию, в ответе
на который информация об имеющейся задол-
женности отсутствовала. Банковская органи-
зация, которая не указала на наличие долга,
согласно позиции Верховного Суда Российской
Федерации, является злоупотребившей пра-
вом. Для преодоления проблемы нарушения
прав наследников в случаях, когда банк не
сообщил о заключенном наследодателем кре-
дитном договоре и образовавшейся задолжен-
ности в ответе на запрос, представляется це-
лесообразным закрепить правило, согласно
которому требования банка не подлежат удов-
летворению не только в части взыскания на-
численных процентов, но и в части взыскания
задолженности, образовавшихся на день
смерти наследодателя. Данная мера необхо-
дима, так как при направлении запроса наслед-
ники или нотариус полагаются на добросове-
стность банковской организации для предот-
вращения начисления суммы долга, выплата
которой будет обременительна, и для погаше-
ния имеющейся задолженности. ɍдовлетво-
рение требований в таком случае приведет
к извлечению преимущества из недобросове-
стного поведения кредитора, что не допуска-
ется гражданским законодательством.

Ɉбобщая вышеизложенное, отметим,
что механизм защиты прав наследников при
злоупотреблении правом кредиторами являет-
ся несовершенным, так как несмотря на зак-
репленные разъяснения Пленума Верховного
Суда Российской Федерации, судебные орга-
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ны не всегда принимают во внимание доводы
наследников, не знавших о заключении насле-
додателем кредитного договора, о злоупотреб-
лении правом истцами, если они не обраща-
лись в суд длительное время после смерти
заемщика. ɗто влечет нарушение прав доб-
росовестных наследников. Для повышения
эффективности защиты прав наследников при
злоупотреблении правом кредиторами рацио-
нальным представляется предпринять следу-
ющие меры.

Во-первых, необходимо установить ше-
стимесячный срок после смерти заемщика, на
протяжении которого кредитор вправе обра-
титься с иском к наследникам. Данная мера
позволит обеспечить интересы кредитора, с
одной стороны, и не допустить злоупотребле-
ние им правом, с другой. Ɍак, шестимесяч-
ный срок представляется достаточным для
получения кредитором сведений о смерти на-
следодателя. В то же время сумма процен-
тов, начисленных за 6 месяцев, не будет фи-
нансово обременительной для наследников по
сравнению с возможным обращением спустя
несколько лет после смерти наследодателя.

Во-вторых, требуется установить прави-
ло относительно того, что сумма образовав-
шейся на день смерти наследодателя задол-
женности не подлежит взысканию, если на-
следники или нотариус после смерти насле-
додателя направляли в адрес кредитора зап-
рос относительно его счетов или долговых
обязательность, а кредитор в свою очередь
не предоставил сведения о заключенном до-
говоре и образовавшейся задолженности. Дан-
ная мера позволит предотвратить введение в
заблуждение наследников, которые полагают-
ся на достоверность сведений, предоставлен-
ных кредитором, во избежание увеличения
размера задолженности.

Несмотря на длительный период разви-
тия и становления института наследственных
правоотношений в настоящее время некото-
рые аспекты его законодательного регулиро-
вания требуют совершенствования ввиду ши-
рокой распространенности нарушения прав
наследников на практике. В связи с этим тре-
буется детальное теоретическое изучение
ранее неосвещенных в доктрине вопросов, что
обусловливает дальнейшую актуальность ис-
следования рассмотренной проблемы.
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THE MECHANISM OF CIVIL REGULATION OF ACTIONS TO PROTECT
THE IMAGE OF A CITI=EN

Ale[e\ A. Demin
N.I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russian Federation

IntroGuFtion� the scientific paper DimV to reveal the structure and features of the mechanism of civil regulation
of actions to protect the image of a citizen. To do this, it is necessary to determine the procedure, conditions, and
grounds for the functioning of the legal mechanism, as well as sthe object of encroachment. The relevance of the
topic is due to the significance of the chosen problem as well as the need to identify the conditions for forming the
legal structure of the mechanism of civil regulation for protection against violations when using the image of a
citizen. MetKoGV� within the framework of the study, a comparative law method was used, which made it possible to
identify the differences in violations when using the image of a citizen� a systematic approach� and the formal
logical research method. ReVultV� the analysis of the current legislation of the Russian Federation is carried out.
The possibilities of using the general provisions of the civil legislation on the protection of violated subjective civil
rights, as well as the special ways to protect against violations when using a citizen¶s image, are considered.
The conditions influencing the formation of the legal structure of the civil regulation mechanism are analyzed.
ConFluVionV� it is determined that the protection of a citizen¶s image should be understood as a set of regulatory
provisions regarding the order, conditions, and methods of using a citizen¶s image, as well as measures to protect
against violations. The protection of a citizen¶s image is provided by a special mechanism of civil regulation.
The operation of this mechanism is associated with a violation of the order, conditions, and methods of its use by
other persons. The structure of the legal mechanism �legal structure� depends on the nature of the offense committed.
At the same time, taking into account the actual circumstances, in a specific situation that requires legal resolution,
both general legal means of protecting a citizen¶s image �Article 12 of the Civil Code of the Russian Federation,
Article 151 of the Civil Code of the Russian Federation� and special remedies �Article 152.1 of the Civil Code of the
Russian Federation� can be used.

.e\ ZorGV� image of a citizen, remedies, mechanism of civil regulation, legal structure, legal means, protection
of civil rights, objects of civil rights, subjective civil law.
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МЕɏАНИЗМ ГРАɀДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУɅИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ
ПО ОɏРАНЕ ИЗОБРАɀЕНИЯ ГРАɀДАНИНА

Аɥɟɤɫɟɣ Аɥɟɤɫɚɧɞɪоɜɢɱ Дɟмɢɧ
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ʌобачевского,

г. Нижний Новгород, Российская Федерация

Вɜɟɞɟɧɢɟ� в научной статье ставится ɰɟɥɶ раскрыть особенности состава механизма гражданско-
правового регулирования действий по охране изображения гражданина. Для этого необходимо определить
порядок, условия и основания функционирования правового механизма, а также определить объект посягатель-
ства. Актуальность данной темы обусловлена значимостью выбранной проблемы, а также необходимостью
выявления условий формирования юридической конструкции механизма гражданско-правового регулирования
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защиты от нарушений при использовании изображения гражданина. Мɟɬоɞɵ� в рамках исследования ис-
пользовались сравнительно-правовой метод, позволивший выявить различия нарушений при использова-
нии изображения гражданина� системный подход� формально-логический метод исследования. Рɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɵ� проведен анализ действующего законодательства Российской Федерации. Рассмотрены возможности
использования общих положений гражданского законодательства о защите нарушенных субъективных граж-
данских прав, а также специальные способы защиты от нарушений при использовании изображения гражда-
нина. Проанализированы условия, влияющие на формирование юридической конструкции механизма граж-
данско-правового регулирования. Вɵɜоɞɵ� определено, что под охраной изображения гражданина следует
понимать совокупность нормативных установлений по поводу порядка, условий и способов использования
изображения гражданина, а также мер по защите от нарушений. Ɉхрану изображения гражданина обеспечи-
вает особый механизм гражданско-правового регулирования защиты. Действие данного механизма связыва-
ется с фактом нарушения порядка, условий и способов его использования другими лицами. Состав правово-
го механизма �юридическая конструкция� зависит от характера допущенного правонарушения. При этом с
учетом фактически сложившихся обстоятельств в конкретной возникшей ситуации, требующей правового
разрешения, могут быть задействованы как общие юридические средства защиты изображения гражданина
�ст. 12 и 151 ГК РФ�, так и специальные средства защиты �ст. 152.1 ГК РФ�.

Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥоɜɚ� изображение гражданина, способы защиты, механизм гражданско-правового регу-
лирования, юридическая конструкция, юридическое средство, защита гражданских прав, объекты гражданс-
ких прав, субъективное гражданское право.

Цɢɬɢɪоɜɚɧɢɟ. Демин А. А. Механизм гражданско-правового регулирования действий по охране
изображения гражданина �� Legal Concept   Правовая парадигма. ± 2024. ± Ɍ. 23, ʋ 2. ± С. 116±121. ± DOI:
https:��doi.org�10.15688�lc.jvolsu.2024.2.15

Вɜɟɞɟɧɢɟ

В ст. 152.1 ГК РФ закреплены положе-
ния об охране изображения гражданина. В за-
коне устанавливается, что без согласия граж-
данина не допускается обнародование и даль-
нейшее использование изображения гражда-
нина �в том числе его фотографии, а также
видеозаписи или произведения изобразитель-
ного искусства, в которых он изображен�.
Причем изображение гражданина после его
смерти может использоваться только с согла-
сия детей и пережившего супруга, а при их
отсутствии ± с согласия родителей.

В то же время устанавливается порядок
и условия использования изображения граж-
данина. Ɍак, закон позволяет использовать
собственное изображение как самостоятель-
но, так и в порядке использования его други-
ми лицами. При этом условием использова-
ния чужого изображения является получение
согласия гражданина, за исключением случа-
ев, предусмотренных в подп. 1±3 п. 1 ст. 152.1
ГК РФ.

Ɍакже важен и способ использования
изображения гражданина. Каких-либо ограни-
чений для гражданина на использование соб-
ственного изображения закон не закрепляет.
Ɉднако при использовании чужого изображе-

ния гражданина охрана связывается исклю-
чительно с действиями лица по обнародова-
нию и дальнейшему использованию чужого
изображения.

Ɍаким образом, под охраной изображе-
ния гражданина следует понимать совокуп-
ность нормативных установлений по поводу
порядка, условий и способов использования
изображения гражданина, а также мер по за-
щите от нарушений.

Сооɬɧоɲɟɧɢɟ ɩоɧɹɬɢɣ
©ɧɟɢмɭɳɟɫɬɜɟɧɧоɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧоɟ

ɝɪɚɠɞɚɧɫɤоɟ ɩɪɚɜо ɧɚ ɢɡоɛɪɚɠɟɧɢɟ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚª ɢ ©ɢɡоɛɪɚɠɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ

ɤɚɤ ɧɟмɚɬɟɪɢɚɥɶɧоɟ ɛɥɚɝоª
ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤо-ɩɪɚɜоɜоɣ ɡɚɳɢɬɵ

В науке гражданского права принято го-
ворить о праве гражданина на изображение.
А.ȿ. ɒерстобитов отмечает, что анализ
ст. 150 и 152.1 ГК РФ дает основания считать,
что в современном российском гражданском
праве право на изображение должно рассмат-
риваться как личное право гражданина, кото-
рое представляет собой закрепленную зако-
ном возможность требовать от неопределен-
ного круга обязанных лиц воздерживаться от
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любых действий, направленных на обнародо-
вание и дальнейшее использование его изоб-
ражения, а также возможность обращения в
суд за защитой своего права. Содержание пра-
вомочия на неприкосновенность изображения
заключается в возможности управомоченно-
го лица требовать от любых лиц воздержи-
ваться от обнародования и дальнейшего ис-
пользования его изображения [10, с. 11].

Вместе с тем субъективное гражданс-
кое право представляет собой меру возмож-
ного поведения для управомоченного лица.
Субъективное право определяет конкретный
вид и меру поведения в рамках отдельно взя-
того гражданского правоотношения [9, с. 280].
Субъективное личное неимущественное пра-
во обеспечивает лицу возможность опреде-
ленного поведения или совершения собствен-
ных действий в сфере физического благопо-
лучия, индивидуализации или автономии лич-
ности [4, с. 28] и тесно связано с личностью
управомоченного [7, с. 36]. Представляется,
что ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɥɢɱɧɨɟ ɧɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɧɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɫɥɟ-
ɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ� ɤɚɤ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɭɸ
ɩɪɚɜɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟ-
ɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɢ ɜ
ɫɜɨɟɦ ɢɧɬɟɪɟɫɟ� ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢ-
ɟɦ ɜ ɜɢɞɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɢ ɢɧɨ-
ɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ.

Ɍакже учитывая положения ст. 152.1
ГК РФ, можно прийти к выводу о том, что за-
конодатель относит изображение гражданина
к числу объектов гражданских прав в каче-
стве нематериального блага. Нематериаль-
ные блага относятся к числу объектов граж-
данских прав, имеют внеэкономическую при-
роду, неотделимы от личности и не могут уча-
ствовать в гражданском обороте. Посягатель-
ство на нематериальные блага граждан не до-
пускается и является правонарушением.

Изображение гражданина будучи нема-
териальным благом, признаваемым за граж-
данином с рождения, охраняется как некий
нематериальный объект, представляющий
определенный интерес или неимущественную
ценность для гражданина обладателя изобра-
жения, от публичного и свободного к нему
доступа неограниченного круга лиц. Причем
нарушение связывается с доступом к этому

нематериальному объекту посредством его
опубликования. В п. 43 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 ʋ 25
©Ɉ применении судами некоторых положений
раздела I части первой Гражданского кодек-
са Российской Федерацииª отмечается, что
под обнародованием изображения граждани-
на по аналогии с положениями ст. 1268 ГК РФ
необходимо понимать осуществление дей-
ствия, которое впервые делает данное изоб-
ражение доступным для всеобщего сведения
путем его опубликования, публичного показа
либо любым другим способом, включая раз-
мещение его в сети Интернет. В п. 2 ст. 152.1
ГК РФ указывается на возможность разме-
щения изображения гражданина на материаль-
ных носителях и введенных в гражданский
оборот. Ɍакже изображение гражданина мо-
жет быть распространено в сети Интернет �п.
3 ст. 152.1 ГК РФ�.

Следовательно, для целей развития граж-
данско-правового регулирования действий по
защите изображения гражданина будем исхо-
дить из того, что положения ст. 152.1 ГК РФ
об охране изображения гражданина обеспечи-
вают защиту от посягательств как на личное
неимущественное субъективное гражданское
право, так и объект гражданских прав �нема-
териальное благо�. Ɍакой подход является оп-
равданным ввиду того, что позволяет опреде-
лить юридические средства защиты от различ-
ного рода нарушений, связанных с использова-
нием чужого изображения гражданина.

Тɟоɪɟɬɢɤо-ɩɪɚɜоɜɵɟ ɩɪɟɞɩоɫɵɥɤɢ
ɮɭɧɤɰɢоɧɢɪоɜɚɧɢɹ мɟɯɚɧɢɡмɚ

ɝɪɚɠɞɚɧɫɤо-ɩɪɚɜоɜоɝо ɪɟɝɭɥɢɪоɜɚɧɢɹ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩо оɯɪɚɧɟ ɢɡоɛɪɚɠɟɧɢɹ

ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ

Действия субъектов гражданского пра-
ва как в регулятивных правоотношениях,
так и действия по защите подлежат право-
вому воздействию с целью их упорядочения.
Ɍакое упорядочение происходит благодаря
функционированию механизма гражданско-
правового регулирования. Механизм правово-
го регулирования в методологическом плане
позволяет ответить на вопрос, с помощью ка-
ких инструментов, средств право оказывает



Legal Concept. 2024. Vol. 23. No. 2 119

А.А. Демин. Механизм гражданско-правового регулирования действий по охране изображения гражданина

регулирующее воздействие на те или иные об-
щественные отношения [5, с. 273].

Механизм гражданско-правового регули-
рования функционирует посредством приме-
нения входящих в его состав правовых
средств. ɗти средства задействуются в за-
висимости от возникшей ситуации, требующей
правового разрешения. При необходимости
удовлетворения какой-либо жизненной �соци-
альной� потребности используются регулятив-
ные юридические средства. Например, нор-
мы о приобретении права собственности при
создании вещи �ст. 219 ГК РФ� или нормы о
купле-продаже при приобретении вещи по до-
говору �гл. 30 ГК РФ�. При возникновении пре-
пятствий со стороны других лиц управомочен-
ное лицо задействует необходимые охрани-
тельные �защитные� средства механизма
гражданско-правового регулирования, с помо-
щью которых происходит восстановление по-
ложение лица и обеспечивается возможность
удовлетворения возникшей потребности.

Функционирование механизма гражданско-
правового регулирования также связывается
с юридическими фактами, и чтобы привести
в действие правовой механизм, необходимо
установить конкретный юридический факт, то
есть конкретное жизненное обстоятельство,
с которым нормы права связывают возникно-
вение, изменение, прекращение правоотноше-
ний [1, с. 31]. Н.М. Коркунов отмечал, что
юридический факт есть факт, обусловливаю-
щий применение юридических норм [6, с. 201].
ɘ.С. Гамбаров также полагал, что юридичес-
кий факт ± это основание для последствий
действия правовых норм [2]. Ɍем самым для
функционирования механизма гражданско-пра-
вового регулирования необходимо: 1� наступ-
ление юридического факта ± обстоятельства
жизненной действительности и 2� наличие в
объективном праве соответствующей нормы,
которая определяет вид и характер типичных
обстоятельств, на случай наступления кото-
рых начинает действовать правовой механизм.

Действие механизма гражданско-право-
вого регулирования защиты изображения граж-
данина связывается с фактом нарушения по-
рядка, условий и способов его использования
другими лицами. В зависимости от характера
допущенного нарушения складывается особый
механизм гражданско-правовой защиты.

Сɩɟɰɢɮɢɤɚ мɟɯɚɧɢɡмɚ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤо-ɩɪɚɜоɜоɝо ɪɟɝɭɥɢɪоɜɚɧɢɹ

ɡɚɳɢɬɵ ɢɡоɛɪɚɠɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ

Ранее отмечалось, что регулирование
гражданских правоотношений, а также защи-
та от нарушений обеспечиваются действием
механизма гражданско-правового регулирова-
ния. Воздействие на возникшую правовую
ситуацию происходит благодаря задействова-
нию тех или иных юридических средств, при-
менение которых зависит от складывающих-
ся фактических обстоятельств.

Ɉсновным юридическим средством ме-
ханизма является правовая норма. При этом
правовой механизм конструктивен и опирает-
ся на определенную общность норм, связан-
ных между собой характером правовой ситу-
ации, подлежащей упорядочению. Ɍакже сле-
дует учитывать, что юридическая конструк-
ция формируется не произвольно и не одно-
моментно, а ©собираетсяª исходя из существа
предмета правового воздействия [3].

Ɉпределение совокупности конкретных
юридических средств механизма гражданс-
ко-правового регулирования, необходимых для
упорядочения отдельной правовой ситуации,
является трудной задачей. Формирование
юридической конструкции под конкретную
правовую ситуацию обусловливается харак-
тером и правовой природой складывающихся
общественных отношений, а также иными,
имеющими юридическое значение, жизненны-
ми обстоятельствами. Данное относится и к
отношениям, связанным с защитой изображе-
ния гражданина.

Исходя из положений ст. 152.1 ГК РФ
лицу предоставляется право на опубликова-
ние чужого изображения гражданина �способ
использования изображения гражданина� в
случаях: 1� использование изображения осу-
ществляется в государственных, обществен-
ных или иных публичных интересах� 2� изоб-
ражение гражданина получено при съемке, ко-
торая проводится в местах, открытых для сво-
бодного посещения, или на публичных мероп-
риятиях �собраниях, съездах, конференциях,
концертах, представлениях, спортивных сорев-
нованиях и подобных мероприятиях�, за ис-
ключением случаев, когда такое изображение
является основным объектом использования�
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3� гражданин позировал за плату. Конститу-
ционный Суд РФ относительно возможности
применения данного способа использования
чужого изображения отмечает, что такое до-
пускается, поскольку имеет своей целью ус-
тановление справедливого баланса между
правом на неприкосновенность частной жиз-
ни, а также свободой распространения инфор-
мации как одинаково значимыми правовыми
ценностями �Ɉпределение Конституционного
Суда Российской Федерации от 29 сентября
2022 г. ʋ 2401-Ɉ�.

Использование чужого изображения в
собственных целях без опубликования не при-
знается законом в качестве правонарушения и
не вызывает возможность действий по защи-
те изображения. Выход за пределы предостав-
ленных лицу возможностей на опубликование
и дальнейшее использование чужого изображе-
ния есть нарушение условий использования
изображения и приводит к нарушению субъек-
тивного личного права гражданина на изобра-
жение. Положения ст. 152.1 ГК РФ предусмат-
ривают возможность гражданина требовать
изъятия из оборота и уничтожения без какой
бы то ни было компенсации экземпляров ма-
териальных носителей, содержащих изображе-
ние гражданина, полученных или используемых
с нарушением условий о получении согласия.
Ɍакой специфический способ защиты связан с
тем, что в обороте могут участвовать опреде-
ленные социальные блага [8, c. 20]. В п. 3
ст. 152.1 ГК РФ гражданин вправе требовать
удаления своего изображения, а также пресе-
чения или запрещения дальнейшего его распро-
странения в сети Интернет.

В то же время представляется, что граж-
данин вправе использовать и иные меры за-
щиты при нарушении его субъективного лич-
ного неимущественного права на изображе-
ние. Например, если без согласия демонстри-
руется его изображение на плакатах, билбор-
дах, досках объявлений, телевидении и пр.,
гражданин вправе требовать пресечения дей-
ствий, нарушающих право или создающих уг-
розу его нарушения �ст. 12 ГК РФ�. В таком
случае юридическая конструкция механизма
гражданско-правового регулирования защиты
изображения гражданина дополняется ст. 12
ГК РФ об общих способах защиты гражданс-
ких прав.

Ɍакже, если изображение гражданина
используется лицом с его согласия, но при
этом изменено с целью высмеивания �кари-
катура�, заострения неприятных черт челове-
ка и т. п., то в таком случае происходит пося-
гательство на изображение гражданина как
нематериальное благо. Соответственно, граж-
данин вправе требовать прекращения даль-
нейшего использования изображения �прекра-
щение правоотношения �ст. 12 ГК РФ��, а так-
же возмещения компенсации морального вре-
да �ст. 151 ГК РФ�. В этой связи специфика
механизма гражданско-правового регулирова-
ния действий по охране изображения гражда-
нина заключается в применении норм о ком-
пенсации морального вреда.

Вɵɜоɞɵ

Ɍаким образом, охрану изображения
гражданина обеспечивает особый механизм
гражданско-правового регулирования защи-
ты. Действие данного механизма связыва-
ется с фактом нарушения порядка, условий
и способов его использования другими лица-
ми. Состав правового механизма �юридичес-
кая конструкция� зависит от характера до-
пущенного правонарушения. При этом с уче-
том фактически сложившихся обстоятельств
в конкретной возникшей ситуации, требую-
щей правового разрешения, могут быть за-
действованы как общие юридические сред-
ства защиты изображения гражданина �ст. 12
и 151 ГК РФ�, так и специальные средства
защиты �ст. 152.1 ГК РФ�.
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THE CLASSIFICATION OF TYPES OF SE;UAL SERVICES
PROVIDED ON A PAID-FOR BASIS

AND THEIR POTENTIAL CRIMINOLOGICAL RIS.S

IYDn N. ArNKiStVeY
Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I.D. Putilin,

Belgorod, Russian Federation

Ale[DnGer V. SDr\FKeY
Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I.D. Putilin,

Belgorod, Russian Federation

IntroGuFtion� sexual services provided on a paid-for basis are an ever-expanding phenomenon that can be
observed in various forms around the world, which indicates the globality of this problem. Sexual acts committed
with the involvement of minors are usually accompanied by psychological effects, both on the side of providing
such services and on the consumer, which leads to the formation of unhealthy sexual attitudes, needs, and desires.
The SurSoVe of the study is to provide criminological characteristics of the sexual services provided, their
systematization and typologization of the modern sex industry as a social phenomenon and its criminological
consequences, to gain new knowledge about this phenomenon, and to develop proposals for changing current
legislation. Research metKoGV� to collect, process, generalize, analyze, and interpret empirical material, the authors
have used the special formal logical method, the general scientific methods such as comparison and description,
and the general logical methods such as analysis, synthesis, induction, deduction, etc. As a reVult of the study, an
extensive description of the types of sexual services that are rendered on a reimbursable basis is presented, and the
criminological risks of widespread and uncontrolled consumption of sexual services are identified, including the
involvement of minors, based on the results of which the authors have proposed changes to the current legislation.

.e\ ZorGV� sexual services, sexting, webcamming, criminological risks, minors.

CitDtion. Arkhiptsev I.N., Sarychev A.V. The Classification of Types of Sexual Services Provided on a Paid-
For Basis and Their Potential Criminological Risks. Legal Concept   Pravovaya paradigma, 2024, vol. 23, no. 2,
pp. 122-130. �in Russian�. DOI: https:��doi.org�10.15688�lc.jvolsu.2024.2.16
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КɅАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ СЕКСУАɅɖНЫɏ УСɅУГ�
ПРЕДОСТАВɅЯЕМЫɏ НА МАТЕРИАɅɖНОЙ ОСНОВЕ�

И Иɏ ПОТЕНЦИАɅɖНЫЕ КРИМИНОɅОГИЧЕСКИЕ РИСКИ

Иɜɚɧ Нɢɤоɥɚɟɜɢɱ Аɪɯɢɩɰɟɜ
Белгородский юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина,

г. Белгород, Российская Федерация

Аɥɟɤɫɚɧɞɪ Вɢɤɬоɪоɜɢɱ Сɚɪɵɱɟɜ
Белгородский юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина,

г. Белгород, Российская Федерация

Вɜɟɞɟɧɢɟ� сексуальные услуги, осуществляемые на материальной основе, представляют собой по-
стоянно расширяющийся феномен, который в различных формах можно наблюдать по всему миру, что
свидетельствует о глобальности данной проблемы. Сексуальные деяния, совершаемые с участием несо-
вершеннолетних, как правило, сопровождаются психологическим воздействием как на сторону оказания
подобных услуг, так и на потребителя, что приводит к формированию нездоровых сексуальных взглядов,
потребностей и желаний. Цɟɥɶɸ ɢɫɫɥɟɞоɜɚɧɢɹ является криминологическая характеристика оказывае-
мых сексуальных услуг, их систематизация и типологизация современной сексуальной индустрии как
социального явления, выявление ее криминологических последствий, получение нового знания об этом
феномене� разработка предложений по изменению действующего законодательства. Мɟɬоɞɵ ɢɫɫɥɟɞоɜɚ-
ɧɢɹ� для сбора, обработки, обобщения, анализа и интерпретации эмпирического материала применены
специальный формально-логический метод, общенаучные методы сравнения и описания, а также обще-
логические методы: анализ, синтез, индукция, дедукция и др. В ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞоɜɚɧɢɹ представлена
обширная характеристика видов сексуальных услуг, которые совершаются на возмездной основе, обозна-
чены криминологические риски широкого распространения и бесконтрольного потребления сексуальных
услуг, в том числе там, где участвуют несовершеннолетние, по результатам чего авторами предложены
изменения в действующее законодательство.

Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥоɜɚ� сексуальные услуги, секстинг, вэбкаминг, криминологические риски, несовершен-
нолетние.

Цɢɬɢɪоɜɚɧɢɟ. Архипцев И. Н., Сарычев А. В. Классификация видов сексуальных услуг, предоставляе-
мых на материальной основе, и их потенциальные криминологические риски �� Legal Concept   Правовая
парадигма. ± 2024. ± Ɍ. 23, ʋ 2. ± С. 122±130. ± DOI: https:��doi.org�10.15688�lc.jvolsu.2024.2.16

Вɜɟɞɟɧɢɟ

ȿсли утверждать, что поход по мага-
зинам, работа, потребление пищи и половое
удовлетворение являются основными со-
циальными пристрастиями современного
человека, то секс с использованием инфор-
мационных технологий и телекоммуникации
можно считать одной из самых быстрораз-
вивающихся привязанностей. В настоящее
время данная сфера жизнедеятельности че-
ловека очень активно развивается, появля-
ются все новые способы удовлетворения
человеком своих сексуальных потребнос-

тей, в том числе с применением современ-
ных информационно-телекоммуникационных
технологий, а также технологий, основанных
на искусственном интеллекте. Сдвиг обще-
ственных и моральных ценностей, который
мы сейчас наблюдаем, должен быть глубо-
ко и всесторонне проанализирован социоло-
гами, психологами, криминологами с целью
оценки как положительных, так и негатив-
ных сторон данного явления. Вместе с тем
бесконтрольное развитие рынка сексуаль-
ных услуг таит в себе серьезные послед-
ствия, в том числе правового и криминоло-
гического значения.
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Вɢɞɵ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ�
ɩɪɟɞоɫɬɚɜɥɹɟмɵɯ ɧɚ мɚɬɟɪɢɚɥɶɧоɣ

оɫɧоɜɟ

1. Секс по телефону. Данный вид сек-
суальных услуг ©часто сводится к платной ин-
дивидуальной услуге сексуального характе-
ра, не квалифицирующейся как проститу-
цияª [3]. Появилась такая услуга во второй
половине ;; в. в связи с широким распрост-
ранением телефонов. До появления сети Ин-
тернет указанные деяния являлись единствен-
ным способом осуществления непрямых ин-
терактивных интимных услуг. Чаще всего
секс по телефону применяется между людь-
ми, находящимися на значительном расстоя-
нии друг от друга, для удовлетворения появив-
шихся потребностей, а также для того, что-
бы разнообразить интимную жизнь партнеров.
ɗто могут быть как знакомые лица, состоя-
щие в реальных отношениях, так и неизвест-
ные друг другу абоненты, связавшиеся толь-
ко ради получения удовлетворения от процесса.
И если при близких взаимоотношениях все
понятно ± пара ищет способ сблизиться силь-
нее, ею движет стремление ©освежить отно-
шенияª, получить новые ощущения, но не име-
ет возможности реализовать настоящее сви-
дание и т. д., то при общении незнакомцев дан-
ная услуга предоставляется, во-первых, за оп-
ределенную плату, например 10 рублей за ми-
нуту� во-вторых, для того, чтобы без особых
усилий притупить физиологическую потреб-
ность� в-третьих, с целью обучения и получе-
ния новых знаний в данной сфере.

Ɍак, более 80 � абонентов ± мужчины,
а на обратном конце ©проводаª, соответ-
ственно, находятся девушки. Ɉднако на ос-
новании опроса тех граждан, кто имел опыт
в данной сфере сексуальных услуг, было вы-
явлено, что далеко не все получали настоя-
щее удовольствие от такого телефонного
©разговораª. Ɉсновными причинами явились
неполнота картины и, как следствие, невоз-
можность полноценного возбуждения, отсут-
ствие каких-либо чувств и скупость эмоций
в процессе, в то время как ©немалый про-
цент участников эксперимента высказался в
пользу секса по телефону, при условии что
они разговаривают со своими любимыми по-
ловинкамиª [10].

На сегодняшний день данную услугу с
рынка сексуальной индустрии вытеснили бо-
лее наглядные виртуальные деяния, в связи с
чем секс по телефону не пользуется большим
спросом, постепенно сходя на нет.

2. Секстинг. Данная услуга представля-
ет собой пересылку между контактами сооб-
щений, видео и фото интимного содержания с
целью одностороннего или двустороннего
удовлетворения путем самостоятельной ма-
стурбации на получаемые материалы. Ʌюди
могут быть знакомы заранее и осуществлять
данную переписку для того, чтобы поддержи-
вать интерес и страсть в отношениях, однако
имеет место быть и факт секстинга между
двумя совершенно незнакомыми людьми.

Как показывает практика, на обратном
конце за фотографией симпатичной девушки
может на самом деле скрываться какая-либо
другая личность. Каждое сообщение клиента
в подобном чате платное, поэтому суть по-
добных ©агентствª сводится к одному ± за-
интересовать пользователя, заставить его пи-
сать как можно больше сообщений. В дан-
ном случае так как секстинг подразумевает
отправку фото-, видеоматериалов, следует
обозначить пробел в отечественном законо-
дательстве в сфере незаконного оборота и
распространения порнографических материа-
лов, особенно если один из участников пере-
писки несовершеннолетний, а именно: попада-
ет ли фото и видео подобного формата под
понятие порнографических материалов и мо-
гут ли участники данного рода переписки быть
привлечены к ответственности? На основа-
нии этого заслуживает внимания актуальное
нововведение об обязательной регистрации
новых пользователей мессенджеров и соци-
альных сетей, используемых на основе рос-
сийской платформы, только по паспортным
данным. Постановление Правительства РФ
©Ɉб утверждении Правил идентификации
пользователей информационно-телекоммуника-
ционной сети ³Интернет´ организатором сер-
виса обмена мгновенными сообщениямиª было
подписано 20 октября 2021 г., сроки реализа-
ции установлены до 1 марта 2028 г. [8]. Впол-
не вероятно, что одной из целей принятия дан-
ного проекта явилось уменьшение развраще-
ния детей и подростков посредством неосто-
рожных поисковых запросов, ограждение их
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от нежелательных переписок, недопущение
распространения фото и видео интимного ха-
рактера и др.

Необходимо обратить внимание на дан-
ные ȿвропейской комиссии ȿС, которые сви-
детельствуют о следующем: из числа детей,
пользующихся интернетом, более 44 � стал-
киваются с порнографическими и иными не-
пристойными материалами, 40 � ± со случая-
ми онлайновых обращений к ним людей, про-
сивших о личной с ними встрече, причем 14 �
из числа этих детей действительно пытаются
откликнуться на подобные просьбы. Согласно
исследованию, проведенному при поддержке
Всемирного фонда детей в Санкт-Петербурге
и Северо-Западном регионе России, около 40 �
опрошенных юношей и 30 � несовершеннолет-
них женского пола заявили, что смотрели пор-
нографические материалы, из них 9,1 � юно-
шей и 5,4 � девушек не отрицали возможнос-
ти участия в порносъемках [4].

3. Вебкаминг. Представляет собой по-
зирование вебкам-моделью перед онлайн-
аудиторией или конфиденциально перед опре-
деленным клиентом в одежде или определен-
ной позе, в том числе и без одежды и ее эле-
ментов, а также мастурбацию. Ɉплата дан-
ной услуги чаще всего поминутная, однако
встречаются и другие тарифы �например, от
2 до 5 � СɒА за минуту� в зависимости от
желаний и условий клиента. ©Ɉсновные цели
вебкам-бизнеса: дать людям возможность
свободно общаться с симпатичными им мо-
делями посредством видеочата, где они мо-
гут пофлиртовать, побеседовать и приятно
провести время друг с другом� обеспечить
моделей прибыльной и интересной работой,
которая более безопасна и этична по сравне-
нию с проституцией и эскорт-услугамиª [2].
Как и в предыдущих видах сексуальных ус-
луг, вебкаминг наиболее пользуется спросом
между незнакомыми людьми, в связи с чем
сервисы, предоставляющие площадки для ком-
муникации и реализации, гарантируют конфи-
денциальность участников. Конечно же, впос-
ледствии лица могут обменяться контактны-
ми данными, однако это не приветствуется.
По запросу клиента девушка �чаще всего�
производит онлайн-трансляцию его желания,
это могут быть эротические движения, мас-
турбация, обнажение определенных частей

тела, имитация полового акта с каким-либо
предметом и другие, более извращенные фан-
тазии. Ɉнлайн-соединение предоставляется на
приватной основе, то есть никто, кроме дан-
ных двух пользователей, не имеет доступа к
©комнатеª. Сам клиент в момент наблюде-
ния за моделью испытывает как минимум фи-
зиологическое удовольствие, не исключая пси-
хологического удовлетворения.

4. Стрим � стриминг �от англ. stream ±
поток� представляет собой онлайн-трансляцию,
которая обычно осуществляется на определен-
ных интертнет-площадках или сервисах. Чаще
всего используется для оказания сексуальных
услуг, хотя возможны и иные варианты. Напри-
мер, стримы пользуются популярностью у уча-
стников онлайн-игр. Ɉсновным отличием от
вебкаминга является наличие своей валюты в
форме донатов ± денежных переводов от кли-
ентов, своего рода подарок или пожертвование
от них� донаты начисляются на счет ведущего
стрим. Стримеры �те, кто ведут трансляцию�
могут устанавливать определенные лимиты
наименьшей суммы зачисления, а также конк-
ретные цели, которые они реализуют, если на-
берется достаточная сумма. Кроме того, в
условиях современного развития телекомму-
никационных технологий все чаще встречают-
ся специальные секс-аппараты, подключенные
к стриму, которые в зависимости от количества
и суммы присылаемых ©донатовª увеличива-
ют или уменьшают воздействие на непосред-
ственного пользователя �например, фаллоими-
татор, меняющий интенсивность проникнове-
ния в модель с учетом финансовой ставки ©до-
натовª�. При этом стрим не является персо-
нальным каналом трансляции, к нему могут
подключаться все желающие, зарегистриро-
ванные на платформе.

Подобного рода услуги наиболее распро-
странены среди подростков и молодых людей,
часто пребывающих на сервисах онлайн-
трансляций, в связи с чем видится угроза пси-
хологического воздействия сексуального ха-
рактера на лицо, не установившееся как лич-
ность, в том числе и в половом плане. Стри-
минг сексуальных услуг деморализует пред-
ставление детей и подростков о сексе, физио-
логическом удовольствии, негативно влияет на
половую конституцию и сексуальное воспита-
ние. К данной услуге имеет отношение также
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вопрос, названный выше: является ли предос-
тавление подобного рода услуг порнографией
и есть ли необходимость вводить как мини-
мум определенные запреты для пользовате-
лей �возрастные ограничения, запрет транс-
ляции сексуальных услуг� и ответственность
за их нарушение? В настоящее время обозна-
ченная проблема является пробелом отече-
ственного законодательства.

5. Киберсекс. В настоящее время мно-
гие компании ± производители игр добавляют
сексуальные элементы в свои игры. Как ут-
верждает Франсиско Алонсо-Фернандес ± пре-
зидент ȿвропейского общества социальной
психологии и заведующий кафедрой мадрид-
ского ɍниверситета Комплутенсе, ©примерно
7 � пользователей интернета пристрастились
к киберсексу, то есть ± более 12 миллионов
человек во всем миреª [7]. В данном случае
материальная составляющая предоставляе-
мой услуги выражается в том, что игра как в
целом может быть платной, так и требует
постоянного вложения дополнительных
средств для продолжения и развития сюже-
та. На сегодняшний день формат компьютер-
ных игр настолько разнообразен, что пользо-
ватель ПК может претворять все свои фан-
тазии в цифровом формате, что, по нашему
мнению, и затягивает людей. Для еще моло-
дого парня, достигшего уровня полового со-
зревания и заинтересованного в компьютер-
ных играх, киберсекс выступает наилучшим
и наиболее простым способом физического
удовлетворения, так как совмещает в себе две
актуальные темы: секс и игры. Ɉднако дан-
ный аспект относится не только к пользова-
телям подросткового возраста, но и к зрелым,
сформировавшимся людям. Во всяком случае
хорошего в таком увлечении мало: с одной
стороны, у молодых ребят развращается сек-
суальная фантазия и формируется нездоровое
понимание интимной близости �например, же-
лание иметь половой контакт только с феями,
фантазии о групповом изнасиловании, за ко-
торое не будет ответственности, и др.�, с дру-
гой ± достаточно взрослые игроки отстраня-
ются от близких, теряют чувство ответствен-
ности перед партнером. ©Алонсо-Фернандес
уточняет, что 50 � любителей виртуального
секса, имеющих постоянного партнера в ре-
альной сексуальной жизни, со временем на-

чинают утрачивать всякий интерес к партне-
ру и разрывают отношенияª [7]. Пользовате-
ли настолько сильно погружаются в кибермир,
что теряют связь с реальностью и интерес к
настоящей жизни.

Необходимо обозначить тот факт, что
зачастую киберсексу приписывают мастур-
бацию на порнофильмы, переписку с эротичес-
ким контентом и содержанием, чтение сексу-
альных текстов. Ɉднако это ошибочное срав-
нение, так как слово ©cyberª с древнегречес-
кого дословно переводится как ©искусство уп-
равлятьª, то есть управление определенными
персонажами и объектами посредством ис-
пользования ɗВМ, ПК, кибернетической ма-
шины, приставки и др.

6. Теледильдоника ± это приспособление
для сексуального удовлетворения �секс-игруш-
ка�, которое регулируется дистанционно, дос-
таточно скачать на ПК или телефон приложе-
ние, и они превратятся в пульт управления. Иг-
рушки, используемые в теледильдонике, не
ограничиваются фантазиями, в связи с чем
набрали популярность среди любителей извра-
щенных сексуальных деяний. За определенную
сумму клиент получает дистанционный доступ
к предмету и телу исполнителя, он может пред-
писывать выполнение конкретных действий,
регулировать интенсивность работы игрушки,
формат пользования ею. При этом чем выше
цена за услугу, тем более жестоко и аморально
ведут себя пользователи. Ɉсуществляться она
может на различных платформах сети Интер-
нет, быть приватной и общедоступной �по же-
ланию клиента�, конфиденциальной или откры-
той, онлайн-трансляцией или сохраненным ви-
део, ± как говорится, любой каприз за ваши
деньги. Ɍеледильдоника также имеет место
быть в парах, вынужденно находящихся на рас-
стоянии или у тех, кто хочет добавить ©искрыª
в отношения �например, при прогулке или на
свидании в ресторане девушка располагает
внутри себя маленький вибратор, а ее моло-
дой человек управляет им с помощью телефо-
на или пульта�. Парная система гаджетов для
теледильдоники подарит ощущения, сравни-
мые с реальным сексом.

Данный вид сексуальных услуг приобрел
большую популярность в обществе в связи с
изоляционными ограничениями. Стоит отме-
тить, что разновидностью теледильдоники яв-
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ляется кибердильдоника. Ɉна реализуется при
совместном использовании секс-игрушки и
определенного видеосюжета, воздействуя на
гениталии пользователя сообразно происходя-
щему на экране, и управялется при этом дру-
гим пользователем или искусственным интел-
лектом.

7. Эротические танцы [5]. В современ-
ном обществе данную услугу предоставляют
равносильно как женщины, так и мужчины,
причем одежда на исполнителях часто либо
минимальна, либо костюмировано-формальна,
может постепенно уменьшаться или полностью
устраняться с тела. Ɉсуществляется за опре-
деленную материальную плату, размеры кото-
рой обговариваются заранее, исходя из поже-
ланий клиента. ɗротические танцы в большин-
стве своем пользуются спросом в реальной
жизни, нежели посредством интернет-связи,
однако данные услуги есть и в таком формате.
Подобные сексуальные услуги скорее относят-
ся к деяниям развлекательного типа, нежели к
аморальным, похотливым или юридически на-
казуемым �за исключением привлечения к по-
добным танцам несовершеннолетних детей�,
так как не подразумевают никаких развратных
действий, а только лишь демонстрируют кра-
соту человеческого тела. Кроме того, танцов-
щицу �танцора� зачастую нельзя даже трогать,
а тем более приставать, целовать и др.

8. Эротический массаж. Данная услу-
га, предоставляемая за определенную плату,
осуществляется с целью расслабления, воз-
буждения, стимуляции лица. ɗротический мас-
саж, в отличие от перечисленных выше услуг,
осуществляется только при реальном контак-
те. ȿсли говорить о подобном массаже меж-
ду людьми, состоящими в отношениях, то его
используют с целью подведения партнера к
половому акту или просто для того, чтобы
сделать ему приятно, выполняется на люби-
тельском уровне без глубоких знаний. ȿсли же
данную услугу оказывает профессиональный
массажист, то он применяет особые поглажи-
вающие, растирающие, зигзагообразные дви-
жения руками, в основном подушечками паль-
цев, в комбинации с нежными и ласковыми
приемами. При эротическом массаже неред-
ко используют перья, лед, бусины, шарики,
колечки и другие предметы. ɗротический
массаж делится на следующие подвиды:

± боди-массаж ± воздействие направле-
но на все тело: от кончиков пальцев ног до
макушки головы, где особое внимание уделя-
ется эрогенным зонам и гениталиям� может
выполняться не только руками, но и иными
частями тела�

± аквапенный массаж ± представляет
собой массаж в воде с добавлением соли и
пены, где расслабление достигается посред-
ством скольжения и трения тел друг о друга�

± тантрический массаж ± подразумева-
ет массаж гениталий и уделение внимания эро-
генным зонам, выполняется полностью обна-
женным мастером в специальной обстановке�

± аквагелевый массаж ± производится
под душем исключительно мастерами-девуш-
ками, так как выполняется грудью и ягодица-
ми с использованием геля для скожения�

± массаж ©ветка сакурыª ± включает в
себя аккуратное покусывание, посасывание
отдельных элементов и частей тела, прикос-
новение к ним языком и губами.

Данный перечень неисчерпаем, многое
зависит от умения мастера и пожеланий кли-
ента. Заслуживает внимания уточнение, что
в зависимости от принятых условий осуще-
ствления сеанса эротический массаж может
способствовать дальнейшему половому акту
�например, в европейских странах некоторые
салоны предлагают ©продолжение услугиª за
дополнительную плату, а в ɗстонии и əпонии
данное деяние является наказуемым�.

9. Вуайеризм. Под вуайеризмом понима-
ют психологическое расстройство, связанное
со скрытым наблюдением за нагими людьми
или чужим половым актом. Ɉднако в связи с
тем, что данная проблема имеет место быть,
появились и услуги, предоставляемые гражда-
нам с подобными увлечениями за финансовую
плату. ɗто может быть специальная установ-
ка видеокамеры или ©окошкаª в бане, душе-
вой, раздевалке, спальне и иных местах, где
люди обнажаются и расслабляются, причем
они должны знать, что их снимают или за ними
наблюдают. ȿсли человек следит за кем-то
негласно, то это является прямым нарушени-
ем прав и вторжением в частную жизнь, тогда
как создатели ©скрытыхª материалов предуп-
реждают участников, что они будут увидены
или сняты. Вуайеристы испытывают половое
возбуждение именно при тайном подглядыва-
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нии за кем-то, причем для некоторых риск быть
разоблаченными только усиливает остроту пе-
реживаний. Предоставление легальных услуг
по ©подглядываниюª и ©подсматриваниюª яв-
ляется альтернативой незаконному вмешатель-
ству в личную жизнь.

Пɪɟɞɥоɠɟɧɢɹ ɩо ɢɡмɟɧɟɧɢɸ
ɪоɫɫɢɣɫɤоɝо ɡɚɤоɧоɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɍаким образом, анализ и детальное изу-
чение наиболее распространенных видов сек-
суальных услуг, предоставляемых на матери-
альной основе, позволяют сделать вывод о
том, что сексуальные вкусы, аспекты поло-
вого влечения, эротические фантазии у каж-
дого человека индивидуальны, а желание
удовлетворить физиологические и психологи-
ческие потребности провоцирует появление
таких сфер и услуг, которые могут их предос-
тавить. К сожалению, на данный момент от-
сутствует уголовно-правовая регламентация,
связанная с удовлетворением сексуальных по-
требностей посредством использования тех-
нологии виртуальной или дополненной реаль-
ности, а также создания секс-кукол, явно ви-
зуально относящихся к несовершеннолетним,
для удовлетворения своих извращенных сек-
суальных девиаций.

Неразрешенным на данный момент ос-
тается вопрос законности предоставления не-
которых услуг, подразумевающих создание и
распространение порнографического матери-
ала. И что наиболее важно ± вопрос допуска
детей и подростков к оказанию, участию в
оказании, просмотру и потреблению подобно-
го вида услуг. ɍказанный момент требует
детального рассмотрения и разрешения с це-
лью совершенствования отечественного за-
конодательства и недопущения совершения
противоправных деяний.

В настоящее время существует серьез-
ная проблема, связанная с участием несовер-
шеннолетних в создании и распространении
незаконного порнографического контента в
сети Интернет. Ɍак, никто сейчас не гаранти-
рует, что на онлайн-платформах, например
таких, как OnlyFans, соблюдаются требова-
ния по возрасту его участников. Не говоря уже
о закрытых чатах и ресурсах в сети ©Дарк-
нетª. Ɍак, по справедливому утверждению

И.С. Алихаджиевой, сейчас наблюдается
©возрастание показателей латентности пре-
ступлений и индивидуальной виктимности уча-
стников онлайн-секс-досуга. По свидетель-
ству членов закрытого сообщества вебкамин-
га, многие виртуальные модели после рабо-
ты в Интернете становятся наркоманками или
уходят в офлайн-проституциюª [1, с. 170].
Поэтому точного количества вовлекаемых не-
совершеннолетних в оказание сексуальных
услуг, наверное, не скажет никто, в первую
очередь те, кто занимается в теории и на
практике данной проблемой. По верному ут-
верждению ȿ.Н. Куриловой, ©фактором низ-
кой выявляемости преступлений, возбужден-
ных по ст. 2401 ɍК РФ, является доброволь-
ность предоставления сексуальных услуг не-
совершеннолетнего за денежное или любое
другое вознаграждение потерпевшего или тре-
тьего лица либо обещания его получения. ɍка-
занная добровольность является обязатель-
ным признаком действия потерпевшего, пре-
дусмотренного ст. 2401 ɍК РФ. На основании
этого сокрытие информации о деянии потер-
певшим и виновным приближает латентность
получения сексуальных услуг к 100 �ª [6, с. 10].
В.С. Соловьев указывает, что ©число реаль-
ных фактов вовлечения несовершеннолетних
в занятие проституцией за последние пять лет
на территории Центрального федерального ок-
руга не менее чем в 15,9 раз превышает чис-
ло зарегистрированныхª [9, с. 8].

В связи с этим предлагаем с целью пре-
дупреждения и повышения уголовной ответ-
ственности за деяния, связанные с получени-
ем от несовершеннолетнего сексуальных ус-
луг, расширить примечание к ст. 2401 ɍК РФ
и отнести к сексуальным услугам, в том чис-
ле, действия, не предполагающие сексуаль-
ного взаимодействия виновного и потерпев-
шего лица �то есть не связанные с проникно-
вением в естественные полости тела потер-
певшего и �или� виновного лица, а равно не свя-
занные с непосредственным воздействием на
половые органы потерпевшего и �или� винов-
ного лица�, например: эротический массаж,
стриптиз, секстинг и аналогичные им. При
этом к уголовной ответственности привлекать
лиц, организовавших получение такого рода
услуг �со ссылкой на ч. 3 ст. 33 ɍК РФ�, а
получателей освобождать от уголовной ответ-
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ственности в случае добровольного сообще-
ния о предложении такого вида услуг, где фи-
гурируют несовершеннолетние �также указав
это в примечании к ст. 2401 ɍК РФ�. Представ-
ляется, что данные изменения позволят более
эффективно защитить права несовершеннолет-
них от противоправных посягательств на их здо-
ровье и нравственное воспитание.

Следующий аспект связан с тем, что в
Российской Федерации фактически рассматри-
ваемый ©бизнесª по оказанию сексуальных
услуг взрослыми в правовом плане ничем не
регламентирован, как и никаким образом не
защищаются права таких вебкам-моделей, яв-
ляющихся по сути виктимно уязвимой катего-
рией, которая легко может стать жертвой на-
силия, в случае если ее найдет злоумышлен-
ник в реальной жизни �к сожалению, как и вез-
де, маньяков и в целом лиц с сексуальными от-
клонениями у нас в стране хватает�. Поэтому
видится, что государству следует вывести дан-
ную сферу из серой зоны, предусмотрев в ней
определенные правила, исключив, безусловно,
действия порнографического характера со сто-
роны исполнителей. С одной стороны, это по-
зволит осуществлять за ней хоть какой-то кон-
троль, в том числе пресекать случаи использо-
вания несовершеннолетних для оказания сек-
суальных услуг и привлечения в целях изготов-
ления порнографической продукции, получать
налоги в бюджет от такой деятельности, а с
другой ± защитить интересы вебкам-моделей
от преступных посягательств. Для осуществ-
ления контроля за этой сферой человеческой
деятельности в информационно-телекоммуни-
кационных сетях следует создать контрольно-
надзорный орган �назовем его условно ©кибер-
полицияª�, который бы выполнял разрешитель-
ные, контролирующие и мониторинговые функ-
ции, а в случае выявления признаков преступ-
лений передавал бы информацию соответству-
ющим правоохранительным органам для при-
нятия процессуальных решений.

Зɚɤɥɸɱɟɧɢɟ

Как показывает анализ текущей истори-
ческой ситуации, человек все больше и больше
в будущем будет погружаться в виртуальную
среду. Не реагировать и закрывать глаза на
происходящие в обществе изменения ± это

крайне опасная ситуация, грозящая в дальней-
шем серьезными последствиями.

Полагаем, что научное осмысление ис-
следования и предупреждения сексуальных
деяний, совершаемых в виде сексуальных ус-
луг, осуществляемых на материальной основе,
может быть продолжено. В частности, перс-
пективной представляется доктринальная раз-
работка вопросов исправления лиц, психологи-
чески зависимых от нездоровой реализации
своих физиологических половых потребностей.
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CRIMINALISTIC PREVENTION OF -UVENILE DELIN4UENCY
USING THE INTERNET

AnnD G. BoJomoloYD
Tula State University, Tula, Russian Federation

IntroGuFtion� currently, the level of development and accessibility of the Internet leads to changes in the
ways of obtaining information and communication among the public, displacing traditional mass media. The majority
of minors are active Internet users, wherefore, the author sets the JoDl of researching internet usage as an effective
non-procedural tactical-criminalistic means of preventing juvenile delinquency. MetKoGV� the methodological
framework for the study is a set of methods of scientific cognition, including such main ones as the methods of
consistency, analysis and comparative law. ReVultV� the author¶s position justified in the work is based on the
legislation and the opinions of the competent scientific community on the use of modern information and
communication technologies for the purpose of criminalistic prevention of juvenile delinquency. ConFluVionV� as a
result of the study, the role of the Internet in the lives of minors was revealed, forensic tools and tactical-forensic
recommendations for conducting preventive activities for minors by the investigator �inquirer� were proposed.

.e\ ZorGV� criminalistic prevention �prevention� of crimes, preliminary investigation bodies, minors, Internet,
preventive measures.
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КРИМИНАɅИСТИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕɀДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОɅЕТНИɏ С ИСПОɅɖЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Аɧɧɚ Гɟɧɧɚɞɶɟɜɧɚ Боɝомоɥоɜɚ
Ɍульский государственный университет, г. Ɍула, Российская Федерация

Вɜɟɞɟɧɢɟ� в настоящее время уровень развития и доступности сети Интернет влечет за собой изменения
в способах получения информации, коммуникации среди общественности, вытесняя традиционные средства
массовой информации. Большинство несовершеннолетних являются активными пользователями сети Интер-
нет, в связи с чем автором поставлена ɰɟɥɶ ± исследования вопросов использования интернет-ресурсов в
качестве эффективного непроцессуального тактико-криминалистического средства предупреждения преступ-
ности несовершеннолетних. Мɟɬоɞɵ� методологическую основу данного исследования составляет совокуп-
ность методов научного познания, среди которых основное место занимают методы системности, анализа и
сравнительно-правовой. Рɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� обоснованная в работе авторская позиция опирается на законодатель-
ство и мнения компетентной научной среды по вопросу использования современных информационно-комму-
никационных технологий в целях криминалистического предупреждения преступности несовершеннолетних.
Вɵɜоɞɵ� в результате исследования выявлена роль сети Интернет в жизни несовершеннолетних, предложены
криминалистические средства и тактико-криминалистические рекомендации по проведению следователем �доз-
навателем� профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних.

Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥоɜɚ� криминалистическая профилактика �предупреждение� преступлений, органы пред-
варительного расследования, несовершеннолетние, сеть Интернет, профилактические мероприятия.

Цɢɬɢɪоɜɚɧɢɟ. Богомолова А. Г. Криминалистическое предупреждение преступности несовершеннолет-
них с использованием сети Интернет �� Legal Concept   Правовая парадигма. ± 2024. ± Ɍ. 23, ʋ 2. ± С. 131±135. ±
DOI: https:��doi.org�10.15688�lc.jvolsu.2024.2.17
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Вɜɟɞɟɧɢɟ

В условиях развития информационного
общества, распространения использования
сети Интернет, мобильных средств связи от-
крываются безграничные возможности он-
лайн-пространства, что влечет потенциальные
риски и угрозы для несовершеннолетних лиц
в силу их возраста.

Согласно исследованиям, 65 � российс-
ких подростков в возрасте от 14 до 17 лет про-
водят свое свободное время общаясь в соц-
сетях. Ɉколо трети подростков проводят в
сети Интернет от 3 до 5 часов в день, немно-
гим меньше подростки, которые более 7 ча-
сов в день находятся онлайн. При этом обще-
ние, прослушивание музыки, просмотр ви-
деоконтента, поиск необходимой информации
и онлайн-игры являются основными способа-
ми проведения времени в сети Интернет [7].

Данные показывают, что времяпрепро-
вождение в информационной сети является
неотъемлемой частью жизни несовершенно-
летних. Следует констатировать, что сеть
Интернет имеет противоречивую сущность.
Ɍак, с одной стороны, киберпространство от-
крывает доступ к безграничному объему ин-
формации как источнику знаний, способу ком-
муникации, развлечениям, с другой ± при зло-
употреблении способно оказывать небла-
гоприятное воздействие на психику, формиро-
вать антисоциальное поведение.

С использованием интернет-пространства
несовершеннолетние могут быть вовлечены в
политические, социальные конфликты, выража-
ющиеся в массовых беспорядках� экстремис-
тскую и террористическую деятельность� под-
вержены посягательствам на половую непри-
косновенность� доведению до самоубийства�
кибербуллингу и др.

В этой связи использование сети Интернет
должно быть одним из важнейших направлений
деятельности правоохранительных органов по
предупреждению преступности несовершенно-
летних. Активное использование информацион-
ных технологий среди несовершеннолетних лиц
позволяет задействовать данный ресурс в инфор-
мационно-разъяснительной работе в целях повы-
шения уровня правовой грамотности несовер-
шеннолетних, формирования законопослушного
поведения и предупреждения преступности.

Оɫɧоɜɧоɟ ɫоɞɟɪɠɚɧɢɟ

Профилактическая работа в отношении
несовершеннолетних базируется на общих по-
ложениях, характерных для предупреждения
преступности в целом, однако в таких меропри-
ятиях могут быть задействованы несколько
иные субъекты ± участники профилактической
деятельности. В науке, как правило, выделяют-
ся общие и специальные субъекты профилак-
тики преступности несовершеннолетних. При
этом важную роль ученые отводят деятельно-
сти органов предварительного следствия и ор-
ганов внутренних дел [1±4� 6� 8]. В данном слу-
чае стоит говорить о профилактике преступле-
ний с точки зрения нейтрализации и устранения
причин и условий, сопутствующих реализации
преступной деятельности [6]. Ʌицо, осуществ-
ляющее расследование, выезжает на место пре-
ступления и в полной мере обладает доказа-
тельственной и вспомогательной информацией
об обстоятельствах совершенного преступле-
ния, о личности преступника, чем обусловлена
значительная роль следователя в ходе его про-
филактической деятельности. Следователь
�дознаватель� может осуществлять профилак-
тическую деятельность как в процессуальной
�проведение следственных и иных процессуаль-
ных действий с последующим внесением пред-
ставления о принятии мер по устранению об-
стоятельств, способствующих совершению пре-
ступления�, так и в непроцессуальной форме.

Профилактика преступности несовер-
шеннолетних в непроцессуальной форме осу-
ществляется с помощью тактико-кримина-
листических средств, к которым относится
использование органами предварительного
расследования сети Интернет.

Целью профилактических мероприятий,
проводимых следователем �дознавателем� в
отношении несовершеннолетних, могут быть:

± своевременное выявление лиц, замыш-
ляющих и подготавливающих преступление�

± своевременное пресечение начавших-
ся преступлений �или начавшегося антиобще-
ственного проявления��

± обнаружение причин и условий воз-
можного или готовящегося совершения пре-
ступления, фактов противоправного поведения
члена �членов� коллектива несовершеннолет-
них �учреждения, организации��
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± снижение у несовершеннолетних риска
стать жертвами преступных посягательств или
быть вовлеченными в преступную деятельность,
в том числе посредством сети Интернет и др.

Криминалистические средства в данном
случае можно подразделить на:

± мероприятия, осуществляемые лично
следователем �дознавателем��

± мероприятия, осуществляемые на ос-
новании поручения органов предварительного
расследования, руководством образовательных
учреждений, учреждений дополнительного
образования, государственных и некоммерчес-
ких организаций, общественных объединений,
осуществляющих деятельность по подростко-
вой тематике, иными учреждениями и др.

Профилактические мероприятия могут
быть направлены на несовершеннолетних, обу-
чающихся в образовательных учреждениях�
сотрудников образовательных учреждений�
педагогов� родителей и законных представите-
лей обучающихся. При этом целевой аудито-
рией должны становиться не широкие массы
несовершеннолетних, а конкретные группы рис-
ка, обусловленные информацией, имеющейся
в распоряжении следователя �дознавателя� по
результатам или в ходе предварительного рас-
следования. Ɍак, например, по данным ɍправ-
ления по организации борьбы с противоправ-
ным использованием информационно-коммуни-
кационных технологий МВД России в настоя-
щее время зафиксировано, что неизвестные
лица путем подкупа, шантажа и иного психоло-
гического воздействия массово направляют
несовершеннолетним через мессенджеры и
социальные сети предложения устроить терак-
ты в разных регионах страны [5]. После выяв-
ления таких сообщений органами предвари-
тельного расследования �или по их поручению
± руководством образовательных учреждений,
учителями, педагогами и др.� рекомендуется
проводить профилактические мероприятия в
конкретных регионах и учебных заведениях
�где были зафиксированы данные случаи�, на-
правленные на разъяснения:

± несовершеннолетним не вступать в
диалог с неизвестными лицами�

± при получении подобных предложений:
незамедлительно сообщать в правоохрани-
тельные органы� не отвечать на сообщения,
призывающие к противоправным действиям�

пожаловаться в администрацию социальной
сети �мессенджера� на отправителя сообще-
ния в целях его блокировки� сделать скрин-
шоты подобных сообщений и др.�

± родителям проводить проверку сооб-
ществ, групп и чатов в социальных сетях,
в которых состоят дети.

Использование сети Интернет в профи-
лактических мероприятиях позволяет опера-
тивно донести информацию и организовать
доступ к ней в любое время суток, предос-
тавляет возможность всем участникам вес-
ти обсуждения, выкладывать фото- видео- и
иные мультимедийные материалы, осуществ-
лять общение с удаленным собеседником или
группой партнеров.

Среди интернет-коммуникаций, которые
активно используются несовершеннолетними,
а также их законными представителями, не-
обходимо выделить:

± группы в социальных сетях�
± чаты в мессенджерах�
± официальные веб-сайты образователь-

ных организаций�
± родительские форумы�
± блоги и страницы педагогов и др.
Как правило, данные интернет-ресурсы

объединяют родителей, педагогов или школь-
ников по образовательным, воспитательным
и организационным вопросам в конкретном
учреждении, классе, учебной группе. В целях
профилактических мероприятий можно ис-
пользовать и иные популярные среди несовер-
шеннолетних лиц и их законных представите-
лей группы в социальных сетях, форумы, ви-
део- и фотохостинги и другие ресурсы, объе-
диняющие по интересам, регионам и темати-
ческим критериям.

Профилактическая работа органов пред-
варительного расследования может быть на-
правлена на:

± сбор вспомогательной криминалисти-
чески значимой информации о причинах и ус-
ловиях, способствовавших совершению пре-
ступления�

± публикации воспитательного характе-
ра, адресованные несовершеннолетним, их
законным представителям, педагогам�

± информирование о наличии причин и ус-
ловий совершения преступления с целью предуп-
реждения новых уголовно-наказуемых деяний�
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± устранение причин и условий, способ-
ствующих совершению преступления, в ходе
деятельности организации, учреждения, где
было совершено преступление�

± оказание воздействия на причины и ус-
ловия, способствующие данному виду преступ-
ности в ходе деятельности организации, учреж-
дения, где было совершено преступление�

± ограничение воздействия обстоя-
тельств, связанных с причинами и условиями
преступности несовершеннолетнего�

± оказание воздействия органами пред-
варительного расследования на несовершенно-
летних, их законных представителей, педаго-
гов с целью решения профилактических задач�

± непосредственное воздействие на не-
совершеннолетних, от которых можно ожи-
дать совершения преступлений�

± воздействие на лиц, которые подвер-
гают предупредительному воздействию несо-
вершеннолетних�

± размещение обобщенной информации
о выявленных условиях и причинах, способ-
ствующих совершению преступлений несовер-
шеннолетними, в иных интернет-ресурсах в
целях правовой пропаганды и др.

Ɉрганизовать профилактическую рабо-
ту в сети Интернет возможно посредством:

± размещения статей, публикаций, выс-
туплений в интернет-ресурсах �социальных
сетях, блогах, фото- и видеохостингах��

± выступлений с лекциями, консультаци-
ями в учреждениях �организациях�, деятель-
ность которых направлена на несовершенно-
летних �в том числе дистанционно, посред-
ством видеоконференцсвязи, и с последующим
размещением видеозаписей в сети Интернет��

± участие в форумах, группах в социальных
сетях, популярных среди несовершеннолетних
лиц и их законных представителей и др.�

± проведение онлайн-опросов, обсужде-
ний, обеспечение диалога и обратной связи в
сети Интернет и др.

Для осуществления такой работы могут
быть задействованы подразделения правоох-
ранительных органов по связям с обществен-
ностью �пресс-службы, подразделения обще-
ственных связей, управления информации и пр.�,
инспекторы по делам несовершеннолетних,
территориальные комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, органы опеки и

попечительства и др. Следователю, как основ-
ному субъекту, участвующему в раскрытии и
расследовании преступлений, отводится орга-
низующая и координирующая роль в данных
профилактических мероприятиях.

Рекомендуется проводить информационно-
разъяснительную работу на доступном для несо-
вершеннолетних лиц языке, без излишнего упот-
ребления юридических терминов, с использова-
нием примеров конкретных материалов уголов-
ных дел. При этом положительно окажет влияние
размещение наглядных материалов �памяток,
изображений, схем, графиков, видеороликов, пре-
зентаций и др.� c элементами воспитательно-пси-
хологического воздействия.

Вɵɜоɞɵ

Выбор профилактических мероприятий
должен быть обусловлен: материалами уго-
ловного дела� обстановкой совершенного пре-
ступления� обстоятельствами, сложившими-
ся на момент принятия решения о реализации
мер профилактического характера� особенно-
стями личности несовершеннолетнего, инфор-
мации о спланированных, готовящихся пре-
ступлениях и другими факторами.

ɍчитывая популяризацию сети Интернет,
а также риски и угрозы, которые несет в себе
данный ресурс, полагаем необходимым его
использование в профилактических мероприя-
тиях. Предупреждение преступности несовер-
шеннолетних с использованием сети Интернет
является перспективным направлением в пред-
варительном расследовании. Вместе с тем
требуется дальнейшее совершенствование ре-
комендаций по повышению эффективности и
решению актуальных проблем профилактики
преступности несовершеннолетних.
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GROSS NEGLIGENCE AS AN ELEMENT OF INVOLUNTARY MANSLAUGHTER
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IntroGuFtion� legislation holding parents criminally responsible for the delinquent acts of their children faces
with the difficulty of meeting the requisite legal thresholds, such as proving willful intent or gross negligence on
the part of the parent. Typically, a person who contributes to the neglect or delinquency of a minor is guilty only of
a misdemeanor. PurSoVe� address important questions about the negligence of the parents and their potential
criminal liability for manslaughter. ReVultV� James and Jennifer Crumbley¶s conviction doesn¶t fit into any of the
categories of traditional parental responsibility laws and is instead a first-of-its-kind extension of the manslaughter
statute. The liability for the lethal acts of others involves proof of the existence of felonious intent plus a causal
relationship between the felony and the death. Under the current common law, the core of complicity lies in
intentionally encouraging or assisting the principal offender. ConFluVionV� the Crumbley verdict may forge a
precedent for being gradually applied as a tool for prosecutors to pressure suspects into plea bargains. They ³lessen
the mens rea needed to establish guilt,´ and thus parents are held responsible despite not intending to allow the
child to commit the crime.

.e\ ZorGV� criminal law, parental responsibility, involuntary manslaughter, gross negligence, failure to perform
a legal duty.
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ГРУБАЯ ɏАɅАТНОСТɖ
КАК ɗɅЕМЕНТ НЕПРЕДУМЫШɅЕННОГО УБИЙСТВА

Вɭɤɚɧ Сɥɚɜɤоɜɢɱ
Колледж криминалистики и безопасности, г. Ниш, Сербия� ɍниверситет Черногории, г. Котор, Черногория

Вɜɟɞɟɧɢɟ� законодательство, предусматривающее уголовную ответственность родителей за правонару-
шения своих детей, сталкивается с трудностями при соблюдении необходимых юридических требований, таких
как доказательство умысла или грубой небрежности со стороны родителя. Как правило, лицо, способствующее
безнадзорности или правонарушению несовершеннолетнего, виновно только в мелком правонарушении. Цɟɥɶ�
ответить на важные вопросы о халатности родителей и их потенциальной уголовной ответственности за непре-
думышленное убийство. Рɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� обвинительный приговор по делу Джеймса и Дженнифер Крамбли не
вписывается ни в одну из категорий традиционных законов об ответственности родителей и является первым в
своем роде дополнением к закону о непредумышленном убийстве. Ɉтветственность за действия, повлекшие
смерть других лиц, предполагает доказательство наличия преступного умысла, а также причинно-следствен-
ной связи между преступлением и смертью. Согласно действующему общему праву суть соучастия заключа-
ется в намеренном поощрении или содействии главному преступнику. Вɵɜоɞɵ� вердикт по делу Крамбли
может создать прецедент, который постепенно будет использоваться прокурорами в качестве инструмента
давления на подозреваемых для заключения сделок о признании вины. Ɉни ©уменьшают количество доказа-
тельств, необходимых для установления виныª, и, таким образом, родители несут ответственность, несмотря на
то что не намеревались позволять ребенку совершать преступление.

Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥоɜɚ� уголовное право, ответственность родителей, непредумышленное убийство, грубая
халатность, неисполнение законных обязанностей.
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L¶arbre que tu n¶auras pas taillp
au dpbut, te trahira j la fin [3, с. 398].

Le dpsert grandit: malheur j celui
qui recqle des dpserts� [20, c. 212]

1. IntroGuFtion

On November 30, 2021, 15-year-old Ethan
Crumbley murdered four of his classmates and
wounded seven others in a high school shooting
in Oxford, Michigan. According to authorities, the
shooting ³appeared random´, because he targeted
no particular individuals. Crumbley was
subsequently charged by his county prosecutor
as a terrorist for his desire to induce fear and
panic in the community. In the ensuing days, the
case took on an even more unprecedented political
dimension when Crumbley¶s parents were
themselves charged with abetting their son¶s
crimes by failing to recognize and control the signs
of massive adolescent distress [30, c. 64]. The
shooting prompted important questions about the
negligence of the parents and their potential
criminal liability for manslaughter [29, c. 143].

It¶s important to look at new parental
accountability efforts through their historical
contexts. In rare cases when youth engage in
serious forms of delinquent behavior, parents
themselves may be charged with a crime.
Legislation holding parents criminally responsible
for the delinquent acts of their children quickly
followed the enactment of civil liability and
neglect-type statutes. The first law holding
parents criminally responsible for contributing to
the delinquency of their children was passed in
1903 in Colorado, but the difficulty of meeting the
requisite legal thresholds, such as proving willful
intent or gross negligence on the part of the parent,
has resulted in very few instances of parents
receiving criminal charges. Nonetheless, parental
legal culpability largely falls into three categories:
vicarious liability, which assumes financial
responsibility on the part of the caregiver for
damages caused by children� status offenses, for
behaviors that are illegal only due to a child¶s minor
status� and criminal responsibility, when youth
commit serious, and usually violent, crimes [31,

c. 405]. Typically, a person who contributes to
the neglect or delinquency of a minor is guilty only
of a misdemeanor [1].

James and Jennifer Crumbley¶s conviction
doesn¶t fit into any of categories of traditional
parental responsibility laws and is instead a first-
of-its-kind extension of the manslaughter statute.
The liability for lethal acts of others involves proof
of the existence of felonious intent plus causal
relationship between the felony and the death.

Supporters of CDM statutes 1 believe that the
conditions within the family are the most predictive
component of a child¶s behavior and that it is the
responsibility of the parent to provide sufficient
positive guidance to children on the importance of
adhering to the values of society at large 2. This
type of legislation quickly gained popular support,
and since the enactment of the Colorado initiative,
at least 42 States and the District of Columbia have
passed similar legislation [22].

2. TKe triDl

Ethan Crumbley was charged as an adult
with first-degree murder, assault with intent to
murder, terrorism and gun charges in the shooting
at Oxford High School 3. State law excludes some
classes of cases involving juvenile age offenders
from juvenile court, granting adult criminal court
exclusive jurisdiction over some types of offenses.
Murder and serious violent felony cases are most
commonly ³excluded´ from juvenile court [34,
c. 106].

The gun used in the shooting was given to
Ethan Crumbley as an early Christmas present,
prosecutors have said. ³The court finds that the
deaths of the four victims could have been avoided
if his parents exercised ordinary care and diligence
in the care of their son. Therefore, they were
charged with involuntary manslaughter and
accused of making the gun used in the shooting
available to the teen´ [24].

On December 8, 2023, Ethan pleaded guilty
to all his crimes and was sentenced to life in prison
without the possibility of parole. Since he was
seeking an appeal, the notice to Oakland County
Circuit Court from the State Appellate Defender
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Office was filed on January 22, 2024 [14].
His lawyers also counseled against having
Crumbley testify in his parents¶ upcoming trials,
to safeguard privileges related to confidential
communications [21].

They have informed Oakland County Circuit
Judge: ³Given Ethan Crumbley¶s ongoing appeal
and the substantial overlap in the subject matter
in these three cases, we will advise Ethan to
invoke his right to remain silent, should he be called
to testify in either pending trial´ [9].

At the times of both the shootings and the
sentencing, Ethan Crumbley was considered a
³minor´ by the state of Michigan. He became
an ³adult´ in the state¶s eyes only when it
concerned charging, trying, convicting, and
sentencing him for murder. Since the state
wanted to convict  Jennifer  Crumbley of
involuntary manslaughter for her son¶s crimes,
Ethan had to retroactively stop being the adult
he¶d previously been transformed into for
purposes of the prior case [32].

Parents may be subject to vicarious liability
if their child intentionally injures another person,
guided by the notion that they failed to effectively
supervise their child or otherwise neglected their
parenting responsibilities. Although it is rare,
parents in some states may have criminal liability
for their child¶s actions [31, c. 404].

Felony complaints against James and
Jennifer Crumbley were issued soon after their
arrests, both of which alleged that defendants¶
grossly negligent conduct caused the deaths of
the four victims by: storing his or her firearm and
its ammunition so as to allow access to the firearm
and ammunition by his or her minor child or the
grossly negligent failure to perform the following
legal duty, to wit: failure to exercise reasonable
care to control his or her minor child so as to
prevent him from intentionally harming others or
from so conducting himself so as to create an
unreasonable risk of bodily harm to others
knowing that he or she has the ability to control
his or her child and knowing of the necessity and
opportunity to do so [25].

The judge presiding over the trial of Michigan
school shooter Ethan Crumbley¶s mother said she
would not allow the gunman to testify if he invokes
his Fifth Amendment right, as his attorneys have
previously indicated he would. The Fifth
Amendment protects a person from being

³compelled in any criminal case to be a witness
against himself.´ The amendment is often invoked
to avoid answering specific questions during
testimony.

Jennifer Crumbley¶s attorneys have asked
the judge to compel her teenage son and his two
jail psychiatrists to testify at her trial. Prosecutors
have accused Jennifer and James Crumbley of
ignoring their son¶s pleas for mental health care
and buying him a gun despite his deteriorating
mental state. Ethan Crumbley¶s attorneys have
indicated they will not waive privilege or
confidentiality for his medical records, the
testimony of his doctors,  or his own
testimony [12]. In criminal trials, in the courts of
the United States, wherever a question arises
whether a confession is incompetent because not
voluntary, the issue is controlled by that portion of
the Fifth Amendment to the Constitution of the
United States, commanding that no person shall
be compelled in any criminal case to be a witness
against himself [40].

Jennifer Crumbley¶s attorney claimed in a
filing that the teenager¶s testimony is crucial to
refute text messages and journal entries he wrote
about his parents¶ knowledge of and involvement
with his mental health. The messages were shown
during the testimony of a cell phone forensics
expert who analyzed phone and social media data
from the Crumbleys [12]. Nevertheless, Ethan
Crumbley did not testify in this trial, as his
attorneys said he would invoke his Fifth
Amendment right to silence.

In separate trials, a jury convicted Jennifer
Crumbley �on February 6, 2024� and James
Crumbley �on March 14, 2024� of involuntary
manslaughter, making them the first parents of a
mass school shooter in the U.S. to be held
responsible. On April 9, 2024, they have each been
sentenced to 10 to 15 years in prison. The
Crumbleys are eligible for parole after they serve
10 years in prison, but they cannot be held for
more than 15 years if parole is denied [8].

Before the circuit court, defendants filed a
combined motion to quash the bindover, contending
that the district court abused its discretion by
finding probable cause existed to believe
defendants committed involuntary manslaughter.
In particular, defendants argued that the bindover
had to be quashed because, as a matter of law,
the prosecution could not prove causation. Though
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acknowledging that the issue of proximate
causation, as opposed to causation-in-fact,
hinged on whether EC¶s independent criminal
act ions  were reasonably foreseeable,
defendants argued that the district court¶s
reliance on People v +ead 4, and its ultimate
conclusion, were in error [26].

This case relied on an unusual and novel
legal strategy and represented an attempt to
expand the scope of blame in mass shootings.
While parents have previously faced liability for
their child¶s actions ± such as with neglect or
firearms charges ± this was the first time a parent
of a school shooter was held directly responsible
for the killings. The prosecution argued Jennifer
Crumbley is responsible for the deaths because
she was ³grossly negligent´ in giving a gun to her
son Ethan, who was 15 at the time, and failing to
get him proper mental health treatment despite
warning signs. James Crumbley was convicted
on four identical counts of involuntary
manslaughter [11].

On November 26, 2021, James and Ethan
Crumbley went to a gun shop because James
wanted to purchase a nine-millimeter SIG Sauer
handgun. To make this purchase, James provided
his identification, filled out and signed the required
form, and waited for completion of the background
check. The form James signed indicated that
purchasing a gun for someone else was illegal.
When the background check cleared, James
purchased the SIG Sauer, which was given to him
in a case containing a cable lock, a trigger lock,
an ATF <outh Handgun Notice Act pamphlet, and
extra magazines of ammunition [25].

Oakland County Prosecutor said that James
Crumbley bought his son a gun and failed to lock
it away from him. Defense Attorney told jurors
there was no proof the teen was handling firearms
by himself in the Crumbley household [10]. The
Crumbleys¶ defense team has stated that the
weapon was legal to own, and Michigan has no
law requiring the gun to be properly stored away
from juveniles [2].

On November 26, 2021, Jennifer took Ethan
to a shooting range. A surveillance video from the
range showed Jennifer and Ethan firing the gun.
Afterward, Ethan took the gun apart, put it back
inside the case, took the leftover ammunition, and
left with Jennifer. On the morning of November 30,
he went to school, with his backpack containing

the SIG Sauer handgun [27]. Ethan had been
scheduled to meet with school officials to discuss
his behavior on the previous day. By the time he
arrived at this meeting, a teacher had raised
concerns about drawings he had made which
depicted a gun, a corpse and the words, ³Blood
everywhere´ and ³The thoughts won¶t stop. Help
me.´ He was returned to class and soon after
that Ethan emerged with a loaded semi-automatic
weapon [29, c. 140]. At 12:50 p.m., he committed
the murders while also injuring six other students
and one teacher. On the day of the shooting, police
executed a search warrant for defendants¶ home
and found the gun case for the SIG Sauer open
on the bed next to an empty box of nine-millimeter
ammunition and a locked gun safe in a dresser
drawer [26].

Crumbley is the first parent to be held
directly responsible for a school shooting carried
out by their child, which is opposite to legal
principle: ³People cannot be held responsible for
the actions of others´. In the opinion of C. Sbeglia,
charges against parents of offending juveniles
can be mounted when parental intent or gross
negligence appears evident in cases where
juveniles¶ actions result in the death or grave
bodily injury of another person. The limited
application of parental criminal culpability can
be attributed to both the challenges of defining a
child¶s ability to act independently of their parents
and the high threshold required to prove intent
or negligence on the part of the parent as a third
party. Cases like the school shooting committed
by Ethan Crumbley are rare instances in which
the combination of extreme criminal behavior and
potentially extreme negligence may warrant
criminal charges against a parent [31].

According to R. Weisberg, there¶s nothing
unusual about a non-trigger person being liable
for someone else fatally shooting the victim. Under
standard complicity law, the non-shooter can be
equally guilty of a murder charge for ³aiding and
abetting´ �i.e., helping to cause� the killing. But
that happens when the non-shooter shared the
intent to kill. What¶s unusual here is that we have
a clearly intentional killing by the shooter, but the
father is guilty of the lesser crime of involuntary
manslaughter. Clearly, he never intended the
shooting, but he helped cause it in a grossly
negligent way. So he isn¶t an ³accomplice´ in the
usual sense [37].
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According to E. Bernick and B. <ankah,
there¶s always an initial horrifying case that¶s used
to justify the expansion of criminal law´.
The Crumbley verdict may forge a precedent
being gradually applied as a tool for prosecutors
to pressure suspects into plea bargains [6]. They
³lessen the mens rea needed to establish guilt,´
and thus parents are held responsible despite not
intending to allow the child to commit the crime.

3. InYoluntDr\ mDnVlDuJKter

According to American criminal law,
manslaughter is another form of homicide, which
involves a significant number of attacks against life.
18 U.S. Code �� 1112� states that manslaughter is
the unlawful killing of a human being without malice.
It is of two kinds:

1� voluntary ± upon a sudden quarrel or heat
of passion�

2� involuntary ± in the commission of an
unlawful act not amounting to a felony, or in the
commission in an unlawful manner, or without due
caution and circumspection, of a lawful act which
might produce death. The main difference
between murder and manslaughter is that the
perpetrator of a murder has a malice aforethought
[36, c. 82].

Involuntary manslaughter is unlawful killing
without the intent to kill or cause really serious
harm and is a common law offence. There are
two classes of involuntary manslaughter: unlawful
act manslaughter and manslaughter by gross
negligence:

1. Unlawful act manslaughter is charged
when death occurs due to a criminal act which a
reasonable person would realise must subject
some other person to at least the risk of some
physical harm. It doesn¶t matter whether or not
the offender knew that the act was unlawful and
dangerous or whether harm was intended.

2. Manslaughter by gross negligence occurs
when the offender is in breach of a duty of care
towards the victim, the breach causes the death
of the victim and, having regard to the risk
involved, the offender¶s conduct was so bad as
to amount to a criminal act or omission [33].

A man is liable for involuntary manslaughter,
unless his act can be otherwise justified or
excused, if his lawful or unlawful act causes death
and that act was recklessly performed by him

despite a high and foreseeable risk of death to
other persons. This formulation of manslaughter
liability for deaths is produced by grossly reckless
conduct [18, c. 65].

On the other hand, the Model Penal Code
�MPC� treats as manslaughter any intentional
killing under the influence of extreme mental or
emotional disturbance for which there is
reasonable explanation or excuse. The
reasonableness of such explanation or excuse
shall be determined from the viewpoint of a
person in the actor ¶s situation under the
circumstances as he believes them to be �Article
210.3, Section 1, Clause b.�. According to
Section 2 of this Article, manslaughter is a felony
of the second degree [36, c. 82].

According to Michigan Penal Code,
Sections 750.321 and 750.322 �³Manslaughter´�,
in order for prosecutors to prove the charge of
voluntary manslaughter, they must prove three
elements beyond a reasonable doubt:

1. That the defendant caused the death of
the deceased victim, that the deceased individual
died as a result of the defendant¶s action.

2. That the defendant either:
a. intended to kill the victim�
b. intended to do great bodily harm to the

victim�
c. created a situation where the risk of great

bodily harm or death was very high, knowing that
as a result of the defendant¶s actions he or she
knew that serious harm or death would likely
result.

3. That the defendant caused the death of
the victim without justification or lawful excuse.

Involuntary manslaughter occurs when an
individual kills another person without intent, or
unintentionally [41].

Although neither parent was present at the
school nor pulled the trigger, the charges are based
on gross negligence such that the Crumbleys had
knowledge of their son¶s mental instability and had
purchased him the gun used in the shooting, that
led to the death of four students at Oxford High
School [1].

On January 1, 2014, by Administrative Order
2013-13, the Michigan Supreme Court created the
Committee on Model Criminal Jury Instructions.
The instructions do not have the force and effect
of a court rule, their use is required by Michigan
Court Rules 2.512�D� 5,  unless the court
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determines that an instruction does not accurately
reflect the state of the law, or circumstances of
the case require a variance or additional
instructions. According to Model Criminal Jury
Instructions 16.10 6, to prove the charge of
manslaughter, the prosecutor must prove each of
the following elements beyond a reasonable doubt:

�1� That the defendant caused the death of
the victim, that is, that the victim died as a result
of the defendant¶s act. �2� In doing the act that
caused victim¶s death, the defendant acted in a
grossly negligent manner. �3� In doing the act that
caused the victim¶s death, the defendant intended
to injure the victim. The touching must have been
intended by the defendant, that is, not accidental,
and it must have been against victims¶s will. �4�
That the defendant caused the death without lawful
excuse or justification [17].

Throughout Jennifer Crumbely¶s trial,
Oakland County prosecutors introduced two
different theories that could satisfy the involuntary
manslaughter charges against her. In order to find
Crumbley guilty, jury members must all agree that
the prosecution proved at least one of two theories
beyond a reasonable doubt. The first involuntary
manslaughter theory introduced by the
prosecutors focuses on negligence [13]. The
Oakland County prosecutor claims Crumbley
committed involuntary manslaughter because she
was ³grossly negligent.´

According to Model Criminal Jury
Instructions 16.18 �Involuntary Manslaughter ±
Gross Negligence�, �1� Gross negligence means
more than carelessness. It means willfully
disregarding the results to others that might follow
from an act or failure to act. In order to find that
the defendant was grossly negligent, you must find
each of the following three things beyond a
reasonable doubt:

± First, that the defendant knew of the
danger to another, that is, [he � she] knew there
was a situation that required [him � her] to take
ordinary care to avoid injuring another.

± Second, that the defendant could have
avoided injuring another by using ordinary care.

± Third, that the defendant failed to use
ordinary care to prevent injuring another when,
to a reasonable person, it must have been apparent
that the result was likely to be serious injury [17].

In the opinion of C. van der Bijl, a higher
degree of fault is required in order to hold parents

liable on the grounds of criminal negligence than
the level of fault required for civil negligence.
Parental criminal liability may arise in a situation
where failure to control the child¶s conduct is
considered to be grossly or criminally negligent.
For example, a conviction for negligent involuntary
manslaughter can result if a child causes the death
of another. To hold a parent criminally liable for
an act of murder committed by his or her child,
the parent¶s failure to control must amount to
extreme recklessness and be coupled with a
causal connection between such a failure and the
death of the third party. What could be problematic
however, is that it must first be proved that the
parent had ³specific knowledge´ of the child¶s
intended criminal conduct to be able to ascertain
whether the failure to act to protect others was
reckless or negligent [39, c. 6].

Under the current common law, the core of
complicity lies in intentionally encouraging or
assisting the principal offender. The Model Penal
Code requires that the accomplice helps with Äthe
purpose of facilitating the commission of the
offense´ �Article 2.06�3��. Most other Anglo-
American jurisdictions adopt knowledge as the
relevant mental element for complicity. The
majority of criminal systems inspired by the civil
law tradition treat dolus eventualis as a sufficient
condition for complicity. The MPC, however,
facially requires ³purpose´, and many have
interpreted this as bravely forging a new path that
requires an accomplice to have a positive desire
for the criminal outcome that his or her assistance
helps to bring into the world [35, c. 141].

The prosecution¶s second involuntary
manslaughter theory is related to the ³failure to
perform a legal duty´ ± Jennifer Crumbley had a
legal duty to the victims killed in the shooting.
According to Model Criminal Jury Instructions
16.13 �Involuntary Manslaughter-Failure to
Perform Legal Duty�, �1� The defendant is
charged with the cr ime of involuntary
manslaughter resulting from a failure to perform
a legal duty. To prove this charge, the prosecutor
must prove each of the following elements beyond
a reasonable doubt:

1. That the defendant had a legal duty to
the victim. A legal duty is one imposed by law or
contract [17].

Ɍhe prosecution bases its argument on the
American Restatement of Torts, Second, which
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is a treatise issued by the American Law Institute.
It summarizes the general principles of common
law United States tort law. Even in cases where
parental responsibility laws do not apply, parents
may still find themselves responsible for their
children¶s actions under the ³common law,´ which
is a set of principles that does not depend on state
law or court decisions. This ³common law´
authority provides a summary of a parent¶s legal
obligations when it comes to their minor
children [23]. According to Section 316 �³Duty
of Parent to Control Conduct of Child´�, a parent
is under a duty to exercise reasonable care so as
to control his minor child as to prevent it from
intentionally harming others or from so conducting
itself as to create an unreasonable risk of bodily
harm to them, if the parent:

�a� knows or has reason to know that he
has the ability to control the child,

and
�b� knows or should know of the necessity

and opportunity for exercising such control [19,
pp. 338-339].

To prove this charge, the prosecutor must
prove each of the remaining elements noted in
Model Criminal -ury Instructions 16.13.

2. That the defendant knew of the facts that
gave rise to the duty.

3. That the defendant willfully neglected or
refused to perform that duty and [his � her] failure
to perform it was grossly negligent to human life.

4. That the death of the victim was directly
caused by defendant¶s failure to perform this duty,
that is, that the victim died as a result of act or
omission causing death [17].

In the opinion of the prosecution, the victims
died as a result of Crumbley¶s failure to exercise
reasonable care to control her minor child to
prevent him from intentionally harming others or
conducting himself to create an unreasonable risk
of bodily harm to others when Crumbley knew
she had the ability to control her son and knew
of the necessity and opportunity to do so [13].

The United States Model Penal Code
�MPC� 7 recognises liability for omissions, and
most States have incorporated aspects of the
MPC within their own statutes, leading to general
acceptance that criminal liability is imposable in
situations where there has been an omission or
failure to act by a person who had a legal duty to
do so. According to the Model Penal Code

Section 2.01.8, Subsection 3, ³liability for the
commission of an offense may not be based on
an omission unaccompanied by action unless´:

�a� the omission is expressly made sufficient
by the law defining the offense� or

�b� a duty to perform the omitted act is
otherwise imposed by law [38, pp. 19-20].

Common law and statute law both qualify
as sources of duties the violation of which results
in criminal liability, provided that a criminal offense
can be found that threatens anyone causing a
certain type of harm �say, death� with criminal
punishment �as is the case with homicide�.
Traditional common law duties include those based
on certain ³relationships´ �e. g. parent to child�.

In addition to these non-statutory sources
of criminally enforceable duties, there are the
duties one can find in the vast array of modern
statutes, criminal or not. Some of these duties
simply codify traditional common law duties. For
instance, the New <ork Court of Appeals, in
People v. Steinberg, managed to find a statutory
source for a father¶s duty to prevent the death of
his daughter.9 It invoked New <ork¶s Family Court
Act in support of the proposition that ³parents have
a nondelegable affirmative duty to provide their
children with adequate medical care.´As its title
suggests, the statute invoked by the court dealt
primarily with procedural matters.10 It did not
explicitly set out parental duties, never mind
parental duties the violation of which may trigger
criminal liability �including, as in this case, liability
for homicide� [7, p. 32].

4. TKe FDuVDlit\

According to Michigan Court of Appeals,
causation is ³an element of involuntary
manslaughter.´ Specifically, the term and concept
have two parts: factual causation and proximate
causation.´ ³Factual causation exists if a finder
of fact determines that µbut for¶ defendant¶s
conduct the result would not have occurred.´
Proximate causation ³is a legal construct designed
to prevent criminal liability from attaching when
the result of the defendant¶s conduct is viewed
as too remote or unnatural.´ There can be more
than one cause of harm, and a defendant¶s acts
need only be a contributory cause that was a
substantial factor in producing the harm. The
criminal liability does not require that there be but
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one proximate cause of harm found, because all
acts that proximately cause the harm are
recognized by the law. ³For a defendant¶s conduct
to be regarded as a proximate cause, the victim¶s
injury must be a µdirect and natural result¶ of the
defendant¶s actions´ [25].

Regarding the factual causation, the record
squarely supports that ³but for´ defendants¶ acts
and omissions, Ethan Crumbley would not have
killed the victims that day. Concerning the
proximate causation, Ethan Crumbley¶s intentional
misconduct did not, as a matter of law, supersede
defendants¶ acts being a cause of the victims¶
deaths, as his acts will only supersede defendants¶
acts if his intentional acts were not reasonably
foreseeable. Defendants¶ actions and inactions
were inexorably intertwined with Ethan
Crumbley¶s actions, i.e., with the intervening
cause. This connection exists not simply because
of the parent-child relationship but also because
of the facts showing that defendants were actively
involved in Ethan Crumbley¶s mental state
remaining untreated, that they provided him with
the weapon used to kill the victims, and that they
refused to remove him from the situation that led
directly to the shootings. In this circumstance, a
reasonable juror could conclude that defendants¶
³conduct µincreased the foreseeable risk of a
particular harm occurring through a second
actor [27].

According to Michigan Court of Appeals,
grossly negligent or intentional acts are generally
superseding causes. This case falls outside the
general rule regarding intentional acts because
Ethan Crumbley¶s acts were reasonably
foreseeable, and that is the ultimate test that must
be applied. The district court did not abuse its
discretion in determining Ethan Crumbley¶s decision
to shoot four classmates was not a superseding
cause because it ³was foreseeable based on an
objective standard of reasonableness´ [25].

In his separate opinion, judge J. Riordan
wrote: ³The fact that a child may have access to
a potentially dangerous instrumentality made
available by his or her parents, such as a motor
vehicle, a knife, or even a gun, does not
necessarily affect these principles. On the other
hand, drawings made by Ethan Crumbley, which
depicted a gun and a corpse, suggests that he
presented a danger to others with his handgun,
because there was visual evidence, known by

defendants,  that Ethan Crumbley was
contemplating the act of gunshot wounds being
inflicted upon someone. This drawing, coupled
with the other evidence, establishes probable
cause that Ethan Crumbleyµs conduct on the
afternoon of November 30, 2021, was reasonably
foreseeable by defendants´ [4].

The Michigan Court of Appeals in
Ciaramitaro v . Ruggero, also bases its argument
on The American Restatement of Torts, Second,
� 316. A plaintiff in a negligence action must
establish that a defendant¶s negligent conduct was
the proximate cause of his or her injury. In order
to be a proximate cause, the negligent conduct
must have been a cause of the plaintiff¶s injury
�cause-in-fact� and the plaintiff¶s injury must have
been a natural and probable result of the negligent
conduct �legal causation�. As stated by Michigan
Supreme Court 11, ³to adequately establish cause-
in-fact, a plaintiff¶s proof must be more than
conjecture. The plaintiff must present substantial
evidence from which a jury may conclude that
more likely than not, but for the defendant¶s
conduct, the plaintiff¶s injuries would not have
occurred´ [5].

Under section 316 of the Restatement 2d
of Torts, a complaint must allege specific instances
of prior conduct that are sufficient to put the
parents on notice that the act complained of was
likely to occur. The disagreement centers upon
whether a parent needs prior notice of the specific
conduct that caused the injury, or simply notice
that the child¶s general misconduct could lead to
an injury. Some courts have held that the specific
conduct that caused the injury must have been
habitual, or at least similar to the minor¶s prior
misconduct. The Florida Supreme Court applied
this theory in Gissen v. GoodZill �2. The concern
reflected by Gissen is that parents should be held
liable only if the injury was foreseeable to the
parent. A parent¶s mere knowledge of the child¶s
mischievous and reckless disposition, according
to this theory, does not suffice to render a parent
liable [19, pp. 339-340].

5. ³FDilure to SerIorm D leJDl Gut\´
in MuGiFiDl SrDFtiFe

Maybe the most similar case to the
Crumbleys arises from the death of the minor
victim, when Karen S. Albers was convicted of
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involuntary manslaughter 13 on the basis of an
incident in which her six-year-old son, Brent,
obtained a lighter and started a fire in their
apartment complex, resulting in the death of a
twenty-two-month old child, Christopher Byers.
The victim resided in another apartment within
the same complex occupied by the defendant and
her son. She was sentenced to four to fifteen years
of imprisonment [28].

According to Michigan Court of Appeals 14,
defendant is correct that the trial court never
instructed the jury that it must unanimously agree
on one of the prosecution¶s theories in order to
convict as opposed to being able to convict
defendant on the basis of some jurors considering
her guilty under the first theory while others
considering her guilty under the second theory.
Defendant¶s argument depends on attacking the
second theory as legally unsupported on the ground
that defendant owed no legal duty to Christopher.
However, assuming this is true, Michigan Court
of Appeals concluded that defendant is not entitled
to relief under the Carines standard because the
jury could only find her guilty under the second
theory by making findings of fact that would also
mean that she was guilty under the first theory,
which was not dependent on any breach of duty
to Christopher under the lease agreement.
Critically, if a juror found guilt under the second
theory, the juror would also have found that
Christopher died as a result of defendant¶s failure
to properly secure the lighter that Brent used to
start the fire [15].

The case People v. Peterson arises from
the July 2018 death of the minor victim, who died
after falling through a hole in defendant¶s home 15.
When the incident occurred, the victim lived in
defendant¶s home with her mother, Dasiah Jordan.
Defendant, Tanisha Epps, Epps¶s four children,
and Jordan¶s two other children also lived there.
By July 2018, before Jordan moved in, Epps
covered the hole with a piece of cardboard.
The night the incident occurred, defendant and
Epps left Jordan at home with six of the children.
Jordan later left as well, leaving the children home
alone. After defendant returned home, one of the
children stated that it appeared as though someone
fell through the hole.

The defendant Tonya Peterson is charged
with Count 2, the crime of Involuntary
Manslaughter resulting from failure to perform a

legal duty and she was sentenced to 17 months to
15 years¶ imprisonment. To prove this charge the
prosecutor must prove each of the four elements
beyond a reasonable doubt 16. Each of the other
elements of involuntary manslaughter relied on
the premise that defendant owed the victim a duty
to ³provide a safe environment.´ In order to
establish invitee status, a plaintiff must show that
the premises were held open for a commercial
purpose.

The evidence showed that defendant did
not charge Jordan rent to live in her home.
Defendant therefore did not hold open her home
to the victim and her family for a ³commercial
purpose,´ and, accordingly , they were not
invitees. Although the conditions within
defendant¶s home were undeniably dangerous,
defendant did not owe the victim ... a common-
law duty of affirmative care to make the home
safe. On the basis of the foregoing, Michigan
court of appeals concluded that in this case, after
a thorough examination of the entire record, to
allow the trial court¶s instructional error regarding
the duty defendant owed to the victim to stand
would result in a miscarriage of justice. Thus,
reversal is warranted, and defendant is entitled
to a new trial [16].

ConFluVion

According to Michigan Court of Appeals,
grossly negligent or intentional acts are generally
superseding causes. This case falls outside the
general rule regarding intentional acts because
Ethan Crumbley¶s acts were reasonably
foreseeable, and that is the ultimate test that must
be applied. The district court did not abuse its
discretion in determining Ethan Crumbley¶s decision
to shoot four classmates was not a superseding
cause because it ³was foreseeable based on an
objective standard of reasonableness.´

Although neither parent was present at the
school nor pulled the trigger, the charges are based
on gross negligence such that the Crumbleys had
knowledge of their son¶s mental instability and had
purchased him the gun used in the shooting, that
led to the death of four students at Oxford High
School. According to American criminal law,
manslaughter by gross negligence occurs when
the offender is in breach of a duty of care towards
the victim, but in this case, the prosecution charged



Legal &oncept. ���4. Vol. ��. No. � 145

V. Slavkoviü. *ross Negligence as an Element of Involuntary Manslaughter

James and Jennifer Crumbley because they acted
in a grossly negligent manner towards murderer.

Supporters of CDM statutes believe that the
conditions within the family are the most predictive
component of a child¶s behavior and that it is the
responsibility of the parent to provide sufficient
positive guidance to children on the importance
of adhering to the values of society at large.
Typically, a person who contributes to the neglect
or delinTuency of a minor is guilty only of a
misdemeanor. The conviction of the Crumbley¶s
doesn¶t fit into any of categories of traditional
parental responsibility laws and is instead a first-
of-its-kind extension of the manslaughter statute.
The liability for lethal acts of others involves proof
of the existence of felonious intent plus causal
relationship between the felony and the death.

The Crumbley verdict  may forge a
precedent being gradually applied as a tool for
prosecutors to pressure suspects into plea
bargains. They “lessen the mens rea needed to
establish guilt,” and thus parents are held
responsible despite not intending to allow the child
to commit the crime.

12TES

1 “Contributing to the delinTuency of a minor”
(CDM).
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Вɜɟɞɟɧɢɟ� в научной статье ставится ɰɟɥɶ сформулировать понятие и специфику гражданско-право-
вой ответственности органов внутренних дел, возникающей при причинении вреда в результате исполнения
служебных обязанностей, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федера-
ции и Кыргызской Республики. Актуальность данной темы опосредована как значимостью поднятой про-
блемы, так и необходимостью проведения сравнительного анализа законодательств двух стран для выявле-
ния позитивных и негативных тенденций правового регулирования возмещения вреда правоохранительны-
ми органами. Мɟɬоɞɵ� при подготовке исследования использовались сравнительно-правовой метод, позво-
ливший выявить различия в правовом регулировании отношений между Российской Федерацией и Кыргыз-
ской Республикой� системный подход� методы аксиоматического, функционального исследования. Рɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɵ� в исследовании проведен анализ законодательства Российской Федерации и Кыргызской Республики.
Рассмотрены возможности использования положительного опыта двух государств при внесении изменений
в действующее гражданское законодательство. Проанализирована проблема ограничения ответственности
органов внутренних дел. Исследованы различные подходы авторов к решению указанной проблемы. Вɵɜо-
ɞɵ� сформулировано понятие гражданско-правовой ответственности, имеющее в основе разграничение
понятия санкции и ответственности, а также учитывающее необходимость претерпевания причинителем
вреда дополнительных негативных последствий и несение обязанностей. Ɉбоснована необходимость внесе-
ния изменений в действующее гражданское законодательство.

Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥоɜɚ� гражданско-правовая ответственность, деликтная ответственность, вред, органы внут-
ренних дел, должностные лица, гражданско-правовые санкции, условия ответственности.

Цɢɬɢɪоɜɚɧɢɟ. Рысбекова Б. Р. Понятие гражданско-правовой ответственности органов внутренних дел
при причинении вреда в Российской Федерации и Кыргызской Республике �� Legal Concept   Правовая
парадигма. ± 2024. ± Ɍ. 23, ʋ 2. ± С. 148±155. ± DOI: https:��doi.org�10.15688�lc.jvolsu.2024.2.19

Вɜɟɞɟɧɢɟ

Институт гражданско-правовой ответ-
ственности имеет большое значение для реа-
лизации принципа законности, неотвратимос-
ти наказания независимо от статуса, места
работы или службы, должностных обязанно-
стей причинителя вреда. Возможность привле-
чения к ответственности органов государ-
ственной власти, их должностных лиц, в том
числе органов внутренних дел и их сотрудни-
ков, является важным государственным ин-
струментом, направленным на защиту прав и
свобод граждан и иных субъектов гражданс-
кого права.

Важность появления норм о возможнос-
ти гражданско-правовой ответственности со-
трудников органов внутренних дел и их долж-
ностных лиц определяется тем, что их дея-
тельность зачастую связана с использовани-
ем источников повышенной опасности �ору-
жие, транспортные средства�, с другими фак-
торами, влияющими на возможность причи-
нения вреда.

К сожалению, в процессе осуществления
ими своих полномочий может причиняться
вред охраняемым и гарантируемым Консти-
туцией Российской Федерации �далее ± Кон-
ституция РФ�, а также Конституцией Кыргыз-

ской Республики �далее ± Конституция КР�
правам и свободам человека и гражданина.

Тɟоɪɟɬɢɤо-ɩɪɚɜоɜɵɟ ɩɪɟɞɩоɫɵɥɤɢ
ɮоɪмɢɪоɜɚɧɢɹ ɩоɧɹɬɢɹ

ɝɪɚɠɞɚɧɫɤо-ɩɪɚɜоɜоɣ оɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧоɫɬɢ
оɪɝɚɧоɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ
ɢ ɢɯ ɞоɥɠɧоɫɬɧɵɯ ɥɢɰ

Правовую основу частно-правовой ответ-
ственности за вред, причиненный государ-
ственными органами и их должностными ли-
цами, в том числе органами внутренних дел,
в России составляет Конституция РФ, кото-
рая в ст. 53 закрепляет право на возмещение
вреда, причиненного незаконными действия-
ми �бездействием� органов государственной
власти или их должностных лиц. ɍказанное
конституционное положение детализируется
правилами ст. 16 и 1069 Гражданского кодек-
са РФ �далее ± ГК РФ�.

Схожие положения содержатся в Консти-
туции КР от 5 мая 2021 года. Вышеназванное
право помещено в разделе 2 Конституции КР
©Права, свободы и обязанности человека и
гражданинаª, следовательно, является одним
из основополагающих прав и обеспечивается
прямым действием основного закона на тер-
ритории страны.
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Анализируя положения Гражданского
кодекса Кыргызской Республики �далее ±
ГК КР�, следует отметить две основные тен-
денции. С одной стороны, законодательство
содержит те же общие принципы правового
регулирования отношений, возникающих
вследствие причинения вреда органами госу-
дарственной власти, в том числе правоохра-
нительными органами, как и в РФ.

С другой стороны, несмотря на то что и
гражданское законодательство Кыргызской
Республики, и гражданское законодательство
Российской Федерации указывают на одно
условие ответственности ± незаконное пове-
дение �ст. 999 ГК КР и ст. 1070 ГК РФ�, со-
держательное наполнение у них разное.

Ɉднако следует обратить внимание, что
в ГК КР и ГК РФ понятия законодательства
различаются. Ɍак, в соответствии с п. 4 ст. 2
ГК КР в категорию законодательства вклю-
чаются такие источники, как сам Гражданс-
кий кодекс, законы и иные нормативные пра-
вовые акты, международные договоры и пр.
В свою очередь, в ГК РФ, в п. 2 ст. 3 указы-
вается, что законодательство состоит только
из ГК РФ и федеральных законов [4].

Ɍаким образом, понятие законодатель-
ства в ГК КР шире понятия законодательства
в ГК РФ. Соответственно, в Российской Фе-
дерации ответственность органов внутренних
дел и их должностных лиц, как и ответствен-
ность иных органов власти, ограничена нару-
шением только норм, заложенных в федераль-
ных законах, в том числе ГК РФ [3]. В Кыр-
гызской Республике более широкий подход,
где в качестве источников права рассматри-
ваются не только законы, но и иные норма-
тивные правовые акты и международные до-
говоры.

Далее мы, говоря о гражданском зако-
нодательстве, будем вести речь в контексте
понимания той страны, анализ законодатель-
ства которой проводится. Ɍо есть, говоря о
кыргызском законодательстве, будем пони-
мать его в широком смысле, а говоря о рос-
сийском ± в узком.

Перед наукой гражданского права стоят
задачи разрешения ряда теоретических воп-
росов, касающихся правовой природы част-
ноправовой ответственности правоохрани-
тельных органов. Для анализа вышеупомяну-

той категории необходимо в первую очередь
рассмотреть общие подходы к пониманию
гражданско-правовой ответственности. Сле-
дует отметить, что понятие частноправовой
ответственности вызывает дискуссии в циви-
листике, разные авторы представляют различ-
ные точки зрения.

Разнообразны точки зрения, представ-
ленные в цивилистической литературе отно-
сительно понятия и сущности гражданско-пра-
вовой ответственности. Можно выделить уз-
кий и широкий подход к указанной проблеме.
Ɉдни ученые, представители узкого подхода,
связывают гражданско-правовую ответствен-
ность с наступлением негативных послед-
ствий для причинителя вреда [7]. Другие, сто-
ронники широкого подхода, считают, что не-
гативные последствия должны быть связаны
дополнительным бременем, несение которо-
го обусловлено причиненным вредом, а так-
же может быть связано с лишением права [8].

Последнее из представленных определе-
ний имеет, по нашему мнению, ряд достоинств.
Автор указывает на такие существенные при-
знаки гражданско-правовой ответственности,
как наличие негативных последствий, а так-
же делит их на группы в зависимости от со-
держания этих последствий, выделяя при этом
наложение дополнительного бремени �то есть
выполнение действий ± обязанности�, и напро-
тив, лишения права �то есть запрета на со-
вершение действий�.

Соглашаясь с умозаключениями автора,
следует отметить, что в основе понимания
гражданско-правовой ответственности дол-
жно лежать основание �юридический факт�,
которое запускает динамику деликтного пра-
воотношения. При этом полагаем, что граж-
данско-правовая ответственность должна
рассматриваться не как процесс несения бре-
мени неблагоприятных последствий, то есть
акцент должен быть сделан на активное по-
ведение субъекта, на наличие и исполнение
обязанности, связанной с возмещением вреда.
ɍказанный подход позволит рассматривать
наступление гражданско-правовой ответ-
ственности в рамках категории обязательства
�как это и делает законодатель�.

Думается, что подобное установление
должно осуществляться от имени государства
и быть легализованным в законодательстве.
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Сооɬɧоɲɟɧɢɟ ɩоɧɹɬɢɣ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤо-ɩɪɚɜоɜоɣ оɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧоɫɬɢ

ɢ ɫɚɧɤɰɢɢ

В науке гражданского права поднимает-
ся вопрос о соотношении ответственности и
санкции. В теории санкция рассматривается,
как собирательное понятие, которое включа-
ет в себя следующие элементы: собственно
меры ответственности �совокупность небла-
гоприятных последствий�� меры превентивно-
го характера, направленные на предупрежде-
ние правонарушений �меры охраны�� меры
защиты, применяемые после нарушения
субъективного гражданского права [7, с. 111].

Безусловно, данная позиция имеет ряд по-
ложительных моментов. Автор представил
собирательное понятие, в которое включил не
только меры ответственности, но и превентив-
ные и защитные меры. Несмотря на то что мы
в целом поддерживаем высказанную позицию,
хочется отметить, что исполнение обязаннос-
ти по обязательству ± это не есть санкция, это
нормальный ход развития гражданского право-
отношения �как до нарушения, так и после�.
Ɉбязанности и исполнение обязательства вхо-
дят в содержание самого обязательства. И при
нормальном развитии обязательственного пра-
воотношения обязанность должна исполнять-
ся в его рамках. В свою очередь, меры пре-
дупредительного воздействия не могут вклю-
чаться в санкцию, как неблагоприятное послед-
ствие совершенного правонарушения, так как
выполняют иную функцию. Ɉни служат предуп-
реждению совершения правонарушения. Счи-
таем, что для целей гражданского права санк-
ция представляет собой только меру ответ-
ственности, а все прочие аспекты санкций от-
носятся к предупреждению и восстановлению
нарушенного права.

В цивилистической науке существует
подобный подход, где санкция отличается от
понятия ответственности и являет собой не-
благоприятные последствия для причинителя
вреда [4, с. 27].

Мы считаем такой подход более оправ-
данным, так как он не допускает смешения
различных категорий. При традиционной
трактовке санкции, гражданско-правовая от-
ветственность поглощает понятие санкции.
В этом случае гражданско-правовая ответ-

ственность представляет собой, по сути, при-
менение от имени государства санкции к лицу
за совершенное им противоправное действие
или бездействие, то есть поведение, нарушаю-
щее нормы гражданского законодательства,
иных нормативных правовых актов, и наруша-
ющее субъективные права и законные интере-
сы участников гражданских правоотношений.

Можно предположить, что расширение
объема и содержания категории ©санкцияª
применительно к гражданскому праву обуслов-
лено общей диспозитивной направленностью
рассматриваемой отрасли, в том числе воз-
можностью участников правоотношений са-
мостоятельно предусмотреть санкции за на-
рушение, к примеру, в заключенных ими дого-
ворах, как актах индивидуального регулиро-
вания. И этот аспект должен учитываться в
определении гражданско-правовой ответ-
ственности. Ɉднако мы считаем, что прояв-
ление диспозитивности не должно искусствен-
но размывать границы юридических понятий,
тем более таких, которые сопряжены для уча-
стников правоотношений с определенными
отрицательными последствиями.

Диспозитивность свойственна всем ин-
ститутам гражданского права, в том числе и
институту деликтной ответственности. Прин-
цип диспозитивности в деликтных обязатель-
ствах связан с тем, что потерпевший может
как обратиться за возмещением причиненно-
го вреда, так и нет, это зависит в подавляю-
щем большинстве случаев от воли и волеизъ-
явления лица, которое полагает свое право на-
рушенным. Ɍаким образом, потерпевший ре-
шает, будет ли исполнено возникшее обяза-
тельство из причинения вреда в силу того, что
может как предъявить требования о возме-
щении вреда, так и не предъявлять его. Ʌишь
в определенных случаях, когда законом уста-
новлена обязанность публичных органов вла-
сти выступить в защиту субъективных прав и
охраняемых законом интересов отдельных
категорий лиц, применение гражданско-право-
вых санкций поставлено в зависимость не от
воли лица, которому причинен вред, а от пря-
мого указания на то в нормативном акте.

Ɍаким образом, используя вышеуказан-
ное определение гражданско-правовой ответ-
ственности, а также итоги рассуждений о со-
отношении ответственности и санкции, мож-
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но сформулировать следующее определение
гражданско-правовой ответственности как
родового понятия: гражданско-правовая от-
ветственность ± это предусмотренная норма-
тивными правовыми актами, а также индиви-
дуальными актами правого регулирования �на-
пример, договором� обязанность субъекта,
нарушившего субъективное гражданское пра-
во при исполнении обязательства ненадлежа-
щем образом, претерпевать дополнительные
негативные последствия, в том числе отказ в
защите права.

ɍказанный подход будет использован
нами при рассмотрении вопроса о сущности
частноправовой ответственности органов
внутренних дел и их должностных лиц.

Сɩɟɰɢɮɢɤɚ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤо-ɩɪɚɜоɜоɣ оɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧоɫɬɢ

оɪɝɚɧоɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ
ɢ ɢɯ ɞоɥɠɧоɫɬɧɵɯ ɥɢɰ

Гражданско-правовая ответственность
органов внутренних дел и их должностных лиц
в обеих странах относится к категории делик-
тной ответственности и представляет собой
ответственность за причинение вреда, сущ-
ность которой заключается в том, что причи-
нитель вреда обязуется исполнить обязан-
ность ± возместить потерпевшему причинен-
ный вред [9, с. 12].

 Ɍаким образом, гражданско-правовая
ответственность органов внутренних дел и их
должностных лиц предусматривает, что на ви-
новное лицо возлагается конкретная санкция,
проявляющаяся в обязанности претерпеть не-
гативные имущественные последствия в виде
возмещения вреда. Здесь надо учитывать, что
такая ответственность носит внедоговорной
характер и, соответственно, возникает не
только из гражданско-правовых юридических
фактов, но и из публичных оснований, предус-
мотренных в нормативных правовых актах.

Следует заметить, что в некоторых ис-
точниках вопрос о правовой природе ответ-
ственности правоохранительных органов в слу-
чае причинения ими вреда рассматривается за
рамками отрасли гражданского права.

В частности, представители широкого
подхода полагают, что при нарушении субъек-
тивного права ущемляется целый комплекс

прав, не связанных только с одной отраслью
права [11, с. 11]. Другие авторы отстаивают
позиции об отношении различных видов де-
ликтных обязательств правонарушений к раз-
личным отраслям права. Ɍак, на принадлеж-
ность к трудовым правоотношениям в ряде
случаев указывает ȿ.А. Флейшиц [12, с. 13].
Б.Ɍ. Безлепкин [1, с. 123], Ʌ.А. Прокудина [11,
с. 13] отстаивают позицию об уголовно-про-
цессуальной природе некоторых из возникших
правоотношений. В рамках отрасли конститу-
ционного права предлагает решать данную
проблему Ʌ.В. Бойцова [2, с. 23].

Подобное многообразие точек зрения на
правовую природу ответственности объясня-
ется тем, что органы государственной власти
и их должностные лица могут в ходе своей де-
ятельности причинить вред самым различным
правам и законным интересам гражданина.
Поскольку в указанных правоотношениях воз-
никает обязанность претерпевания неблагоп-
риятных имущественных, а не личностных по-
следствий, что свидетельствует о компенса-
торной направленности ответственности [5,
с. 25], в результате которой предполагается пол-
ное восстановление нарушенных прав, а также
учитывая, что в результате совершенного пра-
вонарушения возникает обязательство по воз-
мещению вреда, входящее в предмет граждан-
ско-правового регулирования, следует говорить
сугубо о гражданско-правовой ответственнос-
ти. Наличие таких элементов в основании граж-
данского правонарушения, как уголовное пре-
ступление, трудовой проступок или пр., не ме-
няет природы возникшего правоотношения на
иную, так как эти юридические факты, явля-
ясь толчком к возникновению гражданско-пра-
вовой ответственности, в дальнейшем не ока-
зывают влияние на условия ее наступления.

Гражданско-правовая ответственность
органов внутренних дел и их сотрудников долж-
на определяться признаками, характерными для
гражданско-правовой ответственности государ-
ственных органов и должностных лиц, и рас-
сматриваться как ее разновидность [10, с. 14].
Следовательно, она носит имущественный ха-
рактер, при этом сама по себе противоправность
�противоречие нормам права� не влияет на воз-
никновение правоотношения �как, например,
в уголовном и других отраслях права�. Для воз-
никновения ответственности достаточно причи-
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нить вред. При причинении вреда сотрудником
органов внутренних дел возникает два рода пра-
вовых последствий. Первое возникает тогда,
когда сотрудник не исполняет свои служебные
обязанности, в этом случае для сотрудника на-
ступают общеправовые последствия. ȿсли со-
трудник находился при исполнении, то наступа-
ет специальная ответственность.

При этом возмещение вреда независимо
от его вида �моральный или имущественный�
всегда носит имущественный характер. Ɍак-
же следует обратить внимание на то, что за-
кон допускает компенсацию ущерба, причинен-
ного сотрудниками органов внутренних дел пра-
вомерными действиями �п. 37 ч. 1 ст. 13 Фе-
дерального закона от 7 февраля 2011 г. ʋ 3-ФЗ
©Ɉ полицииª �далее ± ФЗ ©Ɉ полицииª��.

Спецификой гражданско-правовой ответ-
ственности органов внутренних дел и их со-
трудников, как и иных государственных орга-
нов и их должностных лиц, является то, что
возмещение происходит из казны государства
�ст. 1070 ГК РФ, ст. 998, 225, 227 ГК КР�.
В этом отношении нормы Российской Феде-
рации и Кыргызской Республики идентичны.

Сравнивая законодательства двух стран
�Российской Федерации и Кыргызской Респуб-
лики�, необходимо отметить, что есть неко-
торые отличия в правовом регулировании по-
рядка возмещения причиненного вреда орга-
нами государственной власти и их должност-
ными лицами. Сравнительный анализ статей
ГК РФ и ГК КР показал, что в отличие от
норм ГК РФ в ГК КР не содержится нормы
об органах и лицах, которые выступают от
имени казны при возмещении вреда за ее счет.
Ɍак, в ГК РФ такие органы установлены в
ст. 1071 ГК РФ. Полагаем, что в ГК КР так-
же необходимо внести статью, указывающую
на органы, к которым следует предъявлять
требования о возмещении вреда, причиненно-
го государственными органами и их должно-
стными лицами. Ɍакой подход позволит упро-
стить правоприменительный механизм, обес-
печив понятность и прозрачность закона, что
будет способствовать наибольшей защите прав
и законных интересов субъектов права, пост-
радавших в результате причинения вреда орга-
нами внутренних дел и их сотрудниками.

Предлагается дополнить ГК КР ст. 999.1
следующего содержания:

©Сɬɚɬɶɹ 999.1. Ɉрганы и лица, высту-
пающие от имени казны при возмещении вре-
да за ее счет.

В случаях, когда в соответствии с насто-
ящим Кодексом или другими законами причи-
ненный вред подлежит возмещению за счет
государственной казны или казны местного
сообщества, от имени казны выступают соот-
ветствующие финансовые органы, если зако-
ном эта обязанность не возложена на другой
орган, юридическое лицо или гражданинаª.

Спецификой ответственности за причи-
нение вреда в исследуемых правоотношени-
ях является наличие особого субъекта ± дол-
жностного лица, а именно сотрудника органа
внутренних дел.

ГК РФ, как и ГК КР, не дают легального
определения должностного лица. В РФ на
практике используется понятие, данное в
ст. 285 ɍголовного кодекса РФ �далее ±
ɍК РФ�, где выделяется две категории дол-
жностных лиц: исполняющее функции предста-
вителя власти или выполняющее организаци-
онно-распорядительные, административно-хо-
зяйственные функции как в органах власти, так
и в государственных и муниципальных учреж-
дениях, вооруженных силах и пр.

В Кыргызской Республике понятие
должностного лица более широкое. Наряду с
перечисленными в ст. 285 ɍК РФ функциями
добавлены контрольно-ревизионные и �или�
регистрационные функции �п. 10 Приложения 1
к ɍголовному кодексу КР �далее ± ɍК КР��.
При этом Приложение ʋ 1 к ɍК КР подроб-
но раскрывает понятие организационно-распо-
рядительных, административно-хозяйствен-
ных, контрольно-ревизионных и регистрацион-
ных функций, что формирует единую терми-
нологию и позволяет формировать единую
практику применения, что является положи-
тельным моментом действующего законода-
тельства Кыргызской Республики.

В Российской Федерации �в ФЗ ©Ɉ поли-
цииª� и Кыргызской Республике �в Законе
Кыргызской Республики ©Ɉб органах внутрен-
них дел Кыргызской Республикиª от 11 янва-
ря 1994 г. ʋ 1360-;II� органы внутренних дел
определяются сходным образом, как государ-
ственные органы, осуществляющие правоох-
ранительную деятельность. Цель указанной
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деятельности определяется как охрана и за-
щита прав государства, общества, физичес-
ких и юридических лиц, в том числе обеспе-
чение общественного порядка и борьба с пре-
ступностью [6, с. 426].

Пункт 24 Закона Кыргызской Республики
©Ɉ прохождении службы в правоохранительных
органах Кыргызской Республикиª подробно рас-
крывает понятие сотрудника права и обязанно-
сти, а также ограничения и запреты, установ-
ленные законом. В связи с этим ɈВД и сотруд-
ники ɈВД могут быть субъектами ответствен-
ности в случае незаконных действий при испол-
нении своих обязанностей или бездействии, то
есть неисполнении должностных полномочий.

Вɵɜоɞɵ

Проведенный анализ позволяет сделать
ряд выводов. Во-первых, законодательство
Кыргызской Республики содержит более ши-
рокую дефиницию, отличающуюся от россий-
ской тем, что государственные, в том числе
правоохранительные органы, претерпевают
неблагоприятные последствия, предусмотрен-
ные законом как при нарушении норм, заложен-
ных в законах, так и в подзаконных правовых
актах, а также международных договорах.
Помимо этого, кыргызский законодатель пред-
лагает и более широкий подход к пониманию
должностного лица, являющегося субъектом
ответственности. Во-вторых, механизмы осу-
ществления права на возмещение вреда более
четко прописаны в гражданском законодатель-
стве России, в силу этого предлагается внести
изменение в действующее законодательство
Кыргызской Республики. В-третьих, сформу-
лировано понятие гражданско-правовой ответ-
ственности, имеющее в основе разграничение
понятия санкции и ответственности, а также
учитывающее необходимость претерпевания
причинителем вреда дополнительных негатив-
ных последствий и несение обязанностей.
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THE IMPROVEMENT OF THE CRIMINAL PROCEDURE MECHANISM
FOR SELECTING AND APPLYING A MEASURE OF RESTRAINT

IN THE FORM OF PROHIBITION OF CERTAIN ACTIONS

MDrinD V. RomDVKoYD
Ryazan Branch of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.<a. Kikot,

Ryazan, Russian Federation

IntroGuFtion� the court¶s choice to prohibit certain actions corresponds to the general trend of humanization
and liberalization of criminal procedure legislation and the more active application of measures of restraint not
related to the detention of a person. The relevance of the issue of imposing prohibitions on certain actions in
accordance with Art. 105.1 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation is also determined by the need
to restrict the constitutionally significant rights and freedoms of citizens suspected or accused of crimes in order to
create conditions for unhindered judicial proceedings, which are ensured by judicial control and other legal guarantees
of fairness and proportionality of the chosen prohibitions. The SurSoVe of the study is to eliminate doubts and
ambiguities that arise when selecting and applying a prohibition on certain actions and to formulate proposals for
improving the legal regulation of the measure of restraint in question. In the course of the study, such methods of
cognition as formal legal in the form of studying the norms of law, specifically sociological and comparative law,
were applied. ReVultV� the paper formulates proposals to improve the criminal procedure mechanism for selecting
and applying a prohibition on certain actions. ConFluVionV� the recommendations set out in the paper are aimed at
developing uniform investigative and judicial practice and can be used in the educational process when teaching
criminal procedure sciences, as well as in the practical activities of preliminary investigation officers, prosecutors,
and courts.

.e\ ZorGV� measures of restraint, prohibition of certain actions, right to personal freedom, preliminary
investigation, criminal proceedings.

CitDtion. Romashova M.V. The Improvement of the Criminal Procedure Mechanism for Selecting and Applying
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОɅОВНО-ПРОЦЕССУАɅɖНОГО МЕɏАНИЗМА
ИЗБРАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ

В ВИДЕ ЗАПРЕТА ОПРЕДЕɅЕННЫɏ ДЕЙСТВИЙ

Мɚɪɢɧɚ Вɥɚɞɢмɢɪоɜɧɚ Ромɚɲоɜɚ
Рязанский филиал Московского университета МВД России им. В.ə. Кикотя,

г. Рязань, Российская Федерация

Вɜɟɞɟɧɢɟ� избрание судом запрета определенных действий соответствует общей тенденции гуманиза-
ции и либерализации уголовно-процессуального законодательства и более активного применения мер пре-
сечения, не связанных с содержанием лица под стражей. Актуальность вопроса наложения запретов совер-
шения определенных действий в соответствии со ст. 105.1 ɍПК РФ определяется также необходимостью
ограничения конституционно значимых прав и свобод граждан, подозреваемых или обвиняемых в соверше-
нии преступлений, для создания условий беспрепятственного судопроизводства, что обеспечивается судеб-
ным контролем и иными правовыми гарантиями справедливости и соразмерности избранных запретов.
Цɟɥɶ� устранить сомнения и неясности, возникающие при избрании и применении запрета определенных
действий, и сформулировать предложения по совершенствованию правовой регламентации рассматривае-
мой меры пресечения. В процессе работы были применены такие мɟɬоɞɵ познания, как формально-юриди-
ческий в виде исследования норм права, конкретно-социологический и сравнительно-правовой. Рɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɵ� в статье сформулированы предложения по совершенствованию уголовно-процессуального механизма
избрания и применения запрета определенных действий. Вɵɜоɞɵ� рекомендации, изложенные в статье,
направлены на выработку единообразной следственной и судебной практики и могут быть использованы в
образовательном процессе в ходе преподавания дисциплин уголовно-процессуального цикла, а также в
практической деятельности сотрудников органов предварительного расследования, прокуратуры и судов.

Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥоɜɚ� меры пресечения, запрет определенных действий, право на личную свободу, пред-
варительное расследование, уголовное судопроизводство.

Цɢɬɢɪоɜɚɧɢɟ. Ромашова М. В. Совершенствование уголовно-процессуального механизма избрания и
применения меры пресечения в виде запрета определенных действий �� Legal Concept   Правовая парадиг-
ма. ± 2024. ± Ɍ. 23, ʋ 2. ± С. 156±163. ± DOI: https:��doi.org�10.15688�lc.jvolsu.2024.2.20

Вɜɟɞɟɧɢɟ

Ɉдной из наиболее актуальных тенден-
ций в области права в течение двух последних
десятилетий была и остается гуманизация
уголовного и уголовно-процессуального зако-
на, а также правоприменительной практики.
Результатом государственной политики либе-
рализации уголовного судопроизводства, а
также стремления усовершенствовать зако-
нодательство с учетом наиболее успешных
наработок, явилось расширение сферы приме-
нения мер пресечения, альтернативных содер-
жанию под стражей, в том числе путем из-
брания запрета определенных действий. Ана-
лиз практики законодательных и судебных
органов позволяет с большой долей вероят-
ности говорить о том, что темпы гуманиза-

ции снижаться не будут в соответствии с пер-
востепенной задачей уголовного процесса,
выражающейся в охране прав и свобод учас-
тников судопроизводства [3, с. 567]. Ɉ плано-
мерной работе в данном направлении свиде-
тельствуют результаты деятельности судеб-
ных органов различных инстанций, в том чис-
ле Верховного Суда РФ и Конституционного
Суда РФ, влияющих на тенденции правопри-
менения и контролирующих соблюдение прав
и свобод участников процесса, баланса инте-
ресов сторон, требований адекватности и
справедливости при выборе меры пресечения,
а также при назначении указанных в законе
запретов совершения определенных действий.

Ɉграничения и обязательства, указанные
законодателем в ст. 105.1 ɍПК РФ, неизбеж-
но затрагивают конституционные права граж-
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данина, связанные с личной свободой, выбо-
ром места пребывания, возможностью пере-
движения, общения, переписки, телефонных и
иных переговоров, а также осуществления
трудовой деятельности и получения заработ-
ной платы, что свидетельствует об особой
важности и серьезности меры пресечения в
виде запрета определенных действий.

Анализ судебно-следственной практики
отражает стремительный рост числа лиц, ко-
торым избран запрет определенных действий,
в связи с чем его появление можно признать
своевременным шагом на пути гуманизации
судопроизводства и совершенствования ин-
ститута мер пресечения [2, с. 16]. Вместе с
тем недостаточная мотивированность и на-
рушения законности органами предваритель-
ного расследования влекут оставление судом
ходатайств без удовлетворения, а также жа-
лобы по конкретным уголовным делам и об-
ращения в Конституционный Суд РФ для ис-
следования положений статьи 105.1 ɍПК РФ
на предмет соответствия нормам основного
закона государства. Неясности возникают в
связи с несовершенством правовой конструк-
ции названной статьи, в тексте которой ис-
пользуются нечеткие формулировки и нео-
боснованно отсутствуют процессуальные
сроки для всех видов запретов и меры пре-
сечения в целом.

ɍказанные обстоятельства в совокупно-
сти свидетельствуют об актуальности вопро-
са избрания и дальнейшего применения зап-
рета определенных действий и необходимос-
ти комплексного исследования данного эле-
мента правового института мер пресечения
для устранения существующих неясностей и
выработки единообразной, законной и справед-
ливой судебно-следственной практики.

Оɛɳɢɟ ɩоɥоɠɟɧɢɹ ɢɡɛɪɚɧɢɹ
ɢ ɩɪɢмɟɧɟɧɢɹ мɟɪɵ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹ

ɜ ɜɢɞɟ ɡɚɩɪɟɬɚ оɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

Суть меры пресечения в виде запрета
определенных действий выражается в возло-
жении на подозреваемого, обвиняемого ука-
занных в тексте ст. 105.1 ɍПК РФ обяза-
тельств и ограничений как в полном объеме,
так и выборочно, с учетом конкретных обсто-
ятельств совершения преступления и поведе-

ния лица на досудебном этапе и в ходе судеб-
ного разбирательства.

Поскольку зафиксированные в законе зап-
реты в значительной степени затрагивают кон-
ституционные права граждан, то соблюдение
принципа справедливости и адекватности обес-
печивается судебным контролем. Именно на
суд возлагается обязанность оценить достаточ-
ность представленных материалов в обосно-
вание законности и необходимости избрания
меры пресечения с соблюдением принципов
уголовного судопроизводства и требования
соразмерности меры пресечения ее целям [8].

Ɉфициальные данные судебной статис-
тики свидетельствуют о широком применении
рассматриваемой меры процессуального при-
нуждения. Ɍак, за 6 месяцев 2023 г. суды рас-
смотрели 2 186 ходатайств об избрании зап-
рета определенных действий, из них 1 936
удовлетворено, что составляет 89 �. При этом
186 ходатайств �8,5 �� были недостаточно
обоснованы и мотивированы, что повлекло
отказ в их удовлетворении. За аналогичный
период 2022 г. было рассмотрено 1 635 подоб-
ных ходатайств, в связи с чем прирост в 2023 г.
составил 34 �. Кроме того, в первом полуго-
дии 2023 г. зафиксировано 278 случаев заме-
ны заключения под стражу или домашнего
ареста на запрет определенных действий, что
свидетельствует о востребованности данной
меры пресечения и целесообразности ее до-
бавления в правовой институт мер процессу-
ального принуждения.

За 6 месяцев 2023 г. в отношении 73 лиц
запрет определенных действий был заменен на
заключение под стражу, в отношении 2 лиц ±
на домашний арест [9], что свидетельствует о
нарушении наложенных ограничений и необхо-
димости более тщательного исследования об-
стоятельств уголовного дела и данных, харак-
теризующих подозреваемого, обвиняемого, при
решении вопроса о мере пресечения.

Анализ правоприменительной практики
позволил выявить случаи нарушения запрета
выходить за пределы жилого помещения, а
также умышленного повреждения техничес-
ких средств контроля [5], поэтому  в случае
необходимости в целях беспрепятственного
осуществления расследования и предупреж-
дения совершения новых преступлений судам
следует заключать лицо под стражу, несмотря
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на общую тенденцию гуманизации и либерали-
зации уголовно-процессуального законодатель-
ства и правоприменительной практики. Ɍаким
образом, либерализация законодательства име-
ет право на существование в пределах, не до-
пускающих причинение ущерба государствен-
ным и общественным интересам [4, с. 95].

Рɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɟɪɟɱɧɹ оɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ�
ɧɚɥɚɝɚɟмɵɯ ɫɭɞом ɧɚ ɩоɞоɡɪɟɜɚɟмоɝо�

оɛɜɢɧɹɟмоɝо ɩɪɢ ɢɡɛɪɚɧɢɢ
мɟɪɵ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɡɚɩɪɟɬɚ

оɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
Исследование запретов и ограничений,

налагаемых судом в качестве меры пресече-
ния, согласно ст. 105.1 ɍПК РФ, позволяет го-
ворить об ограничении таких основополагаю-
щих прав граждан, как право на свободу и лич-
ную неприкосновенность, возможность свобод-
ного передвижения и общения с неограничен-
ным кругом лиц, право заниматься трудовой
деятельностью и получать заработную плату,
что допустимо только на основании федераль-
ного закона в целях защиты публичных инте-
ресов и гарантируется судебным контролем.

Важно учитывать, что перечень запре-
тов является закрытым, однако сформулиро-
ваны они недостаточно четко и нуждаются в
конкретизации для исключения сомнений при
решении вопроса о возможности наложения
некоторых ограничений. Например, в ходе рас-
следования уголовного дела в отношении
Н.В. Фараджевой, обвиняемой в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 и
ч. 5 ст. 291.1 ɍК РФ, суды первой, второй и
кассационной инстанций посчитали обосно-
ванным наложение на обвиняемую запрета
покидать территорию муниципального обра-
зования на срок применения указанной  меры
процессуального принуждения, указав в обо-
снование, что перечень запретов в ст. 105.1
ɍК РФ не является исчерпывающим и необ-
ходимость устанавливать срок действия зап-
ретов законодателем не установлена [6]. Ɉд-
нако на момент рассмотрения дела по суще-
ству многие запреты были судом отменены и
прокуратура вышла с представлением в Чет-
вертый кассационный суд общей юрисдикции
об отмене запрета покидать территорию
г. Краснодар и Краснодарского края. Ɍаким

образом правоприменительные органы испы-
тывают сложности при решении вопроса о на-
ложении запрета определенных действий, что
связано с недостатками конструкции право-
вой нормы, положения которой отличаются
отсутствием четкости и ясности. С нашей
точки зрения, судебные органы обоснованно
и мотивированно установили Н.В. Фарадже-
вой необходимые ограничения и обязанности
для устранения препятствий в расследовании
уголовного дела. Ɉднако в целях выработки
единообразной практики ч. 6 ст. 105.1 ɍПК РФ
следует дополнить пунктом 1.1, регламенти-
рующим запрет выезжать за пределы муни-
ципального образования или региона.

В целях обеспечения права на защиту и
получения квалифицированной юридической
помощи считаем необходимым закрепить в
законе возможность общения с защитником в
случае исполнения запрета пользоваться те-
лефонной связью. Данное правомочие в тек-
сте ст. 105.1 ɍПК РФ отсутствует, однако
суды обоснованно указывают его в своих по-
становлениях, что отвечает принципам разум-
ности и адекватности ограничения прав учас-
тников процесса. Например, районный суд ус-
тановил запрет общаться с обвиняемыми,
потерпевшими, свидетелями, другими участ-
никами уголовного судопроизводства, за ис-
ключением общения с защитником [5], что
является обоснованным и справедливым.
Данное дополнение необходимо закрепить в
ч. 8 ст. 105.1 ɍПК РФ.

Оɫоɛɟɧɧоɫɬɢ ɭɫɬɚɧоɜɥɟɧɢɹ
ɢ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɫɪоɤɚ ɡɚɩɪɟɬɚ

оɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

Срок применения рассматриваемой
меры пресечения уголовно-процессуальным
законодательством не предусмотрен, за ис-
ключением единственного запрета покидать
пределы жилого помещения в определенные
периоды времени. В этой связи установление
судами срока действия запретов, указанных
в п.п. 2±6 ч. 6 ст. 105.1 ɍПК РФ, расценива-
ется вышестоящими судебными инстанциями
как нарушение процессуальных норм [10].
По нашему мнению, отсутствие процессуаль-
ных сроков для всех запретов напрямую на-
рушает конституционные права гражданина,
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ограничение которых допустимо лишь на оп-
ределенный период для реализации судебно-
го контроля за законностью и обоснованнос-
тью избранной меры пресечения.

Вопросы на практике вызывает позиция
законодателя, зафиксированная в ч. 9 ст. 105.1
ɍПК РФ, позволяющая суду принимать аль-
тернативные решения, включая установление
срока на период действия меры пресечения в
целом либо определение конкретного срока
для данного запрета. При этом в статье не
уточняется, какие обстоятельства следует
учитывать при решении данного вопроса. По-
лагаем целесообразным устанавливать срок
для меры пресечения в целом, что будет спо-
собствовать защищенности прав участников
и соответствовать сложившейся практике
применения мер пресечения. Ɍак, например,
по делу в отношении ȿ.А. Николенко суд кас-
сационной инстанции указал на нарушение,
выразившееся в установлении срока запрета
определенных действий [10].

При назначении наказания суды допус-
кали ошибки, связанные с зачетом времени
применения рассматриваемой меры пресече-
ния в срок лишения свободы. Например, при
вынесении приговора в отношении С.С. Куз-
нецова, осужденного по п. ©вª ч. 2 ст. 158
ɍК РФ, Кирово-Чепецкий районный суд Ки-
ровской области засчитал в срок отбытия на-
казания в виде лишения свободы время со-
держания осужденного под стражей, оставив
без внимания необходимость зачета в срок на-
казания времени запрета, предусмотренного
п. 1 ч. 6 ст. 105.1 ɍПК РФ. В связи с наруше-
нием норм процессуального права приговор
был изменен по результатам апелляционного
рассмотрения Кировским областным судом,
постановившим зачесть Кузнецову С.С. в срок
лишения свободы время запрета выходить в
период с 22 часов до 6 часов за пределы жи-
лого помещения, в котором он проживает, из
расчета два дня его применения за один день
лишения свободы [1].

Сооɬɧоɲɟɧɢɟ ɡɚɩɪɟɬɚ
оɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɢɧɵмɢ мɟɪɚмɢ

ɩɪоɰɟɫɫɭɚɥɶɧоɝо ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ

Запрет определенных действий по сво-
ему характеру и степени ограничения прав

подозреваемого, обвиняемого является более
мягкой и гуманной мерой процессуального
принуждения по сравнению с домашним аре-
стом и заключением под стражу, поскольку
подозреваемый, обвиняемый подвергается
лишь некоторым запретам с учетом совер-
шенного противоправного деяния и не лишен
возможности покидать жилое помещение и
общаться с проживающими с ним лицами.

Важно отметить, что возложение запре-
тов совершения определенных действий до-
пускается в отношении лиц любого возраста,
включая несовершеннолетних, и не зависит от
тяжести совершенного деяния. ɗто обстоя-
тельство отличает данную меру пресечения
от заключения лица под стражу, применение
которого согласно ст. 108 ɍПК РФ не допус-
кается в отношении лица, подозреваемого или
обвиняемого в совершении преступления не-
большой тяжести, а заключение под стражу
несовершеннолетнего возможно только в край-
них случаях при совершении тяжкого или осо-
бо тяжкого преступления.

С другой стороны, обе меры пресечения
ущемляют основополагающее право лица на
свободу и личную неприкосновенность и дол-
жны применяться лишь по судебному реше-
нию с соблюдением гарантий прав личности
в целях, установленных Конституцией РФ,
с учетом требований законности, разумности,
соразмерности, справедливости. Возможность
применения запрета определенных действий
более широко при подозрении или обвинении
в совершении преступления небольшой тяже-
сти не свидетельствует о нарушении прав по-
дозреваемого, обвиняемого, а напротив, наце-
лена на соблюдение его прав и законных ин-
тересов.

С появлением в законе запрета опреде-
ленных действий домашний арест существен-
но изменился в части, касающейся возмож-
ности выходить за пределы жилого помеще-
ния на период действия меры пресечения.
В связи с этим в случае обоснованной необ-
ходимости покидать жилое помещение целе-
сообразно рассмотреть вопрос об избрании по-
дозреваемому или обвиняемому запрета оп-
ределенных действий.

При изменении меры пресечения с до-
машнего ареста на запрет определенных дей-
ствий суды учитывают такие обстоятельства,
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как отсутствие нарушений ранее избранной
меры пресечения, необходимость продолже-
ния выполнения трудовых обязанностей для
выплаты кредитных договоров, получения
своевременной медицинской помощи, завер-
шения обучения в колледже [5]. Данные об-
стоятельства несовместимы с домашним
арестом, предполагающим нахождение лица
по месту жительства без возможности выхо-
да за его пределы.

В случае наложения запрета находиться
по месту работы рассматриваемая мера пре-
сечения будет иметь сходство с временным
отстранением от должности. Ɍак, по уголов-
ному делу в отношении К.В. ɒавелькиной,
обвиняемой по ч. 2 ст. 293 ɍК РФ, возникли
сомнения при наложении запрета находиться
по месту работы согласно ст. 105.1 ɍПК РФ.
Сторона защиты посчитала данное ограниче-
ние существенным нарушением трудовых
прав К.В. ɒавелькиной, поскольку суд лишил
ее возможности ежемесячно получать посо-
бие в соответствии со ст. 114 ɍПК РФ в слу-
чае временного отстранения от должности.
Полагаем, что нарушение прав обвиняемой в
данном случае не усматривается, избранная
мера пресечения в виде запрета определен-
ных является законной, адекватной и целесо-
образной с учетом всей совокупности обсто-
ятельств, влияющих на выбор меры процес-
суального принуждения, включая связь пре-
ступного деяния с трудовой деятельностью и
возможность общения с работниками, допро-
шенными в качестве свидетелей [7].

Для исключения сомнений и неясностей
на практике следует дополнить  ч. 6 ст. 105.1
ɍПК РФ п. 7 ©находиться по месту работы,
если преступление связано с трудовой дея-
тельностьюª.

Вɵɜоɞɵ

Анализ законодательства и судебно-
следственной практики применения запрета
определенных действий позволяет констати-
ровать наличие трудностей правопримени-
тельного характера, влекущих нарушение за-
конности и необоснованное ущемление прав
участников уголовного судопроизводства, в
связи с чем требуется тщательное исследо-
вание правового института мер процессуаль-

ного принуждения и совершенствование зако-
нодательной базы их избрания и продления
срока действия.

В целях устранения сомнений и неясно-
стей у правоохранительных органов и выра-
ботки единообразной правоприменительной
практики представляется целесообразным вне-
сти следующие изменения в содержание
ст. 105.1 ɍПК РФ: закрепить в ч. 6 ст. 105.1
ɍПК РФ такие запреты, как выезжать за пре-
делы муниципального образования и региона,
находиться по месту работы без права на еже-
месячное пособие� в ч. 8 ст. 105.1 ɍПК РФ
зафиксировать возможность общаться с за-
щитником при наличии запрета пользоваться
телефонной связью� в целях соблюдения кон-
ституционных прав граждан в тексте ч. 9
ст. 105.1 ɍПК РФ указать о необходимости
установления судом срока действия всех зап-
ретов, что обеспечит судебный контроль за
соблюдением баланса частных и публичных
интересов, законностью и адекватностью из-
бранных ограничений в рамках меры пресе-
чения в виде запрета определенных действий.
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TRANSFER OF A CASE ACCEPTED FOR PROCESSING TO ANOTHER COURT�
THEORETICAL AND APPLIED PROBLEMS
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IntroGuFtion� in practice, there are numerous problems associated with the application of the mechanism for
transferring a case accepted by the court for its processing to another court. In particular, the lack of a legal
definition of the concept of ³dispute over jurisdiction´ leads to difficulties in identifying and resolving these
disputes. In general, the legislation on jurisdiction on this issue is characterized by low detail in legal regulation,
which leads to legal gaps and difficulties in applying the relevant legal norms. The SurSoVe of the study is to
analyze the problems of transferring a case to another court and to find ways to solve them within the framework of
civil and arbitration proceedings. MetKoGV� formal-legal and hermeneutical methods were used in the research
process. ReVultV� the paper analyzes the issue of the possibility of transferring a case to another court if the case
has been received more recently from another court. The issue of the possibility of transferring the case to the
court, which more recently returned the statement of claim on the grounds of non-jurisdiction, is also being
investigated. In addition, the questions about the admissibility of transferring a case under jurisdiction more than
once in the event of replacing an improper defendant are analyzed. ConFluVionV� in order to achieve the purpose of
the study, a definition of the concept of ³dispute over jurisdiction´ has been formulated. The author suggests
approaches concerning the differentiation of cases of disputes over jurisdiction from cases when such disputes do
not arise. It is proposed to exclude from the number of situations involving a dispute over jurisdiction the transfer
of a case to another court from which the mentioned case has not been received, as well as the re-transfer of the
case after the substitution of an improper defendant.
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ПЕРЕДАЧА ДЕɅА� ПРИНЯТОГО СУДОМ К СВОЕМУ ПРОИЗВОДСТВУ�
В ДРУГОЙ СУД� ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКɅАДНЫЕ ПРОБɅЕМЫ

Коɧɫɬɚɧɬɢɧ Сɟɪɝɟɟɜɢɱ Рɵɠɤоɜ
ɍральский филиал Российского государственного университета правосудия,

г. Челябинск, Российская Федерация

Вɜɟɞɟɧɢɟ� на практике возникают многочисленные проблемы, связанные с применением механизма
передачи в другой суд дела, принятого судом к своему производству. В частности, отсутствие легальной
дефиниции понятия ©спор о подсудностиª приводит к сложностям при выявлении и разрешении указанных
споров. В целом же законодательство о подсудности по данному вопросу характеризуется низкой детализа-
цией правового регулирования, что приводит к правовым пробелам и сложностям в применении соответ-
ствующих правовых норм. Цɟɥɶɸ настоящего исследования является анализ проблем передачи дела в дру-
гой суд и поиск путей их решения в рамках гражданского и арбитражного судопроизводства. Мɟɬоɞɵ� в про-
цессе исследования применены формально-юридический и герменевтический методы. Рɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� в рабо-
те анализируется вопрос о возможности передачи дела в другой суд в случае, если дело уже поступило ранее
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из другого суда. Ɍакже исследован вопрос о возможности передачи дела в суд, который ранее вернул исковое
заявление по основанию неподсудности. Кроме того, проанализированы вопросы о допустимости передачи
дела по подсудности более одного раза в случае замены ненадлежащего ответчика. Вɵɜоɞɵ� для достижения
цели исследования сформулировано определение понятия ©спор о подсудностиª. Автором предложены
подходы, касающиеся разграничения случаев возникновения споров о подсудности от случаев, когда такие
споры не возникают. Предложено исключить из числа ситуаций, предполагающих спор о подсудности, пере-
дачу дела в другой суд, из которого ранее указанное дело не поступало, а также повторную передачу дела
после замены ненадлежащего ответчика.

Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥоɜɚ� подсудность, передача дела по подсудности, возвращение искового заявления, опре-
деление суда, законность, доступность правосудия, процессуальная экономия.

Цɢɬɢɪоɜɚɧɢɟ. Рыжков К. С. Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд: теоре-
тические и прикладные проблемы �� Legal Concept   Правовая парадигма. ± 2024. ± Ɍ. 23, ʋ 2. ± С. 164±170. ± DOI:
https:��doi.org�10.15688�lc.jvolsu.2024.2.21

Вɜɟɞɟɧɢɟ

Важность механизма подсудности в со-
временном процессуальном праве не подле-
жит сомнению: он позволяет не только рас-
пределить нагрузку между судами, но и при-
зван обеспечить рассмотрение дела компетен-
тным судом, максимально приближенным
территориально к месту жительства или ад-
ресу хотя бы одной из сторон. В то же время
проблемы правильного определения подсуд-
ности гражданских дел остаются актуальны-
ми до настоящего времени.

Причиной тому служат как коллизии,
вызывающие конкуренцию норм о подсудно-
сти, так и пробелы в правовом регулировании,
а также недостаточно конкретные формули-
ровки процессуальных норм, посвященных
указанному вопросу. Ɍак, по справедливому
замечанию Ɍ.А. Савельевой, институт подсуд-
ности представляет собой достаточно слож-
ный для правопонимания и применения пра-
вовой институт цивилистического процессу-
ального права [6, с. 58]. При этом в доктрине
отмечается, что судебными органами доста-
точно часто допускаются ошибки в установ-
лении суда, правомочного разрешать спор, что,
в свою очередь, влечет отмену судебных по-
становлений [1, с. 96].

Не являются исключением в этом отно-
шении и правовые нормы о передаче дел, при-
нятых судом к своему производству, в другой
суд �далее по тексту ± передача дел по под-
судности�. Поэтому исследуем таковые под-
робно, применительно к рассмотрению суда-
ми гражданских дел в порядке гражданского
и арбитражного судопроизводства.

Зɚɞɚɱɢ мɟɯɚɧɢɡмɚ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɟɥɚ
ɜ ɞɪɭɝоɣ ɫɭɞ

Передача дела по подсудности служит
важной гарантией обеспечения прав и закон-
ных интересов сторон судопроизводства, по-
скольку решает сразу несколько задач:

± обеспечение доступности правосудия
для лиц, участвующих в деле, в случае, если
дело передается по подсудности по ходатай-
ству ответчика, место жительства �адрес�
которого ранее было неизвестно �п. 1 ч. 2 ст. 33
Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, далее ± ГПК РФ, п. 1 ч. 2
ст. 39 Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации, далее ± АПК РФ�.
В частности, по замечанию ȿ.В. Ʌюбимовой,
©доступность правосудия, несомненно, может
достигаться посредством приближения суда
к населению, что, в свою очередь, называют...
функцией подсудностиª [2, с. 113]�

± обеспечение принципа независимости
судей, объективности и беспристрастности
при рассмотрении дела судом �п. 4 ч. 2 ст. 33
ГПК РФ, п. 4 и 5 ч. 2 ст. 39 АПК РФ��

± исправление ошибок, ранее допущенных
судом �например, если дело было принято не по
подсудности, и данный факт был впоследствии
установлен судом при рассмотрении дела ± п. 3
ч. 2 ст. 33 ГПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ��

± реализация принципа процессуальной эко-
номии �например, когда стороны ходатайству-
ют о рассмотрении дела по месту нахождения
большинства доказательств на основании п. 2
ч. 2 ст. 33 ГПК РФ и п. 2 ч. 2 ст. 39 АПК РФ�.

Ɍаким образом, указанный механизм яв-
ляется экстраординарным по своей природе,
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так как применяется только при наличии спе-
циально предусмотренных законом обстоя-
тельств. При этом он направлен, в числе про-
чего, на устранение ошибок при выборе суда,
компетентного рассматривать конкретное дело.

В то же время важно отметить, что эк-
страординарный характер механизма передачи
дела по подсудности неизбежно приводит к
возникновению ряда существенных теорети-
ческих и прикладных проблем, связанных с
его применением на практике. Рассмотрим
некоторые из них.

Пɪоɛɥɟмɵ ɩɪɢмɟɧɟɧɢɹ ɧоɪм
о ɩоɞɫɭɞɧоɫɬɢ

Как известно, споры о подсудности за-
коном не допускаются �ч. 4 ст. 33 ГПК РФ,
ч. 6 ст. 39 АПК РФ�. Ɉднако законодатель не
раскрывает хотя бы в общих чертах, что есть
спор о подсудности сам по себе.

Полагаем, что под спором о подсуднос-
ти следует понимать ситуацию, при которой
имеет место различие позиций нескольких
судов относительно рассмотрения одного и
того же дела.

Важно при этом отметить, что исключе-
ние споров о подсудности реализуется в дей-
ствующем законодательстве даже в ущерб
фактической подсудности дела. Во избежание
возникновения такого спора суд, получивший
дело, должен рассмотреть его, даже если дело
ему фактически неподсудно.

Например, в одном из дел Ɍюменским
областным судом было отмечено следующее.
Истец Ɍ.А.Н. обратился в Центральный рай-
онный суд г. Ɍюмени с иском к К.ȿ.П. о по-
нуждении осуществлении государственной
регистрации договора купли-продажи кварти-
ры, которая находится на территории Цент-
рального АɈ г. Ɍюмени. На основании опре-
деления Центрального районного суда г. Ɍю-
мени дело было передано в Ʌенинский район-
ный суд г. Ɍюмени по подсудности по месту
жительства ответчика. Данное определение
сторонами не было обжаловано.

Возвращая данное гражданское дело об-
ратно в Центральный районный суд г. Ɍюмени,
суд исходил из того, что заявленный спор яв-
ляется спором о праве на недвижимое имуще-
ство, что относится к юрисдикции Централь-

ного районного суда г. Ɍюмени, и применил пра-
вила об исключительной подсудности иска.

Судебная коллегия Ɍюменского област-
ного суда не согласилась с данным выводом.
Признав правоту судьи Ʌенинского районного
суда г. Ɍюмени в части определения террито-
риальной подсудности, коллегия все же обра-
тила внимание, что в силу ч. 4 ст. 33 ГПК РФ
данное гражданское дело должно было быть
разрешено Ʌенинским районным судом г. Ɍю-
мени именно по причине необходимости из-
бежать спора о подсудности [4].

Ɍаким образом, становится очевидным,
что споры о подсудности в понимании законо-
дателя являются недопустимым правовым
явлением. Прямой запрет на возникновение
спора о подсудности говорит даже о его про-
тивоправности, хотя никаких санкций за нару-
шение вышеуказанных норм законодатель не
предусматривает.

Вместе с тем интересно другое: как и
когда возникает спор о подсудности? Полага-
ем, что ответить на данный вопрос можно лишь
сформулировав дефиницию указанного понятия.

Сам спор при этом можно рассматривать
в двух аспектах:

± как ситуацию �положение�, при которой у
двух и более судов возникают разногласия в час-
ти ответа на вопрос, кому из них дело подсудно�

± как юридически значимые действия
судов, связанные с таким несогласием.

Говоря о законодательном запрете на
споры о подсудности, полагаем, что речь в
нем идет все-таки про второй аспект. Законо-
датель, формулируя правовые нормы, обра-
щенные к суду, запрещает, прежде всего, дей-
ствия конкретных лиц �судей�, вытекающие из
разногласий о подсудности.

Исходя из вышеизложенного, следует
считать спором о подсудности действия суда,
обусловленные разногласиями с другим судом
при определении подсудности конкретного
дела и выражающиеся в отказе рассматри-
вать данное дело по существу при наличии
соответствующей обязанности, установленной
нормами процессуального законодательства.

Формулирование указанного определения
позволяет рассмотреть и иные, более приклад-
ные по своему содержанию, проблемы, касаю-
щиеся передачи гражданских дел по подсудно-
сти. Рассмотрим некоторые из них подробно.
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Воɡмоɠɧоɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɢ
ɩо ɩоɞɫɭɞɧоɫɬɢ ɞɟɥɚ�

ɪɚɧɟɟ ɭɠɟ ɩɟɪɟɞɚɧɧоɝо ɩо ɩоɞɫɭɞɧоɫɬɢ

Закон позволяет однозначно ответить на
вопрос о том, что делать суду, если он получил
дело в порядке передачи по подсудности, но
полагает, что таковое следовало бы вернуть
для рассмотрения по существу обратно. Как
уже говорилось ранее в настоящей статье, так
делать нельзя. Ɉднако на практике может
иметь место и более сложная ситуация.

В качестве примера рассмотрим следу-
ющий случай: некий районный суд В получил
из районного суда А дело в порядке передачи
по подсудности. Ɉднако, придя к выводу о
неподсудности дела, судья суда В также ре-
шает передать его по подсудности.

На первый взгляд, это невозможно, по-
скольку, как было сказано ранее, споры о под-
судности не допускаются. Но спор ± это преж-
де всего разногласие [3, с. 757], то есть про-
тиворечие во мнениях спорящих сторон. ȿсли
судья суда В решит вернуть дело в суд А, то
спор о подсудности несомненно возникнет.
Ɉднако, как быть, если судья суда В решит
передать дело по подсудности не обратно в
суд А, а в некий иной районный суд С? Ведь с
ним спора о подсудности не было. И в таком
случае важно ответить на вопрос: с кем имен-
но возникает спор у суда В ± с передавшим
дело судом А, с еще не знающим об этом деле
судом С, или сразу с обоими судами?

Ɉчевидно, что спора о подсудности с
судом С здесь нет: он еще не получал дело, а
если получит, то, возможно, и не будет возра-
жать против его передачи. ȿсли же возраже-
ния возникнут, то недопустимый с точки зре-
ния закона спор о подсудности произойдет уже
между судами В и С.

При этом с судом А все несколько слож-
нее: суд В не согласился с ним, планируя пе-
редать дело в суд С. Следовательно, разно-
гласие между судами А и В существует. Ɉд-
нако, если у суда С не будет возражений по
поводу рассмотрения данного дела, и он его
рассмотрит по существу, будет ли такое раз-
ногласие препятствовать доступу сторон к
правосудию? Полагаем, что нет.

Косвенно подобный подход выводится из
доктринальных положений. Ɍак, А.Ф. Скутин

отмечает, что при передаче дела из арбитраж-
ного суда в суд общей юрисдикции сторонами
процессуального правоотношения будут ©ар-
битражный суд, передавший дело, и компетен-
тный суд общей юрисдикции, которому было
направлено дело областным судом по прави-
лам территориальной подсудности. Именно
между этими судами не допускается спор о
подсудностиª [7, с. 20]. Иными словами, спор
о подсудности может возникнуть исключитель-
но между судом, передавшим дело по подсуд-
ности, и судом, получившим это дело.

Безусловно, с позиции процессуальной
экономии подобный подход имеет свои отри-
цательные стороны: нет гарантии, что дело не
будет передаваться далее, словно в порядке
©эстафетыª, в какой-либо иной суд, что мо-
жет привести к его почти бесконечному дви-
жению внутри судебной системы. Ɉднако, по
нашему мнению, указанный недостаток неко-
торым образом нивелируется возможностью
обжалования определения о передаче дела по
подсудности, что позволяет избежать его нео-
боснованной передачи в иные суды.

Поэтому на основании вышеизложенно-
го полагаем, что описанная в данном пункте
ситуация вполне допустима и не нарушает
норм и принципов процессуального права: суд,
получивший дело в порядке его передачи по
подсудности, вправе сам передать это дело
по подсудности, если только он не передает
его обратно �в таком случае спор о подсудно-
сти как раз возникает�. Полагаем также, что
во избежание нарушений единообразия судеб-
ной практики подобную правовую позицию
следовало бы закрепить в рамках постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ.

Воɡмоɠɧоɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɢ
ɩо ɩоɞɫɭɞɧоɫɬɢ ɞɟɥɚ ɜ ɫɭɞ�

ɪɚɧɟɟ ɜɟɪɧɭɜɲɢɣ ɢɫɤоɜоɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ

Второй случай, вызывающий вопросы
относительно правильного применения норм
о подсудности, выглядит следующим образом.
Некий суд А вернул исковое заявление на ос-
новании его неподсудности �п. 2 ч. 1 ст. 135
ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ�. Истец
после этого обратился в суд В, равный по уров-
ню суду А, но имеющий иную территориаль-
ную подсудность. В свою очередь, судья суда
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В принял исковое заявление, после чего уста-
новил, что дело должно быть рассмотрено
все-таки в суде А. Можно ли в таком случае
передать дело по подсудности туда, откуда
исковое заявление было ранее возвращено?

Полагаем, что в данном случае спор о
подсудности все-таки есть �в отличие от пре-
дыдущей ситуации�. Ведь суд А, возвратив
ранее исковое заявление, уже выразил свое
мнение относительно неподсудности ему ука-
занного дела. А значит, попытка передать ему
по подсудности то же самое дело есть не что
иное, как попытка инициировать спор о подсуд-
ности. А это, как было сказано ранее, процес-
суальным законодательством не допускается.

ɍказанную правовую позицию, по нашему
мнению, также следует закрепить в рамках по-
становления Пленума Верховного Суда РФ.

Воɡмоɠɧоɫɬɶ ɜоɡɧɢɤɧоɜɟɧɢɹ ɫɩоɪɚ
о ɩоɞɫɭɞɧоɫɬɢ ɩɪɢ ɡɚмɟɧɟ
ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝо оɬɜɟɬɱɢɤɚ

Не менее интересной в контексте насто-
ящего исследования является ситуация, при
которой дело возвращается в суд, передавший
дело по подсудности, после замены ненадле-
жащего ответчика.

Показательным примером подобной си-
туации является следующее дело. ЗАɈ ©ɍп-
равляющая компания ³Верх-Исетская´ª об-
ратилось в Верх-Исетский районный суд го-
рода ȿкатеринбурга с иском к Р.Ɍ.А. о взыс-
кании задолженности по оплате жилья и ком-
мунальных услуг, а также пени.

Ɉпределением Верх-Исетского районно-
го суда города ȿкатеринбурга дело было пе-
редано для рассмотрения в Чкаловский рай-
онный суд г. ȿкатеринбурга по месту житель-
ства ответчицы. Ɉснованием для передачи
дела по подсудности послужили сведения от-
дела адресно-справочной работы ɍФМС Рос-
сии по Свердловской области.

Впоследствии заочным решением Чка-
ловского районного суда города ȿкатеринбур-
га исковые требования были удовлетворены.

Ɉднако затем от Р.Ɍ.А. поступило заявле-
ние об отмене заочного решения. Р.Ɍ.А. пояс-
нила, что никогда не являлась и не является
собственником данного объекта недвижимос-
ти. После получения заочного решения с це-

лью разрешения возникшей путаницы она съез-
дила по указанному в решении адресу и, опро-
сив соседей по лестничной площадке, устано-
вила, что собственником квартиры является ее
полная тезка, которая в квартире не проживает.

На основании изложенного заочное ре-
шение было отменено, производство по делу
возобновлено. По сведениям ɍправления Фе-
деральной миграционной службы по Свердлов-
ской области и ФГБɍ ©ФКП Росреестраª
место регистрации данной гражданки было
установлено, после чего суд заменил ненад-
лежащего ответчика. Затем по делу снова
было вынесено заочное решение.

Ɉднако новый ответчик также обрати-
лась с заявлением об отмене заочного реше-
ния, поскольку у нее имелись доказательства,
способные повлиять на существо решения
суда. Ɍакже она просила направить граждан-
ское дело для рассмотрения и разрешения по
существу в Верх-Исетский районный суд го-
рода ȿкатеринбурга по месту ее жительства.

Чкаловский районный суд города ȿкате-
ринбурга передал дело по подсудности обрат-
но, в Верх-Исетский районный суд города
ȿкатеринбурга. При этом судом в своем оп-
ределении было отмечено, что указанная пе-
редача по подсудности не может рассматри-
ваться как спор о подсудности, поскольку рас-
смотрение по существу Чкаловским районным
судом г. ȿкатеринбурга данного дела, приня-
того к производству с нарушением правил под-
судности, означало бы его разрешение судом
в незаконном составе �ч. 1 ст. 47 Конститу-
ции РФ, п. 1 ч. 2 ст. 364 ГПК РФ�, поскольку ни
объект недвижимости в Чкаловском районе
города ȿкатеринбурга не находится, ни ответ-
чица в этом районе не проживает [5].

ɍказанный вывод, безусловно, небесспо-
рен с позиции ранее сказанного в настоящей
статье. Ɉднако действия суда в данном слу-
чае все же представляются правильными, по-
скольку замена ответчика повлекла измене-
ние не только субъектного состава в рамках
процесса, но и изменение территориальной
подсудности. Новый �надлежащий� ответчик
не может быть поставлен в менее благопри-
ятные условия, чем это установлено в силу
общего правила подсудности, просто потому,
что истец не смог изначально определить, ка-
кой ответчик по делу является надлежащим.
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Иными словами, в рассмотренном случае спор
о подсудности не возникает, так как при каждой
передаче дела между судами не было разно-
гласий по поводу подсудности, при этом повтор-
ное движение дела между судами было обус-
ловлено исключительно заменой ответчика.

Вɵɜоɞɵ

На основании всего вышеизложенного
можно сделать вывод о том, что правовое
регулирование передачи гражданских дел по
подсудности носит крайне обобщенный харак-
тер, в связи с чем необходимо формулирова-
ние разъяснений по данному вопросу на уров-
не постановления Пленума Верховного Су-
да РФ. Полагаем, что в такое постановление
возможно было бы включить, в числе проче-
го, и предложенные в рамках настоящего ис-
следования положения, касающиеся:

± возможности передачи дела по подсуд-
ности в иной суд �кроме суда, из которого по-
ступило дело��

± недопустимости передачи дела по под-
судности в суд, который ранее вернул исковое
заявление в связи с неподсудностью�

± допустимости передачи дела по под-
судности в суд, из которого поступило дело,
в случае замены ответчика по делу.
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IntroGuFtion� the paper analyzes the provisions on the content of the burden of reimbursement of procedural
costs in the criminal procedure of the Federal Republic of Germany �hereinafter referred to as Germany�. The institution
of procedural costs is the subject of constant, intermittent discussion, operating with empirically unprovable
assumptions about the fiscal benefits of the convict¶s burden. Taking into account this state of discussion, there
is a need to summarize the positive experience of analyzing the distribution of the burden of reimbursement of
procedural costs in the criminal procedure of Germany. In this regard, the SurSoVe of the study is to analyze the
features of the legal regulation of the institution of procedural costs in the legislation of Germany. The question is
raised about the goals and objectives of the limitations of the general principle of reimbursement of procedural
costs. MetKoGV� using the comparative law method of scientific research as the main one, the authors trace the
trend of theoretical and legislative ideas about the essence of the burden of reimbursement of procedural costs in
the criminal procedure of Germany, analyze controversial issues of modern criminal procedure science, and clarify
and correct previously formed judgments on the issue of the current state of the institution of procedural costs.
ReVultV� based on the conducted research, four limitations have been deduced in the implementation of the ³all-or-
nothing´ principle, which are of particular importance in the criminal procedure of Germany. ConFluVionV� an analysis
of the legal regulation of reimbursement of procedural costs in Germany demonstrates that the ³all-or-nothing´
principle in the distribution of the burden of costs between the convicted person and the state is ultimately violated
with partial conviction, partial acquittal, partial appeal, and coincidence of appeals of the convicted person and the
prosecutor.
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Вɜɟɞɟɧɢɟ� в статье проводится анализ положений о содержании бремени возмещения процессуаль-
ных издержек в уголовном процессе Федеративной Республики Германии �далее ± ФРГ�. Институт процес-
суальных издержек является предметом постоянной, периодически вспыхивающей дискуссии, оперирую-
щей эмпирически недоказуемыми предположениями о фискальной выгоде бремени осужденного. С уче-
том такого состояния дискуссии назревает необходимость обобщить положительный опыт проведения ана-
лиза распределения бремени возмещения процессуальных издержек в уголовном процессе ФРГ. В связи с
этим ɰɟɥɹмɢ настоящего исследования являются: анализ особенностей правовой регламентации институ-
та процессуальных издержек в законодательстве ФРГ. Поднимается вопрос о целях и задачах ограничений
общего принципа возмещения процессуальных издержек. Мɟɬоɞɵ� используя в качестве основного срав-
нительно-правовой метод научного исследования, авторы прослеживают тенденцию теоретических и зако-
нодательных представлений о сущности бремени возмещения процессуальных издержек в уголовном про-
цессе ФРГ, анализируют дискуссионные вопросы современной уголовно-процессуальной науки, уточняют
и корректируют ранее сформированные суждения по вопросу о современном состоянии института процес-
суальных издержек. Рɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� на основе проведенного исследования выведены четыре ограничения при
реализации принципа ©все или ничегоª, имеющие особое значение в уголовном процессе ФРГ. Вɵɜоɞɵ�
анализ правового регулирования возмещения процессуальных издержек в ФРГ демонстрирует, что принцип
©все или ничегоª при распределении бремени расходов между осужденным и государством в конечном
счете нарушается при частичном осуждении, частичном оправдании, частичном обжаловании и совпаде-
нии апелляций осужденного и прокурора.

Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥоɜɚ� процессуальные издержки, взыскание, уголовно-процессуальное право, уголовно-
правовые науки, расходы.

Цɢɬɢɪоɜɚɧɢɟ. ɒинкарук В. М., Дехерт А. А. Бремя возмещения процессуальных издержек в уголовном
процессе Федеративной Республики Германии: особенности правовой регламентации �� Legal Concept  
Правовая парадигма. ± 2024. ± Ɍ. 23, ʋ 2. ± С. 171±176. ± DOI: https:��doi.org�10.15688�lc.jvolsu.2024.2.22

Вɜɟɞɟɧɢɟ

К числу частых вопросов, связанных с
взысканием процессуальных издержек, возни-
кающих в связи с совершением лицом обще-
ственно опасного деяния, можно отнести та-
кие типовые вопросы. Кто должен нести рас-
ходы, понесенные в ходе уголовного процес-
са? Ɉбязана ли их нести та сторона, которая
непосредственно вызвала их возникновение [8,
с. 321]? Не утрачивают актуальности такие
вопросы применительно и к уголовно-процес-
суальному законодательству ФРГ. Во многом
ответы на поставленные вопросы обусловле-
ны тем, что расходы по выплате заработной
платы сотрудникам правоохранительных ор-
ганов или в связи с вызовом свидетелей и эк-
спертов чаще всего компенсирует государ-
ство, принимая на себя обязанность по воз-
мещению большего количества затрат на уго-
ловное судопроизводства. Поэтому частичное
возмещение судебных расходов со стороны
осужденных является неотъемлемой частью
процессуальных средств экономии.

Ɉтметим, что распределение бремени
расходов между участниками германского уго-
ловного процесса путем стандартизации обя-

занностей по несению расходов не является
его отличительной особенностью. Действие
норм о процессуальных издержках несколько
ограничивается спецификой состязательнос-
ти в уголовном процессе ФРГ в отличие от
гражданского судопроизводства, что означа-
ет невозможность взыскания с подсудимого
расходов, понесенных государством, даже в
случаях его осуждения. Подобной позиции
придерживался в России Н.С. Ɍаганцев, ко-
торый полагал, что ©источником тех более или
менее значительных издержек, которые пада-
ют на государство по поводу исследования и
рассмотрения обстоятельств дела, установ-
ления виновности подсудимого, в видах при-
менения к нему наказания, составляет есте-
ственное последствие его преступного деяния,
а потому на осужденного должно возложить
и всю тягость этих расходов так же, как она
возлагается на проигравшую сторону в про-
цессе гражданскомª [7, с. 848].

Меры, необходимые государству для
реализации уголовного процесса и направлен-
ные в отношении осужденного, часто носят
характер воздействия на основные его права.
ɗто означает, что данные соответствуют нор-
мам ɍголовно-процессуального кодекса ФРГ
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и не влияют на действие положений о презум-
пции невиновности вплоть до вынесения об-
винительного приговора. Поэтому на этом эта-
пе заинтересованное лицо может защищаться,
используя исключительно допустимые право-
вые средства. Но при этом усилия, прилагае-
мые обвиняемым для своей защиты, стано-
вятся весьма уязвимыми, вследствие нали-
чия у органов уголовного правосудия возмож-
ности воздействия на них даже при наличии
одного подозрения лица в совершении пре-
ступления �� 152 II, 160 I ɍПК ФРГ� [9, с. 361].

©Вɫɟ ɢɥɢ ɧɢɱɟɝоª ɩɪɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɛɪɟмɟɧɢ ɪɚɫɯоɞоɜ ɧɚ ɩɪоɢɡɜоɞɫɬɜɟ

Ɉтклонение требований государства о
выплате расходов, возникающих с уголовным
преследованием обвиняемого, из государ-
ственной казны служит связующим фактором,
при наличии �хотя бы частичного� осуждения
лица �� 465, 467, 473 ɍПК ФРГ�, указываю-
щим по своей правовой природе на юридичес-
кую конкретизацию реализации принципа нео-
твратимости наказания [4, с. 277]. ȿсли оце-
нивать процедуру взыскания процессуальных
издержек как элемент уголовной ответствен-
ности лица, признанного виновным, то такой
подход является оправданным.

В соответствии с � 465 ɍПК ФРГ осуж-
денный должен нести расходы, возникающие
в ходе производства, постольку, поскольку они
возникают в процессе разбирательства по уго-
ловному делу. Как справедливо отмечает
М.А. Авдеев, ©нет ни одного государства, ко-
торое, выделяя средства, не думает о резуль-
тативности их использованияª [1, с. 29]. Рас-
пределение бремени компенсации возникших
расходов между подсудимым и государствен-
ной казной в ФРГ в значительной степени воз-
ведено в принцип ©все или ничегоª �©Alles-oder-
Nichts-Prinzipª�. ȿго содержание заключает-
ся в том, что обвиняемый должен оплатить
судебные издержки в полном объеме, если в
отношении него вынесен обвинительный при-
говор �� 465 ɍПК ФРГ�, и не оплачивать их
вовсе, если он оправдан полностью или час-
тично �� 467 ɍПК ФРГ�. Ɉднако это лишь
общий принцип законодательного регулиро-
вания, но при его конкретизации и модифика-
ции можно выделить и четыре ограничения:

1� Ɉсужденный несет бремя возмеще-
ния процессуальных издержек �и безусловно
свои собственные расходы� не только в слу-
чае его осуждения, но и если суд выносит ре-
шение о его предупреждении с оговоркой о
наказании или об отказе от наказания �� 465
ɍПК ФРГ�, или объявляет его свободным от
наказания �� 468 ɍПК ФРГ�. ȿсли подсуди-
мый является несовершеннолетним или ма-
лолетним, суд может в соответствии с � 74,
109 Закона о ювенальных судах [6, с. 66] от-
менить процедуру назначения расходов по
воспитательным причинам.

2� В отдельных случаях в отношении оп-
равданного возможно обращение бремени воз-
мещения процессуальных издержек. Подобное
решение связывается с неявкой подсудимого
на этапе предварительного судебного производ-
ства, а также если в ходе предварительного
судебного производства лицо спровоцировало
предъявление публичного обвинения посред-
ством подачи не соответствующего действи-
тельности заявления о совершении преступно-
го деяния �� 467 ɍПК ФРГ�.

3� Ɉбязательство по оплате судебных
расходов возлагается только в той мере, в
какой расходы понесены в ходе разбиратель-
ства по совершенному преступлению, за ко-
торое подсудимый был осужден �� 465 I ɍПК
ФРГ�. Ɍакая корректировка объема бремени
расходов имеет силу как в случае частично-
го оправдания лица, так и в случае частично-
го непризнания им вины [3, с. 122].

Ɍермин ©частичное неосуждениеª отно-
сится к случаям, регламентированным � 465
II ɍПК ФРГ, когда для выяснения определен-
ных обстоятельств требуется установление
отдельных частей продолжаемого и дляще-
гося преступления, частных юридически зна-
чимых признаков состава преступления, ква-
лифицирующих и привилегирующих условий
совершения деяния. При ©частичном неосуж-
денииª общий результат судебного расследо-
вания складывается в пользу обвиняемого.
В случаях возникновения специальных судеб-
ных расходов, их компенсация обеспечивает-
ся государством в соответствии с принципом
справедливости. Ɍакже ©Ɉсобые расходыª не
обязательно должны быть точно определяе-
мыми �©исключаемымиª� расходами. Возло-
жение исключительной обязанности по возме-
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щению дополнительных расходов на подсуди-
мого происходит только в том случае, если
будут указаны их причины, установленные
законодателем в нормативно-правовых актах.

ɍголовно-процессуальный закон ФРГ не
содержит прямого указания на основания час-
тичного оправдания лица. Вместе с тем на
частично оправданного может быть также воз-
ложена обязанность компенсации процессуаль-
ных издержек. Вероятность принятия подоб-
ного решения судом достаточно высока. Ɍа-
ким образом, при применении � 465 ɍПК ФРГ
©дополнительные расходыª, суду необходимо
выяснять вопросы как связанные с вынесени-
ем оправдательного приговора, так и с компен-
сацией процессуальных издержек, в том числе
и за счет государственной казны.

4� Четвертое правило начинает действо-
вать в случае неудачно поданной апелляции
или по отозванной апелляции. В таком случае
лицо, подавшее ее, должно понести личные
судебные расходы. В то время как разреше-
ние бремени расходов в случае успешной апел-
ляции осуществляется в соответствии с об-
щими правилами, то есть в соответствии с
� 465, 467 ɍПК ФРГ. Апелляция считается ус-
пешной, когда в полном объеме сопоставля-
ется оспариваемое решение и цель апелляции,
с одной стороны, и результаты, достигнутые
с помощью апелляции, с другой стороны. ȿсли
апелляция приводит к отмене оспариваемого
решения и передаче уголовного дела на рас-
смотрение компетентного суда �� 328, 355
ɍПК ФРГ� или возвращению его в нижестоя-
щий суд �� 354 ɍПК ФРГ�, то само по себе
признание такого обстоятельства успехом
сомнительно, поскольку итог дальнейшего
слушания в суде имеет решающее значение.
Последующее разбирательство, проведенное
после передачи уголовного дела обратно в суд,
составляет единое целое с �предшествую-
щим� производством, при условии, что выне-
сенное в таком порядке решение не будет в
дальнейшем обжаловано. Поэтому расходы,
понесенные в части такого повторного разби-
рательства, определяются не в соответствии
с � 473 ɍПК ФРГ, а в соответствии с общими
правилами �� 465, 467 ɍПК ФРГ�.

Следует отметить в этой цепочке место
и роль прокуратуры ФРГ [5, с. 6]. Поскольку
прокуратура также имеет право инициировать

апелляцию как в пользу, так и против осуж-
денного �� 296 ɍПК ФРГ�, то в этой связи
возможно возникновение нескольких различ-
ных юридически значимых ситуаций. Ɉсуж-
денный обязан нести судебные расходы в свя-
зи с апелляцией в двух случаях: в соответ-
ствии с правилом � 473 ɍПК ФРГ, если по-
данная им апелляция осталась без удовлет-
ворения, и если прокуратура против позиции
осужденного �в последнем случае обязан-
ность по уплате издержек в обеих инстанциях
вытекает из � 465 ɍПК ФРГ�. В остальных
случаях государство возлагает на себя бре-
мя возмещения процессуальных издержек,
возникающих в ходе апелляционного производ-
ства, то есть тогда, когда прокуратура обжа-
ловала судебное решение в пользу осужден-
ного и при удовлетворении этой жалобы су-
дом [10]. Во всех вышеназванных случаях
такая обязанность нести расходы вытекает
из � 467 ɍПК ФРГ. Ɉграничение производ-
ства определенными пунктами апелляционной
жалобы приводит к применению правила, ука-
занного в � 473 ɍПК ФРГ.

Иные положения законодательства при-
меняются в случаях частичного удовлетво-
рения апелляции и при одновременной подаче
осужденным и прокурором апелляционной
жалобы [12].

В первом случае � 473 ɍПК ФРГ пре-
дусматривает, что частично удовлетворенная
апелляция приравнивается к неудовлетворен-
ной, но только в той мере, в какой это необхо-
димо для избежания несправедливости. В та-
ком случае часть расходов на апелляционное
производство осужденного компенсируется за
счет государства.

ȿсли тезисы апелляционных жалоб осуж-
денного и прокурора совпадают, то применя-
ется правило, согласно которому обе апелля-
ции должны оцениваться отдельно, но с уче-
том их правовых последствий. Разрешается
ситуация в случае частичного оправдания лица
следующим образом: процессуальные издер-
жки, понесенные в апелляционной инстанции,
делятся между осужденным и государством.
ȿсли обе апелляции отозваны или не удовлет-
ворены, устанавливается причина расходов,
понесенных на апелляционное производство,
и при наличии дополнительных расходов, обус-
ловленных подачей апелляционной жалобы
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прокурором, они компенсируются государ-
ством [11, S. 27].

Зɚɤɥɸɱɟɧɢɟ

Анализ условий и порядка возмещения
процессуальных издержек в уголовном про-
цессе ФРГ показывает схожесть российского
уголовно-процессуального законодательства в
части регламентации обязанности осужденно-
го по возмещению процессуальных издержек,
за исключением некоторых случаев.

Правовое регулирование процессуальных
издержек ФРГ в целом обеспечивает реали-
зацию принципа ©все или ничегоª при распре-
делении бремени расходов между осужден-
ным и государством. В конечном счете это
трудно просматривается при производстве по
четырем категориям: частичном осуждении,
частичном оправдании, частичном обжалова-
нии и совпадении апелляций осужденного и
прокурора. Во всех остальных случаях тре-
бование о возмещении судебных расходов
тесно связано с разрешением дела по суще-
ству спора [2, c. 55].

Существующие противоречия определя-
ют специфику института уголовно-процессу-
альных издержек в ФРГ. Первая связана с
процедурой, закрепленной в ч. 8 ст. 132
ɍПК РФ, когда обязанность возмещения про-
цессуальных издержек может быть возложе-
на на законных представителей несовершен-
нолетнего. В случае же с германским юве-
нальным законом такое возмещение и вовсе
заменяется мерами воспитательного харак-
тера. Вторая обусловлена оценкой санкции за
неявку на процессуальные действия. Герман-
ский законодатель относит это к категории
процессуальных издержек. Ɍретья особен-
ность выявлена при соотношении с российс-
ким институтом частного обвинения, когда на
лицо, признанное виновным, возможно нало-
жение бремени возмещения процессуальных
издержек наряду с заявителем. Четвертая
выглядит как исключение из положений оте-
чественного уголовного процесса, поскольку
ограничивает право на апелляцию осужденно-
го в связи с тем, что может при определен-
ных условиях повлечь возникновение у него
обязанности по компенсации уголовного-про-
цессуальных издержек.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдеев, М. А. ɗкономические аспекты уго-
ловно-процессуальной деятельности � М. А. Авде-
ев, Ʌ. И. Малахова �� Современная экономика: про-
блемы и решения. ± 2019. ± ʋ 5 �113�. ± С. 28±35.

2. Азарова, ȿ. С. Влияние внутреннего убеж-
дения суда на оценку доказательств: цивилизаци-
онный подход � ȿ. С. Азарова �� Legal Concept   Пра-
вовая парадигма. ± 2023. ± Ɍ. 22, ʋ 1. ± С. 47±55. ±
DOI: https:��doi.org�10.15688�lc.jvolsu.2023.1.7

3. Азарова, ȿ. С. Механизм формирования су-
дебного усмотрения � ȿ. С. Азарова �� Закон и пра-
во. ± 2022. ± ʋ 7. ± С. 122±125.

4. Бажанов, С. В. Стоимость уголовного про-
цесса : дис. ... д-ра юрид. наук � Бажанов Станислав
Васильевич. ± Н. Новгород, 2002. ± 585 с.

5. Иншакова, А. Ɉ. Российская прокуратура
как оплот законности и правопорядка � А. Ɉ. Инша-
кова �� Legal Concept   Правовая парадигма. ±
2022. ± Ɍ. 21, ʋ 2. ± С. 6±10. ± DOI: https:��doi.org�
10.15688�lc.jvolsu.2022.2.1

6. Предеина, И. ɘвенальное уголовное судо-
производство Германии � И. Предеина, А. Соколов
�� Российская юстиция. ± 2004. ± ʋ 3. ± С. 66±68.

7. Русское уголовное право. Часть Ɉбщая :
лекции � [соч.] Н. С. Ɍаганцева. ± 2-е изд., пересмотр.
и доп. ± СПб. : Гос. тип., 1902. ± С. 816±1460.

8. Соловьева, Н. А. Взыскание уголовно-про-
цессуальных издержек по делам частного обвине-
ния � Н. А. Соловьева, В. Н. Перекрестов, В. М. ɒин-
карук �� Вестник Северо-Кавказского гуманитарно-
го института. ± 2017. ± ʋ 3 �23�. ± С. 321±326.

9. ɍголовно-процессуальный кодекс Федера-
тивной Республики Германии ± Strafprozessordnung
�StPO� : науч.-практ. комментарий и перевод текста
закона � под ред. П. Головненкова, Н. Спицы. ±
Potsdam : Universitltsverlag Potsdam, 2012. ± 404 S.

10. Achenbach ,  H. Kommentar  zur
Strafproze�ordnung �Reihe Alternativkommentare�
� H. Achenbach. ± Neuwied, 1988. ± Bd. l, � 1±93.

11. Die Kostenlast des Verurteilten: eine
empirische Untersuchung zur kriminalpolitischen und
fiskalischen Bedeutung des strafprozessalen
Kostenrechts � B.-D. Meier. ± K|ln : Bundesanzeiger,
1991. 399 S.

12. Franzen, H. Was kostet eine Richterstunde?
Berechnung und Folgerungen � H. Franzen. ± NJW,
1974. ± S. 784±786.

REFERENCES

1. Avdeev M.A., Malakhova L.I.
Ekonomicheskie aspekty ugolovno-processualnoj
deyatelnosti [Economic Aspects of Criminal Procedural
Activity]. Sovremennaya ehkonomika� problemy i



176

ПРОЦЕССУАɅɖНОЕ ПРАВО� ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Правовая парадигма. 2024. Т. 23. № 2

resheniya  [Modern Economy: Problems and
Solutions], 2019, no. 5 �113�, pp. 28-35.

2. Azarova E.S. Vliyanie vnutrennego ubezhdeniya
suda na ocenku dokazatelstv: civilizacionnyj podkhod
[The Influence of the Court¶s Internal Conviction on the
Assessment of Evidence: A Civilizational Approach].
Legal Concept   Pravovaya paradigma, 2023, vol. 22,
no. 1, pp. 47-55. DOI: https:��doi.org�10.15688�
lc.jvolsu.2023.1.7

3. Azarova E.S. Mekhanizm formirovaniya
sudebnogo usmotreniya [The Mechanism of
Formation of Judicial Discretion]. =akon i pravo [Law],
2022, no. 7, pp. 122-125.

4. Bazhanov S.V. Stoimost ugolovnogo processa�
dis. ... d-ra Murid. nauk [The Cost of Criminal Proceedings.
Dr. jurid. sci. diss.]. Nizhny Novgorod, 2002. 585 p.

5. Inshakova A.O. Rossijskaya prokuratura kak
oplot zakonnosti i pravoporyadka [The Russian
Prosecutor¶s Office as a Bulwark of Law and Order]. Legal
Concept   Pravovaya paradigma, 2022, vol. 21, no. 2,
pp. 6-10. DOI: https:��doi.org�10.15688�lc.jvolsu.2022.2.1

6. Predeina I. ,  Sokolov A. <uvenalnoe
ugolovnoe sudoproizvodstvo Germanii [Juvenile
Criminal Proceedings in Germany]. RossiMskaya
yusticiya [Russian Justice]. Moscow, <urid. lit. Publ.,
2004, no. 3, pp. 66-68.

7. Tagantseva N.S., ed. Russkoye ugolovnoye
pravo. Chast Obshchaya� lektsii [Russian Criminal

Law. General Part: Lectures]. Saint Petersburg, Gos.
tip., 1902, pp. 816-1460.

8. Solovyova N.A., Perekrestov V.N.,
Shinkaruk V.M.  Vzyskanie ugolovno-processualnykh
izderzhek po delam chastnogo obvineniya [Recovery
of Criminal Procedural Costs in Cases of Private
Prosecution]. Vestnik Severo-Kavkazskogo
gumanitarnogo institute [Bulletin of the North
Caucasian Institute of Humanities], 2017, no. 3 �23�,
pp. 321-326.

9. Golovnenkov P., Spitca N. 8golovno-
protsessualnyy kodeks Federativnoy respubliki
Germanii ± Strafprozessordnung �StPO�� nauchno-
prakticheskiy kommentariy s kommentariyami i
perevodom teksta [Criminal Procedure Code of the
Federal Republic of Germany ± Strafprozessordnung
�StPO�: Scientific and Practical Commentary with
Comments and Translation of the Text]. Potsdam,
Universitdtsverlag Potsdam, 2012. 404 S.

10. Achenbach H., u. a. Kommentar zur
Strafproze�ordnung �Reihe Alternativkommentare�.
Bd. �, �� �-�3. Neuwied, 1988. �zit. als AK-Bearbeiter�.

11. Meier B.-D. The Cost Burden of the Convicted
Person� An Empirical Study on the Criminal-Political
and Fiscal Significance of Criminal Procedural Cost
LaZ. Cologne, Bundesanzeiger, 1991. 399 S.

12. Franzen H. :as kostet eine Richterstunde"
Berechnung und Folgerungen. NJW, 1974, S. 784-786.

InIormDtion AEout tKe AutKorV

VlDGimir M. SKinNDruN, Candidate of Sciences �Jurisprudence�, Associate Professor, Department
of Procedural Law and Criminalistics, Volgograd State University, Prosp. Universitetsky, 100, 400062
Volgograd, Russian Federation, shinkaruk#volsu.ru, https:��orcid.org�0000-0002-5215-6299

AnGre\ A. DeNKert, Postgraduate Student, Department of Procedural Law and Criminalistics,
Volgograd State University, Prosp. Universitetsky, 100, 400062 Volgograd, Russian Federation,
dekhert#volsu.ru, https:��orcid.org�0000-0003-2871-2213

Иɧɮоɪмɚɰɢɹ оɛ ɚɜɬоɪɚɯ

Вɥɚɞɢмɢɪ Мɚɪɤоɜɢɱ Шɢɧɤɚɪɭɤ, кандидат юридических наук, доцент кафедры процессуаль-
ного права и криминалистики, Волгоградский государственный университет, просп. ɍниверситетский, 100,
400062 г. Волгоград, Российская Федерация, shinkaruk#volsu.ru, https:��orcid.org�0000-0002-5215-6299

Аɧɞɪɟɣ Аɧɞɪɟɟɜɢɱ Дɟɯɟɪɬ, аспирант кафедры процессуального права и криминалистики,
Волгоградский государственный университет, просп. ɍниверситетский, 100, 400062 г. Волгоград,
Российская Федерация, dekhert#volsu.ru, https:��orcid.org�0000-0003-2871-2213



Legal Concept. 2024. Vol. 23. No. 2 177

¤
�С

аф
ро

нс
ки

й 
Г.

ɗ.
, 2

02
4

ПРОЦЕССУАɅɖНОЕ ПРАВО� ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

�

www.volsu.ru

DOI: https:��doi.org�10.15688�lc.jvolsu.2024.2.23

UDC 343.98 Submitted: 19.04.2024
LBC 67.410.2 Accepted: 13.05.2024

ON THE NECESSITY OF SYSTEM CRIMINALISTIC SUPPORT
FOR PROSECUTION

GeorJ\ E. SDIronVN\
V.V. =hirinovsky University of World Civilizations, Moscow, Russian Federation

IntroGuFtion� the paper examines some criminalistic aspects of prosecution, identifies certain trends,
substantiates the fundamental part of the prosecutor¶s office activities in criminal proceedings, and formulates
proposals for improving law enforcement in general. PurSoVe� the substantiation of the statement on the necessity
of using forensic recommendations in criminal proceedings in general, as well as the advisability of system criminalistic
support for prosecution in particular. MetKoGV� the methodological framework for the study consists of methods of
scientific cognition, among which the main ones are the methods of analysis, consistency, synthesis, and comparative
law. ReVultV� the conclusion is formulated that the prosecutor¶s office should delegate the coordination of the
implementation of forensic recommendations at all stages of the criminal process and also assign the duty of
enormous control over their implementation on an ongoing basis. ConFluVionV� based on the provisions outlined
in the work, the author concludes about the absolute validity of the introduction and use of criminalistic categories
in prosecution, regardless of the stages of the criminal process. It is concluded that the application of forensic
recommendations will help eliminate certain difficulties in handling the prosecution, which will lead to a reduction
in the number of violations.
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К ВОПРОСУ НЕОБɏОДИМОСТИ
СИСТЕМНОГО КРИМИНАɅИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

УГОɅОВНОГО ПРЕСɅЕДОВАНИЯ

Гɟоɪɝɢɣ ɗмɢɥɟɜɢɱ Сɚɮɪоɧɫɤɢɣ
ɍниверситет мировых цивилизаций им. В.В. ɀириновского, г. Москва, Российская Федерация

Вɜɟɞɟɧɢɟ� в настоящей статье проводится исследование некоторых криминалистических аспектов уго-
ловного преследования, выявляются определенные тенденции, обосновывается фундаментальная составля-
ющая деятельности прокуратуры в уголовном процессе, формулируются предложения по совершенствова-
нию правоохранительной деятельности в целом. Цɟɥɶ� обоснование утверждения о необходимости исполь-
зования криминалистических рекомендаций в уголовном процессе в целом, а также целесообразность сис-
темного криминалистического обеспечения уголовного преследования в частности. Мɟɬоɞɵ� методологи-
ческую основу данного исследования составили методы научного познания, среди которых основное место
занимают методы анализа, системности, синтеза, а также сравнительно-правовой. Рɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� формулиру-
ется вывод о том, что прокуратуре следует делегировать координирование внедрения криминалистических
рекомендаций на всех стадиях уголовного процесса, а таже возложить обязанность тотального контроля за их
реализацией на постоянной основе. Вɵɜоɞɵ� на базе изложенных в работе положений автором делается
вывод об абсолютной обоснованности внедрения и использования криминалистических категорий при осу-
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ществлении уголовного преследования, независимо от стадий уголовного процесса. Делается вывод, что
применение криминалистических рекомендаций поможет устранить определенные сложности в процессе
поддержания государственного обвинения, что приведет к сокращению числа нарушений.

Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥоɜɚ� криминалистические рекомендации, уголовное судопроизводство, криминалисти-
ческое обеспечение судебного следствия, тенденции развития криминалистики, криминалистическое обес-
печение уголовного преследования, системное криминалистическое обеспечение.

Цɢɬɢɪоɜɚɧɢɟ. Сафронский Г. ɗ. К вопросу необходимости системного криминалистического обеспе-
чения уголовного преследования �� Legal Concept   Правовая парадигма. ± 2024. ± Ɍ. 23, ʋ 2. ± С. 177±184. ±
DOI: https:��doi.org�10.15688�lc.jvolsu.2024.2.23

Вɜɟɞɟɧɢɟ

Ɉбращаясь к ст. 2 Конституции Россий-
ской Федерации �далее ± Конституция РФ�,
можно отметить, что, выделяя основополага-
ющие положения, основанные на признании как
самого человека, так и его прав и свобод, про-
возглашая их высшей ценностью, устанавли-
ваются и фундаментальные принципы уголов-
ного процесса.

Более того, государству предписывает-
ся обязанность как признания и соблюдения,
так и защиты данных прав и свобод. Непос-
редственно реализация государством ука-
занных обязанностей осуществляется в том
числе посредством специального публично-
правового института уголовного преследова-
ния [8].

Иɫɩоɥɶɡоɜɚɧɢɟ
ɤɪɢмɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɬɟɝоɪɢɣ

ɩɪɢ ɩоɞɞɟɪɠɚɧɢɢ
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧоɝо оɛɜɢɧɟɧɢɹ

Состязательность и открытость судеб-
ных разбирательств не оставляют государ-
ственным обвинителям права на ошибку, не-
точность либо неверный тактический шаг,
результатом которого может стать то, что
подсудимый не будет привлечен к ответствен-
ности по всей строгости закона, а попранные
права останутся не восстановлены. Безуслов-
но, вывод в указанных условиях, сделанный
судом по уголовному делу, не во всех случаях
будет безапелляционен, и может быть обжа-
лован, что в результате пересмотра приведет
все же к торжеству правосудия, но, как мини-
мум, данный аспект повлечет дополнитель-
ную нагрузку на судебную систему и проку-
ратуру, а также дополнительные временные
затраты. Нельзя сбрасывать со счетов дея-

тельность стороны защиты, хорошо подготов-
ленных адвокатов, оказывающих существен-
ное противодействие, что в ряде случаев со-
здает определенные трудности при поддержа-
нии государственного обвинения.

В этой связи использование научно обо-
снованных криминалистических категорий при
поддержании государственного обвинения, а
также при подготовке к судебным разбира-
тельствам, видится неотъемлемой частью
деятельности государственных обвинителей.

Более того, эффективность деятельнос-
ти прокуратуры в судах необходимо повы-
шать, учитывая корреляцию указанного вида
деятельности со смежной деятельностью пра-
воохранительных органов, задействованных в
анализируемой сфере, что может быть дос-
тигнуто внедрением имеющегося плана кри-
миналистического обеспечения деятельности
правоохранительных органов, вовлеченных в
процесс уголовного преследования. Ɉдновре-
менно необходимо отметить не только адрес-
ность указанного плана, но и его непрерыв-
ность ± действие на постоянной основе, на
протяжении всего процесса уголовного пре-
следования.

Ɉднозначно оснащение государственно-
го обвинения криминалистическими категори-
ями является частной криминалистической
теорией, предметом которой будут закономер-
ности деятельности по подготовке к поддер-
жанию государственного обвинения, а также
сам процесс поддержания государственного
обвинения. ɍказанная теория основана на по-
знании описанных закономерностей, представ-
ляет собой систему криминалистических
средств, а также приемов и методов, способ-
ных оптимизировать поддержание государ-
ственного обвинения [6, с. 15].

Данный аспект приобретает особую ак-
туальность, принимая во внимание стадий-
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ность уголовного процесса и длящийся харак-
тер уголовного преследования, определяется
сменой субъектов правоприменителей.

Необходимо отметить, что в некоторых
случаях могут возникать определенные зат-
руднения в ходе поддержания государствен-
ного обвинения по уголовным делам, вызван-
ные нарушениями определенного свойства,
именуемыми так называемыми продолжае-
мыми ошибками, которые, по сути, являются
ошибками предшествующих периодов. Кро-
ме того, не исключены различные негативные
последствия описанных ошибок [10, с. 141].
Нивелирование анализируемых ошибок пред-
ставляет определенную сложность и не во всех
случаях может быть реализовано посред-
ством допроса в суде сотрудников правоох-
ранительных органов, имеющих отношение к
ее �ошибке� происхождению.

Действенным средством, способным
свести к минимуму, а в ряде случаев исклю-
чить полностью указанные негативные обсто-
ятельства, видится системность использова-
ния криминалистических рекомендаций на
всем протяжении процесса уголовного пресле-
дования. Предложенный глобальный тактичес-
кий метод позволит ввести оптимизацию, орга-
низуя четкую структуру, включающую векто-
ры и драйверы, направленные на достижение
конкретных результатов адресно выделенны-
ми представителями правоохранительных ор-
ганов, вовлеченных в орбиту уголовного судо-
производства, обеспечивая их арсеналом кри-
миналистического свойства [1, с. 10].

В связи с этим доктринальный подход
позволяет консолидировать криминалистичес-
кую деятельность правоохранительных орга-
нов, осуществляющих уголовное преследова-
ние на разных стадиях уголовного процесса,
сформировав единый ©стерженьª системы.
Кроме того, В.А. Ɉбразцов отмечает, что
деятельность государственного обвинителя в
определенном смысле является практическо-
криминалистической [9, с. 58].

Поддержание государственного обвине-
ния является структурным элементом обще-
го объекта криминалистики, и фактически дан-
ным объединением достигается объединение
объектов криминалистической деятельности.

Более того, необходимо принять во вни-
мание и следует согласиться с мнением

В.ə. Колдина в части информационных ка-
налов собирания доказательств, а также ус-
тановления фактов, об их сквозном харак-
тере и описанном пути формирования от опе-
ративно-розыскного преследования, через
©...предварительное расследование и судеб-
ное следствие... формируя вершину описан-
ной информационной системы ± финальный
продукт ± решение суда �приговор� по уго-
ловному делуª [7, с. 16].

Ɉднозначную поддержку выдвигаемой
анализируемой концепции можно отметить в
трудах В.Н. Исаенко, абсолютно справедли-
во указывающего на наличие конкретной свя-
зи и взаимности этапов рассматриваемой де-
ятельности. Представляется верным видение,
что поддержание государственного обвинения
в суде является логическим продолжением
досудебных стадий [5, с. 192].

В настоящее время полномочия проку-
рора в уголовном процессе существенно су-
жены, что, на наш взгляд, нуждается в кор-
ректировке. Ранее указания прокурора, вне за-
висимости от субъекта, осуществляющего
уголовное преследование, были обязательны
к исполнению. Ɉбретя процессуальную неза-
висимость, следственные подразделения, не
во всех случаях, безусловно, исполняют тре-
бования прокурора, что в итоге может повлечь
за собой существенные для производства по
делу последствия, и приводит к определенным
сложностям.

Необходимо подчеркнуть один из фун-
даментальных аспектов концепции всего уго-
ловного процесса. Ɉсуществление уголовно-
го преследования считается оконченным
только с момента вступления в законную силу
принятого судом решения �вынесения приго-
вора либо постановления �определения�� по
рассматриваемому уголовному делу. Исклю-
чение из данной концепции составляет лишь
прекращение уголовного преследования на
стадии предварительного расследования.

Роль прокуратуры на разных стадиях
уголовного процесса варьируется, уголовное
преследование по факту осуществляется про-
куратурой при рассмотрении уголовных дел
судами, а предшествующие стадии уголовно-
го процесса и уголовное преследование ведет-
ся не прокуратурой, лишь под ее надзором, а
не под непосредственным руководством.
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Оɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧоɫɬɶ ɩɪоɤɭɪоɪɚ
ɡɚ ɡɚɤоɧɧоɫɬɶ ɭɝоɥоɜɧоɝо ɩɪɟɫɥɟɞоɜɚɧɢɹ

Следует помнить, что именно прокура-
тура ответственна за законность осуществ-
ления уголовного преследования. Статья 30
Федерального закона ʋ 2202-1 от 17.01.1992
©Ɉ прокуратуре Российской Федерацииª рег-
ламентирует полномочия прокурора в части
надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, а также органами, осуществ-
ляющими предварительное расследование.
Более того, регламентация полномочий про-
курора содержится в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве и других нормативно-
правовых актах, таких как приказы Генераль-
ного прокурора Российской Федерации [2� 12�
17]. Ɍак, ст. 37 ɍголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации �далее ± ɍПК
РФ� уполномочивает прокурора осуществлять
от имени государства уголовное преследова-
ние в ходе уголовного судопроизводства, осу-
ществляя надзор за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного расследо-
вания, при рассмотрении уголовных дел суда-
ми прокурор осуществляет поддержание го-
сударственного обвинения. Всей плеядой вы-
шеуказанных нормативно-правовых актов про-
курору предписана необходимость обеспече-
ния законности и обоснованности уголовного
преследования. Более того, обеспечение за-
конности и обоснованности государственного
обвинения невозможно добиться без обеспе-
чения законности и обоснованности в досудеб-
ных стадиях [3� 11� 16].

В этой связи видится целесообразным
расширить полномочия прокурора в ходе над-
зора за органами предварительного след-
ствия. Современная редакция ɍПК РФ пре-
доставляет прокурору полномочия  внесения
требований об устранении выявленных нару-
шений, принимая во внимание тот факт, что
следователь может не согласиться с внесен-
ным прокурором требованием, что может
повлечь за собой зачастую длительную пе-
реписку с руководителями следственных
подразделений разного уровня, отдаляющую
момент выявления нарушения и момент при-
нятия окончательного решения по выявлен-
ному нарушению.

В соответствии с ч. 6 ст. 37 ɍПК РФ, во
всех случаях отказа следователя удовлетво-
рить требования прокуратуры, прокурор не ли-
шен права обратиться к руководителю выше-
стоящего следственного подразделения. При
несогласии удовлетворить требования прокура-
туры и руководителем указанного следствен-
ного органа, прокурор может обратиться к
Председателю Следственного комитета Рос-
сийской Федерации �далее ± СК РФ� или руко-
водителю следственного органа федерально-
го органа исполнительной власти �при феде-
ральном органе исполнительной власти�. В слу-
чае и их несогласия с требованиями прокуро-
ра, прокурор обращается к Генеральному про-
курору Российской Федерации. Решение Гене-
рального прокурора РФ будет окончательным.

Дополнительно следует обратить внима-
ние на уголовные дела, имеющие значитель-
ный общественный резонанс и представляю-
щие определенную сложность с точки зрения
расследования, особенно на дела в столь от-
даленном прошлом, которые относились к под-
следственности прокуратуры, а в настоящее
время расследуются следователями СК РФ.
Именно по указанным уголовным делам за-
частую проявляются определенные сложно-
сти с удовлетворением положений требований
прокурора об устранении выявленных наруше-
ний федерального законодательства, допущен-
ных в ходе производства по делу. Сложности
возникают непосредственно при надзоре за
процессуальной деятельностью СК РФ, а учи-
тывая характер уголовных дел, расследуемых
данным правоохранительным органом, устра-
нение выявленных прокурором нарушений при-
обретает особое значение.

Анализ показателей статистики, цифро-
вые показатели основных позиций деятельно-
сти органов прокуратуры Российской Феде-
рации дополняют актуальность вышеизложен-
ного. В 2019 г. прокуратурой направлено
316 820 требований об устранении нарушений
законодательства в соответствии с п. 3 ч. 2
ст. 37 ɍПК РФ, в 2020 г. ± 339 457, что на
7,1 � превышает аналогичный период пред-
шествующего года �АППГ� [4].

В 2021 г. количество анализируемых тре-
бований составило 358 428, что на 5,6 � пре-
вышает АППГ �за 2020 г. ± 339 457 требова-
ний� [4].
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В 2022 г. количество анализируемых тре-
бований составило 360 884, что на 0,7 � пре-
вышает АППГ �за 2021 г. ± 358 428 требова-
ний� [4].

Вышеуказанные сведения о показателях
деятельности органов прокуратуры РФ, в ча-
сти направления требований об устранении
нарушений законодательства в соответствии
с п. 3 ч. 2 ст. 37 ɍПК РФ, представлены на
рисунке, где 1±4 ± сведения за 2019±2022 гг.
соответственно.

Проводя анализ данных статистических
показателей, необходимо выделить общее ко-
личество направленных требований, а также
устойчивую тенденцию к росту. При этом
можно отметить определенные позитивные
сдвиги, касающиеся темпа роста количества
анализируемых требований. Но и это не дает
оснований признать данную статистику уте-
шительной.

Вместе с тем сам количественный пока-
затель и тенденция к увеличению количества
направляемых требований свидетельствуют
об имеющихся нарушениях и о том, что их ко-
личество не снижается. Кроме того, необхо-
димо отметить активную позицию прокурату-
ры в рассматриваемом вопросе, свидетель-
ством чего являются приведенные сведения.

На основании системного анализа выше-
изложенного можно прийти к определенным
выводам, в первую очередь об однозначной
целесообразности существенного расширения
полномочий прокуратуры в рассматриваемой

области. Вероятно, совместно с пересмотром
решения о создании СК РФ и возвращении
следственных функций прокуратуре, обойти
вопросы пределов процессуальной независи-
мости следователей вряд ли удастся.

Кроме того, о роли и месте прокуратуры
в системе правоохранительных органов ранее
было написано, значимость прокурорской де-
ятельности, в том числе и в сфере, подлежа-
щей анализу, трудно умалить. Наряду с мно-
гочисленными задачами, стоящими перед
прокуратурой, необходимо  подчеркнуть, что
именно на прокуратуру в первую очередь ло-
жится бремя ответственности за обеспече-
ние суда необходимой базой для разрешения
дела вынесения законного, справедливого и
мотивированного решения. Как указывалось
ранее, прокурор выступает в качестве ©рас-
порядителя интересов государстваª [13, с. 28].

Ɉбязанности, возложенные на прокура-
туру, необходимость соблюдения фундамен-
тальных положений действующего законода-
тельства, в том числе осуществления судо-
производства в разумный срок, регламенти-
рованный ст. 6.1 ɍПК РФ, в условиях стро-
жайшей законности, и вместе с тем объектив-
но, невозможно исполнить без системного вне-
дрения криминалистических категорий на
всем протяжении процесса уголовного пресле-
дования.

Будет не лишним подчеркнуть, что кри-
миналистические категории в частности, как
и наука криминалистика в целом, образовы-
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Рисунок. Количество требований об устранении нарушений законодательства
в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 37 ɍПК РФ за 2019±2022 гг.

�показатели 1±4 ± сведения за 2019±2022 гг.�
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вая отрасль теоретических знаний, на всех
этапах развития были тесно связаны с прак-
тикой и не теряли своей утилитарной значи-
мости. На стадии зарождения криминалисти-
ка решала задачи вооружить правопримени-
теля эффективными средствами выявления
и раскрытия преступлений. Помимо самих
теоретических аспектов, криминалистика
представляла собой рекомендации, изначаль-
но предназначавшиеся исключительно сле-
дователям [14, с. 41].

Но развитие криминалистики, на наш
взгляд, достаточно стремительное, обеспечи-
ло проникновение криминалистических реко-
мендаций в повседневную деятельность как
дознавателей, так и оперативных уполномо-
ченных. Анализируя дальнейшее развитие кри-
миналистики, а также многолетние исследо-
вания вкупе с практическим опытом, учиты-
вая безапелляционную утилитарную значи-
мость, необходимо констатировать, что совре-
менные криминалистические категории необ-
ходимо использовать не только на досудеб-
ных стадиях, а также в судах [13, с. 31].

Ɍеоретическим выводом, с практической
составляющей, может являться, что крими-
налистика определенно не ограничена досу-
дебными стадиями уголовного процесса. Кри-
миналистические тактические категории дол-
жны широко применяться в судах [15, с. 468].

Подводя итоги, необходимо отметить
абсолютную обоснованность применения кри-
миналистических категорий в ходе уголовно-
го преследования. Вместе с тем необходимо
организовать системность как применения
имеющихся криминалистических категорий в
уголовном процессе, так и оперативное вне-
дрение новых научно обоснованных рекомен-
даций, что обусловлено поступающими вызо-
вами со стороны преступников, применяющих
все более совершенные средства для осуще-
ствления своих деяний.

Вɵɜоɞɵ

Резюмируя вышеизложенное, можно сде-
лать следующие выводы. Расширение над-
зорных полномочий прокуратуры является
не просто целесообразной мерой, а однознач-
но актуальной и необходимой. Расширив их,
необходимо делегировать прокурорам органи-

зацию внедрения на всем протяжении уголов-
ного преследования и дальнейший контроль ре-
ализации системного применения криминали-
стических рекомендаций.

Данные изменения в законодательстве
способны привести к устранению ряда про-
блемных аспектов, в том числе сложностей
при осуществлении поддержания государ-
ственного обвинения посредством уменьше-
ния количества нарушений, допускаемых на
досудебных стадиях. Ɉчевидно, что сами
органы прокуратуры на постоянной основе
должны совершенствовать собственную де-
ятельность, также интегрируя в практику со-
ответствующие категории криминалистичес-
кого обеспечения.
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